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свеТлоЙ ПаМяТи лЫсенко Юрия феДоровиЧа – 
уЧиТеля, ГеоГрафа, коллеГи 
(к 80-леТиЮ со Дня рожДения)

IN HALLOWED MEMORY OF YURY FEDOROVICH LYSENKO – 
TEACHER, GEOGRAPHER AND COLLEAGUE 
(TO THE 80TH ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY)

М.В. Прохорчук
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

M.V. Prokhorchuk
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, Russia

Заведующий кафедрой экономической географии, декан биолого-географического факультета 
КГПИ, общественная работа, председатель Красноярского отдела РГО, кандидат геогра-
фических наук, география населения, основатель экскурсоведческого направления на ФБГХ. 
Статья посвящена известному в Красноярском крае экономико-географу, выпускни-
ку, а впоследствии декану биолого-географического факультета КГПИ, заведующе-
му кафедрой экономической географии, специалисту в области географии населения                  
Юрию Федоровичу Лысенко.

Head of the Department of Economic Geography, Dean of the Biological and Geographical Fac-
ulty of the Pedagogical Institute, public work, Chairman of the Krasnoyarsk Department of the 
Russian Geographical Society, PhD in geography, geography of population, founder of the tourist 
guidance research areas at the Faculty of Biology, Geography and Chemistry. 
The article is devoted to the economist-geographer, the graduate and subsequently the Dean of 
the Biological and Geographical Faculty of the Krasnoyarsk State Pedagogical Institute, the 
Head of the Department of Economic Geography, and the specialist in the field of geography of 
the population Yury Fedorovich Lysenko well-known in the Krasnoyarsk Territory.

вот уже почти пять лет как нет с нами нашего коллеги, руководителя, 
учителя и наставника Юрия Федоровича Лысенко (1937–2012). Он ро-
дился 1 июня 1937 г. в Читинской области. Мать – Лысенко Нина Кон-

стантиновна, учитель начальных классов, отец – Лысенко Федор Калистрато-
вич, потомок украинских казаков, был механизатором в колхозе, участником 
советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн. Всего 
в семье было пятеро детей. 

В 1937 г. семья Юрия Федоровича переехала на родину матери Нины Кон-
стантиновны в село Рождественское Казачинского района, где он и закончил 
среднюю школу в 1954 г. В этом же году он уехал в Красноярск и поступил 
на биолого-географический факультет КГПИ. Закончив институт в 1959 г., полу-
чил распределение в родную школу, где работал учителем географии и биологии. 
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С октября 1957 г. по июль 1958 г. работал по совместительству учителем астро-
номии в средней школе № 18 г. Красноярска. 

В ноябре 1960 г. Юрий Федорович был назначен директором Мокрушинской 
семилетней школы Казачинского района, а с сентября 1961 г. – директором Рожде-
ственской школы. В 1961 г. вступил в ряды КПСС, был членом Казачинского рай-
кома партии. Будучи директором, развернул активную туристско-краеведческую 
работу сначала в Рождественской школе, а затем и в районе.

С сентября 1963 г. утвержден в должности заведующего Казачинского роно 
и в этом же году избирается депутатом районного Совета депутатов трудящих-
ся. Юрий Федорович – активный участник художественной самодеятельности, 
за что ему было присвоено звание народного артиста-любителя. При его содей-
ствии в районе была возобновлена работа по ликвидации безграмотности и ма-
лограмотности, по обучению взрослого населения, не имеющего среднего обра-
зования. Благодаря его усилиям многие учителя школ района поступили на заоч-
ное отделение в институт. С поста зав. роно Юрий Федорович и пришел на рабо-
ту в педагогический институт в 1964 г. Пять лет реальной практической работы 
у школьной доски в сельском образовании дали хороший жизненный опыт моло-
дому специалисту [1].

С 1 сентября 1964 г. Юрий Федорович, пройдя по конкурсу, приступает к ра-
боте в должности ассистента кафедры экономической географии КГПИ. Кафе-
дрой руководил в это время канд. экон. наук, доцент Вадим Георгиевич Пальмин. 
Юрий Федорович начинает вести практические занятия по дисциплине «Эконо-
мическая и социальная география СССР», руководит дальними комплексными 
практиками (рис. 1). 

Рис. 1. Ю.Ф. Лысенко, 1969 г., КГПИ

В 1966 г. поступил в целевую аспирантуру при Ленинградском педагогиче-
ском институте им. А.И. Герцена, которую закончил в 1969 г. За время обуче-
ния в аспирантуре им была написана диссертация по теме «Сельское расселение 
в подтаежной полосе Красноярского края». После аспирантуры, в 1970 г., стано-
вится старшим преподавателем и, помимо «Экономической географии СССР», 
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начинает вести «Географию населения». В этом же году успешно защищает дис-
сертацию. Научные интересы Юрия Федоровича в основном были связаны с ге-
ографией населения, расселением, а также с вопросами экономического райони-
рования и территориальной структуры хозяйства (рис. 2). Он был эрудирован-
ным преподавателем, обладал прекрасными ораторскими способностями и умел 
найти контакт с любой аудиторией [1]. 

Рис. 2. Лысенко Ю.Ф., молодой ученый

Уже с 1970 г. он работает помощником декана и заместителем секретаря пар-
торга факультета, набираясь опыта административной работы, который поможет 
ему впоследствии на руководящих должностях. С начала 1970-х участвует в лек-
ционной пропаганде как член общества «Знание». В 1970 г. в семье Юрия Фе-
доровича и Лидии Николаевны родилась дочь Татьяна (впоследствии побывав-
шая с отцом на многих полевых практиках и также закончившая наш факуль-
тет в 2000 г.). В 1971 г. Юрию Федорович получает степень кандидата геогра-
фических наук. В октябре 1973 г. он впервые избирается на должность декана 
биолого-географического факультета, который будет возглавлять два срока под-
ряд – до 1979 г. (рис. 3). 

В 1970-е гг. идет активная реконструкция сельского расселения края, опре-
деляются перспективные и неперспективные поселения. Юрий Федорович как 
специалист по сельскому расселению с начала 1970-х гг. привлекается край-
планом для оценки работ института «Красноярскгражданпроект» по схеме пер-
спективного расселения Красноярского края. Впоследствии Юрий Федорович 
участвовал также в таких тематических географических исследованиях, как 
исследования территориальной организации сети общеобразовательных школ 
края (в разные годы совместно с В.Ф. Головиным, Л.Н. Вершняк, Л.Ю. Лари-
оновой и др.), экологическое изучение малых рек (совместно с Л.А. Кудрявце-
вой, О.Г. Морозовой, В.Н. Мальцевым). 
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Рис. 3. Ю.Ф. Лысенко, декан биолого-географического факультета

С 1974 г. Юрий Федорович – член Президиума Красноярского отдела Все-
союзного географического общества (ВГО) СССР, внештатный лектор крайкома 
КПСС – ведет активную лекционную пропаганду среди населения Красноярска 
по проблемам народонаселения СССР и размещения производительных сил Си-
бири и Красноярского края. С мая 1974 г. он становится доцентом кафедры эко-
номической географии. 

В ноябре 1976 г. Юрий Федорович переизбирается деканом биолого-
географического факультета на трехлетний срок. В мае этого же года ему присва-
ивается ученое звание доцента по кафедре экономической географии. 

В январе 1979 г. Юрий Федорович оставляет пост декана и сразу становит-
ся сначала и.о., а затем (с июля 1979 г.) избранным заведующим кафедрой эконо-
мической географии (после Ю.В. Машукова). Юрий Федорович дважды руково-
дил кафедрой: с 1979 по 1986 и с 1991 по 2005 гг. (в общей сложности 21 год) [1].

1980–1990-е гг. стали самыми плодотворными в работе Юрия Федорови-
ча. Вот лишь далеко не полный перечень наиболее известных его трудов: от-
ветственный редактор научного сборника «Проблемы развития ТПК на восто-
ке страны (экономико-географический аспект)» (1983), научный консультант на-
стенной экономической карты Красноярского края для средней школы (издана 
в Москве в 1988 г.), «Население Красноярского края: социально-географический 
анализ проблем развития» (1989), автор нескольких тематических карт в атла-
се Красноярского края и Республики Хакасия (1994), зам. главного редактора 
и автор нескольких десятков статей в Енисейском энциклопедическом словаре 
(1998), первое учебное пособие для студентов «Социально-экономическая гео-
графия Красноярского края» (1998), редактор серии контурных карт по районам 
Красноярского края (1998) и др.

Двадцать лет, с 1987 по 2007 гг., Юрий Федорович был председателем Крас-
ноярского отдела Русского географического общества (КО РГО) (рис. 4). Под ру-
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ководством Юрия Федоровича в 1989 и 1990 гг. Красноярский отдел ГО СССР 
совместно с Госкомитетом по гидрометеорологии и контролю природной сре-
ды и Енисейским бассейновым водохозяйственным объединением организовал 
и провел две научно-практические конференции, посвященные проблемам изу-
чения и охраны малых рек и водоемов края. По итогам этих конференций в 1992 г.
был опубликован сборник статей «Геоэкологические проблемы малых рек и во-
доемов». В 1999 г. была проведена научная конференция «Производительные 
силы Красноярского края в современных социально-экономических условиях».    
В 2001 г. на очень высоком уровне был отмечен 100-летний юбилей КО РГО и про-
ведена Международная научно-практическая конференция «География на служ-
бе науки, практики и образования». Юрий Федорович был участником съездов 
ГО СССР в 1970 и 1980 гг. [2]. 

Рис. 4. Лысенко Юрий Федорович, председатель Красноярского отдела 
Географического общества СССР (РГО) с 1987 по 2007 гг.

Юрий Федорович – основатель нового туристско-экскурсионного направ-
ления на факультете. В 1990 г. им впервые на факультете разработан учебный 
план по специальности «География и экскурсоведение», преподавание которой 
было поручено кафедре экономической географии. К основной специальности 
«Учитель географии и биологии» добавилась специальность «Экскурсовод». 
В этом же году осуществлен первый набор студентов на заочное отделение, а с 
1991 г. начался прием и на очное. Именно Юрий Федорович пригласил на кафе-
дру новых преподавателей, внесших значительный вклад в развитие туристско-
экскурсионной работы на факультете: В.Б. Дюкова, В.С. Плехова и А.А. Эрли. 
Сегодня немало выпускников факультета благодаря этому направлению работа-
ют в сфере туризма и экскурсий. 



[ 17 ]

После выхода на пенсию Юрий Федорович продолжал работать дома. Го-
товил к переизданию учебное пособие по экономической и социальной геогра-
фии Красноярского края, совместно с историками КГПУ участвовал в создании 
третьей части учебного пособия для учителей «Красноярье: пять веков истории. 
Города и районы Красноярского края» (2008). К сожалению, осталась нереали-
зованной его мечта издать «Энциклопедию приенисейских деревень», о чем он 
очень сожалел.

Трудовая деятельность Юрия Федоровича оценена, помимо десятков по-
четных грамот и благодарственных писем, медалями «За трудовую доблесть» 
(1957), знаком Министерства геологии СССР «Отличник разведки недр», меда-
лями сельскохозяйственной выставки (1957) и «Ветеран труда» (1987), знаками 
«Отличник народного просвещения» (1989) и «Почетный работник высшего про-
фессионального образования» (1999), медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения 2002 года» и др. 

Коллеги и ученики Юрия Федоровича еще долго будут хранить в памяти его 
трепетное отношение к географии, лекции и торжественные речи, стихи и песни, 
которые звучали на кафедральных и факультетских праздниках. В нем прекрасно 
сочетались искрометный юмор и мальчишеский задор с серьезностью и обсто-
ятельностью в кафедральной работе, простота в общении человека, выросшего 
на селе, с интеллигентностью и солидностью ученого, доброта и чуткость това-
рища и коллеги с ответственностью и строгостью руководителя (рис. 5).

Рис. 5. Ю.Ф. Лысенко, праздник на кафедре, 1990-е гг.

Юрий Федорович Лысенко – учитель, коллега и человек, оставивший о себе 
светлую память (рис. 6). 
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Рис. 6. Юрий Федорович Лысенко в своем кабинете заведующего кафедрой 
экономической географии (ауд. 4-26), 2001 г.
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уЧебноЙ ГеоГрафиЧескоЙ базе 
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Клуб спелеологов «Роза ветров», студенты географического факультета, пещера Пар-
тизанская, туристско-краеведческая работа, экскурсионный маршрут «Путешествие в  
“Таёжное подземелье”, «Енисей-2000», памятник природы.
Статья посвящена учебной географической базе «Таёжное подземелье», которая была 
основана 25 лет назад в Берёзовском районе Красноярского края с целью изучения и охра-
ны природной среды пещеры Партизанской. Упоминаются основные события и фигу-
ранты становления этого объекта. Рассматриваются роль и значение базы для географи-
ческого образования в Красноярском крае.

The article is devoted to the training geographical base “Taiga Vault”, which was founded 25 
years ago in the Beryozovka District of the Krasnoyarsk Territory with the purpose of study 
and conservation of the natural environment of the Partizanskaya cave. The main events and 
persons associated with the formation of this unit are mentioned. The role and value of the 
base for the geographical education in the Krasnoyarsk Territory are considered. The author 
expresses his gratitude to those who contributed to this project.

февраль 1992 года. Начинается 2 семестр учебного года на вновь образо-
ванном географическом факультете КГПИ. К тому времени уже 4 года 
существует клуб спелеологов «Роза ветров», членами которого являют-

ся несколько десятков студентов факультета. За эти годы они исследовали многие 
пещеры Красноярского края, принимали участие в научно-исследовательской ра-
боте «Исследование климатических условий и лечебного потенциала пещер юга 
Красноярского края с целью оценки спелеомедицинских ресурсов» (руководи-
тель темы и ответственный руководитель Р.А. Цыкин). Особое внимание уделя-
лось пещере Партизанской, которая была открыта спелеологами в 1986 г. и отли-
чалась крупными размерами и разнообразием природной среды. Географический 
факультет активно изучал пещеру и отвечал за ее сохранность. Но так как студен-
ты, кроме основных специальностей – география, биология и английский язык, 
готовятся стать руководителями туристско-краеведческой работы в школе, воз-
никла идея разработать ряд туристско-экскурсионных маршрутов по замечатель-
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ным природным объектам окрестностей г. Красноярска и Красноярского края. 
В это время на базе КГПИ было создано малое предприятие «Нитобр» (рук. Н.И. 
Пак), в структуру которого вошло организованное автором статьи самостоятель-
ное подразделение «Роза ветров». У студентов появляется возможность на прак-
тике отрабатывать навыки и умения экскурсионной работы. Одним из десяти раз-
работанных маршрутов становится «Путешествие в «Таёжное подземелье». Этот 
маршрут, вначале однодневный, проводился в хорошо изученной и подготовлен-
ной к антропогенной нагрузке пещере Партизанской. Два с половиной часа на ав-
тобусе, полчаса по таежной тропе, спуск по деревянным лестницам в провал глу-
биной 15 метров и путешествие по лабиринтам подземелья, которое создавалось 
природными процессами миллионы лет. Такова нитка маршрута. Первое путеше-
ствие было проведено для учащихся лицейского класса СОШ № 100 г. Краснояр-
ска 11 февраля 1992 г. Эту знаменательную и волнительную экскурсию провели 
под руководством автора статьи студенты: Бородин Юрий, Попов Алексей, Голо-
мазов Александр, Оборин Евгений, Прохорчук Максим и Егоров Вячеслав.

Следующая поездка в пещеру была осуществлена при содействии профко-
ма КГПИ несколько дней спустя для преподавателей факультетов географиче-
ского и естествознания. В экскурсии принимали участие работники кафедр эко-
номической географии, физической географии, кафедры химии: Ю.Ф. Лысенко, 
Т.С. Аронова, В.Л. Савинов, Т.И. Лаврикова, Е.И. Арнольд, Е.Л. Данилин, В.Т. 
Сакилиди, И.П. Черных, Р.В. Кузнецова, Н.В. Радыгина и др. За февраль, март 
и апрель было организовано 10 поездок, в том числе и двухдневных с ночлегом 
в пещере. Успешное проведение маршрутов закрепило желание работать в этом 
направлении. Осенью 1992 года по согласованию с Маганским лесхозом (был за-
ключен договор между лесхозом и географическим факультетом КГПИ) недалеко 
от пещеры силами студентов, начинается строительство таежной избы, которая 
к ноябрю была готова и получила название «Таёжное подземелье». Это позволи-
ло проводить многодневные экскурсии без ущерба для экологии пещеры и улуч-
шило комфортность и безопасность маршрутов в любое время года. Уже в пер-
вый год в «Таёжном подземелье» и пещере побывали более 500 человек. В пер-
вую очередь учащиеся средних школ Красноярска, Зеленогорска, Лесосибирска, 
Канского и Пировского районов. В последующие годы география экскурсантов 
расширилась: Абакан, Назарово, Уяр, Новосибирск, Оренбург, а также были го-
сти из Германии, США, ЮАР, Бельгии. Постепенно территория возле избы «Та-
ёжное подземелье» благоустраивалась и расширялась. В 1993–1994 гг. был по-
строен еще один домик «Роза ветров», в 1996 г. – баня «Лесное солнце», а ког-
да это «солнышко» сгорело, на его месте появилось «Лесное солнце-2». Большой 
вклад в развитие маршрута и строительство домиков в этот период внесли сту-
денты, участвовавшие в первой экскурсии, а также Михайлов Василий, Кухарев 
Сергей, Кислов Тимофей, Фофанов Сергей, Попов Вадим, Харламов Дмитрий, 
Шевченко Василий, Шашин Дмитрий, Смолин Владимир, Плохой Дмитрий, Ма-
мышев Василий, Козарез Анатолий, Казаченок Константин, Корсаков Александр, 
Пестерев Вадим, Мякишев Павел, Родкевич Владимир, Михайлов Владимир, Ис-
корнев Сергей, Богословкая Вера, Журавлёва Светлана и др. В то же время авто-
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ром статьи было зарегистрировано ЧП для развития предприятия «Таёжное под-
земелье», которое занималось активным сотрудничеством со многими краснояр-
скими турфирмами, телекомпаниями «Афонтово» и «7 канал». Совместно с Зеле-
ногорской киностудией был снят видеофильм «Саянские зарисовки», появились 
информация и реклама на телевидении и в различных печатных изданиях. 

Со временем на территории у ручья Сухой лог начинает функционировать 
учебная географическая база «Таёжное подземелье», где для студентов географи-
ческого факультета КГПУ проводились полевые практики по различным дисци-
плинам. Кроме того, студенты участвовали в лесопосадочных работах Верхнеба-
зайского лесничества. Сменялись курсы, группы. Большинство впитывало самое 
лучшее и чистое, оставляя часть своих сил в «Таёжке», уносили об этом память 
на всю жизнь. Для сотен будущих учителей географии, биологии, экономики, ан-
глийского языка и руководителей туристско-краеведческой работы это место ста-
ло важной вехой в жизни. Век подходил к концу и очередная группа активных 
и инициативных студентов – Мельниченко Сергей, Константинов Евгений, По-
спеловский Максим, Антоненко Роман, Швайковская Анастасия и другие пред-
ложили построить еще одну избу. В конце 1999 г. началось строительство двухэ-
тажного домика, фундаментом которого послужила огромная лиственница, про-
стоявшая на этом месте 250 лет, но спиленная непутевыми туристами. За два года 
«Фрегат судьбы» был построен. В его возведении самое активное участие при-
няли студенты: Цуканов Александр, Якоби Денис, Лукашевский Сергей, Костов 
Яков, Антоненко Артём, Вражнов Алексей, Гусев Матвей и др. 

В апреле 2000 г. предприятие «Таёжное подземелье» принимает участие 
в международной туристической выставке «Енисей-2000 », где были представле-
ны разработанные на географическом факультете экскурсионные маршруты. Па-
вильон предприятия вызывал на ярмарке большой интерес не только у краснояр-
цев, но и у посетителей из других регионов России. Пришедший на ярмарку гу-
бернатор Красноярского края А.И. Лебедь также заинтересовался материалами 
«Таёжного подземелья» и предложил некоторые пути будущего развития. В даль-
нейшем экскурсионные разработки КГПУ неоднократно представлялись на раз-
личных выставках и конференциях в Красноярске, Новосибирске, Москве. На-
копленные за годы материалы позволили летом 2001 г. осуществить новый про-
ект – «Эколого-географический лагерь для детей и подростков, «Музей приро-
ды – Таёжное подземелье», где школьники из нескольких районов Красноярско-
го края получили возможность приобрести географические знания, навыки, уме-
ния под руководством преподавателей и студентов географического факультета. 

В последующие годы на факультете происходили преобразования: переход 
к обучению только одной специальности «Учитель географии», прекращение 
подготовки руководителей туристско-краеведческой работы. Однако «Таежное 
подземелье» продолжало действовать, благодаря поддержке ректората, в лице 
И.К. Гаврилова: выпускались буклеты, календари, проводилась профориента-
ционная работа. Регулярно на базе проходили турпоходы, снегомерные и топо-
графические съемки. В это время деятельность «Таёжного подземелья» помо-
гали поддерживать студенты: Миндеев Василий, Самусев Михаил, Михалёв Ва-
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силий, Бураченко Вячеслав, Мельников Сергей, Муравьёв Александр, Козырев 
Дмитрий, Татарченко Антон, Тягней Алексей, Носков Дмитрий. Пещеру неодно-
кратно посещали студенты Тувинского и Томского университетов в ходе прове-
дения летних комплексных практик по географии. База географического факуль-
тета предоставлялась также для организации учебных лагерей, сборов краевого 
и городского спелеоклубов, «Центра путешественников» и других организаций. 

В 2011 г. географический факультет, просуществовав 20 лет, канул в лета, 
а учебная географическая база «Таёжное подземелье» продолжала работать, бла-
годаря преданным выпускникам. На курсах повышения квалификации КГПУ им. 
В.П. Астафьева Е.Ф. Астрашабов и М.С. Астрашабова предлагают и защищают 
проект «Перспективы развития “Таёжного подземелья” в XXI веке». 

В феврале 2015 г. впервые зимнюю комплексную практику на базе проходи-
ли студенты-географы СФУ, а летом этого же года пещеру посетили преподавате-
ли из США. Последние три года в пещере проводится международный исследо-
вательский проект «Изотопный состав пещерных отложений голоцена». Для мо-
ниторинга микроклимата и изучения отложений используется уникальное обо-
рудование, предоставленное Инсбрукским университетом Леопольда и Франца 
(Австрия) [1]. 

Пещера Партизанская, ради которой затевался этот проект 25 лет назад, пе-
рейдет, вероятней всего, в 2017 г. в статус памятника природы краевого значения 
(все документы и материалы комплексного экологического обследования подго-
товлены). Это позволит обеспечить сохранность природной среды уникального 
объекта и послужит основой для дальнейшего развития экологического туризма, 
а база «Таёжное подземелье» может выполнять функции научного стационара 
по сохранению природной среды пещеры. Предстоит большая работа по обнов-
лению и благоустройству как наземных, так и подземных путей передвижения, 
ремонту дорог и домиков и, конечно, научно-исследовательская деятельность. 
За 25 лет, по подсчетам автора, на географической базе прошли полевые практи-
ки более 2 000 студентов, посетили пещеру под руководством гидов «Таёжного 
подземелья» около 10 тысяч школьников и туристов.

Красноярскому государственному педагогическому университету – 85. Пер-
вый выпуск молодых учителей географии, а их было 45 человек, состоялся 65 лет 
назад, учебной географической базе «Таёжное подземелье», сыгравшей немалую 
роль в географическом образовании Красноярского края, еще только 25 ! 

Огромное спасибо тем, с кем все начиналось: А.И. Голомазову, А.Ю. Тата-
рову, И.П. Панюшкиной, А.Ю. Заякину, В.В. Виноградову, Л.Ю. Ларионовой,           
А.Д. Кошкарову, и, конечно, всем, кто участвовал в этом проекте.
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вЫсШеМу ГеоГрафиЧескоМу образованиЮ 
в красноярскоМ крае – 85 леТ

HIGHER GEOGRAPHICAL EDUCATION
IN THE KRASNOYARSK TERRITORY IS 85 YEARS OLD

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

им. В.П. Астафьева

V.A. Bezrukikh, M.V. Prokhorchuk
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, Russia

Высшее географическое образование в Красноярском крае, первые преподаватели геогра-
фии и геологии в КГПИ, кафедра географии и геологии, кафедра физической географии, ка-
федра экономической географии.
В статье описан период возникновения и начального становления высшего географиче-
ского и геологического образования в Красноярском государственном педагогическом 
институте. Приводятся краткие биографические сведения первых преподавателей гео-
графии и геологии в КГПИ в 1930–1950-е гг. 
 
Higher geographical education in the Krasnoyarsk Territory, first teachers of geography and 
geology at the Krasnoyarsk State Pedagogical Institute, Department of Geography and Geology, 
Department of Physical Geography, Department of Economic Geography.
The article describes the period of emergence and initial development of the higher geographical 
and geological education in the Krasnoyarsk State Pedagogical Institute. It provides the brief 
biographical data of the first teachers of geography and geology in the Krasnoyarsk State 
Pedagogical Institute in the 1930s–1950s.

Для Красноярского государственного педагогического университета                   
им. В.П. Астафьева 2017 год – юбилейный. В далеком 1932 году, 1 октяб-
ря, двери бывшей женской гимназии по ул. Мира, 83 были открыты для 

студентов первых отделений – четырех дневных и двух вечерних. Впоследствии 
некоторые из них были преобразованы в факультеты. Химическое дневное и био-
логическое вечернее и стали первоосновой создания в 1934 г. первого факультета 
КГПИ – химико-биологического (впоследствии – естественного) [7; 8]. 

1932 год стал точкой отсчета не только высшего химического и биологиче-
ского образования в Красноярском крае, но и географического. Несмотря на то 
что географический факультет был образован только в 1948 году, география нача-
ла преподаваться в КГПИ уже с 1932 года, а с 1934 – и геология. 

Первым преподавателем географии в КГПИ был И. А. Сериков (рис. 1), и пре-
подавалась она на социально-экономическом отделении [7; 15].

Иннокентий Андрианович Сериков (1893—1964). Физико-географ, автор 
более 30 научных работ по географии Красноярского края, краеведению, приро-
де окрестностей города Красноярска. Наиболее известные работы – «Краснояр-
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ский край» (1940); «Красноярск и его окрестности» (1956), «Заповедник Стол-
бы» (1949) (в соавторстве с И.Ф. Беляком) и др. [10]. 

Он был назначен заведующим кафедрой географии и геологии в первые дни 
Великой Отечественной войны и руководил ей в 1941–1951 гг. Преподавал физи-
ческую географию СССР. По воспоминаниям первых студентов географическо-
го факультета, это был «… пожилой человек, небольшого роста, седоватый, с ма-
ленькими щеточками усов, он за кафедрой чувствовал себя свободно, непринуж-
денно…» [6]. Вместе с Б.Г. Туточкиным, М.В. Кирилловым и студентами лю-
бил ходить в летние походы по окрестностям Красноярска. Хорошо разбирался 
в оперном искусстве, сам любил исполнять арии из опер. 

Рис. 1. Иннокентий Андрианович Сериков

Преподавать геологию в первых вузах Красноярска – лесотехническом и пе-
дагогическом – начал Вячеслав Петрович Косованов (1880–1938) (рис. 2). Он 
родился в с. Лугавском Минусинского округа в семье служащих. Окончил сель-
ское училище, затем Алтайское горное училище в Барнауле. В 1922 г. принимал 
участие в экономическом районировании губернии, организованном Енисейским 
губсовнархозом. С 1926 г. и до конца жизни Вячеслав Петрович был председате-
лем Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географи-
ческого общества (с 1930 – председатель Красноярского отдела Всесоюзного ге-
ографического общества). Он был организатором нескольких геологических экс-
педиций в 1930-е гг. [9].

В 1927 г. В.П. Косованов вошел в комиссию Сибкрайисполкома по состав-
лению генерального плана развития края. По его инициативе были подготов-
лены материалы к обоснованию строительства будущей Красноярской ГЭС.                        
С 1928 г. – член редколлегии Сибирской советской энциклопедии, а с начала 
1930-х гг. – председатель геологического бюро при крайплане. В.П. Косованов 
первым в крае в 1935 г. был удостоен звания «Профессор геологии».
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Рис. 2. Вячеслав Петрович Косованов

В течение всей жизни В.П. Косованов занимался составлением библиогра-
фии Приенисейского края (им был составлен перечень всех изданий этого ре-
гиона с 1612 по 1923 гг.!), второй и третий тома которой были изданы в 1923 и             
1930 гг. соответственно (переизданы в СПб в 2012 г., оцифрованы краевой науч-
ной библиотекой в 2015 г.). Рукопись первого тома утрачена. 

Он профессионально играл на скрипке, виолончели, выступал перед горожа-
нами с оркестром в городском парке культуры и отдыха, был одним из организа-
торов Красноярской краевой филармонии в 1928 г. 

Стараниями В.П. Косованова было подготовлено открытие кафедры геогра-
фии и геологии в КГПИ в декабре 1937 г. Но руководить фактически созданной 
им кафедрой Вячеславу Петровичу было не суждено. 12 июня 1937 г. он был аре-
стован по ложному обвинению в принадлежности к эсеровскому центру. 13 июля 
1938 г. суд Военной коллегии Верховного суда СССР приговорил В.П. Косовано-
ва к расстрелу. Он был посмертно реабилитирован 2 июля 1957 г. [7; 12]. 

Вячеслав Петрович до самого ареста жил в деревянном двухэтажном мно-
гоквартирном доме на улице А. Лебедевой, 50, в пяти минутах ходьбы от КГПУ 
(рис. 3). Краеведы давно предлагали взять этот дом под охрану и признать исто-
рическим памятником. Но он, к сожалению, будет все-таки снесен в ближай-
шее время. 

После ареста В.П. Косованова встал вопрос руководства новой кафедрой – 
географии и геологии. Ее возглавил Александр Степанович Хоментовский 
(1908–1986) – будущий известный геолог, член-корреспондент АН СССР (рис. 4).

Он родился в Петербурге. В 1930 г. году окончил Сибирский технологиче-
ский институт в Томске. С 1930 по 1937 гг. работал начальником геологических 
партий в Восточной Сибири, где занимался поисками и разведкой месторожде-
ний угля и нефти, строительных материалов, минеральных и пресных подзем-
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ных вод в Красноярском крае, Иркутской и других областях Сибири, в том числе 
принимал участие в открытии и разведке Канско-Ачинского угленосного бассей-
на и в разведке нефти в Восточной Сибири. 

Рис. 3. Дом, в котором жил В.П. Косованов (ул. А. Лебедевой, 50)

В 1938 г. защитил диссертацию кандидата геолого-минералогических наук 
и в этом же году был назначен заведующим вновь созданной кафедрой в КГПИ. 
Однако руководил ей не долго, до начала Великой Отечественной войны. В 1941 – 
1943 гг. – участник ВОВ.

Дальнейшая жизнь и научная деятельность Александра Степановича связа-
на в основном с Уралом. В 1943 – 1954 гг. – главный геолог треста «Южуралугле-
разведка» Министерства угольной промышленности СССР (Оренбург), одновре-
менно преподаватель Оренбургского педагогического института (1943–1951). Он 
участвовал в открытии месторождений бурого угля на территории Оренбургской 
области и Башкирии, где в 1950 г. за участие в открытии Бабаевской группы ме-
сторождений бурого угля был удостоен Государственной премии СССР.

Научно-методические разработки А.С. Хоментовского привели к блестящим 
открытиям месторождений углей не только на Южном Урале, но и на Дальнем 
Востоке России, в Китае, Корее, Вьетнаме. В 1951 г. году по просьбе китайских 
геологов он руководил геологоразведкой в Восточном Китае, где по его методике 
было открыто 16 угольных месторождений.

В 1954 г. он защищает докторскую диссертацию (д-р геол.-минер. наук) 
по теме «Закономерности размещения буроугольных месторождений Южно-
Уральского бассейна в зависимости от его структур и тектонического развития». 
В 1955 – 1957 гг. – зав. кафедрой геологии Саратовского университета, Пермского 
(1958 – 1960; 1971–1972) и Оренбургского политехнических институтов (с 1973).
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Рис. 4. Александр Степанович Хоментовский

В 1960-х гг. живет и работает на Дальнем Востоке, т. к. в 1960 г. был из-
бран членом-корреспондентом АН СССР и назначен председателем Президиума 
Дальневосточного филиала СО АН СССР.

На Дальнем Востоке он является основателем лаборатории осадочных фор-
маций в ДВГИ (1960), Биолого-почвенного института (1962), Зейского заповед-
ника (1963), Института биологически активных веществ (1964). В Благовещен-
ске основал геолого-геофизическую лабораторию (1961). В Хабаровске в 1963 г.
организовал академическую группу лабораторий геолого-географического на-
правления, на базе которой в 1968 г. открыл первый в городе академический ин-
ститут – Хабаровский комплексный научно-исследовательский институт СО АН 
СССР и стал его первым директором (1968–1970). В 1973–1976 гг. – организатор 
Института охраны и рационального использования природных ресурсов.

С 1976 г. был заведующим отделом Оренбургского отделения Географическо-
го общества.

А.С. Хоментовский – автор более 300 научных работ по классификации, текто-
нике и закономерностям образования угольных месторождений Сибири и Урала [11].

В годы войны, несмотря на кадровый голод (многие преподаватели и студенты 
ушли на фронт), кафедра географии и геологии КГПИ продолжала работу. В это тя-
желое военное время, с 1941 по 1946 гг., кафедру возглавляет И.А. Сериков. 

В 1946 г. в Красноярск по приглашению директора КГПИ Б.Ф. Райского при-
езжает работать выпускник Кубанского сельхозинститута канд. геол.-минер. наук 
Михаил Васильевич Кириллов (1908–1999), ставший впоследствии выдающим-
ся исследователем Восточной Сибири, Красноярского края и Тувы (рис. 5). М.В. 
Кириллов был прекрасным общественным деятелем, популяризатором науки и пе-
дагогом. Его труды были посвящены общим вопросам физической географии, гео-
графии отдельных районов, геологии, почвоведению, краеведению. Широта науч-
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ных интересов, систематичность в работе, умение видеть изучаемое явление в его 
истории и взаимосвязях со средой, глубокая эрудиция позволили М.В. Кириллову 
создать ряд интересных работ, вошедших в фонд советской науки. 

Михаил Васильевич Кириллов родился 25 июля 1908 г. в с. Никольское Астра-
ханской губернии в семье крестьянина.

Рис. 5. Михаил Васильевич Кириллов

Во время обучения в Кубанском сельскохозяйственном институте М.В. Ки-
риллов исследовал почвы Ставрополья и Старо-Кубанских плавней под руковод-
ством профессора С.А. Захарова, ученика В.В. Докучаева. 

В 1938 г. он защищает диссертацию и становится доцентом кафедры физиче-
ской географии Минского педагогического института, а с 1940 г. и до начала вой-
ны работает доцентом Белорусского государственного университета. 

За долгий творческий путь им написано более 150 научных статей и учебно-
методических пособий по физической географии, географии почв, охране природы 
Красноярского края и Тувы. Настольными книгами для учителей стали его фунда-
ментальные учебно-методические пособия: «География Красноярского края: учеб-
ное пособие для средней школы» (1964); «География Красноярского края и исто-
рия развития его природы» (1970); «География Красноярского края» (1973); «При-
рода Красноярского края и ее охрана» (1983); «Природа Красноярска и его окрест-
ностей» (1988); «Физическая география Красноярского края и Республики Хака-
сии» (1993); «Физическая география Красноярского края и Республики Хакасии: 
хрестоматия» (1995) (оба последних в соавторстве с В.А. Безруких).

Михаил Васильевич заведовал кафедрой физической географии (1954– 
1970), читал курсы «География почв с основами почвоведения», «Геология» 
и «Краеведение». 

На протяжении более 30 лет он принимал активное участие во многих экспеди-
циях по изучению Сибири и Тувы. В 1934 г. он работал почвоведом в комплексных 
экспедициях ВАСХНИЛ в Тувинской Народной Республике. С 1935 по 1937 гг. за-
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ведовал лабораторией агрохимии и почвоведения на Республиканской Тувинской 
сельскохозяйственной опытной станции, где продолжал исследование почв Тувы. 

М.В. Кириллов возглавлял отдел почвоведения в экспедициях комплексно-
го изучения природы Сибирского отделения Академии наук (СОПСа) по изуче-
нию производительных сил Сибири и Дальнего Востока: «Тувинской», «Южно-
Енисейской», «Красноярской». Руководил экспедициями: «Природа зоны зато-
пления Красноярской ГЭС», «Природные условия зоны отдыха и туризма юга 
Красноярского края и Тувы». Результатом этих экспедиций стали научные рабо-
ты: «Краткий очерк почв Тувинской автономной области», «К познанию геогра-
фии почв Красноярского края», «Схема физико-географического районирования 
Красноярского края», «Почвенно-географическое районирование Средней Сиби-
ри», «География почв Средней Сибири» и другие.

М.В. Кириллов принимал активное участие в издании и публикации «Гео-
графического описания Советского Союза» в 22 томах. Книги этой серии были 
посвящены разным регионам нашей Родины, разделы по географии Восточной 
Сибири были написаны им. Михаил Васильевич много лет был председателем 
Красноярского отдела Всесоюзного географического общества СССР, принимал 
участие в работе съездов ВГО СССР. Кроме того, был общественным лектором 
Красноярского Совета общества охраны природы и заведующим отделом пропа-
ганды естественно-научных знаний в обществе «Знание». 

За большие заслуги перед советской географией он был избран почетным 
членом Географического общества СССР и почетным членом общества «Охраны 
природы» [1; 2; 4; 8; 12].

Однако ощущалась нехватка экономико-географов. Становление экономической 
географии в Красноярском крае связано с именем известного советского экономико-
географа, представителя отраслево-статистической научной школы В.Э. Дена         
Марка Борисовича Вольфа (1898–1978) (рис. 6), приехавшего в Красноярск из Ле-
нинграда в 1951 г. для усиления кадрового состава (уехал в 1954) [13; 14; 15].

Рис. 6. Марк Борисович Вольф
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Марк Борисович – выпускник экономического факультета Петроградского 
политехнического института (1921), ученик Владимира Эдуардовича Дена. Пре-
подавал в политехническом, плановом и др. вузах Ленинграда. С 1935 г. занимал-
ся проблемами размещения промышленности, экономической географией зару-
бежных стран, особенностями размещения зарубежного сельского хозяйства. Ав-
тор многих статистических экономико-географических справочников. В 1926 г. 
совместно с В.Э. Деном и Г.А. Мебусом выпустил «Экономическую карту евро-
пейской части СССР». 

В 1939 г. арестован органами НКВД по сфабрикованному делу «геополити-
ков», по которому В.Э. Ден и его ученики обвинялись якобы в пропаганде ра-
систских теорий, близких к фашизму. В 1940 г. освобожден. После 1945 г. ра-
ботал в Ленинградском сельскохозяйственном институте. В 1949–1952 гг. вновь 
подвергся преследованиям, но уже за «космополитизм». С 1937 г. – член Все-
союзного географического общества (был в руководстве Ленинградского отде-
ления). Автор более 60 научных работ. Основные работы: «Краткий очерк эко-
номической географии СССР» (Л., 1929); «География размещения русской про-
мышленности» (М.-Л., 1927); «Очерки экономической географии иностранных 
государств» (Л., 1930); «Статистический справочник по экономической геогра-
фии капиталистического мира» (Л., 1937, совм. с В.С. Клуптом); «География ми-
рового хозяйства» (М., 1971, совм. с М.С. Розиным); «География мирового сель-
ского хозяйства» (М., 1981, совм. с Ю.Д. Дмитриевским) [5].

В 1951 г. (тогда еще кандидат экономических наук, впоследствии доктор ге-
ографических наук, профессор) М.Б. Вольф назначен зав. кафедрой географии 
и геологии Красноярского государственного педагогического института (КГПИ). 
С его приездом создаются новые курсы дисциплин по экономической геогра-
фии, ведется активная работа в Красноярском отделе географического общества. 
Марк Борисович – глубокий теоретик, блестящий лектор, отличный методист. 
Таким запомнился он первым выпускникам географического факультета КГПИ. 
Именно он поднимает вопрос перед Министерством просвещения РСФСР о соз-
дании в педагогическом институте кафедры экономической географии, которая
открывалась тогда во многих вузах страны на географических факультетах [3].

Приказом по КГПИ № 181 от 7 сентября 1955 г. на географическом факуль-
тете (в 1948–1956 и 1991–2011 гг. факультет назывался географическим, в 1956– 
1991 гг. – биолого-географическим) кафедра географии и геологии разделена 
на две кафедры: 1) экономической географии – заведующий доцент Вадим Геор-
гиевич Пальмин; 2) физической географии – заведующий доцент Михаил Васи-
льевич Кириллов [14]. 

Вадим Георгиевич Пальмин (1906–1989) (рис. 7). Родился в Минусинске, 
участник Великой Отечественной войны. В 1930-е гг. преподавал экономику и ге-
ографию в Свердловском торгово-экономическом техникуме. Окончил Иркутский 
госуниверситет. В 1947–1955 гг. – ст. преподаватель и зав. кафедрой экономической 
географии Ростовского-на-Дону педагогического института, где и защитил в 1955 г.
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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Рис. 7. Вадим Георгиевич Пальмин

В 1955 г. он переехал в Красноярск и в течение 20 лет (1955 – 1975) был 
первым заведующим вновь созданной кафедры экономической географии, читал 
основные дисциплины – «Экономическая география зарубежных стран», а за-
тем «Экономическая география СССР». Он был одним из ведущих пропаган-
дистов Красноярского края. Его лекции с нетерпением ждали в городах и селах 
края. Много времени он уделял работе с учителями города, края, Тувы и Хака-
сии. Участник съезда ГО СССР в 1965 г. В 1976 г. уехал во Владимир [3].

Таким образом, высшее географическое образование в Красноярском крае 
зародилось в 1930-е гг. Безусловно, на кафедре географии и геологии, а затем 
и на кафедрах физической и экономической географии КГПИ работали и другие, 
не менее талантливые преподаватели-географы, но именно шесть упомянутых 
в статье ученых внесли наибольший вклад в становление высшего географиче-
ского (а также и геологического) образования в Красноярском крае. 
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Комплексные программы, эколого-экономическое развитие, ноосфера, территориальное пла-
нирование, урбанизация, природопользование, экономический кластер, культура, экспансия.
В статье рассмотрено содержание основных разделов комплексных программ по отдель-
ным регионам: территориальное планирование (терраформирование); урбанизация 
и когнитивная архитектура; эффективное природопользование; культура природополь-
зования; резервы экспансии.

Integrated programs, environmental and economic development, noosphere, territorial planning, 
urbanization, environmental management, economic cluster, culture, expansion.
The paper describes the content of the main sections of integrated programs for specific regions–
territorial planning (terraformation); urbanization and cognitive architecture; effective 
environmental management; culture of environmental management, expansion reserves.

Для решения сложнейших социально-экономических и экологических про-
блем страны, в том числе для уменьшения экологического риска, необ-
ходимо разрабатывать комплексные программы эколого-экономического 

и ноосферного развития регионов.
Цель таких программ: 1) с природоохранных позиций – снижение антропо-

генных нагрузок на природную среду человека и техногенную инфраструктуру 
и достижение приемлемого качества окружающей среды; 2) переход на сбалан-
сированное и экологически безопасное развитие; 3) разработка экологических 
(«зеленых») технологий и развитие экологического бизнеса.
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Способами достижения поставленных в программах цели и задач являются 
региональный трудоресурсный потенциал, системообразующие показатели ре-
гиона как элемента системы Российской Федерации, затраты ресурсов (инвести-
ции) на достижение поставленной цели, развитие и гармонизация нормативно-
законодательной базы [1; 9; 10].

Заложенная в программах стратегия развития регионов должна быть ориен-
тирована на восстановление и развитие обрабатывающих отраслей, экотехно-
логий, экотерриторий (эколого-экономических регионов), туризма и рекреации, 
«зеленого» сельского хозяйства, на повышение креативной активности населе-
ния, на сбалансированное и рациональное соотношение прибыльобразующего 
и затратно-экологических секторов экономики.

Разрабатываемые нами комплексные программы (Республика Алтай, Бай-
кальский регион, Черноморский регион и т. п.), имеющие, по сути, стратегиче-
ское значение, состоят из следующих разделов (перечень разделов не оконча-
тельный, приводятся в качестве примера некоторые из них):

– территориальное планирование (терраформирование);
– урбанизация и когнитивная архитектура;
– эффективное природопользование;
– культура природопользования;
– резервы экспансии.
Современная цивилизация столкнулась с противоречием между растущими 

потребностями людей и ограниченностью биосферы обеспечить эти потребно-
сти. Разрешение противоречия заключается в формировании ценностей, отлич-
ных от ценностей потребительского общества и перехода к формированию но-
осферной модели социально-экономической деятельности. В.И. Вернадский [3] 
в учении связывал ноосферу с организацией биосферы, автотрофностью, с высо-
кой ролью местных сообществ. Что касается последней, то сейчас это называет-
ся формированием «гражданского общества».

Таким образом, ноосфера – это не только, когда разумная деятельность чело-
века становится главным фактором развития на Земле, а сбалансированное со-
развитие техносферы и биосферы на основе природосовместимых технологий; 
синергии человека, технологий и природы; формирования сообществ активных, 
просвещенных, способных работать и принимать участие в управлении; форми-
рования среды обитания для созидания и познания.

Ноосферный подход должен стать основой комплексных программ эколого-
экономического и ноосферного развития регионов России. Следует только до-
говориться о двух важных моментах: 1) в каком контексте мы будем понимать 
термин «ноосфера»; 2) какие содержательные идеи по созданию и реализации         
региональной ноосферной политики мы можем предложить.

Территориальное планирование (терраформирование) – планирование 
развития территории, приведение земной поверхности в состояние, пригодное 
или комфортное для обитания человека. Территориальное планирование охваты-
вает процесс расширенного воспроизводства в отдельных частях региона и стра-
ны. Так или иначе, территория и соответствующая ей совокупность природных, 
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трудовых и других видов ресурсов рассматриваемого с позиции размещения про-
изводства, нового строительства выступает как объект территориальной органи-
зации производства [5; 12]. 

Для России территориальное планирование приобретает особую значимость, 
учитывая фактор большой площади территории и разнообразие природно-
климатических условий. 

Территориальное планирование, с одной стороны, выступает важным эта-
пом планирования инвестиций в объекты капитального строительства и задает 
ориентир для инвестиционного эколого-ориентированного развития территории. 
С другой стороны, с точки зрения территориальной целостности и национальной 
безопасности территориальное планирование выступает важным элементом обе-
спечения инвестиционного климата, развития инфраструктуры и сбалансирован-
ности размещения производительных сил и расселения [2; 13].

В территориальном планировании важным является опорный каркас терри-
тории, который складывается и развивается под влиянием природных (природ-
ный каркас) и социально-экономических (общественный каркас) условий.

Опорный каркас – это речная сеть, особенности рельефа, транспортные маги-
страли, поселения и т. п.

Опорный каркас – это стимулирование процессов территориальной саморе-
гуляции расселения – образование агломераций, городов и населенных пунктов, 
которые способствуют решению сложнейших социально-экономических и эко-
логических проблем.

Урбанизация и когнитивная архитектура. Существующее в России террито-
риальное планирование исходит из решения планировочных и градостроительных 
вопросов землепользования, где земля относится к категории «недвижимости». 
Территориальное планирование в недостаточной степени занимается вопросами 
экономического и экологического развития территории, их специализации, а так-
же системы расселения. Соответственно, все эти вопросы не находят достойно-
го внимания в документах стратегического планирования. Перспективы развития 
российских регионов связаны не только с повышением производственного и на-
учного потенциала, но и емкостью локальных рынков, с преодолением простран-
ственных барьеров и «сжатием» экономического пространства. В связи с этим не-
обходимо стимулирование процессов территориальной самоорганизации расселе-
ния – образование агломераций, городов и населенных пунктов [12; 7]. Это воз-
можно на основе эколого-хозяйственного устройства территории как нового типа 
эколого-социальной организации территории, где проектируются экологические 
территориальные структуры (поселения) с достижением эколого-хозяйственного 
баланса [6]. Такие поселения, где достигнут эколого-хозяйственный баланс, явля-
ются экологическими структурами устойчивого развития, способными отвечать 
на глобальные и региональные вызовы и риски. Налаживание технологических це-
почек и информационных каналов, а также оптимальных пропорций экологиче-
ских структур должно распространяться на соседние территории. Таким образом, 
происходит объединение и интеграция локальных (площадных, линейных) струк-
тур (поселений) в единое эколого-хозяйственное «поле» региона и страны.
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Эффективное природопользование. Мы его понимаем как процесс, огра-
ниченный привлеченными ресурсами [1; 9; 10]. С этим понятием тесно связа-
на особая категория – экономический кластер, которую можно рассматривать 
как резервную систему развития, как реальное продвижение к новому техно-
промышленному, социокультурному и экологическому укладу [2; 4]. Постро-
ение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной систе-
мы производственные бизнес-проекты, фундаментальные разработки и совре-
менные системы проектирования новой продукции и подготовку производства 
этой продукции. То есть кластеризация предполагает не только территориально-
географическое сближение и объединение разных отраслей, между которыми 
возможны синергия и функциональные отношения. Это прежде всего доведение 
новых технологий до новых систем деятельности и практики [13].

Предприятия экономического кластера обслуживают определенный сектор 
рынка, т. е. нацелены на покупателей определенной продукции конкретной тер-
ритории (например, фармацевтический, аграрный, рекреационный).

Гармоничное соотношение основных показателей эффективного региональ-
ного природопользования складывается из следующих условий:

−	полученная прибыль от производственного сектора обеспечивает баланс 
развития производства и сферы услуг и качество окружающей среды (с неболь-
шим перевесом в сторону производства);

−	 креативная активность населения сбалансирована по общенациональным 
и индивидуальным целям (с некоторым перевесом в сторону государственных 
нужд: содержание армии, развитие здравоохранения, образования, науки и т.п.);

−	 рынок сбалансированно представлен товарами и их денежной ценностью 
(с некоторым перевесом в сторону натуральной, а не монетарной экономики).

Культура природопользования. Решающим средством достижения сбалан-
сированного и экологически безопасного развития регионов страны становят-
ся ментальные качества населения – духовно-нравственное состояние общества. 
Обострение проблем использования природных ресурсов и рост экологических 
рисков выводят на первый план необходимость широкого освоения культуры 
природопользования [1; 9; 10].

Культура природопользования – это обретенные знания, умения и навыки 
освоения природы, определяющие уровень ответственного потребления природ-
ных ресурсов в сфере общественно-производственной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение потребности населения. При этом она не только поощря-
ет и закрепляет необходимые для этого правила и нормы, но и выступает как ко-
ординирующая сила, осуществляя при помощи системы запретов регулирование 
хозяйственной деятельности на территории с учетом природно-ресурсного по-
тенциала ландшафтов и их устойчивости.

Если мы обладаем истинной культурой природопользования, то можем су-
ществовать и развиваться в гармонии с природой, создавая взаимосберегающие, 
взаимощадящие технологии высокоэффективного научно обоснованного приро-
допользования.
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Цивилизация потребления, где природа рассматривается как средство обога-
щения, естествоиспытатели, географы, биологи, геологи, почвоведы выступают 
как наводчики, проектировщики-инженеры – как взломщики, а предпринимате-
ли – как люди, использующие расточительно природные ресурсы. В системе на-
учно обоснованного эффективного природопользования природа – это среда оби-
тания и жизнедеятельности, здесь все естествоиспытатели являются экскурсово-
дами и хранителями природных богатств, проектировщики-инженеры – специа-
листами по освоению природных ресурсов, а предприниматели – людьми, обе-
спечивающими всем необходимым общество.

Резервы экспансии – имеется в виду расширенное распространение сфер 
влияния в области экономики, экологии, науки, образования и т. п. Одним из су-
щественных резервов экспансии является образование. Сегодня многие задачи 
традиционных направлений науки (физики, химии, биологии, наук о Земле и др.) 
для своего решения требуют учета информационных аспектов изучаемых объек-
тов, процессов и явлений. Методология современной науки становится все более 
информационно ориентированной, поэтому информатика приобретает свойство 
фундаментальной составляющей всего научного познания, креативного мышле-
ния, научной базы для формирования общества, основанного на знаниях.

Резервами экспансии регионов России являются, по сути дела, комплексные 
программы эколого-экономического и ноосферного развития регионов. 
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Экологическое состояние, ландшафты, ресурсы, экологический режим, загрязнение, эколо-
гический мониторинг, экологический контроль, устойчивое развитие.
Статья посвящена анализу экологического состояния территории Красноярского края 
как открытой, многоуровневой и сложной геосистемы, с разнообразным экологическим 
режимом, определяющим специфику социально-экономических региональных аспек-
тов. Автор уделяет внимание малоизвестным, но важным для понимания сложившейся 
экологической ситуации в крае фактам, позволяющим вырабатывать механизмы сниже-
ния негативных экологических процессов.

Environmental condition, landscapes, resources, environmental regime, pollution, environmental 
monitoring, environmental control, sustainable development.
The paper is dedicated to the analysis of the environmental condition of the Krasnoyarsk 
Territory as an open multi-level and complex geosystem with the variable environmental 
regime determining the specifics of the social and economical regional aspects. The paper pays 
special attention to the facts allowing for the development of mechanisms for mitigating the 
adverse environmental processes which are poorly studied but important for understanding the 
environmental condition formed in the territory.

красноярский край располагается в центре Российской Федерации и от-
носится к наиболее крупным по площади субъектам РФ (по состоянию 
на 2016 г. 236 679,7 тыс. га). Но плотность населения низкая и неравно-

мерная (2 866, 5 тыс. чел.). В среднем на 1 жителя края приходится 82,57 га. 
По структуре расселения четко прослеживаются закономерность диспропорции 
в размещении населения, высокая степень концентрации в южных районах (на 
10 % территории – 80 % населения) и малая в северном простирании. В 27 го-
родских поселениях сосредоточено 2 206,5 тыс. чел. (76,98 %), в 488 сельских – 
660,5 тыс. чел. (23,02 %). В условиях обширных территорий такое неравномер-
ное распределение населения определяет концентрацию антропогенной нагруз-
ки в локальных урбанизированных территориях. 

Площадь территории края является основным базовым комплексным ресур-
сом, определяющим и обеспечивающим условия жизни населения и ресурсную 
базу экономического развития общества края [6]. Преобладающая часть Красно-
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ярского края расположена в пределах возвышенных (Средне-Сибирское плоско-
горье) и низменных (Западно-Сибирская равнина – I, Северо-Сибирская низмен-
ность – II-2) платформенных равнин; часть территории края приходится на низко-
горье и среднегорье (Алтае-Саянская горная область – IV, горы Бырранга – II-1).
Разнообразие физико-географических условий края является условием формиро-
вания широкого спектра экологических условий (рис. 1) [4; 8].

Рис. 1. Экологические режимы ландшафтных областей Красноярского края 
(Энциклопедия Красноярского края)

Устойчивое развитие Красноярского края обусловливается ростом экономики 
при сохранении нормального функционирования его природных экосистем, здо-
ровья населения и биологического разнообразия.

Накопление экологических проблем края связано с хозяйственной деятель-
ностью и с сохранением сырьевой направленности современной экономики                 
(рис. 2). Тенденция сырьевой направленности согласно Стратегии сохранится до 
2020 г. Налоговое стимулирование и краевая поддержка производства с глубокой 
переработкой сырья, малоотходных и высокотехнологичных производств могут 
значительно снизить прогнозируемый ущерб окружающей среде.

Проектом «Стратегия социально-экономического развития Красноярского 
края на период до 2020 года» предусмотрено дальнейшее увеличение добычи по-
лезных ископаемых и связанных с этим производств по обогащению и первич-
ной переработке руд, расширение использования лесных ресурсов. В Краснояр-
ском крае отработка большей части месторождений ведется открытым способом, 
который экономически более выгодный, но увеличивающий нагрузку на окружа-
ющую среду. На территории края разведаны также и числятся на балансе 296 ко-
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ренных и россыпных месторождений золота, добыча которого ведется драгами. 
По предварительной оценке, рост промышленного производства в результате ре-
ализации основных положений Стратегии приведет к увеличению воздействий 
на окружающую среду на 20–70 %.

Основные направления и меры снижения негативного влияния на окружаю-
щую природную среду Красноярского края обозначены и реализуются в соответ-
ствии с «Концепцией государственной политики Красноярского края в области 
экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года».

По приоритетности факторов, определяющих условия жизни населения, ка-
чество атмосферного воздуха является наиважнейшим. Это связано с биологиче-
ской особенностью человека, отсутствием механизмов адаптации верхних дыха-
тельных путей к неблагоприятной среде.

Рис. 2. Экологические проблемы Красноярского края

Качество атмосферного воздуха в крае, особенно в городах, остается крайне 
неблагоприятным. Количество выбросов загрязняющих веществ от промышлен-
ных предприятий остается повышенным (на 2015 г. составило 2 475,9 тыс. т), что 
выше на 120,1 тыс. т, чем в 2014 г. Выбросы автотранспорта с каждым годом ра-
стут пропорционально росту его численности. Так, в 2015 г. выбросы составляли 
253,2 тыс. т (на 1 061,8 тыс. ед. автотранспорта), что выше на 17,0 тыс. т по срав-
нению с 2014 г. По комплексному показателю ИЗА5 (индекс загрязнения атмос-
феры по 5 приоритетным загрязняющим веществам) характеризуется: как «очень 
высокий» – Минусинск; «высокий» – Ачинск, Красноярск и Лесосибирск; «по-
вышенный» – Назарово; «низкий» Канск [1; 2].

Важным фактором, определяющим здоровье населения, является качество во-
дных объектов. Основные показатели водопользования на территории края опре-
деляются балансом забора свежей воды для различного использования и водоот-
ведением в поверхностные водные объекты сточных вод различных категорий ка-
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чества очистки. Фактический объем забора воды из природных водных объектов 
увеличился на 8,4 % (2015 г. – 2 290,4 млн м3) . Общий сброс сточных вод увели-
чился на 9,1 %, в том числе нормативно чистых вод – 1,4 %, при этом сброс сточ-
ных загрязненных недостаточно очищенных вод уменьшился на 12,3 %. Всего 
на территории края расположено 172 очистных сооружения, из них оборудовано 
средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод 107 сооруже-
ний (в 2014 г. – 98 сооружений)[1; 2].

В то же время в результате проведения лесовосстановительных мероприятий 
в Красноярском крае достигнуто равновесие между рубкой леса и лесовосстанов-
лением. В 2015 г. вырублено 76,9 тыс. га, переведено в покрытые лесом земли 87,5 
тыс. га. Несмотря на положительные тенденции в мероприятиях по охране и вос-
становлению леса, ежегодно в крае остается напряженной пожарная обстановка. 

По состоянию на конец 2015 г. на территории Красноярского края функциони-
ровали 94 ООПТ регионального (краевого) значения на площади 2 889,1 тыс. га
и 4 ООПТ местного значения на площади 29,7 тыс. га. Увеличилась площадь 
на 54,5 тыс. га. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды в рамках реализации 
экологической политики Красноярского края стимулировали промышленные 
предприятия на снижение выбросов. Так, все ведущие предприятия края снизили 
выбросы: ОАО «РУСАЛ Красноярск» на 0,8 тыс. т, ОАО «РУСАЛ Ачинск» на 1,6 
тыс. т, ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» на 0,1 тыс. т, ОАО «Канская ТЭЦ» на 0,1 тыс. т,
ООО «Ачинский цемент» на 0,7 тыс. т, МУП «ЖКХ» г. Лесосибирск на 0,3 тыс. т,
ООО «Красноярский цемент» на 0,7 тыс. т [1; 2].

Состояние окружающей среды края находится под наблюдением систе-
мы экологического мониторинга (рис. 3). Как и природоохранная деятельность 
в Красноярском крае, она регламентируется федеральным, региональным и му-
ниципальными правовыми органами.

Рис. 3. Мониторинг загрязнения окружающей среды на территории Красноярского края 
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Слежение за состоянием компонентов окружающей среды позволяет коррек-
тировать и ранжировать экологические проблемы и области края для принятия 
экстренных природоохранных задач и разработки долгосрочных проектов. Так, 
в Красноярском крае осуществляется государственная программа «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов» с общим объемом финан-
сирования на период 2014–2019 гг. из средств краевого и федерального бюдже-
тов в сумме 3 799 883,7 тыс. руб. Государственная программа состоит из 6 под-
программ. Пять подпрограмм обеспечивают возможность решения приоритет-
ных для края задач в области охраны окружающей среды. Шестая подпрограмма 
ориентирована на «Обеспечение реализации государственной программы и про-
чие мероприятия» (рис. 4).

Рис. 4. Государственная программа «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» Красноярского края на период 2014–2019 гг.

Для сохранения стабильного состояния окружающей среды Красноярско-
го края необходимо всеобъемлющее включение в процесс охраны природной 
среды всех участников сообщества, населяющего территорию края. При всей 
сложности учета интересов общества, зачастую противоположных (природо-
пользование и природоохранная), существуют механизмы для сбалансирова-
ния влияния на природную среду и ее сохранение (рис. 5). Как и для многих ре-
гионов РФ, проблема сохранения природной среды края как условия качества 
жизни населения является актуальной и требует сознательного участия в при-
родоохранной деятельности.
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Рис. 5. Механизм предотвращения негативного влияния на окружающую среду
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Экскурсоведение, туризм, кафедра экономической географии КГПУ, экскурсоведческий сту-
денческий клуб «Рейдо», Лысенко Юрий Федорович, Эрли Алла Александровна, Дюков Вла-
димир Борисович.
Статья освещает историю возникновения и развития туристско-экскурсионного направ-
ления на кафедре экономической географии географического факультета КГПУ. Наи-
больший вклад в развитие экскурсоведения и туризма на факультете внесли Лысен-
ко Юрий Федорович, зав. кафедрой, инициатор создания, Эрли Алла Александровна, 
экскурсовод-практик с большим опытом, и Дюков Владимир Борисович, организатор 
туристских походов со студентами географического факультета.

Touristic guidance, tourism, Department of Economic Geography of the Krasnoyarsk State 
Pedagogical University, touristic guidance student club “Reydo”, Yuri Fedorovich Lysenko, Alla 
Aleksandrovna Earley, Vladimir Borisovich Dyukov.
The article covers the history of the origin and development of the touristic–excursion 
research area at the Department of Economic Geography of the Geographical Faculty of the 
Krasnoyarsk State Pedagogical University. The greatest contribution to the development of the 
touristic guidance research area and tourism was made by Yury Fedorovich Lysenko, the Head 
of the Department and the initiator of the establishment, Alla Aleksandrovna Еarly, the guide-
practitioner with lots of experience, and Vladimir Borisovich Dyukov, the arranger of multiple 
touristic trips with the students of the Geographical Faculty.

кафедра экономической географии была основана в Красноярском государ-
ственном педагогическом институте в 1955 г. при активном участии известно-
го советского экономико-географа, представителя ленинградской школы, уче-

ника В.Э. Дэна Марка Борисовича Вольфа (1898–1978). Кафедра просуществовала 
почти 60 лет, а в декабре 2014 г. объединилась с кафедрой физической географии и ге-
оэкологии и стала называться кафедрой географии и методики обучения географии. 

Инициатором создания туристско-экскурсионного направления на географи-
ческом факультете (в 1991–2011 гг. факультеты географический и естествозна-
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ния существовали по отдельности) стал Юрий Федорович Лысенко (1937–2012), 
кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической ге-
ографии в 1979–1986 и 1991–2005 гг. (рис. 1) [1; 7; 8]. Активно занимаясь еще 
с 1960-х гг. туристско-краеведческой работой со школьниками в Казачинском рай-
оне, а затем проводя дальние комплексные практики со студентами, он на деле 
убедился в необходимости экскурсоводческих и туристско-краеведческих зна-
ний и навыков для будущих учителей географии.

В 1990 г. Юрий Федорович впервые разработал учебный план по специально-
сти «География и экскурсоведение» для заочного отделения. В этом же году про-
ходит первый набор студентов. В 1991 г. им разработаны учебные планы «Геогра-
фия, экскурсоведение и биология» для очного и заочного отделений, а в 1992 г. –
«География, английский язык и экскурсоведение» для очного отделения. После 
утверждения этих планов Министерством образования РФ на них тоже начал-
ся прием студентов. За разработку первого учебного плана по географии и экс-
курсоведению для заочников Юрий Федорович награжден дипломом лауреата 
конкурса преподавателей педагогических вузов на лучшие научные и учебно-
методические работы (1991).

Рис. 1. Юрий Федорович Лысенко, основатель туристско-экскурсионного направления 
на географическом факультете КГПИ

Новое направление работы факультета и кафедры было полностью одобрено 
государственной аттестационной комиссией Министерства образования России 
в ноябре 1992 г. и рекомендовано к распространению в других педагогических 
вузах страны. Таким образом, к основной специальности «Учитель географии 
и биологии» выпускники факультета стали получать дополнительную – «Экс-
курсовод», что значительно расширило возможности трудоустройства и допол-
нительного заработка. Не является исключением и автор этих строк, став одним 
из первых выпускников этого «тройного специалитета». Получив в 1994 г. ди-
плом сразу с тремя специальностями – учитель биологии, географии и экскурсо-
вод, я и сейчас сотрудничаю в свободное от основной работы время с туристиче-
скими компаниями, проводя экскурсии преимущественно на «Столбы». 
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Спецификой обучения на этом направлении были практические занятия и за-
четы в ходе реальных экскурсий по улицам города или автобусной экскурсии, где 
каждый студент на практике представлял свой небольшой фрагмент учебной экс-
курсии. Помимо этого, студенты разрабатывали авторскую выпускную экскур-
сию и защищали перед государственной комиссией диплом по экскурсоведению. 

Первым преподавателем экскурсоведения на кафедре был талантливый экс-
курсовод, краевед, лингвист, эрудированный, творческий человек Валерий Сер-
геевич Плехов (1938–2002) (рис. 2). Пригласил его на кафедру Юрий Федоро-
вич Лысенко. Валерий Сергеевич преподавал экскурсоведение на кафедре с 1992 
по 1996 г., оставив о себе добрую память. 

Рис. 2. Валерий Сергеевич Плехов, первый преподаватель экскурсоведения 
на географическом факультете КГПУ им. В.П. Астафьева

Выпускник факультета иностранных языков КГПИ 1963 г., он работал на кафе-
дре французского языка, пользовался большой любовью студентов, с которыми ча-
сто готовил концерты (как на русском, так и на французском языках). Активное уча-
стие он принимал и в творческих мероприятиях нашего факультета (рис. 3, 4) [5]. 

Рис. 3. В.С. Плехов, М.В. Прохорчук, С. Хритоненко на методическом вечере, 
посвященном Красноярскому краю. Середина 1990-х гг., ауд. 4-16
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Рис. 4. В.С. Плехов, М.В. Прохорчук: «Навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре!..»

Валерий Сергеевич прекрасно знал и любил историю Красноярска и Крас-
ноярского края, прививал эту любовь студентам. Он организовал и вел краевед-
ческий кружок, где после занятий увлеченно рассказывал об истории Краснояр-
ска. Особенно хорошо он разбирался в архитектуре старинных зданий, показы-
вая на фотографиях и объясняя, чем отличаются различные стили. Автор статьи 
тоже с интересом посещал этот кружок. Валерий Сергеевич стал для меня учи-
телем и наставником в области краеведения и экскурсоведения, я до сих пор ис-
пользую в экскурсоводческой практике полученные от него знания.

Помимо работы на кафедре экономической географии КГПУ, Валерий Сер-
геевич некоторое время преподавал краеведение и методику проведения экскур-
сий в Восточно-Сибирском институте туризма (ВСИТ). Валерий Сергеевич был 
очень одаренным многими талантами человек, с большим чувством юмора, хоро-
шо пел и играл на гитаре (рис. 5). Самобытный поэт и бард, он писал стихи и пес-
ни, во многих из них воспевая свой любимый Минусинск [2].

Рис. 5. Валерий Сергеевич Плехов, самобытный бард и поэт
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Последние годы жизни Валерий Сергеевич провел в родном Минусинске, ра-
ботал в местной газете и краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова. Он автор 
более восьмидесяти исторических публикаций в газете «Надежда». В составе ав-
торского коллектива он работал над сборником документальных очерков о судь-
бах минусинцев «Мир праху. Честь имени» [6].

В 1996–1997 гг. экскурсоведение на кафедре вела Нина Владимировна Клю-
чанская, выпускница исторического факультета Иркутского государственного 
университета, учитель истории и экскурсовод Красноярского бюро путешествий 
и экскурсий.

В 1991 г. по приглашению Юрия Федоровича Лысенко на кафедру приходит 
работать Владимир Борисович Дюков, выпускник биолого-географического фа-
культета КГПИ 1977 г., путешественник, альпинист и скалолаз. С 1991 по 2008 гг.
он преподавал на кафедре туризм (специальную туристскую подготовку) у сту-
дентов I курса в рамках специализации «Экскурсоведение». После ухода Вла-
димира Борисовича с кафедры эту дисциплину вел до 2013 г. автор этих строк. 
Полученные теоретические знания закреплялись на полевой практике по туриз-
му – в турпоходах. Сотни будущих учителей географии (многие впервые) побы-
вали в 1990 – начале 2010-х гг. в учебных туристских походах на Мане, в Ерга-
ках, в пещере Партизанская (рис. 6). 

Рис. 6. В.Б. Дюков и М.В. Прохорчук в учебном турпоходе со студентами 
географического факультета. Ергаки, август 2007 г.

С 1997 г. направление специализации «Экскурсоведение» берет в свои руки 
Алла Александровна Эрли и преподает эту дисциплину 15 лет на очном и за-
очном отделениях (до 2012 г.). Алла Александровна работала во ВСИТе, когда ей 
поступило предложение от Юрия Федоровича Лысенко вести экскурсоведение 
в педагогическом университете. 

Энтузиаст своего дела, активный действующий экскурсовод, один из самых 
лучших и востребованных в Красноярске, она вовлекла в эту работу не одно по-
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коление студентов факультета. Студенты-экскурсоводы нашего факультета вос-
требованы, работа их неоднократно отмечалась благодарственными письмами 
и дипломами. Ею был создан в 1999 г. и активно работал более 10 лет клуб экс-
курсоводов «Рейдо» [4], при ее участии создано Городское молодежное экскур-
сионное агентство. Благодаря Алле Александровне многие студенты нашего фа-
культета работают в сфере туризма (рис. 7, 8, 9). 

Рис. 7. А.А. Эрли проводит обзорную автобусную экскурсию по Красноярску 
в честь 55-летия кафедры экономической географии, декабрь 2010 г.

Рис. 8. Алла Александровна со студентами географического факультета 
на практике в Енисейске, экскурсия по городу, 2006 г.
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Рис. 9. Географическая практика с заочниками в Железногорске, 
автобусная экскурсия по городу, 2011 г.

С 1997 по 2002 г. на кафедре работала выпускница географического факульте-
та КГПУ 1997 г. Ирина Семеновна Гаврилова, закончившая отделение «Геогра-
фия и английский язык» (диплом с отличием), сначала ассистентом, затем стар-
шим преподавателем (рис. 10). Она вела дисциплины «Экскурсоведение» (со-
вместно с А.А. Эрли), «География туризма». Во время работы Ирина Семенов-
на зарекомендовала себя исполнительным, энергичным сотрудником. Ею были 
разработаны и апробированы курсы «Методика преподавания экскурсоведения», 
«Методика экскурсионной работы», «География туризма». Ирина Семеновна за-
нималась также рекреационной географией. 

Рис. 10. Ирина Семеновна Гаврилова, преподаватель экскурсоведения в 1997–2002 гг.
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Многие выпускники географического факультета 1990–2000-х гг. работали 
или продолжают работать в сфере туризма и экскурсий, в том числе и за гра-
ницей (в основном в Таиланде): Женя Дуров, Ира Гаврилова, Лида Алешина, 
Даша Заблоцкая, Ольга Орлова-Перминова, Анатолий Соколовский, Сергей Пе-
трух, Настя Маликова, Люся Батова (Муравьева), Григорий Эрли, Александр Му-
равьев, Таня Миронова, Андрей Бордачев, Янина Пырх (Свирида), Женя Толмо-
каева и мн. др. Так, Сергей Мельников (рис. 11), выпускник 2007 года, основал 
в 2013 г. успешно работающее экскурсионное бюро «Город-сказка» с основной 
специализацией именно на школьных экскурсиях [3].

Рис. 11. Сергей Мельников, создатель экскурсионного бюро «Город-сказка» 
на экскурсии с детьми в заповеднике «Столбы»

В 2010-е гг. в российское высшее образование пришла эра бакалавриата 
и магистратуры. В новых учебных планах подготовки будущих учителей гео-
графии места туризму и экскурсоведению не нашлось. И вот, после пятилетне-
го перерыва, учитывая имеющийся двадцатилетний опыт преподавания, кадро-
вый и учебно-методический потенциал, по инициативе декана факультета Еле-
ны Николаевны Прохорчук на факультете биологии, географии и химии приня-
то решение возродить туристско-экскурсионное направление, но уже на уровне 
магистратуры. С 2017–2018 учебного года кафедра географии и методики обу-
чения географии вновь ждет желающих работать в области туризма и краеве-
дения и научиться самостоятельно разрабатывать и проводить различные экс-
курсии. Выпускники магистерской программы «Экскурсоведение и туристско-
краеведческая работа», которую будет реализовывать кафедра географии и ме-
тодики обучения географии, смогут найти работу как в сфере дополнительного 
образования детей (педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 



инструктор-методист или руководитель детского туристского клуба, преподава-
тель / руководитель краеведческого кружка), так и в сфере туризма и оздоровле-
ния детей (сотрудник туристического агентства, инструктор-методист / началь-
ник турбазы или летнего оздоровительного лагеря), не говоря о профессии гида 
или экскурсовода, которые востребованы и в других регионах России и странах. 
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форМирование релЬефа 
ШироТноГо ПриобЬя 
в верХнеМ неоПлеЙсТоцене и Голоцене

FORMATION OF THE TOPOGRAPHY 
OF THE OB RIVER LATITUDINAL AREA 
IN UPPER NEOPLEISTOCENE AND HOLOCENE

А.О. Беседина, С.Е. Коркин
Нижневартовский государственный университет

A.O. Besedina, S.E. Korkin
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Генезис рельефа, неоплейстоцен, голоцен, геологический разрез, пойма, надпойменная тер-
раса, четвертичные отложения.
Генезис рельефа важен при проведении изыскательских работ, что служит основой для 
проектирования инфраструктурных объектов на территории Широтного Приобья. 
Оценку вклада техногенного участия в преобразование рельефа необходимо исследовать 
с учетом плейстоценовых и голоценовых условий формирования равнинного рельефа.

Topography genesis, Neopleistocene, Holocene, geological section, floodplain, above-floodplain 
terrace, Quaternary deposits.
The topography genesis is important for prospecting, which serves as the basis for designing 
infrastructure units at the Ob River latitudinal area. The assessment of the technogenic input in 
the transformation of topography shall be studied with account of the Pleistocene and Holocene 
conditions of formation of the plain topography.

Практически все формы современного рельефа Широтного Приобья сло-
жены четвертичными отложениями. Контуры стратиграфических гори-
зонтов и генетических типов отложений являются одновременно конту-

рами геоморфологических элементов [2].
На участке Широтного Приобья наиболее молодыми геоморфологически-

ми уровнями являются участки аллювиального и озерно-аллювиального про-
исхождения, в своем распространении приуроченные к современным речным 
долинам. К ним относятся поймы и четыре надпойменные террасы, достигаю-
щие на отдельных участках долин ширины в несколько километров. Формирова-
ние поймы и выравнивание рельефа террас путем торфонакопления происходи-
ло в голоцене; первой надпойменной террасы – в неоплейстоцене-голоцене; вто-
рой, третьей и четвертой надпойменной террасы – в позднем неоплейстоцене [2]. 
Для анализа формирования рельефа Широтного Приобья исследовано три участ-
ка в районах проток Мега, Кирьяс и Гришкина. 
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Рис. 1. Космоснимок района исследования/ протока Кирьяс 
[https://www.google.ru/maps/ 600 56’11,7”С.Ш., 75045’53,3” З.Д.]

Рис. 2. Стратиграфическое расчленение разреза Кирьяс

Рис. 3. Космоснимок района исследования/ проток Мега 
[https://www.google.ru/maps/ 610 00’52,0” С.Ш., 76021’55,9” З.Д.]

Рис. 4. Стратиграфическое расчленение разреза Мега
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Рис. 5. Космоснимок района исследования/ Гришкина протока 
[https://www.google.ru/maps/ 61007’16,2” С.Ш., 760 02’39,7” З.Д.]

Рис. 6. Стратиграфическое расчленение разреза Гришкина протока

По данным гранулометрического анализа разрезов, просмотренного ли-
тологического состава четвертичных отложений и проанализированных карт                    
(Ю.К. Васильчук, Н.Н. Тальская, геоморфологические особенности и четвертич-
ные отложения; Ю.К. Васильчук и Н.А. Буданцева инженерно-геологическая кар-
та – Атлас ХМАО-Югры, 2004) определен генезис: 

1. Протока Гришкина – аллювиального происхождения (пойма) H – 40 м, 
позднеголоценовые отложения.

2. Протока Мега – аллювиального происхождения (вторая надпойменная тер-
раса), H -50 м, верхний неоплейстоцен. 

3. Протока Кирьяс – озерно-аллювиального происхождения (третья надпой-
менная терраса), H-60 м, верхний неоплейстоцен [4].
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некоТорЫе особенносТи ГеоХиМии 
реДкозеМелЬнЫХ элеМенТов в карбонаТноЙ ТолЩе 
и ПосТсеДиМенТационнЫХ ПроДукТаХ 
ТорГаШинскоГо МесТорожДения извесТняка 
(восточный саян) 

SOME FEATURES OF GEOCHEMISTRY OF RARE-EARTH 
ELEMENTS IN THE CARBONATE STRATUM 
AND POST-SEDIMENTATION PRODUCTS 
OF THE TORGASHINO LIMESTONE DEPOSIT (Eastern Sayan)

С.С. Бондина1, С.А. Ананьев1, Т.А. Ананьева1, 2

1Сибирский федеральный университет,
2Красноярский государственный педагогический университет 

 им. В.П. Астафьева

S.S. Bondina1, S.A. Ananyev1, T.A. Ananyeva1, 2

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

Аргиллизиты, геохимия, РЗЭ, европиевая, цериевая, эрбиевая аномалии.
Рассмотрены особенности геохимии редкоземельных элементов (РЗЭ) в  известняках 
и постседиментационных продуктах карбонатной толщи Торгашинского месторождения 
известняка. Изучены спектры распределения РЗЭ, Eu (Eu/Eu*), Ce (Ce/Ce*), ЛРЗЭ/ТРЗЭ 
и др. Аргиллизиты, пронизывающие карбонатные толщи, характеризуются привносом 
в них всех РЗЭ, в то время как известняки и низкотемпературные гидротермальные об-
разования в виде кальцитового оникса формировались на фоне выноса как лантанои-
дов, так и тяжелых РЗЭ.

Argillisites, geochemistry, rare-earth elements, europium, cerium, erbium anomalies.
The peculiar features of the geochemistry of rare-earth elements in limestones and post-
sedimentation products of the carbonate stratum of the Torgashino limestone deposit are 
discussed. The spectra of distribution of rare-earth elements, Eu (Eu/Eu*), Ce (Ce/Ce*), light/
heavy rare-earth elements and others are studied. Argillisites impregnating the carbonate 
strata are characterized by the supply of all rare-earth elements into them, while limestones 
and low-temperature hydrothermal formations in the form of calcite onyx were formed at the 
background of removal of both lanthanides and heavy rare-earth elements.

объектом наших исследований стали карбонатные толщи торгашинской сви-
ты (€1tr), вскрытой в пределах Торгашинского месторождения известняка, 
расположенного в окрестностях Красноярска (рис. 1). Изучение особенно-

стей геологического строения позволило проследить ход постседиментационных 
процессов, наложенных на известняки, и изучить новообразованные продукты. 
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С этими процессами связано формирование жильных и трещинных пород – гидро-
термалитов, таких как крупнокристаллические и друзовидные кальциты, кальци-
товые ониксы. Кроме того, был обнаружен новый для этой толщи тип горных по-
род, продуктов флюидизатно-эксплозивного процесса – флюидолиты.

Рис. 1. Фрагмент геологической карты окрестностей г. Красноярска. Свиты (подсвиты): 
RF3ur –урманская; RF3bh – бахтинская; Vtb – тюбильская; 

€1un – унгутская; €1tr – торгашинская; €1sh – шахматовская; 
D1kr1 –нижнекарымовская; D2pv1 – нижнепавловская.

Магматические комплексы: nRF3?a, ΣRF3?a – акшепский; xО3st – столбовский

Торгашинская свита сложена серыми и светло-серыми массивными органо-
генными известняками. Подчиненную роль играют слоистые известняки. В верх-
ней части разреза присутствуют прослои доломитов. По мнению Задорожной, из-
вестняки торгашинской свиты образуют сложно построенное органогенное со-
оружение, которое может рассматриваться как рифовый комплекс, состоящий 
из более мелких элементарных органогенных построек (биогермов и биостро-
мов) и сопутствующих им брекчиевых и слоистых известняков [4].

Торгашинские известняки обладают ярко выраженной красноцветностью 
за счет окрашивания ожелезненными глинистыми продуктами. Ряд исследова-
телей относили их к кольматационным образованиям, продуктам выветривания 
вышележащей красноцветной песчано-глинистой толщи, относимой к карымов-
ской свите (D1kr) [3]. 

Нами установлено, что аргиллизация в торгашинских известняках носит на-
ложенный характер и их флюидизатно-эксплозивное происхождение обосновано 
[2]. Изучение обнажений показало, что известняк импрегнирован ожелезненным 
аргиллизитом, заполняющим все проницаемые пути – от тончайших трещин до 
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жильных тел, часть которых может содержать кальцитовые ониксы и зоны дро-
бления. Сами же известняки окрашены в серый цвет с оттенками от обычного 
светло-серого до более редкого темно-серого.

Для изучения поведения редкоземельных элементов (РЗЭ) был использован 
метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой ((ISP–MS). Опре-
деления проводились в центре коллективного пользования (ЦКП) «Аналитиче-
ский центр геохимии природных систем» Томского государственного универ-
ситета (табл.).

Содержание РЗЭ (г/т) в различных породных образованиях 
торгашинской карбонатной толщи

Редкоземельные элементы Кальцитовые ониксы Известняк Аргиллизиты
La 0,377 0,419 18,029
Ce 0,539 0,682 41,509
Pr 0,077 0,095 3,479
Nd 0,313 0,402 12,043
Sm 0,067 0,074 1,876
Eu 0,021 0,019 0,332
Gd 0,085 0,095 1,328
Tb 0,012 0,013 0,216
Dy 0,076 0,078 1,422
Ho 0,017 0,019 0,341
Er 0,07 0,054 1,147
Tm 0,007 0,008 0,198
Yb 0,042 0,045 1,361
Lu 0,006 0,005 0,219

Для оценки поведения редкоземельных элементов и графического представ-
ления результатов (рис. 2) применялось нормирование по хондриту [5]. Ано-
малии Eu (Eu/Eu*) и Ce (Ce/Ce*) рассчитывались по формулам Eu/Eu*=EuN/
(SmN+GdN)1/2, Ce/Ce*=2CeN/((LaN+PrN).

Рис. 2. Спайдер-диаграммы распределения РЗЭ в карбонатной толще 
и постседиментационных продуктах. 

Нормирование проведено по хондриту [5], исходные данные см. в табл.
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Изучение особенностей распределения РЗЭ в толщах карбонатной формации 
позволило сделать следующие выводы. 

Аргиллизиты, пронизывающие карбонатные толщи, характеризуются при-
вносом в них всех РЗЭ, в то время как известняки и низкотемпературные ги-
дротермальные образования в виде кальцитового оникса формировались на фоне 
выноса как лантаноидов, так и тяжелых РЗЭ.

Величина европиевой аномалии Eu/Eu* хоть и близка к 1, но закономерно ме-
няется от 0,6 в аргиллизитах до 0,7 и 0,9 в известняках и кальцитовых ониксах 
соответственно, что свидетельствует о слабой относительной окисленности про-
цесса аргиллизации и такой же относительной воостановленности условий фор-
мирования известковых толщ.

Наблюдается также увеличение значения цериевой аномалии от кальцитовых 
ониксов, известняков к аргиллизитам от 0,7 до 0,8 и 1,1 соответственно.

Все выделенные типы пород характеризуются преобладанием легких лантано-
идов над тяжелыми, причем содержание их в аргиллизитах превышает содержание 
в известняках и кальцитовых ониксах. Значение ЛРЗЭ/ТРЗЭ, рассчитанное по фор-
муле [(La+Pr+Nd)/(Er+Tm+Yb+Lu)]обр/[(La+Pr+Nd)/(Er+Tm+Yb+Lu)]хондр, законо-
мерно убывает в ряду: аргиллизит – известняк – кальцитовый оникс как 8,7–8,2–6,3. 

Наклоны кривых лег кой части спектра для известняков и постседиментацион-
ных образований заметно больше (Lan/Smn для кальцитовых ониксов – 3,2; известня-
ков – 3,3; аргиллизитов – 5,5), чем тяжелой (Gdn/Ybn  – 1,7; 1,8 и 0,8 соответственно).

Низкие концентрации лантаноидов в известняках (а вместе с ними и в кар-
бонатных ониксах) могут быть связаны с высокой ско ростью осадконакопления 
и крайне низким содер жанием железа (в среднем 0,36 % масс.). В то же время ар-
гиллизиты, по данным рентгеноспектрального элементного анализа (РСА), со-
держат Fe в среднем до 2,59 % масс. Минералогический анализ выборки из 18 
проб аргиллизитов, по результатам рентгенофазового анализа (РФА), показал со-
держание гематита 2,55; магнетита – 0,44 и сидерита 0,65 вес. % (рис. 3).

Рис. 3. Увеличенное изображение в режиме BSE:
Qtz – кварц, SiAl минерал – каолинит с соотношением Al/Si~1; Fе минерал – гематит; 

FеTi – титансодержащий магентит(?); Ap-минерал группы апатита



Особенностью изучаемого процесса и характера поведения РЗЭ является рез-
ко положительная аномалия во всех выделенных породах эрбия (Er) на фоне по-
ложительной гадолиниевой (Gd) аномалии. Данный факт был отмечен для пла-
стовых вод нефтегазоносных районов и глубинных рассолов [1].

Анализ кривых распределения РЗЭ позволяет сделать вывод о различной при-
роде аргиллизитов, являющихся продуктом флюидизатно-эксплозивного процес-
са, и известняков торгашинской свиты, на которые были наложены эти процессы. 
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оПаловЫе МикробиоМорфЫ и иХ ролЬ 
При реконсТрукции ПалеоэколоГиЧескоЙ среДЫ

OPAL MICROBIOMORPHS AND THEIR ROLE 
IN RECONSTRUCTION OF PALEOECOLOGICAL ENVIRONMENT

И.А. Бородынкин, А.Н. Муравьёв
Сибирский федеральный университет

I.A. Borodynkin, A.N. Muravyev
Institute of Ecology and Geography, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Палеоэкология, фитолиты, спикулы губок, диатомовые водоросли, кутикулярный слепок.
Статья посвящена обзору ряда частных методов микробиоморфного анализа. Представ-
лены основные палеоэкологические показатели, которые возможно получить, используя 
эти анализы при изучении эволюции ландшафта и палеоэкологической среды.

Paleoecology, phytoliths, sponge spicules, diatoms, cuticular impression.
The article is devoted to the review of a number of particular methods of microbiomorphic 
analysis. The main paleoecological indicators, which can be obtained using these analyses 
during the study of the landscape and paleoecological environment evolution, are provided.

в условиях глобального изменения климата прогнозирование развития ланд-
шафтных систем в будущем становится все более актуальным вопросом. 
Для полного понимания их развития требуется изучение динамики разви-

тия ландшафтов в прошлом. Одним из способов решения данной задачи являет-
ся изучение микробиоморфных комплексов осадочных отложений. Микробиомор-
фы образуются в пределах биоценозов. Биоценозы формируют большой кругово-
рот различных веществ в природе, в частности одним из таких элементов являет-
ся кремний (Si). Данный элемент вовлекается в этот процесс в результате выветри-
вания и почвообразования. Кремний – наиболее распространенный элемент в при-
роде. Достаточно сказать, что в коре Земли на 1 атом углерода приходится 133 ато-
ма кремния [1]. Микробиоморфный метод состоит из ряда частных анализов, неко-
торые из которых используют в своей диагностике биогенный кремнезем. Отличи-
тельной особенностью опаловых биоморфов является хорошая сохранность. Дан-
ная особенность позволяет диагностировать опаловые частицы в четвертичных от-
ложениях и изучать изменения природной среды. К категории опаловых биомор-
фов относятся фитолиты, спикулы губок, панцири диатомовых водорослей. 

Кремний попадает в растения после ряда этапов. На первом происходит по-
глощение корнями растения кремниевой кислоты в мономерной форме, она явля-
ется частью почвенных растворов [2]. Следующим этапом является полимериза-
ция кремниевой кислоты в силикагель – доминирующая форма кремния в расте-
ниях. В самом растении кремний осаждается в трех видах. Первый – это мембран-
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ное окремнение. При таком осаждении кремния формируются частицы неопреде-
ленной формы, и они не пригодны для диагностики [3]. Вторым видом осаждения 
кремния является его межклеточное осаждение, которое образует тонкую плен-
ку и повторяет рисунок поверхности эпидермиса. С точки зрения палеоэкологии 
информативная значимость данного слоя невелика, поскольку он является очень 
хрупким и растворимым. Данный вид осаждения кремния представлен на рис. 1.

Рис. 1. Кутикулярный слепок, извлеченный из илистой прослойки 
пойменных отложений реки Тюрим, Республика Хакасия

Третьим видом осаждения кремния в растениях является внутриклеточное 
осаждение, в результате которого частицы кремния повторяют форму клетки рас-
тения, за счет этого образуются частицы определенной морфологии. Данные ча-
стицы, образованные во внутриклеточном пространстве, являются фитолитами 
растений. Данный вид кремния позволяет диагностировать фитоценоз и в част-
ных случаях отдельно виды растений. Морфология фитолитов очень разнообраз-
на: это трихомы, палочки, кубики и др.

Рис. 2. Фитолит формы луговой трихомы, обугленный, илистая прослойка 
пойменных отложений реки Тюрим, Республика Хакасия

Большая часть фитолитов, извлеченных из почвы, имеет форму палочек, пред-
ставленных на рис. 2, по которым нельзя определить фитоценоз, но нельзя и пол-
ностью отрицать их информативность. Процентное содержание данной формы 
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фитолитов в образце показывает автоморфность, гидроморфность или аридность 
условий, при которых существовал фитоценоз. 

Рис. 3. Фитолит в форме палочки с сильно извилистыми краями, илистая прослойка
 пойменных отложений реки Тюрим, Республика Хакасия

Также диагностической особенностью фитолитов является цвет: розовый – 
таежная зона, бесцветный – зона лесостепи, желтый – зона степей, черный – об-
угленная растительность [2].

Еще одним представителем опаловых биоморфов являются диатомовые во-
доросли и спикулы губок. Диатомовые водоросли – это группа одноклеточных 
и колониальных водорослей, отличающихся наличием у клеток своеобразного 
«панциря», состоящего из диоксида кремния [5]. Диатомовые водоросли часто 
встречаются в поверхностных горизонтах почвы и являются диагностическим 
признаком застойного водного режима. Панцирь диатомовой водоросли пред-
ставлен на рис. 4. Анализ диатомей позволяет решать задачи, связанные с изме-
нением гидрологического режима и эволюцией ландшафта [4]. 

Спикулы – это кремниевые скелетные элементы, характерные для губок [6]. 
Большое количество спикул в образце свидетельствует о промывном режиме при 
формировании слоя. 

Рис. 4. Двустворчатый панцирь диатомовой водоросли с извилистыми краями, 
илистая прослойка пойменных отложений реки Тюрим, Республика Хакасия
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Данный метод реконструкции палеоэкологической обстановки, как и лю-
бой другой, имеет свои недостатки. В основном это связано с невозможностью 
диагностики опаловых микробиоморфов в песчаных или щебнистых отложе-
ниях в связи с высокой порозностью пород, способствующей миграции мелко-
зема [4]. В данной статье описан лишь ряд основных диагностических призна-
ков, но на основе этих данных мы можем говорить о больших возможностях 
метода диагностики эволюции палеосреды. При реконструкции палеоэкологи-
ческой обстановки метод анализа опаловых микробиоморфов дополняет дан-
ные, полученные «классическими» методами, такими как палинологический, 
ботанический и др.
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Гравитационные процессы, антропогенное воздействие, заповедники.
Статья посвящена гравитационным процессам и антропогенному воздействию на тер-
ритории туристско-экскурсионного района государственного заповедника «Столбы».
 
Gravity processes, anthropogenic impact, natural reserves.
The article is devoted to gravity processes and anthropogenic impact within the touristic and 
excursion area of the state natural reserve «Stolby».

Государственный природный заповедник «Столбы» располагается в черте 
крупного промышленного города и занимает территорию 472 км2. Террито-
рия находится в пригородной зоне г. Красноярска, на правом берегу Енисея, 

в междуречье его притоков – Базаихи, Маны и Большой Слизневой. Абсолют-
ные отметки высот колеблются в пределах 200–800 м. Низкогорная часть (от 200 
до 500 м) занимает 28,1 % площади территории. Оставшаяся часть – это средне-
горная (500 – 800 м), где в основном выходят на поверхность сиенитовые скалы, 
известные во всем мире [2]. За годы существования заповедника было выпуще-
но более 70 томов «Летописи природы». Исследования заповедника охватывают 
все компоненты экологического мониторинга. Однако в настоящее время в этих 
исследованиях основное внимание уделяется мониторингу техногенного загряз-
нения и рекреационной нагрузки, что вполне логично, т. к. в течение года запо-
ведник посещают около 250 тыс. человек. Согласно проекту организации и веде-
ния лесного хозяйства от 2007 г., на заповедной территории выделены три райо-
на с разными режимами охраны: закрытая зона (42 213 га), буферная зона (3 332 
га), туристско-экскурсионный район – ТЭР (1 674 га). И именно ТЭР принимает 
на себя основную рекреационную нагрузку.

На территории заповедника, находящегося в условиях интенсивно расчле-
ненного рельефа, протекают разнообразные современные экзогенные процессы, 
в т. ч. гравитационные, приводящие к склоновой денудации и в ряде случаев – ак-
кумуляции. Согласно существующим классификациям, сформированные и фор-
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мирующиеся в настоящее время склоны относятся к гравитационным с крутыми 
(уклон >35º) и средней крутизны (15–35º) значениями общего уклона [4]. 

Наши исследования, проводимые в течение 2014–2106 гг., позволили выде-
лить на изучаемой территории две генетические категории склонов – первичные 
и собственно денудационные (вторичные). 

Первичные склоны формируются на останцах сиенитовых скал («столбах»), 
являющихся частью столбовской интрузии, входящей в столбовский сиенит-
граносиенитовый комплекс (xО3st) [1]. Склоны имеют, как правило, достаточ-
но крутые углы наклона (более 30°), превышающие угол естественного откоса. 
Склоны данного типа обнажены и относятся либо к обвальным, либо к осыпным; 
перемещение материала по ним происходит под действием силы тяжести. У под-
ножия склонов формируются шлейфы и небольшие конусы выноса, представлен-
ные коллювием. 

В зависимости от характера гравитационного сноса нами был выделен кол-
лювий обрушения – дерупций и коллювий осыпания – десерпций, наиболее ярко 
выраженный в районе «Центральных Столбов». Отличие этих двух типов отло-
жений проявляется в характере и степени сортировки обломочного материала, 
участвующего в их сложении. В десерпции наблюдается процесс относительной 
сортировки материала – от мелкообломочного (песок, щебень, дресва) в вершине 
шлейфов до грубообломочного у основания – скальные сиенитовые глыбы, до-
стигающие в ряде случаев высоты 5–7 метров. 

Собственно денудационные (вторичные) склоны возникают за счет первич-
ного склона, имеющего углы наклона 15–30 и менее градусов. Эти склоны фор-
мируются как на скальных сиенитовых останцах, так и на выходах осадочных 
толщ бахтинской (RF3 bh), тюбильской (Vtb), унгутской (€1 un) свит, участвую-
щих в строении рассматриваемой территории [1]. 

Косвенное воздействие на характер гравитационных процессов оказывает 
и антропогенная деятельность, связанная с экскурсионно-туристическими тро-
пами, проложенными вдоль сиенитовых скал. 

Отчасти гравитационным процессам способствует физическое выветрива-
ние, связанное с воздействием на массивы горных пород корневой системы рас-
тений (рис.).

Рис. Разрушение горных пород корнями деревьев 
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Конечно, когда мы говорим о заповеднике «Столбы», то в первую очередь 
подразумеваем сами останцы выветривания, столбы. Но их внешний вид ме-
няет не только природа, здесь также наблюдается значительное влияние ан-
тропогенных факторов. Туристы в любое время года совершают восхождения 
на скалы, существует огромное количество ходов, чтобы добраться до верши-
ны, а это, в свою очередь, накладывает отпечаток на состояние памятника при-
роды в целом. Долгое время дороги ТЭР испытывали серьезную нагрузку, про-
исходило вытаптывание почв, но сейчас активно используются экологические 
тропы, рекреационная нагрузка на этих участках заметно снизилась [3]. Это 
можно назвать позитивным антропогенным преобразованием и «встраивание» 
таких технических рекреационных систем в естественный рельеф несет толь-
ко пользу. Антропогенное воздействие, и гравитационные процессы значитель-
но влияют на формирование ландшафта туристско-экскурсионного района го-
сударственного заповедника «Столбы». 
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Мелиссопалинологический анализ, пыльца, натуральный мед.
В данной статье описан мелиссопалинологический анализ медов, продаваемых на тер-
ритории Красноярска. В процессе исследования была установлена правильность бота-
нического и географического наименования медов в соответствии с ГОСТом, что явля-
лось оценкой качества меда.

Melissa–palynological analysis, pollen, natural honey.
This article describes the melissa–palynological analysis of honey sold in Krasnoyarsk. During 
the research the correctness of the botanical and geographical name of honey in accordance 
with GOST was identified, which was the quality assessment of honey.

в настоящее время среди продуктов пчеловодства огромное значение 
имеет мед, пользующийся большим спросом у покупателей. В нашей 
стране имеется возможность для фальсификации, то есть выпуска заку-

паемого меда, а не произведенного обладателем свидетельства [1]. Чтобы от-
личить натуральный продукт от фальсифицированного, нужно провести ана-
лиз и определить пыльцевой состав. Пыльцевой, или палинологический, со-
став отражает тип растительности того региона, где мед был собран. Эффек-
тивность палинологического анализа обусловлена тем, что растения произво-
дят очень большое количество пыльцевых зерен или спор, наружные оболоч-
ки которых, как правило, стойки. Обилие в пробах пыльцевых зерен с их ха-
рактерными морфологическими особенностями позволяет определить таксо-
номическую принадлежность большинства из них, что дает возможность су-
дить и о флоре определенного региона. 

Цель работы – определить пыльцу медоносов и принадлежность меда, заку-
пленного в Красноярске в 2011 и в 2015 гг., к территории его получения. 

Мед – сладкая сиропообразная жидкость, которая представляет собой пере-
работанный пчелами нектар цветков и складываемый ими в ячейки сотов в ка-
честве корма. Цветочный мед подразделяется на монофлерный, то есть получен-
ный из нектара в основном одного вида растений, и полифлерный – полученный 
из нектара нескольких видов растений. Обычно такой мед называют по месту 
его сбора: горный, луговой, лесной, степной, полевой. Ненатуральным является 
мед, полученный пчелами при переработке скармливаемого им сахарного сиро-
па, сладких соков плодов, овощей.
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Одни и те же медоносные растения при различных природных условиях, 
в разных по составу и влажности почвах выделяют большее или меньшее коли-
чество нектара. При неблагоприятных условиях растения совсем не выделяют 
нектар [2]. Для эффективного использования медоносных ресурсов и повышения 
нектароносности растения необходимо комплексное изучение связи высших рас-
тений и пчел, влияния экологических условий на эту взаимосвязь. 

Мелиссопалинологический анализ проводят при помощи микроскопа и спе-
циально приготовленных микропрепаратов из меда. Микроскопическое исследо-
вание меда, как и другие анализы, связано с более или менее сложной подготов-
кой проб, так как мед нельзя исследовать сразу. По методике, описанной в ГОСТе 
Р 52940-2008 «Определение частоты встречаемости пыльцевых зерен» [3], пыль-
цевые зерна концентрируют из раствора меда двукратным центрифугированием, 
затем готовят препарат для световой микроскопии, идентифицируют определен-
ное количество пыльцевых зерен и вычисляют процентную долю пыльцевых зе-
рен отдельных видов от общего числа учтенных пыльцевых зерен. 

Автором было исследовано 50 образцов меда летнего сбора 2011 и 2015 гг. 
из Казахстана, Башкирии, Алтая и юга Красноярского края. Эти меда были при-
обретены на ярмарках Красноярска.

Во всех образцах меда были обнаружены пыльцевые зерна 97 таксонов 
растений-медоносов. Это говорит о большом разнообразии медоносной базы ре-
гионов. Также палинологический спектр каждого образца показал, что пчелы ра-
ботают одновременно на нескольких медоносах.

Для определения пыльцевых зерен применялись различные пыльцевые ат-
ласы. Большую часть представляли семейства Астровые Asteraceae, Липовые 
Tiliaceae и Бобовые Fabaceae. Типичными представителями этих семейств, ко-
торые встречались в образцах чаще всего, являлись: подсолнечник однолетний 
Helianthus annuus Moench., липа мелколистная Tilia cordata и донник лекарствен-
ный Melilotus officinalis.

В итоге, из 18 образцов меда сбора 2011 г., из которых 8 медов полифлор-
ных и 10 – монофлорных, реальному ботаническому и географическому проис-
хождению соответствовало 12 образцов меда. Было установлено, что по количе-
ству пыльцевых зерен доминируют «Каштановый» (Республика Башкортостан) 
и «Подсолнечниковый» (Казахстан) меда, в этих образцах количество пыльцевых 
зерен превышает 500 на 10 г продукта, поэтому их можно назвать натуральны-
ми согласно ГОСТу 19792-2001 «Мед натуральный» [4]. В 10 пробах меда пыль-
цевые зерна присутствовали, но в небольшом количестве. В 6 пробах пыльце-
вых зерен не обнаружено. Данные меда фальсифицированы. Возможно, эти меда 
были сильно разбавлены сахарным или глюкозно-фруктовым сиропом либо пчел 
в период медосбора кормили сахаром.

Для сравнительной характеристики промежуточных лет между 2011 и 2015 
гг. было взято исследование, проведенное в СФУ в 2012–2013 гг. [5]. В нем были 
проанализированы по той же методике меда из Алтайского края, Республики 
Башкортостан и Красноярского края на основании ГОСТа 19792-2001 «Мед на-



туральный» [4]. По этим требованиям из 40 образцов не соответствовали назва-
нию и качеству по содержанию пыльцы 6 образцов меда. Среди образцов Алтай-
ского края примерно 1/3 часть не соответствовала заявленному названию меда, 
а из республики Башкортостан не соответствовали больше половины образцов.

Из 32 образцов меда сбора 2015 г., из которых 11 медов – монофлорных и 21 – 
полифлорный, реальному ботаническому и географическому происхождению со-
ответствовало 14 образцов меда. В 18 образцах общее количество пыльцевых зе-
рен превышало 500 на 10 г, поэтому их можно назвать натуральными согласно 
ГОСТу. В 5 образцах меда пыльцы не было обнаружено, что является доказатель-
ством присутствия фальсификата. 
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особенносТи изМенения клиМаТа 
лесоТунДровоЙ и ТаежноЙ зон 
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FEATURES OF CLIMATE CHANGE 
IN THE FOREST-TUNDRA AND TAIGA ZONES 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
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Среднегодовая температура, среднегодовая сумма осадков, лесотундра, тайга, тренд.
Сообщение посвящено вопросу изменения климата в лесотундровой и таежной зоне Крас-
ноярского края. Изучен 100-летний период и рассчитаны тренды среднегодовой темпера-
туры воздуха и суммы осадков. Результаты исследования могут быть использованы для 
прогнозирования изменения климата в лесотундре и тайге. 

Annual mean temperature, annual mean precipitation, forest-tundra, taiga, trend.
The report is on the issue of climate change in the forest-tundra and taiga zones of the 
Krasnoyarsk Territory. The 100 years’ period has been studied and the trends of the annual 
mean air temperature and precipitation have been calculated. The results of the study can serve 
to predict the climate change in the forest-tundra and taiga zones.

По результатам исследований метеорологических наблюдений, выполня-
емых по всей планете, выявлено, что климат не является стабильным, 
а подвергается постоянному изменению. Потепление, которое началось 

в конце XIX в., усилилось в 1920–1930 гг., но после этого последовало слабое по-
холодание, закончившееся к началу 1970 гг. XX в. [3].

В основу исследования легли метеоданные по температурам воздуха 
и осадкам среднегодового разрешения из архивов данных ВНИИГМИ – МЦД 
и Среднесибирского УГМС за 100 лет (с 1917 по 2016) по станциям городов 
и населенных пунктов лесотундры (Дудинка, Игарка, Туруханск, Волочанка) 
и тайги (Тура, Байкит, Северо-Енисейск, Ванавара, Богучаны и Енисейск). Для 
выявления закономерности пространственно-временных изменений термиче-
ского режима проводился тренд-анализ. Математическая достоверность трен-
дов устанавливалась по величине коэффициента детерминации (R2), демон-
стрирующего вклад линейного тренда в общую изменчивость исследуемой пе-
ременной. При объеме выборки 50 лет и более достоверность отвечает значе-
нию R2 = 0,08, за 100 лет – R2 = 0,04. Все проведенные расчеты и графики вы-
полнены в Microsoft Excel.



[ 73 ]

                                           А                                                                              Б

Рис. 1. Изменение среднегодовых температур приземного слоя воздуха 
за период 1917–2016 гг.: А – в лесотундре и тайге; Б – на всей исследуемой территории

По данным Journal of Geophysical Research, где описывается преобразование 
условий среды на всей планете в целом, среднегодовая температура повысилась 
на 1,2°C от –0,3C до +0,9°C [4]. Согласно нашим исследованиям, в лесотундре 
и тайге это повышение составило 2,18°C, с –7,64°C до –5,46°C, при тренде рав-
ном +0,22°C/год. Анализируя отдельно по природным зонам, можно сделать вы-
вод, что в тайге потепление идет более быстрыми темпами, чем в лесотундре. 
Все тренды изменения температуры математически достоверны, так как коэффи-
циенты детерминации выше установленного математического предела.

                                          А                                                                              Б

Рис. 2. Изменение среднегодовых сумм осадков за период 1917–2016 гг.: 
А – в лесотундре и тайге; Б – на всей исследуемой территории

Согласно оценочному докладу об изменении климата и его последствиях 
на территории Российской Федерации годовая сумма осадков в целом по терри-
тории России увеличивалась со скоростью +0,72 мм/год. На изучаемой террито-
рии этот тренд составил +1,67 мм/год. Годовые суммы осадков за столетний пе-
риод повысились на 165 мм (до 507 мм). Сравнивая тренды отдельно по зонам, 
можно заключить, что увеличение количества осадков быстрее происходит в ле-
сотундре, чем в тайге. Все тренды изменения среднегодовых сумм осадков под-
тверждены математически.



Таким образом, климат изучаемой территории подвержен изменчивости. Рост 
температуры можно объяснить увеличением солнечной активности, из-за чего 
все природные процессы стали происходить более быстрыми темпами. Нельзя 
также исключать влияния антропогенного фактора, влияющего на содержание 
парниковых газов в атмосфере. В результате изменения климата могут участить-
ся природные катаклизмы. Потепление должно, по всей вероятности, увеличи-
вать частоту и масштаб таких явлений.

Опираясь на столетний тренд, можно сделать прогноз, согласно которому 
к 2050 г. температура в лесотундровой и таежной зоне Красноярского края повысит-
ся на 0,75°C (до –4,71°C), а значения годовых сумм осадков на 57 мм (до 564 мм).
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Рельеф, геологическое строение, речная долина, природные зоны, карст, карстово-
спелеологический район, ландшафт.
Исследование посвящено особенностям геологического строения, рельефу, карсто-
вым образованиям и ландшафтам Манского района. В работе выделяются карстово-
спелеологические районы изучаемой территории. Кроме того, дается характеристика ре-
льефа с обоснованием и рекомендацией размещения сельскохозяйственных угодий.

Topography, geological structure, river valley, natural areas, karst, karst-speleological district, 
landscape. 
The study is devoted to the peculiarities of the geological structure, topography, karst formations 
and landscapes of the Mana District. The work highlights the karst-speleological areas in the 
studied territory. Moreover, it provides the characteristics of the topography with justification 
and recommendation for placing the farmland.

По типу рельефа территория Манского района делится на три геоморфоло-
гические зоны: северную, среднюю, южную. В северной зоне расположе-
на западная часть Канской лесостепи, она представляет собой высокопод-

нятую глубоко расчлененную врезами речной сети холмисто-увалистую равнину, 
частично освоенную под сельскохозяйственное производство.

Рельеф средней зоны – предгорий Восточных Саян – в основном холмисто-
увалистый, резко расчлененный долинами речек, логами. Увалы высокие, выпу-
клые, а в отдельных местах, особенно к западу и в бассейне р. Маны, увалы име-
ют переход к сопкоподобным вершинам и низкогорному рельефу. Местность бо-
лее приподнята над уровнем моря, чем лесостепь. Лога и долины речек глубокие 
и заболоченные.

Южная зона находится в северной части Восточных Саян, которые представ-
ляют собой нагорье с высотами до 800 – 1000 м на северо-западе и до 3 000 м 
на юго-востоке. В состав нагорья входят несколько хребтов. 

Особенности рельефа территории Манского района оказали свое влияние 
на размещение объектов сельского хозяйства, поселений, которые в основном 
расположены на равнинных местах, в долинах рек, на открытых местах Канской 
лесостепи. Именно здесь, в степной зоне, проживает более 60 % населения [2].
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Манский карстово-спелеологический район площадью 6 200 км2 расположен 
в бассейне р. Маны, на площади которого местами обнажены карстующиеся по-
роды вендского и нижнекембрийского периода. В них выявлены отдельные пе-
щеры и их ячейки. Спелеологическую известность району обеспечили конгломе-
ратовые спелеосистемы, являющиеся крупнейшими в мире. Район расположен 
в предгорной местности, почти сплошь покрытой тайгой. Абсолютные отметки 
вершин достигают 750 м, относительные превышения – 400 м. 

Общей особенностью территории лесостепи является глубокая и довольно 
густая расчлененность рельефа эрозионными врезами речной сети, достигающей 
по мере увеличения высот местности от 100 до 200 м относительно верхних ча-
стей водоразделов.

Наибольшая расчлененность поверхности лесостепи наблюдается в южных 
предгорьях, которые характеризуются холмисто-увалистым и низкогорным релье-
фом. Поверхность северной части лесостепи менее расчленена и носит большей 
частью полого-увалистый характер. Из-за такого строения рельефа наблюдается 
симметричность в строении речных долин и междуречий. Склоны западной экс-
позиции – крутые, северной и южной – пологие и восточной – слабопокатые [1].

В населенной части лесостепи характерной особенностью является широ-
кое развитие бугристо-западинного микрорельефа. Рельеф вышеуказанных форм 
пригоден для механизированной обработки. 

Второй геоморфологический район занимает предгорье Восточных Саян 
и частично восточные склоны Енисейского кряжа от с. Никольское до с. Кирза.

Рельеф этой части в основном холмисто-увалистый, довольно сложный – рез-
ко расчлененный долинами речек, логами. Увалы высокие, выпуклые, а в отдель-
ных местах, особенно к западу и в бассейне р. Маны, имеют переход к сопкопо-
добным вершинам и низкогорному рельефу. Направление увалов различное, но 
значительная их часть имеет направление с юго-запада на северо-восток. Мест-
ность более приподнята над уровнем моря, чем лесостепь.

Лога и долины речек глубокие и заболочены. Эта зона менее приспособлена 
для механизированной обработки.

Третья южная зона занимает северную часть Восточных Саян, которые пред-
ставляют нагорье высотой до 800–1000 м на северо-западе и до 3 000 м на юго-
востоке. В состав нагорья входят несколько хребтов. Направление этих хребтов 
с юго-востока на северо-запад. Горные хребты покрыты темнохвойной тайгой, 
сменяющейся выше 1 500 м кедрово-пихтовым редколесьем, перемежающимся 
участками тундры.

Рельеф оказал серьезное влияние на размещение сельскохозяйственных уго-
дий, последние располагаются на пологих местах, в долинах рек, на открытых 
местах Канской лесостепи. Пахотные угодья на равнинных местах располагают-
ся большими массивами, в подтаежной зоне предгорий Восточных Саян распола-
гаются наиболее незначительные участки пашни.

На логистику населенных пунктов рельеф также оказал значительное влия-
ние: в степной зоне поселки размещены наиболее равномерно. В предгорьях по-
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селки в основном разместились по долинам рек, с большими разрывами в местах 
горных хребтов Саянских отрогов [3].

Согласно схеме территориального планирования Красноярского края Ман-
ский район расположен на Манско-Дербинском эрозионно-тектоническом сред-
негорье. Рельеф горный, сильно расчлененный, глубина расчленения находится 
в диапазоне от 500 до 1000 м. Междуречные пространства выражены крайне сла-
бо. Коренные породы – кристаллические сланцы, графитистые мраморы, порфи-
риты, на склонах – тонко-щебенистый элювий, мощностью 1-3 м. Долины рек 
ущелистые, часто с прерывающейся поймой, выполнены маломощным аллюви-
ем, преимущественно суглинками. 

Особые условия: глубокое и крайне резкое расчленение рельефа, широкое 
развитие каменных россыпей и курумов, быстрая выветриваемость сланцево-
графитовых пород; развитие ММП на глубину от 170-200 до 300 м; мерзлотные 
процессы (солифлюкция, морозобойная трещиноватость), крупнообломочные 
осыпи и оползни, оседание склонов.

Таким образом, в связи с особенностями рельефа, недостаточной площадью 
сельскохозяйственных угодий природные условия района дают возможность 
развивать лесозаготовительную промышленность и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, хозяйства пригородного типа молочно-свиноводческого 
направления.
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Затор льда, половодье, паводки, фазы водного режима, гидрограф весеннего половодья, вре-
менной ход максимальных уровней воды весеннего половодья.
Статья посвящена анализу максимальных наивысших уровней воды в период весенне-
го половодья. Кратко изучены питание и водный режим рек. Исследования проводились 
на р. Енисей у поселка Ворогово (Туруханский район). Материалом исследования послу-
жили данные за 2000 и 2001 гг. Исследование показало, что оба года являлись заторны-
ми, в результате чего образовалось половодье. 

Ice block, high-water period, floods, phase of water regime, discharge records of spring high water 
period, time code of maximum water levels during spring high water period.
The article is devoted to the analysis of the maximum highest water levels in the spring high 
water period. The feed and water regime of rivers has been studied briefly. The studies were 
carried out in the Yenisei River near the village of Vorogovo (Turukhansk District). The data of 
2000 and 2001 served as the material for the study. It showed that both years were intensive in 
ice block formation resulting in a flood.

вода, проносимая реками, поступает в них в результате выпадения атмос-
ферных осадков на земную поверхность в процессе круговорота воды 
на земном шаре. В отдельных случаях бывает весьма трудно выделить до-

статочно четко роль различных источников питания в формировании суммарно-
го стока реки; в этом случае применяют термин «смешанное питание».

В различных физико-географических условиях удельный вес отдельных ис-
точников питания неодинаков. По мере продвижения на север доля грунтового, 
а затем и дождевого питания постепенно возрастает. Увеличивается доля грунто-
вого питания в одних и тех же физико-географических условиях и с ростом пло-
щади водосбора. Питание крупных рек, водосборы которых занимают обширные 
территории с различными физико-географическими условиями, значительно из-
меняется по длине реки.

В условиях распространения вечной мерзлоты роль подземных вод в пита-
нии рек резко уменьшается и основными источниками водного питания выступа-
ют дождевые и снеговые воды.
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Сток рек в течение зимнего периода обычно происходит за счет грунтового 
питания. Грунтовое питание в течение летнего периода примерно соответствует 
расходам воды, наблюдаемым в начале зимы [1].

Фазы водного режима. В режиме стока рек можно выделить ряд характер-
ных периодов (фаз) в зависимости от изменения условий питания. Различают 
следующие фазы водного режима: половодье, паводки, межень. Половодье в за-
висимости от условий его формирования может быть весенним и летним или 
весенне-летним.

Половодье характеризуется наибольшей в году (среди других фаз режима) 
водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно сопровождаемым 
выходом воды из русла на пойму. Вызывается главным источником питания (на 
равнинных реках – снеготаянием, на высокогорных – таянием снегов и ледни-
ков, в муссонных и тропических зонах – выпадением летних дождей и т.д.), и для 
рек одной климатической зоны ежегодно повторяется в один и тот же сезон с раз-
личной интенсивностью и продолжительностью. Таяние снега на водосборах 
равнинных рек обусловливает возникновение весеннего половодья, таяние вы-
сокогорных снегов и ледников, а выпадение дождей создает половодье весенне-
летнего и летнего типа [1].

Паводки представляют собой быстрые и сравнительно кратковременные 
подъемы уровня воды в реке; в отличие от половодья, возникают нерегулярно; 
поднятие уровня и расход воды при паводке могут в отдельных случаях превы-
шать уровень и наибольший расход половодья. Возникают паводки в результате 
выпадения дождей, ливней и снеготаяния во время зимних оттепелей [2].

К категории паводков обычно относят ежегодное повышение водности в осен-
ний период в результате дождей и уменьшения испарения. Эти осенние паводки 
хотя и повторяются ежегодно, но часто не образуют общей волны и не являются 
столь значительными и регулярными, как половодье.

По данным замеров ежедневных уровней воды, автором было построено два 
графика колебаний уровней за 2000 и 2001 гг.  При построении гидрографа усред-
няются за ряд месяцев значения ординат (уровни) и абсцисс (время) характерных 
точек гидрографов отдельных месяцев (начало половодья, наступление максиму-
ма, конец половодья). По установленным опорным точкам строится плавный гра-
фик. Для характеристики весеннего половодья использовались месяцы с 1 апре-
ля по 30 июня.

В 2000 г. на р. Енисей в пос. Ворогово начало половодья совпало с 1 апреля 
при уровне Н=718 см, пик половодья пришелся на 13 мая, уровень достиг отмет-
ки 1 146 см (рис. 1), а в 2001 г. начало половодья было при уровне 379 см, макси-
мальный же уровень достиг отметки 985 см к 20 мая, т. е. на 7 дней позже про-
шлого года, но с меньшим уровнем воды (рис. 2). 

На рис. 1 видно, что после наступления максимума пошел спад половодья, но 
произошел скачок уровня воды к 23 мая (Н=775 см), затем уровень снова упал, 
и вновь наблюдалось незначительное увеличение 5 июня (Н=541 см). Затем на-
ступил конец половодья, уровень достиг отметки 236 см. Это может говорить 
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о том, что весной при отсутствии возвратных холодов и высокой температуры 
воздуха в период снеготаяния наблюдалось высокое однопиковое половодье. 

На рис. 2 отмечены резкие скачкообразные увеличения уровня воды, что яв-
ляется показателем возвратов холодов в период снеготаяния, в результате чего 
сформировалось невысокое растянутое половодье, имеющее несколько пиков. 

Рис. 1. Гидрограф весеннего половодья за 2000 г. р. Енисей в пос. Ворогово

Рис. 2. Гидрограф весеннего половодья за 2001 г. р. Енисей в пос. Ворогово

Оба года являются заторными. Ниже приведена сравнительная таблица.

Информация о заторах льда за 2000 и 2001 гг.

2000 2001
Дата наступления затора 10.05 13.05

Дата, когда затор прорвался 12.05 13.05
Начало ледохода 13.05 14.05
Конец ледохода 29.05 23.05
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Рис. 3. Максимальные уровни весеннего половодья за 2000 и 2001 гг. 
(в см над нулем графика поста)

При естественном (бытовом) режиме в районе с. Ворогово (1913–1970) по-
вторяемость заторов составляла 73 %, т. е. заторы наблюдались практически каж-
дый год, и средний заторный уровень составлял 1 218 см, максимальный – 1 672 
см в 1939 г. (рис. 4).

Рис. 4. Временной ход максимальных уровней воды весеннего половодья 
до строительства ГЭС

После зарегулирования Енисея, с 1970 по 1997 год один затор наблюдал-
ся только в 1991 году. За последние 15 лет повторяемость заторов увеличилась 
и составляет 53 %, средний заторный уровень равен 1 223 см, максимальный – 
1 503 см в 1999 г. Анализ показывает, что рост повторяемости заторов в по-
следние десятилетия (рис. 4, 5) вызван резкими потеплениями в ноябре – де-
кабре, что приводит к срыву установившегося ранее ледостава и формирова-
нию заторно-зажорных явлений, особенно в районе Осиновского многоостро-
вья. Опыт последних лет подтверждает необходимость постоянного отслежи-
вания хода установления ледостава и развития вскрытия с учетом погодных ха-
рактеристик и режимных факторов реки, в том числе сбросов ГЭС в период 
установления ледостава [3; 4].
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Рис. 5. Временной ход максимальных уровней воды весеннего половодья 
после строительства ГЭС

Причиной заторных явлений на участке Назимово – Ворогово весной 2000 г. 
явились зажорные явления в начале зимы. 

Таким образом, уровни воды в 2001 г. были выше в два раза. В 2000 г. ледо-
ход длился в течение 16 дней, а в 2001 г. 9 дней. Это объясняется температурным 
режимом воздуха.
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Статья посвящена краткой характеристике геологической кольцевой «космической» 
структуры (ГКККС), выявленной в результате комплексного геолого-геофизического 
и анализа снимков Google Earth зоны сочленения Фенноскандинавского щита и Русской 
плиты. Предполагается, что ее формы и размеры обусловлены структурой докембрий-
ского фундамента, перекрытого фанерозойским чехлом.

Space structure, geological structure, junction area, Fennoscandian shield, Russian plate.
The article is devoted to the brief characteristics of the geological ring “space” structure 
identified as the result of the comprehensive geological and geophysical analysis of the Google 
Earth images of the Fennoscandian shield and Russian plate junction zone. It is assumed that 
its shape and dimensions are preconditioned by the structure of the Precambrian foundation 
overlain by the Phanerozoic cover.

Геологическое строение зоны сочленения двух крупнейших сопряженных 
структур: Фенноскандинавского щита (ФЩ) и Русской плиты (РП), сло-
женных соответственно докембрийскими и фанерозойскими комплексами        

(рис. 1), свидетельствует о непростой эволюции региона, что особенно касает-
ся СЗ края плиты и его перспектив на поиски соответствующих полезных иско-
паемых. Здесь в результате анализа снимков Google Earth зрительно выявлены 
разномасштабные вложенные друг в друга и сопряженные «кольцевые» структу-
ры с общим «волнистым, кружевным» рисунком по всей линии границы до Фин-
ского залива, созданным отложениями как палеозойского, так и четвертичного 
возраста (рис. 1, 2). Возможны два варианта возникновения этих структур. Пер-
вый вариант предполагает присутствие погребенного ячеистого строения до-
кембрийского кристаллического фундамента, на котором залегают повторяющие 
его структурный рисунок вендские и палеозойские (девонской, каменноугольной 
и пермской систем) породы, перекрытые ледниковыми образованиями [2] валдай-
ского оледенения (70 и 20 тыс. лет назад). Они представлены водно-ледниковыми 
формами рельефа (озы, камы) и окончательно сформированные около 12–14 тыс. 
лет назад затушевывают контуры границы, но и придают ей волнистый рисунок         
(рис. 1). Второй вариант рассматривает залегающие на докембрийском фун-
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даменте позднедокембрийские (вендские), по Д.В. Гражданкину [3], отложе-
ния в виде агминской (редкинский горизонт) (580–557 млн лет (Ма)), солзенской 
и зимнегорской (беломорский горизонт) (557–550 Ма), а также ергинской (кот-
линский горизонт) (535 ± 1 или 542 Ма) секвенций. В целом накопления про-
исходили в обстановках крупной подводной донно-флювиальной дельтовой си-
стемы, прадельты и подводных илистых равнин, прослеживаемых далеко на се-
вер от границы. Палеозойские отложения представлены девонской, каменноу-
гольной и пермской системами. Девонские ландшафты [6] обусловлены следа-
ми относительно мелководных морских, лагунных и аллювиальных отложений, 
а также разнообразными континентальными фациями (осадки), в том числе с ма-
кроостатками наземных растений» мощностью до 300 м. Карбоновые отложения 
в виде трех отделов (~ 220 м), залегающих трансгрессивно на размытой поверх-
ности древних разновозрастных отложений (нижний (~100 м) – пестроцветные 
глины, бокситы Северо-Онежского бокситового района, пески, мергели; средний 
(~100 м) – песчаники, алевролиты, органогенные известняки; верхний – пестроц-
ветные известняки и доломиты) являются главным и наиболее выразительным 
геологическим объектом при исследовании общей инфраструктуры. 

Рис. 1. Фрагмент Государственной геологической карты [1] 
с местоположением выделенных кольцевых структур: 

1 – Пудожскойо, 2 – Кенской (ГКККС), 3 – Ундошской, 4 – Онежской

Геологическое строение ГКККС. Наиболее интересна геологическая Ке-
нозерская кольцевая «космическая» структура (ГКККС) на территории Карго-
польского и Плесецкого районов, где северная, западная и южная дуги окруж-
ности географически контролируются водной системой: р. Кена – оз. Кено-
зеро – р. Порженка – оз. Лекшмозеро – оз. Лача вместе с «Каргопольской су-
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шей» [8] (рис. 1, 2: 1:4,5), а в северо-западном борту – оз. Кенозером, являю-
щимся центром территории Кенозерского национального парка [5]. На кар-
те гравитационного поля ее периферия подчеркивается отвечающими мантий-
ным узкими полями силы тяжести, что может свидетельствовать об ее истори-
ческой автономности, начиная с палеоархея, а центральная часть характеризу-
ется гравитационным минимумом. Рисунок теплового поля также имеет свои 
индивидуальности, а в магнитных полях кольцевые структуры менее вырази-
тельны, как и их внутренний рисунок. К СЗ от оз. Кенозеро обнажаются поро-
ды Токшинско-Волошовской структуры Сумозерско-Кенозерского мезоархей-
ского зеленокаменного пояса, ограничивающие сложенный палеоархейски-
ми комплексами край Водлозерского блока [4]. Узкой полосой прослеживают-
ся отложения верхнего докембрия – венда, имеющего фундаментальное значе-
ние как для региональной геологии, так и стратиграфии Мира в целом [2; 7; 9]. 

Рис. 2. Кольцевые структуры ЮЗ части Архангельской обл. 1– вид кольцеобразных структур 
2 порядка в гипотетической региональной структуре 1-го порядка со спутника в системе Google 

Earth. 2 – то же на географической карте. 3 – локальные кольцевые структуры: ГКККС – гео-
логическая Кенозерская кольцевая «космическая», НГС – Няндомская, ЛГС – Лачская. 4 – Карго-
польская равнина, «Каргопольская Суша» и Кенозерская возвышенность (гряды) в ГКККС, звез-

дочка – местоположение поселения Ошевенский Погост. 5 – ландшафты Кенозерской возвышен-
ности (гряд) в межозерье Большее – Кенозеро. 6 –Свято-Успенский Александра Ошевенского мо-

настырь в центре ГКККС и одна звездочка – план монастыря из Google Earth
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Основная площадь ГКККС сложена фанерозойскими образованиями и контро-
лируется особенностями напластования и структурной позиции фанерозойских 
толщ, в частности карбона (рис. 2: 4, 5). ГКККС представляет собой не только 
специфический геолого-геофизический, но и уникальный комплексный объект 
экотуризма международного значения, хотя воплотилась в настоящее время в его 
мировое признание пока еще в виде отдельных сегментов. В первую очередь это 
Кенозерский национальный парк [5]. В центральной части ГКККС в зоне грави-
тационного минимума в самом центре ГКККС и в 40 км к северу от города Кар-
гополь расположена деревня Ошевенский Погост (рис. 2: 6), признанная в 2016 г. 
одной из самых красивых деревень России.
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OF THE YENISEI PROVINCE

Н.А. Лигаева, А.А. Шпедт
Сибирский федеральный университет

N.A. Ligayova, A.A. Shpedt 
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Енисейская губерния, климат, гидрография, геология, орография, почвы.
Сообщение посвящено анализу «Материалов по исследованию землепользования и хо-
зяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губернии».

Yenisei Province, climate, hydrography, geology, orography, soils.
The report is devoted to the analysis of “Materials on the Study of Land Use and Economic Life 
of the Rural Population in the Irkutsk and Yenisei Provinces”.

активная колонизация и освоение территории Красноярского края начались 
с середины XVI в. Землепроходцы являлись и первыми исследователя-
ми территории. Но, несмотря на многочисленный накопленный материал, 

комплексных трудов по географии не было [1]. Таким образом, одним из первых 
изданий по географии Красноярского края можно считать «Материалы по иссле-
дованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркут-
ской и Енисейской губернии», изданные в 1893–1894 гг. (рис.). 

Рис. Титульный лист Материалов по исследованию землепользования 
и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губернии. 

Т. 4. Енисейская губерния, вып. 1, 1894 г.
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Этот коллективный фундаментальный комплексный труд в 4 томах создавал-
ся с 1887 по 1894 год по распоряжению генерала-губернатора Восточной Си-
бири Горемыкина Александра Дмитриевича, который уделял большое внимание 
вопросам устройства переселенцев и землепользования. Работа имела научно-
практическую направленность и служила подробным сводным источником све-
дений о природе, населении, хозяйственной деятельности, экономике, сельском 
укладе, образовании Восточной Сибири конца XIX в. Материалы по Енисейской 
губернии включены в 4 том, состоящий из 6 выпусков [2]. В них отражен ана-
лиз результатов местных исследований и статистических материалов, собран-
ных в ходе экспедиций. Первый выпуск включает разделы: климат, гидрография, 
орография, очерк о геологическом строении. Второй выпуск содержит сведения 
о населении, условиях школьного образования и грамотности населения и ссыль-
ных. В третьем выпуске рассматриваются вопросы землевладения, формы земле-
делия, содержится картографический материал Канского, Красноярского, Ачин-
ского и Минусинского округов. Четвертый выпуск посвящен «земледельчеству», 
огородничеству, пчеловодству, скотоводству, наемному труду в крестьянских хо-
зяйствах, а также включает общий обзор неземледельческих промыслов, «имею-
щих материалом дерево, дворничество и рыболовство». Пятый выпуск включает 
разделы: сбыт сельскохозяйственной продукции и покупки сельского населения, 
кредиты, подати, мирские расходы, натуральные повинности и мирские доходные 
статьи, бюджеты крестьянских и инородческих хозяйств. Шестой выпуск посвя-
щен доходности земельных угодий. В исследовании Енисейской губернии уча-
ствовали ученые-статисты Н.В. Ааронский, Ф.А. Бейнер, В.Ю. Григорьев, Л.С. 
Личков, И.А. Молодых, И.М. Погребецкий, Е.А. Смирнов, Н.И. Стрежнев, А.Н. 
Ушаков, С.Д. Шаманов и И.Г. Шешунов. В издании отмечается, что работу про-
водили специалисты, ранее работавшие в Иркутской губернии, и следовательно, 
«приобрели в данном отношении вполне достаточную опытность», а это суще-
ственным образом сказалось на полноте и объективности собранного материала. 
Экспедициям по Канскому, Минусинскому, Ачинскому округам и Кызыльскому 
ведомству предшествовали многочисленные совещания, на которых системати-
зировались статистические методы, утверждались программы предстоящих ис-
следований, обобщался личный опыт. Окончательная обработка материалов за-
кончилась в Иркутске под руководством секретаря Иркутского переселенческого 
общества М.М. Дубенского. 

Наибольший интерес для нас представляет физико-географическая харак-
теристика Енисейской губернии, представленная в первом выпуске четвертого 
тома «Материалов….», изданном в 1894 г. В разделе «Орография» приводится 
подробное описание физико-географического положения Енисейской губернии. 
Уделяется внимание направлению хребтов, отдельно рассматривается орография 
Саян, Алатау, холмистая тундра Туруханского края, хребты Сыверма и Бырранга. 
Отмечается, что поверхность территории имеет уклон к северу с востока на за-
пад, а направление хребтов с юго-востока на северо-запад. Этим объясняется то, 
что большинство притоков Енисея находится в восточной части региона. 
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В геологическом отношении для территории Енисейской губернии отмече-
на «крайне слабая изученность». Отмечается, что каждый «клочок земли требу-
ет самого детального изучения». До 1892 г. специальных исследований геоло-
гического строения не проводилось, в отличие от Иркутской губернии, где ра-
ботали геологи Л.А. Чекановский и И.Д. Черский при поддержке регионально-
го отдела Русского географического общества. С 1892 по 1894 гг. в Ачинском 
и Минусинском округе работал К.И. Богданович. На момент написания «Ма-
териалов…» сведения о геологии имелись только лишь для района Сибирско-
го тракта, собранные И.Д. Черским. Отрывочные сведения содержались в тру-
дах и заметках А.Ф. Мидендорфа и Г.Ф. Шмидта, П.С. Палласа, И.Г. Гмели-
на, Э.К. Гофмана и других путешественников: К.И. Гревингкома, А.И. Шту-
кенберга, И.Ф. Шмальгаузена, В. К. Златковского, И.Т. Савенкова, Д.А. Кле-
менца, И.А. Лопатина и др. Весь собранный материал на тот период принадле-
жит четвертичной, третичной, юрской, девонской, силурийской и лаврентьев-
ской системе. Осадочных отложений меловой, триаса, пермской, каменноуголь-
ной и гуронской систем на тот период не было обнаружено. Четвертичные от-
ложения оставались малоизученными. 

В «Материалах…» большое внимание уделяется изверженным породам, при-
водится краткая характеристика современных отложений: речных озерных, элю-
виальных. К ним же причисляются и торфяники, и карстовые натечные формы 
(«капельники») пещер. Вторая группа, которой уделяется внимание, – леднико-
вые отложения. Составителем разделов являлся А.В. Адрианов, сибирский про-
светитель, этнограф, путешественник, археолог, ботаник, статистик, член Импе-
раторского Русского географического общества. 

Климатический очерк составлен Л.П. Булановым на материалах «Летопи-
си Главной Физической обсерватории», трудов академика Вильда «О темпера-
туре воздуха в Российской империи», Миддендорфа «Путешествие на север 
и восток Сибири» (1862) и многочисленных летописей. В очерке представле-
ны сведения по температуре воздуха, давлению, влажности, осадкам, облачно-
сти, ветрам и грозам. Отмечается, что пункты наблюдения за погодой на тер-
ритории Енисейской губернии на тот период были немногочисленны и охва-
тывают непродолжительный период наблюдений. Данные не всегда были точ-
ными, так как часто лица, их собиравшие, не имели должных навыков прове-
дения метеорологических наблюдений (ссыльные, работники приисков, князья 
и т. д.). К тому же использовались различные приборы, о которых нет сведений, 
и к тому же не всегда точные.

В разделе «Гидрография» составитель А.В. Адрианов отмечает принадлеж-
ность рек Енисейской губернии к бассейну Северного Ледовитого океана («Туру-
ханский край орошается водами океанических рек»). Обращает на себя внимание 
особенность гигронимов. Названия водных объектов отличаются от современно-
го написания: Тункузка, Бейкем, Хакем, Божьи Озера (Тигерь-Голь, Кичи-Голь 
и т. д). Отмечается то, что истоки Енисея принадлежат Китайской империи («ис-
ток Бейкема в гольцах на границе Иркутской губернии и Китая и Хакем в го-
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рах, окружающих оз. Косогол. В дальнейшем два притока сливаются в Улукем»). 
В разделе приводятся список многочисленных притоков Енисея и описание усло-
вий сплава и судоходства по отдельным рекам.

Характеристике почвенного покрова Енисейской губернии и его оценке по-
священы разделы [2]: Характеристика способов местного исследования почв; 
Главнейшие почвенные типы: 1) черные крепкие почвы, 2) суглинки, 3) черные 
слабые, 4) супеси, 5) солонечные почвы; Исследование урожайности в зависимо-
сти от почв. В работе приводится и одна из первых классификаций почв земле-
дельческой части Енисейской губернии. В сборе сведений о почвах участвовала 
многочисленная группа исследователей. Составителем главы, посвященной по-
чвам, являлся М.М. Дубенский. 

По мнению современных историков, « … усилиями ученых-статистиков, при-
влеченных специалистов, чиновников, военных удалось создать уникальные по зна-
чению «Материалы …», содержащие огромную историческую информацию, а для 
своего времени – пример качественного, квалифицированного исследования, опи-
рающегося на опыт и поддержку государственной власти и общественности. Полу-
ченные ими результаты легли в основу землеустроительной политики правитель-
ства в Восточной Сибири» [3]. Этот коллективный труд был отмечен большой зо-
лотой медалью Императорского Русского географического общества.

Таким образом, издание многотомника «Материалы по исследованию зем-
лепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Ени-
сейской губернии» явилось первым сводным обобщенным трудом, содержащим 
комплексную характеристику Енисейской губернии и ставшим основой для даль-
нейшего географического изучения региона и его хозяйственно-экономического 
освоения.
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Агрогенная трансформация, почвы, бассейн реки Оса, биохимическая активность почвы, 
структурность почвы, содержание гумуса.
В работе описаны особенности агрогенной трансформации таких свойств почв бассей-
на реки Оса, как биохимическая активность почвы, содержание гумуса и структур-
ность. Выявлена корреляция биохимической активности почвы с содержанием гумуса 
и структурностью.

Agrogenic transformation, soils, Osa River basin, biochemical activity of soil, soil pedality, humus 
content.
In this work the features of agrogenic transformation of the following soil properties in the Osa 
River basin are described: biochemical activity of the soil, humus content and soil pedality. The 
correlation of soil biochemical activity with the humus content and soil pedality has been identified.

Тема агрогенно-преобразованных почв в наше время является очень актуальной, 
так как интенсивное сельскохозяйственное использование природных компо-
нентов приводит к их трансформации, а иногда и деградации. Вследствие ис-

тощения почв происходит потеря плодородных земель. Важно изучать особенности 
агрогенно-преобразованных почв и искать пути восстановления их свойств.

Для различных естественных типов почв характерно различное содержание 
гумуса. Если сравнивать естественные почвы по содержанию гумуса, то черно-
зем типичный содержит больше гумуса, чем темногумусовая типичная почва, 
а чернозем гидрометаморфизованный превосходит чернозем типичный и темно-
гумусовую типичную почву не только по содержанию гумуса, но и по мощности 
гумусового горизонта, так как формирование чернозема гидрометаморфизован-
ного происходит в условиях повышенной влажности. Основные показатели гу-
мусного состояния почв относятся к числу консервативных свойств, формирую-
щихся в течение длительного времени и столь же долго сохраняющихся. Одна-
ко воздействие человека на почвы становится настолько интенсивным, что изме-
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няются даже устойчивые свойства. Нами выявлено, что на территории бассей-
на реки Оса в естественной почве содержание гумуса намного выше, чем в па-
хотной, где оно выносится с культурными растениями и посредством эрозион-
ных процессов. Пахотные земли подвержены плоскостному смыву, так как не-
которую часть года они не защищены растительным покровом. Растительность 
на них – временная культурная либо сорная. На залежных почвах происходит 
восстановление содержания гумуса, со временем, когда образуется дерновый го-
ризонт и начинается накопление гумуса. На 15-летней залежи содержание гуму-
са приближается к естественному.

Нами рассмотрен такой важный показатель плодородия почв, как биохими-
ческая активность почвы (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч., по ме-
тоду Аристовской и Чугуновой, 1989 [1]). Снижение этой скорости, т. е. сниже-
ние биохимической активности почвы может происходить в результате загрязне-
ния тяжелыми элементами, ухудшения структурности, низкого содержания гуму-
са, недостатка или избытка основных элементов питания растений и ухудшения 
других свойств почвы [2].

Наряду с другими свойствами нами выявлена зависимость биохимической ак-
тивности почвы от содержания в почве гумуса (рис. 1). Наблюдается тенденция – 
чем выше содержание гумуса в почве, тем быстрее скорость разложения мочевины 
до рН=8,5 (в часах), следовательно, выше биохимическая активность почвы.

Рис. 1. Биохимическая активность почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) 
в зависимости от содержания гумуса

Нами изучена структурность почв бассейна реки Оса. При сравнении 
структурно-агрегатного состава бывших пахотных горизонтов с естественными 
гумусовыми горизонтами естественных почв во всех агрогенных вариантах от-
мечается повышенное содержание фракции >10 и <0,25 мм и уменьшение доли 
агрономически ценных. Диапазоны содержания агрономически ценных агрега-
тов, используемые для качественной оценки структуры, составляют:

– больше 60 % – отличное агрегатное состояние;
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– 60–40 % – хорошее;
– меньше 40 % – неудовлетворительное.
На фоновых территориях района исследования наблюдается очень мало пы-

леватой фракции, содержание агрономически ценных агрегатов составляет более 
85–90 % и классифицируется как «отличное» состояние почвы для использования 
ее в целях выращивания агрокультур. На пашнях и однолетних залежах в основ-
ном состояние почв «хорошее». «Неудовлетворительного» состояния структуры 
почвы не выявлено. На 15–20-летних залежах наблюдается восстановление струк-
туры, процент агрономически ценных агрегатов постепенно увеличивается.

Структурно-агрегатный состав почвы является показателем, важным для пло-
дородия земель. Нами выявлены повышенные показатели биохимической актив-
ности почвы в образцах с «отличным» состоянием по структурности (более 60 % 
агрономически ценных агрегатов), и наоборот, пониженные ее показатели в по-
чвах, в структурно-агрегатном составе которых обнаружено преобладание фрак-
ций >10 и <0,25 мм (рис. 2).

Рис. 2. Биохимическая активность почв (скорость деструкции мочевины до рН=8,5, ч) 
в зависимости от содержания агрономически ценных агрегатов

Почвы бассейна реки Оса обладают хорошим агрономическим потенциалом 
в будущем, поскольку в настоящее время большая часть когда-то распаханных зе-
мель перешла в залежное состояние, в котором с течением времени восстанавли-
ваются свойства почвы.
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Температура природных и антропогенных объектов, анализ тепловых снимков, климат 
Красноярска.
В результате обработки двух тепловых космических снимков спутника Landst-7 за лет-
ний и зимний периоды года, методом случайной выборки определены диапазоны встре-
чаемости температур природных и антропогенных объектов территории г. Красноярска. 
Проведен сравнительный анализ объектов и сезонов года и выявлены различия. 

Temperature of natural and anthropogenic units, analysis of thermal images, climate of                    
Krasnoyarsk.
The ranges of repeatability of temperatures of natural and anthropogenic units at the Kras-
noyarsk area were determined as the result of processing of two thermal space images of the 
Landsat-7 satellite for the summer and winter periods with the method of random selection. 
Their comparative analysis was performed both between the units and the seasons of the year, 
and the differences were revealed.

По своему температурному режиму городская и пригородная среды, раз-
личны, взаимозависимы и каждая со своей структурой источников теп-
ла. В формировании микроклимата территории ключевое значение 

имеет температура земной поверхности, которая и обеспечивает нагрев или 
охлаждение приземных воздушных масс. Микроклиматически район г. Крас-
ноярска в достаточной степени охарактеризован в работе «Климат Краснояр-
ска» [1]. В ней рассматриваются температурные особенности распределения 
приземного слоя воздуха как результата совокупного воздействия ряда факто-
ров. Однако роль каждого из них окончательно неясна. В таком ключе изучение 
вклада природных и антропогенных объектов в температурный режим призем-
ных воздушных масс внутри Красноярска представляет особый интерес. Цель 
работы: на основе данных дистанционного зондирования выявить темпера-
турные различия природных и антропогенных объектов территории г. Крас-
ноярска в разные сезоны года.
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Красноярск – город промышленного типа, с большой концентрацией застрой-
ки (165 км2 из 320 км2 от общей площади города) [2]. В качестве основного ме-
тода исследований использовался метод стратифицированной (расслоенной) вы-
борки, на основе которого анализировались следующие пространственные объ-
екты (информационные слои): территория гор Восточного Саяна; водная гладь 
р. Енисей; склоны террас долинного комплекса Енисея северных и южных экс-
позиций с величиной уклона более 6 0 и не занятых антропогенными объектами; 
крупные дороги с прилегающими тротуарами и газонами; жилая многоэтажная 
застройка, промышленные объекты [3].

В качестве исходного материала для работы использовался шестой ка-
нал космоснимков Landsat-7 (тепловой сенсор – 10400 – 12500 нм, разрешение                               
60 м/пикс, погрешность 0,48 0С). Все измерения и математическая обработка 
проводились при помощи ArcGis. Для выявления сезонных различий были ото-
браны космоснимки теплого и холодного периодов года (2 сентября и 10 марта                      
2012 г.), с минимумом атмосферных явлений и сделанные в периоды со стабиль-
ными погодными условиями. Информация о климатических условиях была по-
лучена из архива сайта ГисМетео [4].

Климатические условия за 5 дней до съемки 2 сентября следующие: дневная 
температура находилась в диапазоне (+17 – +25 0C), ночная (+11 – +14 0C), ветер 
не превышал 1–2 м/с. Климатические условия за 5 дней до съемки, произведен-
ной 10 марта: дневная температура (-6 – -9 0C), ночная(-12 – -14 0C), ветер не пре-
вышал 1 м/с. Данные условия можно считать относительно стабильными.

Внутри каждого снимка, путем проставления точек случайным образом, про-
водился сбор данных температур объектов. При этом данные округлялись до                 
0,5 0C и заносились в таблицу до тех пор, пока число совпадений по одному значе-
нию температур не достигало 50 шт. Все точки имели общие координаты для холод-
ного и теплого времени года. В итоге было собрано 1 656 показаний. Для конкре-
тизации результатов и избавления от «размытия» актуальных значений при анали-
зе не учитывались значения со встречаемостью менее 3 %. Результаты статистиче-
ской обработки данных для теплого и холодного периода года представлены в табл.

Встречаемость температур природных и антропогенных объектов территории                                 
г. Красноярска

Тип / температура Диапазон встречаемости температур * Различия 
между показателями

Лето зима меж-
ду min 
значе-
ниями

меж-
ду max 
значе-
ниями

между 
пиками 
встреча-
емости

min max пик 
встреча-
емости

min max пик 
встреча-
емости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Восточный Саян 15 20 17 -14 -9 -11 29 29 28
Северные склоны тер-
расового комплекса 
Енисея (с наклоном 
более 6 градусов)

17 21 20 -15 -9,5 -12 32 30,5 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Южные склоны тер-
расового комплекса 
Енисея (с наклоном 
более 6 градусов)

22 29 26 -10 -1,5 -10 32 30,5 36

р. Енисей 8 13 10 -4 0 -1 12 13 11
Сельскохозяйствен-
ные поля

19; 
25**

27; 
31** 21; 30 -12,5 -7,5 -10 31,5; 

37,5**
34,5; 

38,5** 31; 40

Дороги города с при-
легающими к ним га-
зонами и тротуарами

18 24 21 -8 -4 -6,5 26 28 27,5

Промышленные 
объекты 20 30 24 -8 -2,5 -5 28 32,5 29

Жилая многоэтажная 
застройка 17 23 22 -9 -5 -6,5 26 28 28,5

* – показатели со встречаемостью боле 3 %. ** – первый показатель – покрытые 
растительностью поля; второй показатель – не покрытые растительностью.

Анализ полученных данных показал, что летом наиболее «теплыми» являют-
ся сельскохозяйственные земли, не закрытые растительностью (25–31 0С). Рас-
полагаясь на террасах, они принимают на себя максимум тепла. Зимой ввиду на-
личия снежного покрова эта особенность минимизируется. Если сравнивать по-
крытые (19–27 0С) и не покрытые (25–31 0С) растительностью поля летом, то по-
следние на 6–8 0С теплее. Видимо, в переделах таких величин и проявляется за-
щитная функция растительного покрова как щита ландшафта от перегрева в наи-
более типичную для Сибири летнюю погоду для степной зоны.

Наибольшее количество тепла в течение всего года принимают на себя и кру-
тые склоны террас, имеющие южные экспозиции (22–29 0С). Склоны северные – 
наиболее холодные.

Температура гор Восточного Саяна и степных территорий, на которых преи-
мущественно располагается город (сельскохозяйственные земли с растительно-
стью), имеет различия в 4–7 0С для летнего сезона и 1,5 0С – для зимнего. 

Наиболее контрастным объектом в черте города является р. Енисей ввиду 
незначительного удаления Красноярской ГЭС. Летом она холоднее окружения 
на 7–18 0С, а зимой теплее на 9–9,5 0С.

Антропогенные объекты имеют значительный разброс температур в теплый 
сезон года – от 17–20 0С до 24–31 0С и являются наиболее теплыми объектами зи-
мой. Летом дороги с прилегающими к ним газонами и тротуарами (а также те-
плотрассами) на 1–3 0С меньше эталонных степных; промышленные объекты те-
плее на 1–3 0С; а жилые многоэтажные – холоднее на 2–4 0С. Таким образом, в те-
плый период года городская застройка оказывает незначительное охлаждающее 
воздействие на тепловой режим местности по сравнению с не занятыми ею степ-
ными территориями. Исключение составляют лишь промышленные объекты, ко-
торые на 1–3 0С теплее. Зимой крупные городские дороги теплее степных эталон-
ных территорий на 3,5–4,5 0С, промышленные объекты на 4,5–5 0С, жилая много-
этажная застройка на 2,5–3,5 0С.
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При анализе продолжительности интервалов температур (разница между min 
и max) видно, что для природных объектов они составляют 5–6 0С (для теплого 
времени года) и 4–8,5 0С (в основном за счет склонов террас южных экспозиций, 
без них интервал составляет 4–5,5 0С) для холодного времени года. Для антро-
погенных объектов продолжительность интервалов составляет 6–10 0С в теплое 
время года и 4–5,5 0С – в холодное. Что позволяет сделать вывод о больших пе-
репадах температур антропогенных объектов в теплое время года по сравнению 
с объектами природными. Эта зависимость не проявляет себя в холодное время 
года, когда крутые склоны террас южных и северных экспозиций подвергаются 
наибольшим различиям в нагреве.

Разница между min, а также max значениями показателей теплого и холод-
ного сезонов года позволяет определить способность объектов к нагреву либо 
к охлаждению в зависимости от внешних температурных условий. Так, антропо-
генные объекты характеризуются более стабильным годовым температурным ре-
жимом, нежели природные.

При совместном анализе показателей различий между min и max значения-
ми температур выявляется интересная закономерность. У всех антропогенных 
объектов (сельскохозяйственные поля, дороги, промышленная и жилая много-
этажная застройка) и измененного человеком Енисея температура между сезо-
нами испытывает большее смещение в сторону наибольших температур летом 
и наименьших зимой. У объектов природных (склоны северной и южной экспо-
зиций) вектор смещения температур имеет обратное направление или вообще его 
не имеет (Восточный Саян).

В границах Красноярска выделяется несколько зон с наибольшей теплотвор-
ной способностью. Первая зона включает основные промышленные предприя-
тия левобережья (КРАЗ, КРАМЗ, ТЭЦ-3). Вторая зона представлена промышлен-
ными и железнодорожными предприятиями Центрального района. Третья зани-
мает центральную часть Ленинского района (ТЭЦ-1, КРАСМАШ, ЦБК). Наибо-
лее теплые объекты этих зон в летнее время могут быть теплее своего окружения 
на 12,5 0С, в зимнее время на 4–5 0С.

Абаканская протока в месте сброса отработанных вод с ТЭЦ-2 значительно 
обогревает воду Енисея. В оба периода года различия в температурах воды в про-
токе и остальной части реки достигают 11–12 0С.

В теплый период года городская застройка оказывает незначительное охлаж-
дающее воздействие на тепловой режим местности. Она имеет большие перепа-
ды температур в теплое время года и большую стабильность годового темпера-
турного режима по сравнению с объектами природными (за исключением р. Ени-
сей). Температурные интервалы антропогенных объектов между сезонами года 
испытывают большее смещение в сторону наибольших температур летом и наи-
меньших зимой.

В Красноярске выделяются четыре наиболее крупные зоны положительных 
температурных аномалий. Объекты этих зон в летнее время теплее своего окру-
жения на 12,5 0С, в зимнее на 4–5 0С.
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Гидроним, этнос, этимология, камасинцы, нганасаны, Саяны, топонимика.
В статье дается характеристика топонимики как сферы научного знания, поясняется важ-
ность изучения происхождения имени территории для понимания историко-географических 
особенностей региона. Дается характеристика языковых особенностей и значения этноса 
и субэтноса, а также приводится ряд терминов и примеров географических названий. 

Hydronym, ethnos, etymology, the kamasinski, the nganasans, Sayan Mountains, toponymy.
In the article the description of the toponymy as the sphere of scientific knowledge is provided, 
and the importance of studying the origin of the name of the territory for understanding the 
historical and geographical features of the region is explained. The description of the language 
features and the values of ethnos and subethnos, as well as a number of terms and examples of 
geographical names are given. 

изучением географических названий определенной территории или объек-
та занимается топонимика (греческое «топоз» – место, местность, плюс 
«онома» – имя).

Исследование топонимики любой географической местности имеет боль-
шое значение для понимания историко-географических особенностей региона, 
в том числе особенность заселения территорий, миграций населения в прошлом,             
межэтнических контактов, культуры населяющих ее народов.

Для исторической географии топонимы представляют определенный инте-
рес. Сведения, которые можно получить при изучении субстратной топонимии 
(реликтов вымерших языков), позволят восстановить этническую историю его 
носителей. Топонимика наряду с археологией предоставляет материал для вос-
становления истории языка, истории народа, истории места [3].

Рассмотрим это на примере топонимов Красноярского края, изучением кото-
рых занимались А.М. Малолетко, М.В. Кириллов, В.А. Безруких, С.П. Василье-
ва. Топонимика формировалась несколько тысяч лет и отражает этнический со-
став древнего и современного населения, особенности природы и природных ре-
сурсов, историю и хозяйственное освоение региона [1; 2].

Языковые особенности – основа для дифференциации территории (в про-
странстве и во времени). Они являются одновременно причиной и следствием. 
Причина – появление на этой территории этнической группы. Следствие – язы-
ковая дифференциация является результатом перемещения этноса или субэтно-
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са на территории, создание центров расселения и обособление части этнической 
группы в отдельных изолированных (в силу природных, экономических, соци-
альных причин) местах [4].

При топонимическом изучении любой территории применяют комплексный 
подход. Часто исследователь пользуется сведениями других наук – археологии, исто-
рии, географии, этнографии. Важно установить, какие языковые общности, по дан-
ным лингвистического анализа топонимических фактов, существовали в древности 
на той или иной территории и что эти общности собой представляли [5].

Каждая историческая эпоха вызывает новые топонимы, присущие только ей. 
Родившись, все географические названия меняются. Они подчинены времени 
и проходят сложный путь эволюционного исторического развития, изменяются 
их форма, звучание, а на основе новой этимологии нередко появляется и новое 
содержание. 

Через исследование топонимики можно выяснить физико-географические 
особенности территории, характер расселения, специфику формирования насе-
ленных пунктов. 

В основе большинства географических имен лежат нарицательные слова, со 
временем приобретающие собственное значение. Среди таких слов ведущее ме-
сто занимают простые местные географические термины, номенклатурные, как 
их называют картографы. К ним относятся: вода, река, озеро, родник, холм, гора, 
хребет, селение, город и другие.

В названии населенных мест наиболее часто присутствуют имена, фамилии, 
прозвища первых поселенцев, помещиков, феодалов и т. д. 

Топонимы – это слово на карте. Связь между топонимикой и картографией 
хорошо показал Е.М. Поспелов. Он считает, что вопросы первичной записи ге-
ографических названий, их инвентаризация, орфография и орфоэпия (правиль-
ное произношение), топонимическая статистика – неотъемлемые части топони-
мики. Одновременно все это крайне интересует картографию и картографов. То-
понимика помогает топографу во время съемок правильно записать и перенести 
на карту незнакомое географическое название, что особенно существенно при 
написании иноязычных топонимов [7].

Первая географическая номенклатура Средней Сибири была зафиксирована 
на карте и обнародована благодаря трудам Семена Ремезова, который в 1701 г. 
на картах отметил 334 географических названия. Большой вклад в изучение ино-
язычных названий внесли исследователи Сибири. Начало специальным исследо-
ваниям севера Красноярского края положили участники Великой Северной экс-
педиции в 1733–1743 гг. В 1742 г. появилась «Генеральная карта», на которой 
впервые подробно показана географическая номенклатура Таймырского побере-
жья, установленная участниками экспедиции С. Челюскиным, В. Прончищевым, 
Х. Лаптевым и другими. На карте были отмечены реки Пясина, Хатанга, Попи-
га, Нода, Балона; острова, мысы – Святого Фаддея, Святого Павла, Святого Пе-
тра, Святого Преображения, Святого Лариона; бухты, губы – Таймырская, Хан-
тайская, Нордвик и др. На карте 1742 г. Красноярский край был изображен под-
робно – от Красноярска до мыса Челюскина [6]. 
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На территории Средней Сибири и смежных с нею областей на протяжении 
многих веков менялись исторические условия: происходили сложные обще-
ственные процессы – передвижение и смешение разных народов и племен, в свя-
зи с чем и происходило формирование топонимии края [6]. 

Прежде всего возникали и развивались элементарные термины: вода, растение, 
животное, камень, река, озеро, лес, степь, гора, долина и т. д. На их основе фор-
мировались собственные географические названия. Различные названия отражали 
наличие тех или иных растений и животных: Щучье озеро, Рыбное и другие.

Интересные данные о формировании первичной топонимии нашего края 
дают географические и картографические представления аборигенных народов 
Сибири [6]. 

На тунгусских картах нагрузка большая: помимо подробной гидросети, изо-
бражаются отдельные горы и сопки, а также антропогенные элементы [2]. 

Бронзовый и каменный века в Приенисейском, Прибайкальском, Приан-
гарском крае знаменовались развитием древних культур, известных в истории 
под названием Афанасьевской, Андроновской, Карасукской, Тагарской, Таш-
тыкской.

В результате длительного исторического процесса на территории Краснояр-
ского края и Тувы образовалась сложная топонимия в виде наслоения географи-
ческих названий различного языкового происхождения и возраста [2; 6; 7].

Характерный угорский гидронимический элемент – ва – «вода». В топони-
мии юга края он адаптирован другим близким по звучанию и смыслу гидрони-
мическим элементом самодийского происхождения: ба, би, бу. Речные термины 
угроязычного происхождения ас, ес – «река» оставили некоторые следы в топо-
нимии края: река Есь, Малая и Большая Есь, Тесь и т. д.

Самодийцы издавна населяют Среднюю Сибирь, которые впоследствии были 
разделены на две отдаленные друг от друга территориальные группы. Южные 
самодийцы, смешавшись с тюрками, стали тюркоязычными, вошли в состав со-
временных тюркских народов – тувинцев и хакасов, частично смешались с бу-
рятами. К южным самодийцам относились следующие племенные группировки: 
маторы – обитали по рекам, которые затем слились с койбалами и качинцами. Па-
мять о них сохранилась в географических названиях: с. Моторское, Моторский 
сельсовет и др. [2; 6]. 

Наиболее характерные самодийскоязычные речные названия в русском про-
изношении и написании оканчиваются на – ба, что означает «вода», «река»: Арба, 
Аба, Туба, Колба, Сейба, Шуба, Кейба. Русское добавление «т» образует назва-
ния Арбат, Табат, Уйбат и др. [2]. 

Реки Бий-Хем и Каа-Хем – названия, не объяснимые по-тувински, имеют эле-
менты Бий и Каа самодийского происхождения: би, кА, ке – «река». 

Камасинцы – жители верховий Кана. В результате расселения и смешения 
с другими народами много топонимов отмечается в бассейнах Маны, Кана, Тубы 
и других рек.

Много топонимов образуют камасинские гидрологические термины ча, чу, 
чага или тофаларское слово ой – «малая река»: р. Ой, р. Оя [2].
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Саяны (сояны) – обитали в горных долинах Западного Саяна, где их встреча-
ли русские и отсюда пошли названия Саянская землица, Саянский хребет, горная 
система Саяны, Саянский острог [6]. 

Койбалы – самодийцы, ассимилированные тюркоязычными качинцами. Их 
потомки обитают по правому берегу р. Абакана в Койбальской степи. Отсюда по-
явились названия – Койбалов улус, Койбальская землица и др. [2].

Ненцы – занимают левобережную сторону низовья Енисея, Енисейского за-
лива к северу от г. Игарки и частично заходят на правый берег к северу от г. Но-
рильска. На их языке слово яха (яга) означает «река». Отсюда речные названия: 
реки Варнгяха, Яраяха, Юньяха, Аннорейяха, Мессояха, Пэяха, Ашаяха [2; 6].

Нганасаны – занимают центральную часть полуострова Таймыр. На языке 
нганасанов наиболее характерным типом речных и озерных названий являют-
ся слова: тари – «река», тарида – «большая река», турку – «озеро». Кроме того, 
распространены и другие типы речных названий: бигай и дяга – «река».

Селькупы – проживают в основной массе в Западной Сибири, также в Восточ-
ной Сибири и распространены до низовьев реки Турухан, верховьев рек Сым и Кас.

Типичные селькупские термины – кы (ка), гы (га) – «река», то, ту, тор – «озе-
ро». Примеры таких терминов прослеживаются в названиях рек: Унды-кы, Кыбя-
кы, Кибя-сым-кы, Кеат-кы, Ират-кы, Ватталькы, Утка; озера – Панче-то, Хэучты-
то, Калалечи-ту, Таныль-ту, Кулы-ту, Ямням-то, Полукурут-то и др. [2; 6].

Таким образом, для многонационального Красноярского края изучение проис-
хождения географических названий представляет несомненный интерес. Громадная 
территория края пересечена тысячами рек, покрыта множеством озер, гор, хребтов, 
кряжей, низменностей, котловинами, плоскогорьями, нагорьями, городами, посел-
ками, селами, деревнями и другими объектами, нанесенными и еще не нанесенны-
ми на географическую карту, известными людям и пока неизвестными, имеющими 
названия и пока безымянными. Задача географов и туристов изучать происхожде-
ние географических названий, чтобы карта становилась понятной и «заговорила».
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Древнее зеМлеДелие вЫсокоГорноЙ ЧасТи 
ДолинЫ реки Тес-ХеМ1

ANCIENT AGRICULTURE OF THE HIGHLAND PART 
OF THE TES-KHEM RIVER VALLEY

Т.Н. Прудникова 
УМЦ БИ 

Т.N. Prudnikova
Ubsu-Nur International Centre for Biospherе Research, Mongolia

Дешифрирование, истоки долины р. Тес-Хем, древнее земледелие, китайские охранные пи-
кеты XVII–XVIII вв.
По результатам дешифрирования космических снимков высокогорной области отрогов 
Хангая Северо-Западной Монголии, в верховье долины р. Тес обнаружены следы обшир-
ных земельных наделов, ирригационных систем, а также приуроченных к ним поселе-
ний прошедших исторических эпох. Следы земледельческой деятельности наблюдаются 
на высокогорных ландшафтах до абсолютных отметок в 2 000 м. Предполагается взаи-
мосвязь обнаруженных объектов с китайскими пикетами XVII–XVIII вв., сооруженны-
ми для охраны монгольского населения.

Interpretation, estuary of the Tes-Khem River, ancient agriculture, Chinese guard stakes of the 
17th–18th centuries.
The traces of extensive land allotments, irrigation systems, and associated settlements of the past 
historical epochs have been discovered in the upper reaches of the Tes River valley as the result of 
interpretation of space images reflecting the highland part of the Khangai spurs in North-Western 
Mongolia. The traces of the agricultural activity are observed in the high-altitude landscapes 
till the elevation of 2000 m. It is believed that the discovered items are interconnected with the 
Chinese stakes of the 17th–18th centuries built to protect the Mongolian population.

в Убсунурской котловине в долине р. Тес-Хем при выходе ее в озерную кот-
ловину, ранее были обнаружены обширные следы древнего земледелия, 
древней ирригации, остатки многочисленных поселений, приуроченных 

к древним каналам [1]. Сообщения монгольских информаторов (жители пос. Тес, 
Аймак Завхан, Монголия), а также дистанционные исследования верхней части 
долины р. Тес-Хем, приуроченной к высокогорной области за пределами хребта 
Агиртаг-Ула, замыкающего Убсунурскую котловину в восточной его части, так-
же показали присутствие весьма значительных земельных наделов, обширные 
следы оросительных систем и приуроченных к ним поселений, что, учитывая по-
лученные ранее результаты, весьма закономерно. 

В настоящее время местное население земледелием не занимается. Тем не ме-
нее верхняя часть долины имеет свои преимущества для земледельческой дея-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ. Грант №15-45-04230 «Горно-рудное производ-

ство в истории природопользования Центральной Азии на примере Республики Тыва».



[ 104 ]

тельности, т. к. высокогорные ландшафты верховий реки предоставляют неисся-
каемый источник воды для полива (как, например, склоны высокогорного масси-
ва Турген в западной части Убсунурской котловины), а нерастраченные еще по-
чвенные ресурсы в прошлом, более мягкий и, вероятно, более теплый климат 
в сочетании с обилием влаги способствовали развитию земледелия на этой тер-
ритории в прошедшие исторические периоды, возможно, не столь отдаленные. 

Орошаемые территории сосредоточены по бортам долины р. Тес, а также 
в долинах и на участках концевых разливов ее боковых притоков. По результа-
там дешифрирования одни каналы выглядят значительно моложе, другие зане-
сены современными наносами и слабо просматриваются, что позволяет предпо-
ложить несколько исторических периодов земледельческого освоения террито-
рии. Рисунок оросительных систем предполагает достаточно зрелое искусство 
древних мелиораторов, относимое, например, к Средневековью, но на концевых 
разливах боковых притоков распознаются следы саевого или каирного земледе-
лия – одной из ранних ступеней в развитии орошаемого земледелия [2]. 

На описываемом участке верховий Тес-Хема в настоящее время присутству-
ет несколько населенных пунктов: Тес, Баян-Ула, Цэцэрлэг. Основное занятие на-
селения – пастбищное скотоводство. Приведем некоторые исторические справ-
ки, касающиеся этой территории. 

К. Риттер, описывая сведения о Посольстве казаков Ивашки Петлина и Пе-
тунки Киселева к Алтын-Хану в 1619 г. (Лусан-кит на р. Тесе), отмечал, что не-
задолго до прибытия в Сибирь Мессершмидта и Миллера (1735) на левом бере-
гу Тес находились постоянные китайские пикеты для охранения монголов во вре-
мена джунгаро-маньчжурского противостояния. На первой таблице специальной 
карты Уляссутая (1818) от истоков Селенги вдоль правого берега р. Тес обозначе-
ны 11 таких пикетов [4]. Многие названия пикетов и, вероятно, места их располо-
жения соответствуют современным населенным пунктам. На территории совре-
менной Тувы это Ханта-коту – нынешний Хандагайты, Самугол – Самагалтай, 
Эрсун – современный Эрзин. Далее вверх по Тес-Хему на территории Монголии 
следует Баян-Булак, или Баян-Ула, и выше по течению на правобережье р. Тес-
Хем находится населенный пункт Цэцэрлэг, что, вероятно, соответствует Цзир-
ле, отмеченному К. Риттером. Таким образом, на местах военных караулов (пи-
кетов) возникли и разрослись поселения, существующие до настоящего времени. 

Китайские караулы строились, вероятно, помимо различных военных це-
лей, для охраны земледельческого населения. К указанным точкам приурочены 
большие площади орошаемых земель, а также следы древних поселений (от-
дельные следы поселений перекрывают орошаемые участки). На древних агро-
ирригационных ландшафтах в районе Баян-Ула распознаются немногочислен-
ные следы крупных древних, по нашему мнению, построек, а в округе совре-
менного Цэцэрлэг – следы большого поселения, вероятно, соответствующего 
«Цзирле», отмеченному К. Риттером [4]. По результатам дешифрирования кос-
мических снимков, поселение Цзирле (Halban), расположенное на правом при-
токе Тес – Буря-Гол, состояло из крупных сооружений, по форме более подхо-
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дящими к квадратным, нежели прямоугольным, два из которых имеют разме-
ры около 20 м по ширине (возможно, административное здание и храм), и око-
ло 20 сооружений размером по ширине около 10 м. Почти все эти сооружения 
имели небольшую пристройку, по всей видимости, у входа. На земельных наде-
лах, отороченных руслами оросительных каналов, дешифрируются очертания 
небольших сооружений площадью до 10 м². Поселение вплетено в сеть оро-
сительных каналов. Помимо пашенного земледелия, здесь, вероятно, присут-
ствовало и огородничество. Земельные наделы в районе Цзирле просматрива-
ются под современными наносами на значительных территориях. Для отдель-
ных орошаемых участков поселения Цзирле характерна четкая геометрия. По-
селение Цзирле находится на достаточно большой высоте, более 1 700 м, тем 
не менее земельные наделы отчетливо просматриваются вплоть до истоков                             
р. Тес у западной части озера Сангин на высоте около 2 000 м.

Современный поселок Цэцэрлэг также расположен на древних агроиррига-
ционных ландшафтах. На космоснимках хорошо просматриваются линии кана-
лов и очертания полей по полоскам растительности на пустынной местности.

Земледельческая привлекательность верховий долины р. Тес-Хем подтверж-
дается многочисленными пахотными угодьями и земельными наделами совре-
менного индустриального периода на участках высокогорных плато. 

Китайские караулы были расположены на расстоянии примерно 40–50 км 
друг от друга. На таком же расстоянии от Эрзина (пикет Эрсун, Тува, Россия) на-
ходится современный поселок Тес (Аймак Завхан, Монголия), построенный в    
50 гг. XX в. В окрестностях поселка в долине реки на острове, представляющем 
небольшой горный массив, находится старая крепость, которая может также яв-
ляться объектом китайских пикетов, не отмеченным К. Риттером в своей книге. 
Крепость имеет хорошее стратегическое расположение. Перед крепостью – не-
большой полигон для имеющегося гарнизона. Нижняя часть крепостных соору-
жений сложена каменной кладкой из вулканических пород, а верхняя – сырцо-
вым кирпичом и глинобитным материалом из местных суглинков, очень напо-
минающая в отдельных случаях уйгурские глинобитные сооружения VIII–IX вв. 
Тувинской впадины. Вполне вероятно, что глинобитные части крепости соответ-
ствуют ранее построенным сооружениям в уйгурское время и обновленным при 
строительстве военных караулов ( рис.).

Рис. Развалины древней крепости в верховье р. Тес
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По этому поводу хотелось бы привести цитату из работы Л.Р. Кызласова 
[1]: «После гибели Второго Восточно-тюркского каганата на высоких плоского-
рьях Центральной Азии возникло новое сильное государство тюркоязычных пле-
мен и народностей – Уйгурский каганат (745–840). Объявив себя наследниками 
Восточно-тюркского каганата, правители уйгуров и их народ сумели в середине 
VIII в. вызвать не только неожиданный, скачкообразный взлет собственной куль-
туры, но и придать мощное ускорение культурному развитию соседних народов 
Южной Сибири и Центральной Азии…».

По мнению автора, показательная фраза «на высоких плоскогорьях Цен-
тральной Азии возникло новое сильное государство…Уйгурский каганат» нахо-
дит параллели с обширными земельными угодьями, обнаруженными на высоко-
горных ландшафтах Северо-Западной Монголии. Их количество настолько вели-
ко, что, по мнению автора, несопоставимо с населением военных пикетов време-
ни джунгаро-маньчжурского противостояния и позволяет предположить их бо-
лее ранний возраст. 

Некоторые аналогии в архитектуре крепости у поселка Тес (Завхан) и уйгур-
ских крепостей Тувинской впадины дают нам дополнительную возможность го-
ворить о вероятном присутствии здесь уйгурского земледельческого населения. 
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Генезис коТловин субаркТиЧескиХ озер 
заПаДноЙ сибири 
и иХ ГеоэколоГиЧеские особенносТи

GENESIS OF BASINS OF SUBARCTIC LAKES IN WESTERN 
SIBERIA AND THEIR GEOECOLOGICAL FEATURES

Н.В. Савченко
Новосибирск, НГАУ 

N.V. Savchenko 
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia

Мониторинг, озера, функционально-динамическое состояние, устойчивость, химические 
элементы, зоопланктон, альгофлора, зообентос, продукция, деструкция. 
На основе синхронных мониторинговых наблюдений за элементно-геохимическим соста-
вом макро- и микроэлементов дана оценка геоэкологического состояния озер, различных 
по генезису и морфолимническим особенностям котловин. 

Monitoring, lakes, functional and dynamic condition, stability, chemical elements, zooplankton, 
algoflora, zoobenthos, products, destruction. 
The geoecological conditions of lakes variable in genesis and morpholimnic features of basins 
have been assessed on the basis of the synchronous monitoring of the elementary and geochemical 
composition of macro- and microcomponents.

Проблемам геолого-геоморфологической неоднородности Западно-Си- 
бирской субарктики и озерно-болотообразовательного процесса посвяще-
но много работ. Анализ их содержания [2], а также содержания карто-

схем четвертичных отложений, геоморфологии, новейшей тектоники, озерности 
и собственные натурно-полевые исследования позволяют нам утверждать, что 
и современная география озер, генезис, морфология и морфометрия их котловин, 
а также геоэкологические особенности водоемов в значительной степени сопря-
жены с палеогеографическими и геолого-геоморфологическими аспектами диф-
ференциации региона.

Озерный фонд Западно-Сибирской субарктики

Озерный
район0 

Число 
озер1

Площадь 
озер, 
кв. км

Глубина озер, м Объем 
воды, 

куб. км

Озерность, %
наибольшая средняя пределы средняя

1 2 3 4 5 6 7 8
Ямальский 24520 9817 79; 1363 3,4 33,377 0,5 – 88 12,2
Гыданский 8000 3120 42 2,8 8,736 2,2 – 22 9,0
Нижнеобский 7990 3402 12 0,8 2,721 0,5 – 31 8,6
Надымский 3000 920 12 0,46 0,423 2,2 – 23 8,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ненецкий 1500 490 15 0,8 0,392 0,5 – 19 6,8
Мессояхский 3012 1204 21 1,6 1,633 2,2 – 23 9,3
Нижнеенисейский 7000 6732 1202 1,6 10,772 2,2 – 25 8,1
Тазовский 9407 3481 23 1,5 5,221 0,5 – 50 11,0
Казымский 2602 704 16 0,8 0,563 0,5 – 40 8,1
Ноябрьский 9720 3102 16 0,9 2,791 4,0 – 32 12,9
Пурский 17402 6902 19 1,2 8,282 0,5 – 32 11,2
Итоговые 
и средние данные

94153 39874 12 – 136 0,46 – 
3,4 

74,911 0,5 – 88 6,8 – 
12,9

Примечания. 0 – Названия озерных районов здесь и далее даны условно с учетом принципа ге-
ографической приуроченности озер к соответствующим речным бассейнам или морфоскуль-
птурным элементам; 1 – учтены озера с площадью 0,25 км2 и более; 2 – данные А. А. Земцова 
и Б. В. Фащевского [1]; 3 – данные Internet. URL: http://www.yamal.ru/new/obinf0,5.htm

Наши подсчеты по аэрофотоснимкам и топокартам 100000-го масштаба по-
казали, что общее количество озер на севере Западной Сибири составляет около          
94 000. Из них лишь 14 288 (15,2 %) – это водоемы с площадью акватории от 0,25 км2 
и более. Из таблицы видно, что коэффициент озерности наиболее высокие средние 
значения имеет на территории Ямала и варьирует от 0,5 до 88 %. Обилие озер в ха-
рактеризуемом регионе обусловлено: плоским аккумулятивным характером релье-
фа ледникового и водно-ледникового генезиса, формирующегося в условиях устой-
чивых опусканий; широким распространением многолетней мерзлоты, делающей 
рыхлые наносы водонепроницаемыми; слабым испарением. В этой связи на терри-
тории региона сформировалось пять основных типов озерных котловин [2].

Г л я ц и а л ь н о – ф л ю в и а л ь н о – т е к т о н и ч е с к и й. К нему отно-
сятся наиболее крупные (от нескольких десятков до нескольких сотен км2) и глу-
боководные водоемы, расположенные в области Зырянского оледенения. Их про-
исхождение связано с действием новейших тектонических движений по моло-
дым разломам земной коры, простирания, близкого к широтному. Созданные та-
ким образом грабенообразные опускания подверглись позднее ледниковой экза-
рации и обработке талыми водами, которые и придали котловинам в общих чер-
тах современный облик [1].

Берега озер высокие, крутые, большей частью абразионные. По их склонам 
обнажаются пески и суглинки с валунно-галечным материалом, который на боль-
шом расстоянии рассеян вдоль уреза воды и в литоральных зонах. Реже встреча-
ются более пологие аккумулятивные террасированные берега, сложенные в верх-
них частях торфяниками, которые, в свою очередь, залегают на суглинках и граве-
листых песках [1]. Исключительное влияние на переформирование берегов ока-
зывают подвижки и нагромождения толстого (1,5 – 2,2 м) озерного льда, который 
под действием сильных ветров нагромождается на берегах, интенсивно разрушая 
их. Следы действия льда заметны в виде валообразных скоплений разнообразно-
го материала. Ежегодное время разрушений охватывает период с последней де-
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кады мая до первой декады августа. Днища котловин представлены обширными 
песчаными и песчано-галечными отмелями, простирающимися от урезов под воду 
на 80 – 800 м, которые через серии 1–5-метровых уступов постепенно переходят 
в профундальные зоны (с глубинами 20 – 50 м), а иногда и в батиальные.

Т е р м о к а р с т о в ы й. К нему относится большинство малых водоемов 
(0,01–2,0 км2) Ямальского, Гыданского, Мессояхского, Нижнеенисейского, На-
дымского, Ненецкого и Тазовского озерных районов. Формы их котловин разно-
образны, площади изменяются от 100–500 м2 до 1–2 км2. Преобладают глубины 
до 1 м, максимальные лишь изредка достигают 5 – 8 м. Формирование котловин 
происходит с разной интенсивностью: от 30–40 суток (в условиях повышенного 
антропогенного воздействия на почво-грунты, провоцирующего интенсивное от-
таивание многолетней мерзлоты) до нескольких лет. Берега невысокие (0,4–2 м), 
часто изрезаны клинообразными или трапецевидными заливами, во многих ме-
стах имеют ступенчатый профиль. В результате ветроволновых процессов силь-
но подвержены гидротермоабразии, что приводит к частичному или полному 
осушению котловин (при рас-положении в разных гипсометрических уровнях) 
либо к их слиянию между собой. В конечном итоге образуются водоемы с весьма 
сложной конфигурацией и характером береговой линии, а иногда и аласы. 

М о р с к о й. Котловины озер этого типа получили широкое рас пространение 
вдоль западных побережий полуострова Ямал: на III морской террасе, в приу-
стьевых участках долин рек Юрибей, Ясавэйяха, Мордыяха, Сядораяха, а также 
на островах Шараповы и Марресальские Кошки.

В долинах вышеуказан ных рек пойменный рельеф наблюдается лишь внутри 
речных излучин. Нетипичный поперечный профиль поймы, отсутствие руслово-
го аллювия, засоленность отложений, слагающих пойму, наличие в ней и на тер-
расе с глубины 3 – 3,5 м мощной прослойки (12 – 16 м) пылеватых и мелких 
кварцевых песков морского происхождения и некоторые другие признаки гово-
рят о том, что низовья этих рек в недавнем прошлом были глубоко врезающими-
ся в сушу морскими заливами, а большинство озер на пойме имеет морское про-
исхождение и голоценовый возраст.

Котловины таких озер полноводные (на террасе частично осушены), разноо-
бразны по форме и величине. Активные современные процессы озерного термо-
карста в них не наблюдаются. На кривых распределения четко выделяются преоб-
ладающие значения уровня воды в озерах 15 – 18 м и глубины котловин 7 – 8 м, что 
говорит о законченности процессов их формирования [2]. Напротив, на островных 
территориях и в приморских побережьях западного Ямала активное образование 
озер продолжается. Оно сопряжено с процессами затопления морской водой при-
брежных депрессий либо с отмежеванием морских заливов. Такие озера обычно 
небольших размеров (не более 2 км2) и часто вытянуты параллельно урезу моря. 
В поперечном профиле котловины имеют всегда асимметричное строение с глуби-
нами 0,3 – 0,8 м вблизи морского уреза и 3 – 12 м вблизи материкового берега.

В о д н о – э р о з и о н н ы й. К этому типу относятся котловины озер, рас-
положенные в пределах речных долин всей территории субарктики. По особенно-
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стям происхождения, морфологии и морфометрии данный тип можно подразделить 
на пять подтипов: старичный, затонный, веерный, вторично-пойменный, соровый.

Котловины с т а р и ч н о г о генезиса образуются в результате спрямле-
ния речного русла и отчленения меандры старого русла, которая проходит в сво-
ем развитии стадии протоки, старицы, курьи, пойменного озера. Форма их кот-
ловин различная: серповидная, подковообразная, причудливо-извилистая. Пло-
щадь озер не превышает 1,5 км2. Наибольшие глубины отмечаются в верхних 
концах котловин, а в поперечном профиле – в зонах наиболее мощных потоков 
прежних русловых течений.

Формирование з а т о н н ы х озер происходит путем отчленения от реки ча-
сти акватории затона гребнем берегового вала. Растительность, покрывающая вал, 
способствует аккумуляции на нем наносов и препятствует их поступлению в затон.

В процессе развития речной долины образуются в е е р а блуждания рус-
ла (л а й д ы). Они состоят из серии гряд (являющихся остатками древних бере-
говых валов в пойме) и межгрядовых понижений. В последних, при повышен-
ном переносе донных фракций и незначительном пойменном аллювии, формиру-
ются веерные пойменные озера. Этот подтип самый многочисленный из водно-
эрозионных и самый разнообразный по очертаниям и глубинам котловин.

Котловины в т о р и ч н о – п о й м е н н ы х озер представляют собой «окна», 
которые остаются в пойменном торфянике на месте участка торфяного массива, 
унесенного в половодье водой. При спаде половодья они остаются затопленны-
ми и образуют пойменные озера [2].

Особым подтипом водно-эрозионных озер являются сезонные водоемы –        
с о р ы (т у м а н ы). Располагаются они в приустьевых участках притоков Оби. 
Образование их происходит в результате подпора вод в устьях притоков вода-
ми Оби в половодье. Соровый режим не является особым геоморфологическим 
процессом. Это разновидность пойменного выравнивания дна уже выработанной 
долины, поэтому донные отложения соров состоят из чередующихся озерных 
и речных осадков, а форма, размеры и глубины котловин весьма непостоянны. 
Они зависят от продолжительности и высоты половодья главной реки и размеров 
речной долины притока. Так, в мае-июне площадь некоторых соров достигает 
20 – 60 км2, с глубинами 3 – 12 м, а в августе уменьшается до размеров приустье-
вой акватории притока. Соответственно и глубины уменьшаются до 0,3 – 1,5 м.
Зачастую обнажившееся днище «весеннего» сора к летне-осеннему времени пол-
ностью покрывается зарослями луговой растительности займищного типа.

А н т р о п о г е н н ы й (т е х н о г е н н ы й). Происхождение котловин этих 
озер является либо прямым следствием современной хозяйственной деятельно-
сти человека (строительство водоаккумулятивных дамб в устьях крупных овра-
гов или небольших речных долин), либо косвенным (прокладка насыпных трасс 
авто- и железных дорог, массированное использование тяжелого гусеничного 
транспорта при газо- и нефтепоисковых работах, разработка карьеров с песчано-
гравийными смесями, выбросы буровых растворов, порывы нефтепроводов, по-
жары торфяников и т. д.).
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В результате действия антропогенных факторов происходит нарушение водо-
фильтрационных процессов и термического режима мерзлых почво-грунтов, вы-
горают огромные торфяные массивы, скоротечно проявляются термо- и гидро-
термокарстовые явления. В конечном итоге появляется множество разнообраз-
ных по форме, размерам и глубине озер. 

40-летние итоги геохимического и трофического мониторинга озер, методо-
логия которого опубликована ранее[4], позволили выявить их пространственно-
экологические особенности.

 1. В регионах тундры и лесотундры современные термокарстовые озера имеют 
крайне неустойчивые экосистемы, что сказывается на видовом разнообразии план-
ктоновых и бентосных сообществ. Оно значительно беднее, чем в глубоководных 
озерах ледниково-тектонического происхождения и в крупных пойменных водое-
мах. Так, фитопланктон в первых представлен 30 – 56 видами против 105 – 127 во 
вторых, зоопланктон соответственно 5 – 8 и 19 – 36 видами, а простейшие соответ-
ственно 4 – 14 и 18 – 28 видами. Обе эти группы озер различаются и по функцио-
нальным показателям гидробионтов, прежде всего по соотношению продукционно-
деструкционных процессов. В бессточных термокарстовых, как правило, величина 
первичной продукции значительно превышает скорость деструкции органического 
вещества (ОВ), коэффициент отношения продукции вещества (Ф) к деструкции (Д) 
Ф/Д в абсолютном большинстве водоемов больше 1. Следовательно, эти озера спо-
собны к быстрому накоплению в толще воды органического вещества (ОВ), созда-
ваемого фитопланктоном, и более подвержены эвтрофированию при поступлении 
дополнительных биогенных элементов с водосборов. Напротив, крупные леднико-
вые и пойменные водоемы обладают более сбалансированными экосистемами, так 
как в них доминируют деструкционные процессы над продукционными (Ф/Д всег-
да меньше 1). Тем не менее в зоне тундры и лесотундры все генетические типы озер 
в той или иной степени экологически неустойчивы не только по трофическим, но 
и по элементно-геохимическим показателям: термокарстовые – в большей степени 
(активно накапливают ОВ, Fe, N, P, Ca, Mo, Ti, Mg, Li, Mn; коэффициент динамиче-
ской напряженности (К ДН)= 10,2), а тектонические и пойменные – в меньшей (вы-
носятся почти все элементы и ОВ; К ДН= 0,002).

библиографический список

1. Земцов А.А., Фащевский Б.В. Озеро Советское // Изв. ВГО. 1970. Т. 102. Вып. 3. С. 154–175.
2. Савченко Н.В. Влияние палеогеографических и геолого-геоморфологических факторов 

на геолимнологические особенности Западной Сибири // Sciences of Europe. VOL 3. № 9 (9). 
2016. Praha, Czech Republi. С. 4–12.

3. Савченко Н.В., Бакаев В.А., Сайдакова Л.А. Геоэкологическая дифференциация субаркти-
ческих озер азиатской части России // Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Ал-
тая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее: мат-лы IV Международной 
конференции. 26–30 сентября 2016 года. Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского государ-
ственного университета, 2016. С. 308–311.

4. Савченко Н. В. Биогеохимический мониторинг лимногеосистем Западной Сибири и его основ-
ные итоги // Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии: материалы все-
российской научной конференции с международным участием. Барнаул, 2012. Т. 3. С. 106–111.



[ 112 ]
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ожиДаеМое (северная Хакасия)

SOIL-FORMING ROCKS, SOILS AND LANDSCAPES 
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Рудопроявление Ожидаемое, Северная Хакасия, почвы, литоземы, серые лесные почвы, 
монцониты, умереннощелочные граниты, скарны.
Охарактеризовано геологическое строение, состав почвообразующих пород и проведена 
предварительная типизация почв на участке рудопроявления Ожидаемое (Северная Ха-
касия). Проведено изучение микроэлементного состава почвообразующих пород. Уста-
новлено изменение состава почв и строения почвенных разрезов в зависимости от экспо-
зиции и крутизны склонов.

Ozhidayemoye ore occurrence, Northern Khakassia, soils, lithozems, gray forest soils, monzonites, 
moderately alkaline granites, skarns.
The geological structure and the composition of the soil-forming rocks are described and the soils 
are pre-classified at the Ozhidayemoye ore occurrence (Northern Khakassia). The microelement 
composition of soil-forming rocks has been studied. The change in the composition of soils and the 
structure of soil profiles depending on the exposure and steepness of slopes has been discovered.

в почвоведении состав почв традиционно считается зависящим в первую 
очередь от климатических условий. Но наши данные, полученные при из-
учении низкогорной гряды Долгая грива в северо-западных отрогах Вос-

точного Саяна, показывают, что в условиях низкогорья важную роль играют со-
став почвообразующих горных пород, крутизна и экспозиция склонов [1; 2].

Аналогичные ландшафтные условия лесостепной зоны характерны для Се-
верной Хакасии, где находится значительное количество небольших месторожде-
ний и рудопроявлений. Здесь для исследований был выбран участок на террито-
рии рудного проявления Ожидаемое, которое находится в северо-восточных от-
рогах Кузнецкого Алатау (в 25 км к юго-востоку от пгт Шира, в 5 км юго-западнее 
оз. Иткуль). Рельеф участка – грядово-холмистый. Здесь развиты низкогорные 
субширотные гряды плосковершинных гребней северо-восточного направления 
высотой до 650 м с относительными превышениями до 50–70 м. На водоразде-
лах и склонах южной экспозиции развита степная растительность, а на склонах 
северной – лесная (лиственница, береза, осина). Рудное поле проявления Ожи-
даемое приурочено к зоне контакта кварцевых монцонитов второй фазы средне-
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кембрийского когтахского комплекса, слагающих северо-восточную часть Улень-
Туимского плутона, с карбонатными породами тюримской свиты венда. Породы 
тюримской свиты на контакте с интрузией (а частично и монцониты) преобразо-
ваны в пироксен-гранатовые экзо- и эндоскарны с сульфидной минерализацией 
(пирит, халькопирит, молибденит, реже – шеелит). В пределах изучаемого участ-
ка породы когтахского комплекса прорваны дайками умереннощелочных лей-
кократовых микрогранитов юлинского комплекса позднего ордовика. Ориенти-
ровка вертикальных даек преимущественно северо-восточная, мощность не пре-
вышает 1 м. В экзоконтактах даек наблюдаются интенсивные гидротермально-
метасоматические изменения – альбитизация, окварцевание, участками эпидоти-
зация. Вышеупомянутые породы развиты на водоразделах и склонах как север-
ной, так и южной экспозиции.

Целью исследований является изучение закономерностей распределения руд-
ных элементов в горизонтах различных типов почв в зависимости от ландшафт-
ных условий. Объектами исследования являются почвообразующие горные поро-
ды и почвы участка в пределах рудного поля. В пределах участка заложены 4 кате-
ны: 2 – на северном склоне, 2 – на южном. Пройдены 8 шурфов глубиной 0,3 – 0,6 м 
и 2 закопушки глубиной 0,1–0,2 м. Изучено 10 почвенных разрезов. Отобрано 12 
комплексных почвенных проб (по одной из каждого почвенного горизонта), 384 
геохимические почвенные пробы (по 15 из каждого почвенного горизонта), 96 ли-
тогеохимических проб и 6 протолочек из коренных горных пород (2 – из кварце-
вых монцонитов когтахского комплекса, 2 – из умеренно-щелочных лейкогранитов 
юлинского комплекса и 2 – из скарнов). Из коренных горных пород изготовлено 9 
петрографических шлифов. Анализы литогеохимических проб почвообразующих 
пород на 30 элементов выполнены в аналитической лаборатории ООО ЦГИ «ПРО-
ГНОЗ» в 2017 г. методом полуколичественного атомно-эмиссионного спектрально-
го анализа (инструкция НСАМ ВИМСа №227-С, метод просыпки-вдувания, анали-
тик Н.Б. Кусиньш). Содержание некоторых микроэлементов приведено в табл. Ти-
пизация почв выполнена на основе полевых наблюдений.

Кварцевые монцониты (резко преобладают в пределах участка) имеют пор-
фировидную структуру со среднезернистой структурой основной массы. Порфи-
ровые вкрапленники, представленные преимущественно розовым КПШ, имеют 
размеры до 1 см (около 30 % объема породы). Текстуры линейные и такситовые. 
Микроструктура основной массы гипидиоморфнозернистая, реже – монцонито-
вая. Минеральный состав: обыкновенная роговая обманка зелено-бурая (сNg = 
18–20о, 2V = 65–75о) – 25–30 %, биотит (MgO до 15,76 %, TiO2 до 8,6 %) – до 5 %, 
андезин (An30-45) – 35–60 %, ортоклаз – до 28 %, кварц – 10–15 %. Вторичные ми-
нералы представлены актинолитом, хлоритом, эпидотом, альбитом, серицитом, 
кальцитом, оксидами и гидроксидами железа, лейкоксеном. Акцессорные мине-
ралы (по данным изучения протолочек): фторапатит (до 5 %), титаномагнетит – 
до 1200 г/т, титанит 800–3000 г/т, циркон [2].

Умереннощелочные лейкократовые микрограниты юлинского комплекса 
имеют тонко- и мелкозернистую структуру (0,5–1,5 мм). Микроструктура ги-
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пидиоморфнозернистая, участками – микрографическая. Минеральный состав 
ортоклаз-пертит – 50–60 %, кварц – 35–40 %, альбит – до 5 %. Акцессорные ми-
нералы – циркон, рутил, турмалин, флюорит, магнетит, редко – молибденит. Вто-
ричные  минералы – мусковит (по биотиту), серицит, альбит, кварц [2].

Структура пироксен-гранатовых экзо- и эндоскарнов порфиробласто-
вая. Порфиробласты представлены гранатом гроссуляр-андрадитового состава                     
(до 2 см) – около 10 %. Структура основной массы средне- и мелкозернистая гра-
нобластовая (1–5 мм). Текстура пятнистая и массивная. Гранат резко преоблада-
ет над диопсидом. На скарны наложено гидротермальное сульфидное орудене-
ние (преимущественно молибденит, реже пирит и халькопирит). 

Содержание микроэлементов в почвообразующих породах 

Элемент Кварцевые 
Монцониты (n=30)

Умереннощелочные 
лейкограниты (n=30)

Пироксен-гранатовые 
скарны (n=30)

среднее
содержание

(nx10-3%)

дисперсия среднее
содержание

(nx10-3%)

дисперсия среднее
содержание

(nx10-3%)

дисперсия

Bi 0,81 0,05 0,8 0,06 11,63 27,1
Co 0,59 0,01 0,11 0,0002 1,24 2,71
Cu 2 0,2 1,22 0,28 26,34 7128,43
Mo 1,09 1,1 9,03 246,36 0,75 2,18
Ni 1,51 0,02 0,89 0,02 2,47 1,82
Pb 0,78 0,02 0,95 0,08 0,76 0,08
V 7,57 1,51 0,94 0,12 6,31 21,62
Zn 8,55 0,91 1,3 0,08 18,88 240,91

На водоразделах и южных склонах участка развиты преимущественно лито-
земы темно-серого, реже – светло-серого цвета. Мощность от 20 до 35 см. Здесь 
выделяются два почвенных горизонта (сверху вниз): горизонт А (0 – 20 см) темно-
серого цвета, представленный супесью с комковатой структурой, с рыхлой тек-
стурой встречается мелкая дресва подстилающих пород (до 10 %), cлабокислые 
(pH = 5,8–5,9 %); горизонт С (10–35 см) светло-серого цвета с бурыми охристы-
ми подтёками. Основной объем этого горизонта (60 %) составляет мелкая дресва, 
с примесью крупной, в подчиненных количествах присутствуют – песок (30 %) 
и щебень почвообразующих пород (10 %), структура мелкокомковатая, сложение 
плотное, иногда рыхлое. Наблюдаются темно-серые участки в виде потеков – го-
ризонты гумусообразования (pH = 5,9–5,95).

На северных склонах в верхней и средней части также развиты преимуще-
ственно литоземы (мощность 20–65 см), аналогичные вышеописанным, а в ниж-
ней части склонов – серые лесные почвы, мощностью 40–65 см. В их составе вы-
деляется 3 горизонта: горизонт А (0 – 10 см) средний суглинок темно-серого цве-
та, структура комковатая, сложение рыхлое, почва сухая пористая, встречается 
мелкая дресва (до 30 %); pH = 5,7; горизонт В (10–55 см) тяжелый суглинок се-



рого цвета комковатой структуры, почва сухая, мелкопористая, сложение плот-
ное, местами рыхлое. Наблюдаются темно-серые горизонты гумусообразования 
в виде потеков (pH = 6,15); горизонт С (55 – 65 см) – глина бурого цвета, струк-
тура комковатая, почва мелкопористая, сложение плотное. Встречается мелкая 
дресва почвообразующих пород (до 15 %), pH = 7,65 – 7,7.

В результате работ в пределах изученного участка установлена зависимость 
состава почв только от экспозиции и крутизны склонов. Данные по распределе-
нию микроэлементов в отдельных горизонтах разных типов почв пока не полу-
чены. Возможно, в дальнейшем будет установлена более четкая зависимость ми-
кроэлементного состава почв от типа почвообразующих пород, как это имело ме-
сто на участке «Долгая грива» [1; 2].
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ратуры, Красноярская котловина.
Статья посвящена вопросу динамики среднегодовой температуры воздуха и тренду ее из-
менения. Исследования проводились на территории Красноярской котловины. Получен-
ные в работе выводы могут быть полезны для оценки возможных изменений локально-
го климата территории.

Annual mean air temperature, trend, coefficient of determination, temperature norm, Krasnoyarsk 
Trough.
The article is devoted to the issue of the dynamics of the annual mean air temperature and its change 
trend. The studies were carried out within the Krasnoyarsk Trough. The conclusions made as the 
result of this work can be useful for assessing possible changes in the local climate of the territory.

во всем мире проведено большое количество исследований, посвященных 
оценкам многолетних изменений основных климатических параметров. 
Значительно меньше работ посвящено изучению климатических измене-

ний небольших по площади территориальных единиц (физико-географических 
и административных), т. е. регионального или локального климата [1]. Важней-
шим показателем регионального и локального климата является среднегодовая 
температура воздуха.

Цель работы заключается в выявлении динамики среднеговой температуры 
воздуха на территории Красноярской котловины за последние 17 лет.

Задачи
1. По данным наблюдений метеостанций на территории Красноярской котло-

вины изучить структуру временных рядов среднегодовой температуры воздуха.
2. Выявить и оценить тренд и периодические колебания в этих рядах.
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Предметом исследования является динамика среднегодовой температуры 
по данным наблюдений метеостанций Красноярской котловины за последние 
17 лет.

Объектом исследования служит Красноярская котловина в рамках границ Бе-
резовского, Емельяновского, Манского и Сухобузимского районов, г. Краснояр-
ска и муниципальных образований – г. Сосновоборск и Дивногорск. Общая пло-
щадь территории составляет 24 757,7 кв. км [2].

Закономерности пространственных и временных изменений среднегодо-
вой температуры изучались методами математической статистики: проводилась 
оценка нормы и изменчивости статистических рядов и применялся тренд-анализ. 
Значимость линейных трендов устанавливалась по величине коэффициента де-
терминации (R2), показывающего вклад линейного тренда в общую изменчивость 
исследуемой переменной. Тенденция считалась значимой, если уровень досто-
верности был равен или превышал 95 % (р ± 0,95). При объеме выборки 50 лет 
и более это отвечает значению R2 ± 0,08, при объеме выборки 100 лет – R2 ± 0,04 
[3]. Поскольку проводимый нами анализ охватывал временной интервал в 17 лет, 
нами было вычислено новое значение коэффициента детерминации.

За весь исследуемый период полностью имеются данные только по метео-
станциям Кача, Минино, Красноярск опытное поле. По метеостанции Красно-
ярск постоянные наблюдения велись лишь по ноябрь 2013 г. [5]. 

По метеостанции Дивногорск и аэропорт Емельяново данные были взяты 
с сайта https://rp5.ru (с февраля 2005 г. и с октября 2012 г. соответственно).

Рис. 1. График колебания среднегодовой температуры воздуха 
по данным метеостанций Красноярской котловины



[ 118 ]

За весь исследуемый период максимальные среднегодовые температуры на-
блюдались на метеостанции Красноярск. Максимальная температура на террито-
рии Красноярской котловины наблюдалась в 2007 г., равная 2,98 оС. Минималь-
ная температура наблюдалась в 2012 г. и составила -0,15 оС. 

Среднегодовая температура или норма температуры за исследуемый период 
составляла 1,39 оС.

Рис. 2. Обобщенный график колебания среднегодовых температур метеостанций 
Красноярской котловины с 2000 по 2016 г.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что многолетний 
ход среднегодовых температур приземного слоя воздуха, их линейные тренды 
за 17-летний период (2000–2016) для территории Красноярской котловины име-
ют отрицательную тенденцию (рис. 1), равную -0,026 оС. Среднегодовая темпе-
ратура в начале тренда была равна 1,62 оС, к концу тренда произошло ее пони-
жение на 0,44 оС и она уменьшилась до 1,19 оС. Тенденция не является значимой  
(R2 = 0,0183), так как для периода в 17 лет R2 должен быть более 0,2648 [3].

Тенденция изменения среднегодовых температур на территории Краснояр-
ской котловины в целом отрицательная, но носит колебательный характер с пи-
ками повышения в 2002, 2007 и 2015 гг. максимально до 2,980С и понижения до 
минимума в 2012 г. (-0,150С).
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Статья посвящена оценке природных условий и ресурсов Среднесибирского плоскогорья.
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The article is devoted to the evaluation of natural conditions and resources of the Central 
Siberian Plateau.

на территории Средней Сибири находится Среднесибирское плоскогорье, 
на котором представлены пластовые внедрения магмы, расположенные 
в несколько ярусов, так называемые траппы. 

Выходы глубокого фундамента Сибирской платформы представлены Анабар-
ским и Алданским щитами. Платформа состоит из двух ярусов – фундамент пе-
рекрыт горизонтально лежащими осадочными толщами палеозойского возраста, 
на обширном прогибе фундамента находится Тунгусская синеклиза, к которой 
приурочены месторождения Тунгусского угольного бассейна. На юге с платфор-
мой граничит Предсаянский прогиб, на севере находится Енисейско-Хатангский 
прогиб. На востоке граница постепенно погружаются в сторону Вилюйской низ-
менности, а рельеф плоскогорья незаметно переходит в равнину [5].

Для Среднесибирского плоскогорья характерны значительная приподнятость 
и контрастность рельефа. Средняя высота составляет 500–700 м. Отличитель-
ной чертой является сочетание преимущественно плоского или пологоволнисто-
го ступенчатого рельефа междуречий с глубоко врезанными крутосклоновыми 
(часто каньонообразными) долинами рек. Максимальных высот оно достигает 
на северо-западе, где возвышаются плато Путорана (до 1 701 м) и Сыверма (бо-
лее 1 000 м). К ним примыкают Анабарское плоскогорье, Вилюйское и Тунгус-
ское плато с высотами до 850–950 м [3].

Климат территории резко континентальный. Территория расположена в центре 
Северной Азии, приподнята, удалена от теплых морей и отгорожена горными барье-
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рами. На формирование климата оказывают существенное влияние орографические 
условия. Крупные горные массивы и глубокие речные долины определяют местные 
климатические различия, неравномерное распределение осадков и зимние темпера-
турные инверсии. Годовое количество часов солнечного сияния на юге региона пре-
восходит многие южные районы страны: в Иркутске оно достигает 2 100 часов [1; 4].

Осадки выпадают преимущественно летом, в 4–5 раз больше, чем зимой, ко-
торая в два раза продолжительнее лета. На Среднесибирском плоскогорье годовое 
количество осадков составляет 300–400 мм. Континентальность климата возраста-
ет к востоку, с уменьшением количества осадков и с возрастанием их в горах. 

Зимой территория сильно охлаждена в связи с формированием устойчивого 
мощного Азиатского антициклона. Из его центра на север и северо-восток отходит 
отрог высокого давления, заполняющий почти всю территорию. Господствуют хо-
лодные континентальные арктические и умеренные воздушные массы. Погода пре-
имущественно ясная, безветренная, с низкой температурой. Зимой осадки прино-
сятся западными циклонами. Январские температуры на 6–200  ниже среднеширот-
ных, самые низкие характерны для северо-восточной части плоскогорья – 430 С. 

Снег держится с октября по май (от 250 дней на северо-западе до 230 дней 
на северо-востоке и 185 – на юге). Наибольшая мощность снежного покрова на-
блюдается в бассейне Катанги.

Лето сравнительно теплое. Суммарная солнечная радиация в июле на севере 
до 13 ккал/см2, на большей части территории – 14 ккал/см2 . В это время над тер-
риторией устанавливается пониженное давление, сюда устремляются воздушные 
массы с Северного Ледовитого океана, усиливается западный перенос. 

Весной выпадает небольшое количество осадков (около 12 % годовой сум-
мы), характерна низкая влажность, случаются засухи, особенно в южной части. 
Это способствует господствующему распространению лиственницы. Снег схо-
дит быстро, за исключением возвышенных тенистых мест. 

Осень, как и весна, короткая. К концу осени циклоническая деятельность за-
тухает в связи с формированием антициклона. В долинах малых рек заморозки 
начинаются почти на месяц раньше, чем в долинах больших рек. В октябре–но-
ябре облачность наибольшая за год, но зато уменьшаются туманы, максимум ко-
торых приходится на август–сентябрь. 

Таким образом, климат Среднесибирского плоскогорья формируется под вли-
янием солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, циркуляции 
воздушных масс и влагооборота, а также подстилающей поверхности [2].

Почвообразование местности заметно отличается от западных территорий, 
здесь распространены подзолистые, дерново-подзолистые, мерзлотно-таежные 
и грануземы на траппах. Содержание гумуса достигает 8–10 %, на глубине                 
50 см – около 5 %, а на глубине 1 м – 2–3 % [1].

Таежная зона занимает более 70 % территории. В пределах Среднесибирско-
го плоскогорья преобладают светлохвойные леса из лиственницы сибирской (на 
западе) и даурской (на востоке). Темнохвойная тайга оттеснена в крайние запад-
ные районы. Теплое и не очень влажное лето служит причиной более значитель-
ного, чем где-либо, продвижения лесов к северу [6].
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С экологической точки зрения человек активно вторгается в природу, из-
меняя режим многолетней мерзлоты, что влечет за собой не только изменение 
почвенно-растительного покрова, но и ландшафтов. Ярким представителем рай-
онов воздействия человека на природу является бассейн Ангары. Для сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов, для охраны животных в 1985 г. 
в низовьях Лены создан Усть-Ленский заповедник на площади около 1,5 млн га, 
а в Тунгусской провинции – Центральносибирский, с площадью немногим ме-
нее 1 млн га. К факторам воздействия относятся: вырубка леса, загрязнение воды 
и воздуха, лесные пожары, дороги, дамбы, ГЭС, металлургические заводы, добы-
ча полезных ископаемых и др. [7].

Экономической основой развития хозяйства территории является приближе-
ние промышленности к источникам сырья. В последнее десятилетие появляется 
все больше очагов локального изменения природы в ходе добычи полезных иско-
паемых при транспортном и энергетическом строительстве [1].

Широкомасштабная добыча железной руды, золота и минералов оставила от-
печаток на значительных участках региона. Дороги, поселения и вся инфраструк-
тура полностью изменили окружающую среду, а металлургические заводы се-
рьезно загрязняют воздух.

Важно сохранять и оберегать насколько возможно среднесибирскую тайгу, 
потому что хвойный лес играет существенную роль в регулировании запасов 
СО2 в атмосфере Земли. Он является важным физико-географическим фактором, 
создает особый климат, задерживает влагу, ослабляет скорость ветра. Это стало 
очевидным в результате последних исследований. Регенерация тайги проходит 
медленно. Когда снимают слои почвы, вечная мерзлота поднимается к поверхно-
сти и не дает расти новым деревьям. Именно воздействие человека вызывает наи-
более драматические изменения в экосистеме тайги. 

Таким образом, территория Среднесибирского плоскогорья богата природны-
ми ресурсами, особенно минеральными, гидроэнергетическими и лесными. На за-
паде имеется месторождение железорудного бассейна (Ангаро-Питский), здесь же 
находится крупнейший каменно-угольный бассейн России. В хозяйстве региона 
развиты топливная, цветная, лесная, энергетическая отрасли промышленности.
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IN THE MIDDLE REACHES OF THE YENISEI RIVER 
WITHIN THE CITY OF KRASNOYARSK

М.А. Хныкина
Красноярский государственный педагогический университет 

 им. В.П. Астафьева

M.A. Khnykina
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, Russia

Малые реки, террасы, аллювий, четвертичные отложения, низкие и средние террасы, 
четвертичный период, отложения.
Малые реки – наиболее важные в географическом отношении и в то же время наиболее 
уязвимые компоненты в экологическом плане ландшафты. 

Minor rivers, terraces, alluvium, Quaternary sediments, low and middle terraces, Quaternary 
period, deposits.
Minor rivers are among the most important landscapes geographically and yet the most 
vulnerable components in terms of the ecology. 

Под влиянием всевозрастающего антропогенного воздействия многие малые 
реки безвозвратно исчезают, что приводит к деградации ландшафтов.  К ма-
лым рекам в географии относятся реки с водосбором не свыше 2 000 км2 

или длиной не более 100 км. В гидроло гическом и экологическом отношении ма-
лые реки изучены значительно хуже, чем большие. Если говорить о малых реках 
Красноярского края, то многие из них вообще не изучены. По территории края (без 
учета бассейна р. Анга ры) протекает около 70 тыс. рек длиной 100 км и менее, что 
составляет более 99 % обще го количества всех типов рек этого огромного региона. 
Однако (по приблизительным под счетам) только 135 малых рек имели или име ют 
стационарные пункты гидрометрических наблюдений. Из этого количества более 
60 % малых рек расположены в южной части Крас ноярского края [2].

В долинах малых рек отчетливо выделяют ся два комплекса террас – средние 
и низкие, которые отвечают трем основным крупным эрозионным циклам чет-
вертичного периода. Террасы среднего комплекса в основном цокольные, реже 
аккуму лятивные. Имеют небольшую ширину и обычно незначительную протя-
женность вдоль берега. Подош ва их глубоко врезана в коренные породы, что соз-
дает в поперечном разрезе резкий перегиб профиля долин при переходе к высо-
ким и низким террасам. Это свидетельствует о том, что террасы на реках средне-
го течения р. Енисея формировались в условиях интенсивного вреза.
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Комплекс низких террас представлен преимущественно аккумулятив ными, 
реже цокольными террасами. Нередко цокольное строение имеет также пой-
ма. Низкие террасы выражены отчетливо и распространены наиболее широко. 
По сравнению с террасами среднего комплекса шири на их заметно увеличивает-
ся и высоты существенно уменьшаются.

Террасы среднего комплекса в основном цокольные, реже аккуму лятивные. 
Они выражены лучше, чем верхние террасы, имеют небольшую ширину и обыч-
но незначительную протяженность вдоль берега. Подош ва их глубоко врезана 
в коренные породы, что создает в поперечном разрезе резкий перегиб профиля 
долин при переходе к высоким и низким террасам. Это свидетельствует о том, 
что средние террасы на реках формировались в условиях интенсивного вреза. 
Они имеют высокие цоколи, сложенные коренными породами и обычно мало-
мощным аллювиальным покровом, представленным в основном песками и га-
лечниками. Суммарная мощность аллювия этих террас достигает 60—80 м. Ши-
рокое распространение песков, подверженных частому развеиванию, вызывает 
развитие на этих террасах эолово го рельефа. Если задать вопрос, чем особо вы-
деляются средние террасы среди других террас речных долин, то можно отве-
тить, что, помимо отмеченных выше характерных черт, это в основ ном песчаные, 
боровые террасы¹ с широким развитием эолового рельефа.

На примере рек Бугач, Кача и Черемушка, находящихся в окрестностях Крас-
ноярска, можно выделить следующие особенности геологического строения:

– реки Кача и Черемушка – русла сформировались в позднеюрский период 
(верхнеитатская подсвита). Террасы рек представлены песчаниками, алевроли-
тами, аргиллитами, конгломератами. На некоторых участках присутствуют про-
слои бурого угля невыдержанной мощности (35–180 м);

– река Бугач – русло сформировалось в среднедевонский период, эйфельскую 
складчатость. Терраса представлена песчаниками, алевролитами, гравелитами 
красно- и пестроцветными, реже конгломератами, аргиллитами (менее 350 м) [1].

Профили террас речных долин имеют хорошо выраженные передовые усту-
пы и менее четкие, особенно у более древних террас, тыловые швы. Ширина тер-
рас у речных долин небольшая: у средних террас ширина наименьшая, а у высо-
ких снова увеличивается, особенно значительно у самой верхней террасы. Ин-
тересен также вопрос о высоте террас (уступов террас) и их цоколей, а также 
о разнице между ними как в пределах одной и той же долины, так и у разных до-
лин. У большинства речных долин эти показатели наименьшие у низких террас; 
у средних и высоких террас они значительно возрастают. Показатели, находя-
щиеся в динамической связи друг с другом и с изменением ширины террас, с ха-
рактером аллювия и его мощностью, свидетельствуют об общей направленности 
развития долины, интенсивности и глубине ее вреза. Действительно, в общем 
случае, чем глубже врезана долина, тем выше, как правило, поверхности террас 
и цоколи, разница между высо тами их часто резко уменьшается, террасы заметно 
суживаются, суще ственно грубеет аллювий и сильно уменьшается его мощность. 
Все это характерно для типично эрозионных долин.
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Весьма показательно, что поверхность I надпойменной террасы у большин-
ства рек характеризуется обилием све жих пойменных элементов, указывающих, 
что она совсем недавно за кончила пойменный цикл развития. Высокая пойма 
в настоящее время редко заливается водой в половодье и также, вероятно, пере-
живает заключительную фазу своего пойменного развития.

Низкие террасы сложены главным образом песками, галечниками и суглин-
ками, причем у террас верхних уровней преобладают песчано-галечниковые. 
На верхних террасах этого комплекса широко развит эоловый рельеф.

На реках высокие террасы имеют нижнечет вертичный возраст, установлен-
ный на основании находок остатков поз воночной фауны млекопитающих тира-
спольского фаунистического комплекса. 

Неравномерным проявлением но вейших тектонических движений по време-
ни и амплитуде объясняются образование во многих речных долинах локальных 
террас и различные деформации террасовых уровней. В образовании речных тер-
рас роль каждого из этих факторов меняется в зависимости от конкретных усло-
вий, хотя чаще они проявляются совместно.

Сегодня для малых рек Красноярского края характерны те же экологические 
проблемы, что и для всех малых рек России. Их можно свести к двум основным: 
сохранение водно сти и чистоты рек и их бассейнов. Проблема количественного 
истощения водных ресурсов малых рек связана как с прямым (рост водопотре-
бления), так и с косвенным воздействием на них человека. Малые реки интенсив-
но используются ближайшими населенными пунктами, являясь основным источ-
ником пресной воды, а также в промышленности и сельском хозяйстве (ороше-
ние, водозабор, сброс сточных вод), поэтому качество воды имеет огромное зна-
чение прежде всего для населения. 
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Тектонические движения, асимметрия долины, усиление континентальности климата, 
заболачивание, смена ландшафтов.
Сообщение посвящено становлению современных ландшафтов поймы р. Оби в период 
после голоценового оптимума. Изучена неспокойная тектоническая обстановка того вре-
мени, выявлены постепенное нарастание континентальности климата, изменение при-
родных зон, заболачивание, повышение уровней половодий и расширение молодой пой-
менной ступени.

Tectonic movements, asymmetry of valley, increase in continentality of climate, eutrophication, 
change of landscapes.
The message is devoted to the formation of the modern landscape of the Ob River floodplain 
in the period after the Holocene optimum. The restless tectonic situation at that time has been 
studied, the gradual increase of continentality of the climate has been identified, and the change 
of natural zones, waterlogging, the increase in the levels of floods and the expansion of the 
young floodplain level has been revealed.

После голоценового оптимума началось формирование современной пой-
мы на более низком гипсометрическом уровне, обусловленное переу-
глублением дна потока и дна речной долины. О неспокойной тектониче-

ской обстановке говорит асимметрия речной долины. По планетарному закону 
Кориолиса, подмывается правый берег долин рек северного полушария. Дей-
ствительно, 70–75 % долины Оби имеет правостороннюю асимметрию. Но все 
же в центральной и южной частях равнины широко распространена правосто-
ронняя долина, а на севере имеют место участки с хаотичной асимметрией. Но-
вейшие тектонические поднятия были причиной нарушения планетарной зако-
номерности и уравновешивали, а иногда и превосходили силу Кориолиса [6]. 
Они были дифференцированы и в разных структурах проявлялись по-разному: 
от 5,4 мм в год в пределах Васюганско-Каменской антеклизы до 3,9–2,7 мм 
в год в пределах Приобского поднятия и Прииртышской синеклизы [5]. Хаотич-
ная асимметрия речной долины на севере объясняется молодостью ее заложе-
ния, вероятно, после морской трансгрессии середины голоцена. После интен-
сивного опускания в раннем и среднем голоцене север равнины начал медлен-
но и прерывисто подниматься [10; 15].



[ 126 ]

Характер тектонических движений влияет на ширину поймы, мощность ал-
лювиальной свиты и динамическую фазу речного потока [5; 11]. Чем выше ско-
рость новейшего тектонического поднятия, тем уже пойма и меньше мощность 
аллювиальной свиты, на реке развивается глубинная эрозия. В местах тектониче-
ского опускания пойма широкая, аккумулятивная, с ненормально большой мощ-
ностью аллювиальной свиты [1]. Между гранулометрическим составом аллювия 
и тектоническими структурами также прослеживается прямая связь. Выровнен-
ная суглинистая пойма характерна для участков опускания, а ступенчатая песча-
ная – для тектонических поднятий [9; 17].

Таким образом, строение и рельеф поймы во многом предопределены текто-
никой. Но все же «…воздействие тектоники на формирование аллювия сказыва-
ется значительно медленнее и однообразнее, чем влияние климатических изме-
нений, чутким индикатором которых является сток рек» [1, с. 24].

Климатические изменения за последние 3–4 тыс. лет выразились в постепен-
ном нарастании континентальности климата от суббореального века к настояще-
му времени. С рубежа 4,5 тыс. лет назад начинается возврат холодов, амплиту-
ды годового хода осадков и температур возрастают, нарастает аридизация кли-
мата [7]. Около 3 тыс. лет назад началось похолодание [3; 8], со времени 2,5 тыс. 
лет назад начинается формирование верхнего слоя многолетних мерзлых пород 
[12]. Похолодание не было однонаправленным, и возвраты тепла случались ча-
сто. Еще 1000 лет назад на юге равнины было резкое потепление, названное ма-
лым климатическим оптимумом [14].

Основная особенность климатической обстановки этого этапа – неустойчи-
вость и постепенное усиление континентальности. Возможной причиной этого 
явилось изменение циркуляционной ситуации: возрастающее действие Сибир-
ского антициклона и усиление меридиональной циркуляции атмосферы [16].

Природные зоны постепенно принимают современное положение. Около 
1000 лет назад из лесов выпали широколиственные породы [3; 4; 13], значитель-
но сократился ареал ели. В лесоболотной зоне усиливается заболачивание, на юге 
происходит смена ландшафтов с сосново-березовой лесостепи с примесью вяза, 
пихты и вересковых на березовую лесостепь с примесью сосны [14]. В природ-
ных системах начинается становление современной ландшафтной структуры, 
и большинство зональных ландшафтов Западно-Сибирской равнины имеют су-
батлантический возраст 2–2,5 тыс. лет [2].

Низкая пойма занимает большую площадь, что говорит о том, что река на дан-
ном этапе перерабатывала высокую пойму и лишь в незначительной мере – корен-
ные берега (в районах активных тектонических движений). Врез реки на Сред-
ней Оби сменился аккумуляцией, соответственно, сменился и тип русловых де-
формаций. На Верхней Оби также имела место смена динамической фазы реки 
с аккумуляции на врезание. Возможно, это было обусловлено климатическими 
причинами: повышение континентальности климата вызвало неравномерность 
речного стока в году и повышение уровней половодий; может быть, с этим связа-
но увеличение водности реки и гидродинамической силы потока.
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Под пойменный режим стали попадать все новые территории старой ранне-
голоценовой поймы, частично террасы и склоны долины. Увеличение высоты по-
ловодья шло неравномерно, о чем говорит наличие в разрезе поймы Верхней Оби 
нескольких горизонтов погребенных почв.

Итак, начиная с суббореального времени расширяется молодая пойменная сту-
пень. В связи с изменением климата и режима затопления изменились и ландшаф-
ты поймы Оби. Палеоландшафты этого этапа представляются следующим образом.

1. На Нижней Оби с суббореального времени, когда началось отступание гра-
ницы леса к югу, под влиянием гидроморфности из биоценозов стали выпадать 
отдельные виды древесной растительности. Оставшиеся древесные породы при-
спосабливались к новым условиям. Место выпавших древесных ценозов занима-
ют многочисленные ассоциации гидроморфных трав и кустарников. Эти группы 
растений, вероятно, активно наступают на старые лесные биоценозы, чем можно 
объяснить преобладание пыльцы травянистых растений в нижней части спектра. 
Ландшафты поймы Оби этого времени представляют собой чередование лесных 
и луговых биоценозов.

2. Постепенно пойма стала выравниваться пойменным аллювием, заболачи-
ваться, активное развитие на Нижней Оби получил соровый процесс. На ее по-
верхности распространились болотные, луговые и кустарниковые ценозы, а в бо-
лее дренированных местах – лесные, но не те, что существовали здесь в преды-
дущий этап, а более приспособленные к новым условиям (березовые, кедровые).

3. На Средней Оби в условиях заболачивания междуречных пространств 
на пойменные геосистемы оказывала влияние гидроморфность как со сторо-
ны реки, так и со стороны водораздела. Шло заболачивание высокой, более ров-
ной и менее расчлененной пойменной ступени с образованием сильно заболо-
ченных лесов и лугов, низинных болот. Низкая пойма из-за расчлененности ре-
льефа была более дренирована. Высокие гривы занимались кедрово-березовыми 
и елово-березовыми лесами и сухими мезофильными лугами, а межгривные по-
нижения – мелколиственными лесами (осина, ива, береза, тополь) и влажными 
гидрофитными и гидромезофитными лугами.

4. В лесостепной зоне, начиная с субатлантического времени, увеличение вы-
соты и продолжительности половодий стало причиной смены доминантов в пой-
менных лесах. Из состава лесов выпали темнохвойные породы, их заменила со-
сна. Березово-сосновые леса сменились березовыми по причине низкой экологи-
ческой стойкости сосны в меняющихся условиях.

5. Позднее, вероятно, со времени малого климатического оптимума – 1 тыс. 
лет назад – экологические условия вновь поменялись, и сосна опять стала одной 
из лесообразующих пород пойменных лесов. Ландшафты поймы были лесные 
сосново-березовые и березово-сосновые.

Таким образом, за последний этап произошло становление современной 
структуры поймы Оби как региональной ландшафтной единицы. Именно отре-
зок в 2–3 тыс. лет следует считать временем ее существования: пойменная геоси-
стема приобрела черты, отличающие ее от внепойменных ландшафтов.
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МониТоринГ заГрязнения ПоЧв 
красноярскоГо заПовеДника «сТолбЫ»
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IN THE KRASNOYARSK NATURAL RESERVE STOLBY

П.О. Ананьина
Томский государственный университет

P.O. Ananyina
Tomsk State University, Tomsk, Russia

Экологический мониторинг, почвы, ландшафты.
Экологический мониторинг загрязнения почв является систематическим наблюдением 
за тем, в каком состоянии находится земельный фонд. Это необходимо для того, чтобы 
вовремя выявить динамику и предотвратить отрицательно влияющие процессы и тен-
денции. При поступлении большого количества загрязнителей в почву ее биологические, 
химические и физические свойства заметно меняются, что ведет к ухудшению почвен-
ного плодородия. Помимо этого, загрязнители прямо воздействуют на растения и, посту-
пая в них, нарушают обмен веществ, снижают их продуктивность и качество продукции.

Environmental monitoring, soils, landscapes.
Environmental soil contamination monitoring is the systematic observation of the condition 
of the land fund. This is necessary to timely identify the dynamics and prevent the negatively 
affecting processes and trends. When a large number of pollutants falls into the soil the biological, 
chemical and physical properties change significantly, which leads to the deterioration of the 
soil fertility. Moreover, the pollutants influence plants directly and, falling into them, violate the 
substance exchange, reduce their productivity and product quality.

в качестве комплекса загрязнителей использовали S, Fe, Al, Мn, Сu, Zn, Cr, 
Ni, Со, Cd, Pb и Sr. В 2016 г. на территории заповедника «Столбы» начат 
мониторинг техногенного загрязнения почв. Объектами изучения стали 

18 почвенных профилей, приуроченных к мониторинговым точкам отбора снего-
вых проб на загрязнение (рис.).

Выбранные для настоящего исследования мониторинговые точки можно сгруп-
пировать по геохимической сопряженности ландшафтов следующим образом.

– Элювиальные ландшафты – точки «II Столб», «Черничная гора».
– Трансэлювиальные ландшафты – точка «Кордон Медвежка».
– Трансаккумулятивные ландшафты – точки «Кузьмичева поляна», «Каш-

так», «Ручей Берлы».
– Аккумулятивные ландшафты – точки «Намурт», «Кордон Сынжул», «Ниж-

нее Слизнево», «Индейский мостик», «Кордон Долгуша», «Инжульская изба», 
«Кордон Инжул», «Кордон Масленка», «Кордон Кандалак», «Кордон Верхнее 
Слизнево», «Калтатская изба», «Кордон Берлы».
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Рис. Карта-схема отбора проб почв (▲ ) и хвои пихты сибирской (□)

Таким образом, большинство обследованных точек приурочено к аккуму-
лятивным ландшафтам долин рек и ручьев. Особое внимание к почвам долин 
не случайно, т. к. накопление загрязнителей в них связано не только с прямым ат-
мосферным поступлением, но и в результате их водной миграции с сопредель-
ных территорий. По полным почвенным профилям определено валовое содержа-
ние S, Fe, Al, Мn, Сu, Zn, Cr, Ni, Со, Cd, Pb и Sr (всего проанализировано 100 об-
разцов). При сравнении данных валового анализа почв с нормативными показа-
телями было выявлено значительное накопление в почвах заповедника «Столбы» 
серы, никеля, кобальта и марганца. Довольно высокое валовое содержание ха-
рактерно для цинка, железа, алюминия и стронция, отдельные высокие значения 
отмечены для хрома. Средние величины валового содержания элементов и раз-
брос значений по выборке представлены в табл.

Вариации значений валового содержания элементов

Элемент Концентрации, мг/кг Элемент Концентрации, мг/кг
мах мin среднее

значение
мах мin среднее

значение
F 32.8 9.7 17.5 Со 91.97 0.7 22.96
Ni 1144.5 8.525 82.4 S 1620.0 63 512.3
Fe 79475.0 8770.0 42099.2 Cd 0.674 0.0003 0.125
Сr 539.0 8.3 64.29 Sr 366.5 24.22 97.76
А1 83075.0 7270.0 41015.2 Zn 218.75 17.02 92.86
РЬ 33.89 2.77 9.92 Сu 56.07 3.97 26.85
Мn 2281.0 109.97 903.89
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В табл. представлена подвижность элементов, рассчитанная по формуле: П = 
(Свод. раствор/ Свал )*100%, где П – подвижность, С вод.раствор. – концентра-
ция водорастворимой фракции элемента, а С вал – валовое содержание элемента 
в почвенном горизонте. Рассчитанный показатель подвижности показывает долю 
водорастворимой (самой агрессивной) фракции элементов от их валового содер-
жания и позволяет сравнивать между собой различные генетические горизонты 
как внутри отдельно взятого профиля, так и в разных профилях.

Сера. Наиболее критичный уровень накопления в почвах заповедника 
«Столбы» отмечен для серы. Только в 29 из 100 проанализированных образцов 
ее валовое содержание не превышает ПДК (160 мг/кг). Наиболее высокие сред-
ние значения отмечены для точек «Нижнее Слизнево» (737.8 мг/кг), «Кузьми-
чева поляна» (703.75 мг/кг). Минимальные средние значения характерны для 
почв в точках «Кандалак» – 185.3 мг/кг, «Кордон Берлы» – 194.14 мг/кг и «Чер-
ничная гора» – 206.8 мг/кг. Наибольшие из фактических концентраций валовой 
серы отмечены в дерновых горизонтах почв заповедника и в переходном к по-
роде глеевом горизонте почвы у Калтатской избы. Максимальные концентра-
ции серы в почвенном растворе, как правило, характерны для верхних гумусо-
вых горизонтов, поскольку именно здесь интенсивно протекают процессы ми-
нерализации органических веществ. Это также указывает на значительное по-
ступление соединений серы с атмосферными выпадениями, что подтверждает-
ся результатами снежного мониторинга.

Марганец. Марганец в природе встречается в виде пиролюзита, гаусмани-
та, манганита, браунита и других соединений. Средняя концентрация валового 
марганца по заповеднику составила 903.89 мг/ кг при ПДК 1500 мг/кг. Наиболь-
шие средние значения отмечены для точек «Кузьмичева поляна» – 1553.38 мг/кг,
«Черничная гора» – 1497.65 мг/кг и «Калтатская изба» – 1468.4 мг/кг. Минималь-
ное среднее содержание отмечено для точки «Кандалак» – 422.9 мг/кг. Наиболь-
шие из фактических концентраций определены в дерновом и гумусовом гори-
зонтах на «Черничной горе», в дерновом и гумусово-глеевом горизонтах точки 
«Калтатская изба», в средней части профиля почвы под Кузьмичевой поляной 
и в переходном к породе горизонте почвы на Верхнем Слизнево – 1755.5 мг/кг. 
Подвижность марганца в почвах заповедника незначительна: 0.005–1.79 %. Наи-
более мобилен он в дерновых горизонтах почв точек «Черничная гора» (1.012 %), 
«II Столб» (1.22 %), «Каштак» (1.012 %) и «Долгуша» (1.79 %). Характерной чер-
той для данного элемента является резкое снижение его подвижности (на поря-
док) при движении вниз по профилю. 

Никель. Этот элемент является лидером по превышению пороговых кон-
центраций. В районе точки «Нижнее Слизнево» выявлена геохимическая анома-
лия – валовое содержание никеля здесь превышает ОДК в 11.29-28.61 раз. Это 
обусловлено, на наш взгляд, следующими обстоятельствами. Во-первых, обсле-
дованная почва находится в основании конуса выноса, а уклон лога и склонов 
над ней довольно крутой (более 25°), что вместе может создавать высокий гео-
химический приток веществ в данную точку. Во-вторых, внутри почвенного про-



филя находится прослойка пирогенного материала мощностью 13 см, свидетель-
ствующая о прохождении довольно сильного пожара в данном районе. Высокие 
средние значения валового никеля отмечены для почв точек «Калтатская изба» –                      
142.8 мг/кг и «Каштак» – 125.6 мг/кг; наименьшим средним содержанием харак-
теризуются точки «II Столб» – 16.6 мг/кг и «Кандалак» – 22.88 мг/кг. 

Кобальт. ОДК для валового содержания кобальта в почвах составляет                    
20.0 мг/кг. Средняя концентрация валового кобальта по заповеднику составила 
22.96 мг/кг, что равно 1.15 ОДК. Максимальные средние значения отмечены для 
точек «Нижнее Слизнево» – 56.31 мг/кг, «Каштак» – 39.47 мг/кг и «Калтатская 
изба» – 37.4 мг/кг. Минимальное среднее содержание кобальта отмечено в по-
чвах точек «II Столб» – 9.23 мг/кг и «Кандалак» – 10.62 мг/кг. В остальных по-
чвах среднее содержание кобальта находится на уровне 0.75–0.99 ОДК. Содержа-
ние водорастворимого кобальта в основном не выходит за пределы 10-2–10-4 мг/
кг. Подвижность кобальта изменяется от 0.009 до 2.29 % (дерновый горизонт «р. 
Берлы»). Внутрипрофильное распределение валового кобальта и никеля не име-
ет четко оформленной тенденции: их наибольшие значения отмечаются как в сре-
динных гумусовых горизонтах, так и в нижних горизонтах.

Таким образом, проведенный анализ показал, что наиболее благоприятная 
обстановка в верхних горизонтах почв заповедника. Микроэлементы подверга-
ются тесной взаимосвязи, а растворимость соединений микроэлементов зависит 
от их концентрации.
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эколоГиЧеская оценка сосТояния 
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канТеМировскоГо раЙона воронежскоЙ обласТи

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE CONDITION 
OF THE SOIL COVER IN AGROECOSYSTEMS 
OF THE KANTEMIROVSKY DISTRICT OF THE VORONEZH REGION

Т.С. Бабич, М.А. Клевцова
Воронежский государственный университет

T.S. Babich, M.A. Klevtsova
Voronezh State University, Voronezh, Russia

Почвенный покров, агроэкосистема, анализ почв, экологическое состояние, сельскохозяй-
ственные культуры.
В статье представлены результаты экологической оценки состояния почвенного покрова 
агроэкосистем на примере Кантемировского района Воронежской области. Были опреде-
лены следующие показатели: общее содержание органических соединений (гумуса), ме-
ханический и фракционный состав, кислотность, влагоемкость. 

Soil cover, agroecosystem, soil analysis, environmental condition, crops.
The article presents the results of the environmental assessment of agro-ecosystem soil covers 
by the example of the Kantemirovsky District of the Voronezh Region. The following indicators 
have been identified: the total content of organic compounds (humus), the mechanical and 
fractional composition, acidity, and moisture capacity.

в последние десятилетия почвенный покров подвергается мощному ан-
тропогенному воздействию, следствием чего являются прямая потеря зе-
мельных ресурсов и значительное ухудшение показателей качественного 

состояния почв. 
Постоянно увеличивающаяся антропогенная нагрузка на почвы, связанная 

как с непосредственным воздействием на них в процессе сельскохозяйственного 
производства, так и с опосредованным (выбросы промышленных предприятий, 
транспорта, приводящие к загрязнению почвенного покрова сельскохозяйствен-
ных территорий), требует постоянного контроля за экологическим состоянием 
почвенных систем различного территориального уровня и регулирования уров-
ня воздействия на них.

В настоящее время оценка экологического состояния почвенного покрова 
весьма актуальна, так как мониторинг почв и своевременные мероприятия по их 
сохранению и восстановлению могут предотвратить негативные последствия.

Цель данного исследования – оценка экологического состояния почвенного 
покрова агроэкосистем на примере территорий Кантемировского района Воро-
нежской области.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) со-
браны и проанализированы литературные источники, посвященные основным 
источникам загрязнения окружающей среды на исследуемой территории; 2) ото-
браны образцы и определены физико-химические свойства почвы.

Механический, или гранулометрический, состав является одним из важней-
ших показателей при характеристике почв. В зависимости от механического соста-
ва складывается определенный водный, воздушный и тепловой режимы почв, игра-
ющие огромную роль в жизни и развитии растений, почвенной фауны. От механи-
ческого состава зависит потенциальная способность почв к структурообразованию.

Выделяют следующие основные разновидности почвы по механическому со-
ставу: глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные. 

Одним из способов определения механического состава является тест, вы-
полняемый «методом шнура» или называемый пробой на скатывание. 

Ситовой метод широко применяется для определения гранулометрического 
состава песчаных и супесчаных почв. Разделение материала на гранулометриче-
ские фракции осуществляется при помощи стандартного набора сит с последую-
щим взвешиванием выделенных фракций.

При исследованиях проводят определение содержания углерода органиче-
ских соединений по методу И.В. Тюрина [1].

Определение рН солевой вытяжки является первоочередным приемом иссле-
дования кислых почв, основанным на вытеснении обменного водорода 1,0 н. рас-
твором КСl при рН 5,6–6,0.

В качестве объекта исследования были выбраны агроэкосистемы крестьянско-
фермерского хозяйства общей площадью 141 га. Для проведения анализа в кон-
це августа 2015 г. были отобраны по две почвенные пробы на пяти участках паш-
ни. На каждом из них в предыдущем году произрастали разные культуры. Терри-
тория №1 была засеяна подсолнечником, №2 – пшеницей, №3 – пар, №4 – ячме-
нем и №5 – кукурузой. 

Большая масса почвенных частиц приходится на фракции от 2 до 1 мм и ме-
нее 0,25 мм (табл. 1). Это свидетельствует о том, что почвенные образцы содер-
жат в своем составе крупные и мелкие частицы от 1 до 0,05 мм [1].

Таблица 1 
Результаты ситового гранулометрического анализа почв (2015)

Фракция 
частиц, мм

Масса, г/№ точки отбора (номер варианта)
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5(1) 5(2)

>10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-7 0,28 1,86 0,15 0 0,19 0,31 0,21 0,14 0 0
7-5 0,66 3,76 1,56 0,96 1,69 0,79 0,76 0,78 0,48 0,36
5-3 2,78 5,46 4,69 2,84 4,37 3,39 3,44 3,93 2,34 1,49
3-2 4,83 7,68 5,76 4,23 4,97 5,25 7,44 7,53 6,47 6,66
2-1 20,78 23,69 15,39 14,66 17,84 20,13 24,45 25,17 26,75 29,66

1-0,5 20,42 15,99 15,56 18,52 14,82 18,21 14,93 15,88 14,33 15,85
0,5-0,25 18,92 23,34 1,35 30,23 15,87 15,14 19,38 11,59 19,84 18,39

<0,25 31,33 18,22 55,54 28,56 40,25 36,78 29,39 34,98 29,79 27,59
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Для оценки агрегатного состава почвы используют и так называемый коэф-
фициент структурности Кстр. При Кстр > 1,5 – отличное агрегатное состояние;  
1,5–0,67 – хорошее; меньше 0,67 – неудовлетворительное [3]. Иисследуемые об-
разцы почв имеют коэффициент структурности более 1,5, что подтверждает от-
личное агрегатное состояние.

По данным мокрого анализа почв можно сделать вывод, что почвенные об-
разцы в большинстве случаев относятся к суглинкам. Содержание глинистых ча-
стиц от 10 до 20 %.

Для характеристики рН водной вытяжки почв использовалась шкала В.В. До-
бровольского (1999): сильнокислые (рН от 3 до 4), кислые (рН от 4 до 5,5), сла-
бокислые (рН от 5,5 до 6,5), нейтральные (рН от 6,5 до 7,0), слабощелочные (рН 
от 7,0 до 7,5), щелочные (рН от 7,5 до 8,5), сильнощелочные (рН более 8,5). 

Физико-химический анализ почв в 2015 г. показал, что актуальная кислот-
ность колеблется от 6,5 до 7,4 (рис.). По результатам исследований почвенные 
пробы имеют рН от нейтральной до слабощелочной.

Рис. Показатель pH водной вытяжки почв

Для характеристики величины pH солевой вытяжки почв применялась следу-
ющая шкала: сильнокислые (рН менее 4,5), среднекислые (рН от 4,6 до 5,0), сла-
бокислые (рН от 5,1 до 5,5), близкие к нейтральным (рН от 5,6 до 6,0), нейтраль-
ные (рН более 6,0).

Почти все образцы почв имеют рН более 6,0, т. е. являются нейтральными. 
Определение валового (общего) содержания гумуса по методу М.В. Тюрина 

в модификации В.Н. Симакова основано на мокром озолении органических сое-
динений почвы [2].

Гумусовые вещества обусловливают черную, темно-серую и серую окраски 
почв. Большинство почвенных образцов относятся к почвам темно-серым (содер-
жание гумуса от 4,1 до 6,51 %), среднегумусным, среднеплодородным (табл. 2).
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Таблица 2 

Результаты валового (общего) содержания гумуса

№ точки 
(вариант)

Содержание органического углерода, С % Содержание гумуса, Г %

1(1) 2,97 5,13
1(2) 2,38 4,1
2(1) 3,06 5,27
2(2) 2,8 4,82
3(1) 3,46 5,96
3(2) 3,78 6,51
4(1) 3,41 5,88
4(2) 2,83 4,88
5(1) 3,54 6,1
5(2) 3,6 6,21

По представленным данным можно сделать вывод о том, что агроэкосисте-
мы рассматриваемой территории Кантемировского района находятся в стабиль-
ном состоянии. Ухудшение состояния почвенного покрова не наблюдается. Ре-
комендуется внедрение в севооборот бобовых растений, а также использование 
паро-сидеральной системы. В качестве сидератов можно высевать горчицу, рапс, 
викоовсяную смесь, горохоовсяную смесь, озимый горох. 
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Почвенное органическое вещество, хемодеструкционное фракционирование, группы ПОВ: 
легкоокисляемая, среднеокисляемая, трудноокисляемая.
При характеристике нагрузки, особенно сельскохозяйственного воздействия, качествен-
ный состав почвенного органического вещества (ПОВ) предлагается оценивать с пози-
ции его устойчивости к минерализации. Одним из интегральных показателей, который 
характеризует функционирование ПОВ при агрогенезе, является соотношение стабиль-
ных и лабильных форм органических соединений, количественная оценка которых воз-
можна при помощи метода хемодеструкционного фракционирования (ХДФ). 

Soil organic matter, chemodestructive fractionation, groups of soil organic matter: easily oxidable, 
medium oxidable, resistant to oxidation.
It is suggested estimating the quality composition of soil organic matter from its resistance to 
mineralization standpoint for the description of load, especially that of the agricultural impact. 
One of the integral indicators that characterizes the functioning of the soil organic matter 
during agrogenesis is the ratio of stable and labile forms of organic compounds, the quantitative 
estimate of which is possible using the method of chemodestructive fractionation.

органическое вещество, поступающее на поверхность и внутрь почвы, яв-
ляется исходным материалом для образования сложной гетерогенной, ди-
намической системы гумусовых веществ. Гумусовые вещества определя-

ют многие генетические и агрономические свойства почв различных природных 
зон, а также их эколого-биогеохимические функции. В этой связи особую ак-
туальность приобретает изучение влияния компонентов гумуса на устойчивость 
различных типов почв к антропогенным нагрузкам. Одним из интегральных по-
казателей, который характеризует функционирование ПОВ при агрогенезе, явля-
ется соотношение стабильных и лабильных форм органических соединений. 
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Для количественной оценки этих форм предложен метод хемодеструкцион-
ного фракционирования (ХДФ), который основан на количественной оценке раз-
личных по устойчивости к действию окислителя (дихромата калия) компонентов 
ПОВ [3]. Данный метод позволяет определять до 11 фракций, которые объедине-
ны в три группы: легкоокисляемая, или лабильная (фракции 1–4); среднеокисля-
емая (5–7); трудноокисляемая, или стабильная часть ПОВ (8–11). Подобное дис-
кретное окислительное фракционирование позволяет точнее выделять активные 
и пассивные формы гумуса и определять направление трансформации органиче-
ского вещества почвы.

Объектами исследования стали гумусовые горизонты черноземов обыкно-
венных (дисперсно-карбонатных). Парные разрезы целинного, пахотного и за-
лежного чернозема обыкновенного были заложены на территории ОПХ «Солян-
ское» (Канская лесостепь) и в окрестностях п. Балаганск (Приангарская лесо-
степь). Анализировались гумусовые горизонты (в 3-кратой повторности) целин-
ных вариантов почв и их агроаналогов.

Канская лесостепь располагается в Канско-Рыбинской котловине, обшир-
ной впадине между Енисейским кряжем (на западе и северо-западе), Средне-
Сибирским плоскогорьем (на севере и северо-востоке) и Восточным Саяном (на 
юге и юго-востоке). Она представляет собой высокоподнятую и глубокорасчленен-
ную холмисто-увалистую равнину, пониженную в центральной и северной частях. 
Высотные отметки увеличиваются от центра к периферии лесостепи, что обуслов-
ливает концентрическую зональность природных зон и подзон. Сумма темпера-
тур выше +10°С составляет 1561–1818°С, продолжительность безморозного пери-
ода – 84–115 дней, периода с температурой выше +10°С – 106–113 дней, годовая 
сумма осадков – 359–452 мм, коэффициент увлажнения – 1,00–1,44. По структуре 
почвенного покрова, климатическим показателям и растительному покрову терри-
тория исследования относится к южной лесостепи, почти две трети которой заня-
ты черноземами, с абсолютным преобладанием обыкновенных [2].

Приангарская лесостепь расположена на стыке двух геотектонических 
структур – южной части Сибирской платформы и байкальской рифтовой зоны. 
В геоморфологическом отношении территория лесостепи расположена в пре-
делах Лено-Ангарского плато и Иркутско-Черемховской равнины с высотами 
450–650 м и выше, характеризуется холмисто-увалистым рельефом. Климат 
в Приангарье суровее и континентальней (холоднее и суше), чем в Канской ле-
состепи. Так, сумма температур +10°С составляет 1595–1656°С, безморозный 
период – 83–99 дней, период температур выше +10°С – 104–107 дней, средне-
годовое количество осадков 320–345 мм, коэффициент увлажнения – 0,6–0,8. 
В почвенном покрове присутствуют черноземы, которые не образуют круп-
ных массивов, а располагаются участками, чередующиеся с серыми лесными 
и лугово-черноземными почвами. Они широко распространены на древних тер-
расах рек, пологих южных склонах коренных берегов. Среди них господствуют 
черноземы обыкновенные, формирующиеся под злаково-полынными ассоциа-
циями в естественных условиях [1]. 
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Исследованиями А.И. Попова с соавторами [4] доказано, что органический 
материал целинных почв разных типов европейской части России (изучались: 
серогумусовый, темногумусовый и светлогумусовый горизонты) содержит рав-
новеликое количество легко- и трудноокисляемой частей. Это указывает на то, 
что процессы трансформации органического вещества в разных климатических 
условиях протекают однонаправленно, в результате чего формируется кинетиче-
ски устойчивая и сбалансированная система компонентов ПОВ. 

Хемодеструкционный анализ органического вещества исследуемых чернозе-
мов Канской и Приангарской лесостепи выявил существенные различия в его ка-
чественном составе. Так, для целинного чернозема Канской лесостепи характер-
но преобладание легкоокисляемой группы ПОВ (табл.). 

Содержание разных по гидролизуемости групп органических веществ                                           
в черноземах обыкновенных Канской и Приангарской лесостепи

Угодье Горизонт,
глубина, см

% 
С общ.

Группы ПОВ, % от С общ.
легкоокисляемая среднеокисляемая трудноокисляемая

Канская лесостепь. Чернозем обыкновенный (дисперсно-карбонатный)
Целина АU 0-34 4,90 45±2 17±1 38±2
Пашня PU 0-20 3,23 33±2 20±1 47±2
Залежь AUpa 0-26 3,57 38±2 17±1 45±2

Приангарская лесостепь. Чернозем обыкновенный (дисперсно-карбонатный)
Целина AU 10-33 3,00 35±2 20±1 45±2
Пашня PU 0-20 2,04 33±2 10±1 57±2
Залежь AUpa 2-35 3,56 35±2 12±1 53±2

Чернозем обыкновенный заметно отличается от целинного чернозема При-
ангарья, в котором доминирующей оказалась трудноокисляемая группа ПОВ, 
что, по-видимому, связано с более суровыми климатическими условиями его 
формирования. 

Сельскохозяйственное использование чернозема Канской лесостепи приве-
ло к значительному снижению количества (на 12 %) по сравнению с целинной, 
легкоокисляемой группы ПОВ и пополнению средне- (на 3 %) и, особенно, труд-
ноокисляемых (на 9 %) фракций. В Приангарском черноземе на фоне некоторо-
го уменьшения содержания легкоокисляемой группы ПОВ (на 2 %) наблюдалось 
резкое снижение (на 10 %) и еще более резкое увеличение (на 12 %) пассивных 
(наиболее трудно окисляемых) форм гумуса, что, по-видимому, связано с нару-
шениями трансформации ПОВ или изменением физического состояния гумусо-
вых веществ как коллоидных систем. Это указывает на преобладание деструкци-
онных процессов, что приводит к биохимической и физико-химической инакти-
вации гумуса и, в конечном счете, к снижению плодородия почвы [4].

При переводе черноземов в залежный режим наблюдается некоторое восста-
новление соотношения групп ПОВ за счет возрастания количества легкоокисля-
емой фракции, что объясняется привносом свежей органики за счет зарастания 
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бывших пашен естественной растительностью. Причем в черноземе Канской ле-
состепи этот процесс выражен более ярко по сравнению с Приангарским черно-
земом. В первом случае увеличение легкоокисляемых групп ПОВ составило 5 % 
по сравнению с пашней, во втором – всего 2 %. 

Согласно оценочным критериям качественного состава ПОВ на основе ХДФ, 
базирующихся на интервале значений доли легкоокисляемого материала [4], ис-
следуемый целинный чернозем Канской лесостепи относится к 4 группе (интер-
вал значений 38,0–62,0 %), в которой собраны почвы, формирующиеся в услови-
ях плохой дренированности, окислительные и элювиальные процессы преобла-
дают весьма слабо. Пахотный и залежный чернозем, а также Приангарские ис-
следуемые черноземы, относится к 3 группе (интервал значений 23,6–38,0 %),        
т. е. формируется в условиях умеренной дренированности, окислительные и элю-
виальные процессы преобладают слабо.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что амплитуда колеба-
ний в соотношении групп ПОВ заметно выше в черноземе Канской лесостепи, 
особенно на целине, чем Приангарской. Это, по-видимому, связано с большим 
количеством легкоокисляемых групп, которые он быстро теряет при агрогенном 
воздействии, но и быстро начинает восстанавливать при его снятии. При этом во 
всех почвах, за исключением целинного чернозема Канской лесостепи, преоб-
ладающей была трудноокисляемая фракция, затем лекгоокисляемая. Самое низ-
кое содержание характерно для среднеокисляемой, по-видимому, часть ее идет 
на пополнение трудноокисляемых групп. 
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Экология зимующих птиц, местообитание, экологические факторы.
Статья посвящена зимующим видам птиц. Возможность зимовок – один из важнейших 
экологических факторов, определяющих повышенный уровень биоразнообразия и его 
сохранение в Алтае-Саянском экорегионе.

Ecology of wintering birds, habitat, environmental factors.
The paper is devoted to wintering bird species. The possibility of wintering is one of the major 
environmental factors determining the increased level of biodiversity and its preservation in the 
Altai-Sayan ecoregion.

алтае-Саянский экорегион является областью зимовок многих видов птиц, как 
местных популяций, так и перемещающихся из северных территорий. Зима 
в горных районах в горно-лесном поясе и высокогорье длится 6–7 месяцев – 

со второй половины сентября – начала октября и до конца апреля – начала мая, 
хотя в зависимости от расположения горных хребтов в сфере влияния различных 
климатических факторов (основных ветров, количества осадков, уровня инсоляции 
и др.) и особенностей года она может занимать более или менее длительный пери-
од. Влажный климат в горах Алтая и Саян предопределяет формирование стабиль-
ного снежного покрова в более ранние сроки, чем в сухих горных системах. Окон-
чание зимнего периода подчинено в общем тем же закономерностям, но в меньшей 
степени. Наступление так называемой «орнитологической» весны в горах начина-
ется обычно раньше общефенологической. В конце марта – апреле, когда еще все 
горные хребты Саян покрыты снегом, уже отмечаются мигрирующие птицы.

Зимний период жизни птиц Алтае-Саянского экорегиона изучен недостаточ-
но. Имеющиеся литературные сведения (Терновский, 1949; Баранов, 1976, 1978, 
1983; Зонов, Попов, 1987; Попов, Вержуцкий, 1990; Прокофьев, 1987; Байкалов, 
Байкалова, 1997) лишь в общих чертах освещают состав и структуру зимнего на-
селения птиц Тувы и Минусинской котловины.

Возможность зимовок является одним из важнейших экологических фак-
торов, определяющих повышенный уровень биоразнообразия и его сохранение 
в регионе. В пределах описываемой территории в зимнее время зарегистрирова-
но 110 видов птиц (табл.).
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Основное ядро зимующих птиц составляют оседло-кочующие виды – 60 % 
(66 видов), 24,5 % (27 видов) приходится на частично зимующих птиц, 6,4 % (7 
видов) встречаются только на зимних кочевках, виды с ярко выраженными вер-
тикальными миграциями составляют 9,1 % (10 видов).

Несмотря на резко континентальный суровый климат Тувы, в южной и осо-
бенно в юго-западной ее части зимует сравнительно большое число птиц. Основ-
ная их масса сосредоточена в зимний период в западной части региона [1]. 

Зимующие птицы Алтае-Саянского экорегиона 
(характер пребывания и встречаемость в основных биотопах зимой)

№
п/п

Наименование вида птиц Характер 
пребывания

Встречаемость в биотопах
1* 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Кряква част.- зим. ОР
2. Обыкновенный гоголь част.- зим. ОР
3. Пеганка част.- зим. ОР
4. Большой крохаль част.- зим. ОР
5. Тетеревятник оседл.- коч. ОР ОБ
6. Перепелятник част.- зим. ОР ОР
7. Мохноногий курганник част.- зим. ОР ОБ Р
8. Зимняк зимн. коч. ОБ Р
9. Беркут част.- зим. Р Р ОР
10. Бородач оседл.- коч. Р Р
11. Черный гриф оседл.- коч. ОБ Р
12 Белоголовый сип оседл.- коч. ОР ОР
13. Кречет верт. мигр. ОР ОР
14. Балобан част.- зим. ОР ОБ Р Р
15. Сапсан част.- зим. Р ОР ОР Р
16. Дербник част.- зим. ОР Р Р Р
17. Пустельга обыкновенная част.- зим. ОР ОР ОР ОР
18. Белая куропатка оседл.- коч. Р Р Р ОБ
19. Тундряная куропатка оседл.- коч. ОР Р
20. Тетерев оседл.- коч. ОР Р
21. Глухарь оседл.- коч. ОБ
22. Рябчик оседл.- коч. Р ОБ
23. Алтайский улар оседл.- коч. Р ОБ ОБ
24. Кеклик оседл.- коч. Р Р Р Р
25. Серая куропатка оседл.- коч. Р
26. Бородатая куропатка оседл.- коч. ОБ ОБ ОБ Р ОБ
27. Дрофа част.- зим. Р
28. Горный дупель част.- зим. ОР
29. Сизый голубь оседл.- коч. Р ОБ Р ОБ
30. Скалистый голубь оседл.- коч. ОБ ОБ МН
31. Белая сова зимн. коч. Р
32. Филин оседл.- коч. Р Р Р Р
33. Болотная сова част.- зим ОР
34. Ушастая сова част.- зим. ОР
35. Мохноногий сыч оседл.- коч. Р
36. Домовый сыч оседл.- коч. Р ОБ ОБ Р
37. Воробьиный сыч оседл.- коч. Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38. Ястребиная сова част.- зим. ОР Р
39. Бородатая неясыть оседл.- коч. ОР Р
40. Длиннохвостая неясыть оседл.- коч. ОР Р
41. Седой дятел оседл.- коч. ОР Р
42. Желна оседл.- коч. Р ОБ
43. Пестрый дятел оседл.- коч. Р ОБ
44. Белоспинный дятел оседл.- коч. Р ОР
45. Малый дятел оседл.- коч. Р Р
46. Трехпалый дятел оседл.- коч. Р ОБ
47. Рогатый жаворонок оседл.- коч. Р МН МН МН ОБ
48. Серый сорокопут оседл.- коч. Р Р Р  Р
49. Кукша оседл.- коч. Р
50. Сойка оседл.- коч. ОР ОБ
51. Сорока оседл.- коч. ОБ Р Р Р ОБ Р
52. Монгольская сойка оседл.- коч. Р
53. Кедровка оседл.- коч. ОБ
54. Клушица оседл.- коч. Р МН ОБ ОБ
55. Альпийская галка верт. мигр. Р Р
56. Даурская галка част.- зим. Р Р Р
57. Галка част.- зим. ОР Р
58. Черная ворона оседл.- коч. Р Р Р Р
59. Серая ворона част.- зим. ОР ОР ОР
60. Ворон оседл.- коч. ОР Р Р ОР ОР
61. Свиристель оседл.- коч. Р ОБ ОР ОБ
62. Оляпка оседл.- коч. ОБ
63. Бледная завирушка верт. мигр. Р Р ОБ ОБ ОБ
64. Желтоголовый королек оседл.- коч. Р
65. Краснозобый дрозд част.- зим. Р Р Р
66. Чернозобый дрозд част.- зим. Р Р
67. Дрозд Науманна зимн. коч Р
68. Рябинник част.- зим. Р ОР
69. Деряба част.- зим. ОР ОР
70. Усатая синица оседл.- коч. Р
71. Длиннохвостая синица оседл.- коч. ОБ Р
72. Черноголовая гаичка оседл.- коч. ОБ ОБ
73. Буроголовая гаичка оседл.- коч. ОБ МН
74. Сероголовая гаичка оседл.- коч. ОБ ОБ Р
75. Московка оседл.- коч. Р ОБ
76. Белая лазоревка оседл.- коч. ОБ Р
77. Большая синица оседл.- коч. ОБ Р ОБ Р Р
78. Обыкновенный поползень оседл.- коч. ОБ ОБ
79. Обыкновенная пищуха оседл.- коч. ОР ОР
80. Домовый воробей оседл.- коч. ОБ МН
81. Полевой воробей оседл.- коч. МН ОБ МН МН
82. Каменный воробей оседл.- коч. МН ОБ Р
83. Снежный вьюрок верт. мигр. МН ОБ Р
84. Монгольский земляной 

воробей 
оседл.- коч. МН ОБ

85. Зяблик част.- зим. ОР ОР
86. Чиж част.- зим. ОР Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87. Черноголовый щегол оседл.- коч. Р
88. Седоголовый щегол оседл.- коч. ОБ Р Р
89. Горная чечетка оседл.- коч. ОБ МН ОБ Р
90. Обыкновенная чечетка оседл.- коч. МН ОБ ОБ
91. Пепельная чечетка зимн. коч. Р Р Р
92. Гималайский вьюрок верт. мигр. ОБ Р ОБ
93. Жемчужный вьюрок верт. мигр. ОБ Р ОБ
94. Сибирский вьюрок верт. мигр. ОБ МН ОБ
95. Сибирская чечевица верт. мигр. Р Р ОБ ОР
96. Арчовая чечевица верт. мигр. ОБ ОБ ОБ Р
97. Большая чечевица верт. мигр. ОБ ОБ ОБ Р ОБ Р
98. Урагус оседл.- коч. ОБ ОБ ОР
99. Щур оседл.- коч. ОБ
100. Обыкновенный клест оседл.- коч. Р МН
101. Белокрылый клест оседл.- коч. ОР Р
102. Обыкновенный снегирь оседл.- коч. ОБ Р ОБ Р
103. Серый снегирь оседл.- коч. ОР Р Р
104. Обыкновенный дубонос част.- зим. ОР ОР
105. Обыкновенная овсянка част.- зим. ОР Р Р ОБ Р
106. Овсянка Годлевского оседл.- коч. ОБ ОБ Р
107. Горная овсянка зимн. коч. Р Р Р
108. Красноухая овсянка оседл.- коч. ОБ Р Р ОР
109. Подорожник зимн. коч. МН
110. Пуночка зимн. коч. МН

Примечание: оседл.-коч. – оседло-кочующие виды; част.-зим. – частично-зимующие; зимн. 
коч. – виды, встречающиеся только на зимних кочевках; верт.-мигр. – горные виды, для ко-
торых характерны вертикальные миграции; * – 1 – уремный лес, 2 – степи различного типа, 
в том числе и караганниковые, 3 – ивняки по горным ущельям, 4 – горно-лесной пояс, 5 – ска-
лы, каменистые участки гор, 6 – субгольцовое редколесье с зарослями березки круглолистной, 
7 – стоянки чабанов, зимники, 8 – населенные пункты. 

Зимовка большинства видов птиц здесь возможна благодаря ряду благопри-
ятных факторов. 1. Показатели вертикальных температурных градиентов резко 
изменяются от зимы к лету. Зимой они отрицательны и достигают 3 – 5 граду-
сов, т. е. температура в котловинах ниже температур прилегающих гор на 3 – 5 
градусов при разнице высот в 100 м [9]. На склонах гор уже на высоте 1 500 м 
на 10–20 градусов теплее, чем на дне котловины, в результате чего на высотах       
1 500–2 000 м практически в течение всей зимы держится температура -8-15º, 
в то время как в котловине она опускается до -50º и ниже. 2. На большей части 
южных склонов хребтов Западного Танну-Ола, Цаган–Шибэту, юго-западной ча-
сти Западного Саяна отсутствует сплошной снеговой покров, так как выпадаю-
щие незначительные осадки выдуваются господствующими юго-западными ве-
трами и в результате высокой инсоляции испаряются на солнце. Только в восточ-
ной части региона снег образует сплошной покров глубиной 8–15 см, сохраняю-
щийся в течение всей зимы. Отсутствие снежного покрова на территории Тувы 
значительно расширяет кормовые возможности для зерноядных и хищных птиц. 
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3. Для птиц весьма благоприятны условия антропогенного ландшафта – много-
численные стоянки чабанов, зимники, кошары, загоны для скота, поэтому боль-
шое число горных птиц кормится здесь в течение всей зимы. 4. Многие хищники-
миофаги (мохноногий курганник, балобан, беркут) остаются на зиму по причине 
благоприятных трофических условий и сравнительно доступных кормовых объ-
ектов. Питаются они в основном даурской и монгольской пищухой – массовыми 
представителями зайцеобразных. Практически все встречи хищников приуроче-
ны к поселениям этих зверьков [1; 2; 3; 6].

Качественное и количественное распределение птиц по местообитаниям 
в зимний период крайне неравномерно. Локальные скопления птиц в отдельных 
элементах ландшафта чередуются с огромными пространствами, вообще лишен-
ными птичьего населения. С горно-лесным поясом связаны в основном оседлые 
и оседло-кочующие птицы региона, составляющие более 40 % зимней авифауны. 
Птицы в одинаковой степени встречались в лесах различной по составу расти-
тельности. Однако наблюдалось тяготение к юго-восточным и восточным скло-
нам гор, наиболее защищенным от ветра и хорошо прогреваемым солнцем. В по-
ясе горных лесов птицы избегают открытых участков южных и юго-западных 
экспозиций. Видовое разнообразие зимующих птиц горно-лесного пояса 
Танну-Ола и Цаган-Шибэту качественно и количественно изменяется с востока 
на запад, варьируя на разных ключевых участках от 32 до 15 видов. Численность 
типично лесных видов постепенно сокращается из-за вырубки лесов. Эта тен-
денция, вероятно, сохранится и в перспективе. 

Интразональные лесные сообщества (уремные леса) зоны степей – наибо-
лее сложные в структурном отношении и способны дать многим птицам обилие 
кормов, необходимые места для укрытия от врагов, удобные для ночевок, име-
ют самую высокую плотность населения птиц естественных ландшафтов Юж-
ной Тувы, сохраняющуюся на высоком уровне в течение всего года. В зимнее 
время температура в уремных лесах на несколько градусов выше, чем на откры-
тых пространствах. Высокими термоизолирующими свойствами обладает лесная 
подстилка. Опавшая листва тополя, березы и лиственницы образует довольно ча-
сто среди густых кустарников нечто вроде «навесов», крыш из листьев и сучьев. 
Здесь в зимний период скапливается на ночлег большое количество птиц. Осо-
бенности микроклимата пойм обеспечивают довольно стабильную плотность на-
селения птиц во все периоды года, хотя структура этой экологической группиров-
ки подвержена значительным сезонным изменениям [3]. В целом экологическая 
группировка интразональных лесных сообществ составляет 66 % (72 вида) видо-
вого состава зимующей фауны. 

Горно-степные местообитания Южной Тувы в зимний период заселены сла-
бо и представлены 34 видами – 31,2 % от всех зимующих птиц региона. В раз-
личных степных сообществах наибольшее число птиц связано с караганниковы-
ми степями, где птицы кормятся в основном на семенах караганы колючей. Ис-
ключение составляет, как уже отмечалось, западная часть региона (Саглинская 
и Каргинская долины), где в зимний период горно-степная экологическая груп-
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пировка птиц насчитывает 30 видов, из 34 встреченных зимой во всех вариантах 
степей Южной Тувы. Наибольшее видовое разнообразие птиц горных степей (27 
видов) сосредоточено в среднегорье хребтов Танну-Ола и Цаган-Шибэту (доли-
ны рек Саглы и Каргы), а в предгорье здесь встречно только 9 видов [2; 5].

После обильных снегопадов либо сильного ветра в горах наблюдается массо-
вое перемещение высокогорных птиц в шлейфовую часть хребтов Монгун-Тайга, 
Хурен-Тайга, Цаган-Шибэту и Западный Танну-Ола, а также на подгорные рав-
нины Урэг-Нурской и Убсу-Нурской котловины. Благодаря этому здесь на сол-
нечных склонах, несмотря на низкие суточные температуры, наблюдалась боль-
шая концентрация горных птиц, таких как большая и арчовая чечевицы, блед-
ная завирушка, овсянка Годлевского, снежный, гималайский, жемчужный и гор-
ный вьюрки и даже кеклик, обитающий, как правило, в среднегорье. Эти приме-
ры иллюстрируют сильную зависимость распределения горных птиц на зимов-
ках от специфики погодных условий года.

Большое значение для зимующих птиц региона приобретает специфичный 
антропогенный ландшафт Центральной Азии (стоянки чабанов, юрты, зимники, 
кошары, сеновалы, загоны для скота и др.). В состав этой группировки птиц вхо-
дит 35,7 % (39 видов) от всей зимней авифауны [4]. Здесь обычны следующие 
виды: скалистый и сизый голуби, снежный, гималайский и жемчужный вьюрки, 
полевой, домовый и монгольский земляной воробьи, рогатый жаворонок, обык-
новенная овсянка, даурская галка, клушица, сорока и др. Из врановых хорошо 
приспособились к местным условиям клушица и сорока. Реже встречаются во-
рон, черная и серая вороны. На состав населения птиц оказывает влияние сте-
пень антропогенных изменений местообитаний. Сизый голубь и обыкновенная 
овсянка в этот период держатся только у зимних стоянок чабанов, хранилищ сена. 
В конце 80-х гг. зимой здесь отмечены такие виды, как зяблик, горная овсянка, 
дрозд-деряба, свиристель и сероголовая гаичка [7; 8; 9]. Аналогичная ситуация 
характерна и для видового разнообразия зимнего населения птиц антропогенных 
ландшафтов юго-западной части Тувы, где в среднегорье около юрт, кошар, зим-
ников, сеновалов и загонов для скота отмечены 29 видов и лишь 13 – в предгорье.
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эколоГиЧеская оценка возДеЙсТвия 
на аТМосферу ПреДПрияТия 
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А.Г. Баскакова, С.А. Куролап
Воронежский государственный университет
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Воздействие на атмосферу, промышленное предприятие, санитарно-защитная зона, за-
грязняющие вещества, поля рассеивания.
Экологическая оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую сре-
ду – актуальная проблема прикладной экологии. Целью данной работы является анализ 
влияния одного из объектов пищевой промышленности на территории Липецкой обла-
сти на среду обитания. Проведена оценка загрязнения атмосферного воздуха на основа-
нии расчета рассеивания загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприя-
тия, с помощью специализированной компьютерной программы («ПРИЗМА», разработ-
чик – НПП «ЛОГУС»). 

Air impact, industrial enterprise, sanitary protection zone, pollutants, dispersion fields.
The environmental assessment of the impact of industrial enterprises on the environment is the rel-
evant problem of the applied ecology. The purpose of this work is to analyze the influence of one of 
the food industry units at the area of the Lipetsk Region on the habitat. The pollution of the atmos-
pheric air has been assessed on the basis of the calculation of the pollutants dispersion as the result 
of emission from the enterprise in the specialized software (“PRISMA” developed by LOGUS).

объектом исследований является проектная документация по созданию 
объекта «Линия подработки и отгрузки на автотранспорт семенного ма-
териала», расположенная на территории Липецкой обл., Становлянский 

район, д. Лукъяновка), а предметом исследования выступают анализ инвентари-
зации источников загрязнения атмосферы и результаты анализа загрязнения воз-
душного бассейна в зоне влияния проектируемого объекта.

Основным видом деятельности компании является переработка зернобобо-
вых культур, масличных семян и маслосодержащих плодов, а также переработка 
продукции животноводства. Объект относится к хлебопекарной отрасли. Проек-
тируемая «Линия подработки и отгрузки на автотранспорт семенного материала» 
предназначена для приемки, очистки и отгрузки на автотранспорт поступающего 
зернового вороха: пшеницы, ржи, ячменя, гороха, имеющих отклонения по каче-
ству в пределах ограниченной кондиции. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, указан в табл.
По санитарной классификации объект относится к 4 классу вредности, кото-

рый должен иметь нормативную санитарно-защитную зону 100 м.

Выбросы загрязняющих веществ

КГод Наименование 
вещества

Использу-
емый 

критерий*

Значение 
критерия, 
мг/м3фон

Класс 
опасности

Выброс 
вещества, 

г/с

Выброс 
вещества, т/г

301 Азота диоксид ПДК м/р 0,0850000 2 0,0026783 0,0012430
304 Азота оксид ПДК м/р 0,4000000 3 0,0004352 0,0002020
328 Сажа ПДК м/р 0,1500000 3 0,0002031 0,0001110
330 Ангидрид сернистый 

(серы диоксид)
ПДК м/р 0,5000000 3 0,0003320 0,0001700

337 Углерода оксид ПДК м/р 5,0000000 4 0,0396355 0,0168560
2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 0 0,0008806 0,0004620
2754 Углеводороды пре-

дельные C12-C19

ПДК м/р 1,0000000 4 0,0370370 0,0040000

2907 Пыль неорганическая 
> 70% SiO2 (+ кремн. 
окс)

ПДК м/р 0,1500000 3 0,0133760 0,0009274

2908 Пыль неорганическая 
70–20 % SiO2

ПДК м/р 0,3000000 3 0,0087524 0,0007228

Всего веществ: 9 0,10333 0,024694

*) ПДК – предельно допустимая концентрация, ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень 
воздействия.

По результатам расчета нами выполнены карты рассеивания вредных ве-
ществ в атмосфере с изолиниями полей концентраций в мг/м3 и в долях ПДК.

В качестве фрагмента наиболее характерных карт приведены поля рассеива-
ния для диоксида азота и пыли зерновой (рис. 1, 2).

Расчеты, как правило, производятся на наиболее опасный летний сезон, вы-
бирается средняя температура самого теплого месяца. 

По данным анализа полей рассеивания мы можем сделать следующие основ-
ные заключения.

Из всего перечня загрязняющих веществ (9) наибольшую степень воздей-
ствия имеют азота диоксид, углерода оксид, пыль зерновая. Эти загрязняющие 
вещества можно считать приоритетными для технологического процесса данно-
го профиля.

Значение слоев приземной концентрации отражено в долях ПДК и составля-
ет для азота диоксида = 0,01; углерода оксида = 0,01, пыли зерновой это значение 
равно в промежутках 0,01 – 2.

Каждое из веществ, как по отдельности, так и вместе, при повышенных кон-
центрациях отрицательно воздействуют на атмосферу. 
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Рис. 1. Поля рассеивания для загрязняющего вещества «Азота диоксида»
 

Рис. 2. Поля рассеивания для загрязняющего вещества «пыль зерновая»

В результате расчета рассеивания нами установлено, что на границе санитарно-
защитной зоны присутствуют превышения приземной концентрации по компонен-
ту «Пыль зерновая». Этому способствовало множество факторов, такие как тем-
пература выброса, скорость выхода газовоздушного потока, содержание загрязня-
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ющих веществ. С увеличением разности температур между окружающим возду-
хом и выбрасываемым газовым потоком улучшаются условия рассеивания. Рельеф 
местности может оказывать существенное влияние на характер рассеивания и рас-
пределения примесей вблизи поверхности земли. Учитывая, что вблизи объекта 
находится лесной массив, разнесение загрязняющих веществ неизбежно.

Чтобы предотвратить загрязнение атмосферного воздуха, необходимо мно-
жество мероприятий, например, снижение выбросов пыли за счет увеличения 
СЗЗ, технологические процессы на объекте и др.

Зона влияния данного предприятия по изолинии 0,05 ПДК и расчетным дан-
ным составляет 1 450 м, а по пыли зерновой расчетная СЗЗ (1 ПДК) составляет 
160 м, что превышает нормативную СЗЗ и требует ее расширения. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объек-
та, который может быть источником химического, биологического или физиче-
ского воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площа-
дей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим за-
конодательством и настоящими нормами и правилами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств 
и объектов устанавливаются следующие минимальные размеры санитарно-
защитных зон: предприятия первого класса – 1000 м; предприятия второго клас-
са – 500 м; предприятия третьего класса – 300 м; предприятия четвертого клас-
са – 100 м; предприятия пятого класса – 50 м.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие основные реко-
мендации по контролю и нормированию выбросов загрязняющих веществ для 
рассматриваемого предприятия.

Во-первых, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
устранения взрывопожаробезопасных концентраций пыли в окружающую среду 
проектной документацией должна быть предусмотрена аспирация технологиче-
ского оборудования.

Аспирация предназначена для создания разрежения внутри технологическо-
го оборудования и транспортирующих машин для предотвращения выделения 
пыли и возникновения взрывоопасных концентраций пыли. Все места выделе-
ния пыли аспирируются.

Во-вторых, для эффективной работы аспирации необходимо обеспечить мак-
симальную герметизацию источников пылеобразования.

Внедрение указанных воздухоохранных мероприятий позволит снизить нега-
тивное влияние предприятия на воздушный бассейн региона.
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фоТоТрофное звено болоТнЫХ ПоЧв 
(ПлесецкиЙ раЙон арХанГелЬскоЙ обласТи)

PHOTOTROPHIC UNIT OF BOG SOILS 
(PLESETSK DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION)

А.Г. Благодатнова
Новосибирск, НГПУ

А.G. Blagodatnova
Novosibirsk State Pedagogical University, Russia

Болотные экосистемы, болотные почвы, почвенные водоросли, биологические индикаторы.
Изучение компонентов, которые участвуют во многих биологических процессах в по-
чвах, приобретает особое значение с точки зрения рационального использования и охра-
ны почвенного покрова. Почвенные водоросли – чрезвычайно важная составляющая по-
чвы. Эта группа организмов несет на себе огромную функциональную, экологическую 
и фитоценотическую нагрузку в сообществах. Почвенные водоросли и цианобактерии 
выступают надежным индикатором степени эвтрофности болотных почв.

Bog ecosystems, bog soils, soil algae, biological indicators.
The study of components that participate in many biological processes in soils becomes 
particularly important from the sound use and protection of the soil cover standpoint. Soil algae 
are an extremely important part of the soil. This group of organisms has a huge functional, 
ecological and phytocenotic duty in the communities. Soil algae and cyanobacteria are a reliable 
indicator of the degree of bog soil eutrophication.

Познание жизни болот поможет человеку в решении современных эколо-
гических проблем. Теряя болота в результате не всегда разумной дея-
тельности, мы навсегда перестраиваем их специфический микроклимат 

и не всегда с пользой меняем гидрологический режим местности.
Болота таежной зоны Северо-Запада России представляют собой, даже с уче-

том воздействия человека, огромную ценность для регулирования водного ре-
жима рек Балтийского и Беломорского бассейнов и поддержания биологическо-
го разнообразия. Господствующее положение занимают выпуклые олиготроф-
ные болота, для развития которых сложились наиболее благоприятные условия: 
значительное преобладание осадков над испарением, довольно высокая относи-
тельная влажность воздуха, близость к поверхности грунтовых вод и бедность их 
элементами минерального питания, равнинность территории. На территории Ар-
хангельской области болотообразование выступает в качестве основного систе-
моформирующего процесса, определяющего структуру и динамику экосистем. 

Исследования проведены на территории Плесецкого района Архангельской об-
ласти в 2012–2015 гг. Площадь исследованного олиготрофного неосушенного бо-
лота составляет около 6,5 км2. Растительный покров представлен Sphagnum fuscum, 
Sph. magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. balticum, Sph. parvifolium. Встречается 
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Oxycoccus quadripetalus, Rubus chamaemorus, по краям болота – Ledum palustre, 
Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris, Pinus sуlvestris. В центре болото представ-
ляет собой выпуклую поверхность, с понижением к периферии, где прослежива-
ется нечеткая дифференциация нанорельефа на кочки и мочажины. Выделены две 
основные ассоциации растений: сфагновая (Sphagnum fuscum + Sph. magellanicum) 
и кустарничково-сфагновая (Ledum palustre + Oxycoccus quadripetalus + Sph. 
fuscum), в пределах которых формируются специфические альгогруппировки.

Таксономическая структура. На территории олиготрофного болота был заре-
гистрирован 41 вид (45 видов и внутривидовых таксонов) водорослей, относя-
щихся к 4 отделам, 12 порядкам, 19 семействам, 25 родам. Из них Chlorophyta – 
27, Xanthophyta – 6, Bacillariophyta – 5, Cyanophyta – 3 вида (З27Ж6Д5С3).

Таксономическая структура альгофлоры олиготрофного неосушенного болота

Таксоны Отделы 
Cyanophyta Bacillariophyta Xanthophyta Chlorophyta

Порядок 2 1 2 7
Семейство 2 3 3 11
Род 3 5 3 14
Семейство с 1 родом 1(50,0)* 1(33,3) 3(100) 9(81,8)
Семейство с 1 видом 1(50,0) 1(33,3) 0 5(45,5)
Семейство 
с 5 и более видами

0 0 0 1(9,1)

Род с 1 видом 3(100) 5(100) 1(33,3) 6(42,9)
Род с 5 и более видами 0 0 0 1 (9,1)
Всего видов 3 5 6 27

* За скобками – число видов, в скобках – % от общего числа видов

Превалируют во флоре виды отдела Chlorophyta, составляя более половины 
всей флоры, что характерно для болотных экосистем в целом [3; 5]. Число поряд-
ков и даже семейств среди представленных отделов различается незначительно, 
за исключением Chlorophyta. Многочисленные по сравнению с другими отдела-
ми порядки этого отдела свидетельствуют о более успешной адаптации к кон-
кретным почвенно-экологическим условиям видов отдела Chlorophyta. Различие 
в числе таксонов наблюдается на семейственном, родовом и, конечно, видовом 
уровне. Внутренняя структура разнородна лишь в пределах отдела Chlorophyta, 
но в то же время это разнообразие создается за счет большого числа однородовых 
семейств и одновидовых родов. Таксономическая структура остальных отделов 
не отличается разнообразием, что связано с условиями олиготрофного болота 
и еще раз подчеркивает широкую экологическую пластичность зеленых водорос-
лей. Все семейства отдела Xanthophyta являются однородовыми. Долевое участие 
одновидовых родов варьирует от 33,3 % у Xanthophyta до 100 % у Bacillariophyta 
и Cyanophyta, флора которых образована исключительно одновидовыми родами.

Семейственный спектр представлен 19 семействами, 10 ведущих из которых 
составляют 75,6 %. Доминируют семейства Mesotaeniaceae, Chlamydomonadaceae 
и Desmidiaceae с наибольшим числом видов, которые составляют основную часть 
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спектра. Chlamydomonadaceae часто отмечается авторами в числе лидирующих 
семейств в почвах болот [4; 6; 8]. Семейства Eunotiaceae, Chlorellaceae достаточ-
но часто отмечаются в болотных почвах [1,7]. Многие семейства находятся в свя-
занных рангах. Одновидовые семейства составляют весомую часть спектра (око-
ло 40 %), что является отличительной чертой высокоширотных экосистем. Мож-
но отметить семейства Ulotrichaceae, Volvocaceae, Scenedesmaceae как типичных 
представителей болотной флоры [2; 9].

В родовом спектре 9 ведущих родов объединяют 24 вида, что составляет око-
ло 59 % всего видового списка. В работах А.И. Толмачев (1974) отмечает, что 
чем беднее флора, тем меньшее число таксонов необходимо включать в головной 
спектр, но этого достаточно для выявления характера флоры. Головной спектр 
представлен характерными для болот родами, при этом большинство таксонов 
находятся в связанных рангах. Обращает на себя внимание присутствие среди 
ведущих родов Bumilleria и Tribonema, которые, по мнению Э.А. Штиной (1981), 
могут считаться «верными» для болотных экосистем. Более половины спектра 
составляют одновидовые рода. Лидирующие позиции среди одновидовых родов 
принадлежат отделам Chlorophyta и Bacillariophyta. 

Альгофлора олиготрофного болота бедная, что связано с особенностями ис-
следованной экосистемы. Таксономическая структура наиболее разнообразна 
в пределах отдела Chlorophyta, семейства и рода которого занимают ведущие по-
зиции в головных спектрах.
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Экологическая безопасность, техногенные системы, аэропорт Емельяново.
Статья посвящена экологической безопасности техногенных систем на примере аэро-
порта г. Красноярска Емельяново. Выявлены основные проблемы и предложены пути 
их решения.

Environmental safety, technogenic systems, Yemelyanovo airport.
The article is devoted to the environmental safety of technogenic systems by the example of 
the Yemelyanovo airport of Krasnoyarsk. The basic problems are identified and the solutions 
are proposed.

сегодня, несмотря на наличие законодательной базы по рациональному при-
родопользованию и разветвленной сети государственных структур, связан-
ных с ее реализацией, проблемы экологической безопасности в нашей стране 

не уменьшаются. Среди причин такого положения можно выделить: недостаточное 
внимание к экологической безопасности и недостаточное финансирование разрабо-
ток в этой области. В этих условиях обеспечение и стабилизация экологически без-
опасного развития России становятся первоочередной задачей для государства [1].

В 2013 г. в Красноярском крае была разработана Концепция экологиче-
ской политики региона до 2030 г. Ее основные положения выдвинуты с учетом 
социально-экономических особенностей, природно-климатической уникально-
сти региона. Одной из ее целей является обеспечение экологической безопасно-
сти населения края.

Аэропорт Емельяново находится на территории Емельяновского муници-
пального района, в центральной части земледельческой зоны Красноярского 
края. На севере район граничит с Большемуртинским и Сухобузимским района-
ми, на востоке – с землями г. Красноярска, Дивногорска и Березовского района, 
на западе – с землями Козульского и Бирилюсского, на юге – с землями Балахтин-
ского районов. Административный центр района расположен в р.п. Емельяново, 
в 30 км северо-западнее г. Красноярска. 

Аэропорт Емельяново является крупнейшим международным воздушным 
узлом, связывающим восточную и центральную части Сибири с другими рос-
сийскими регионами и зарубежными государствами. Он занимает выгодное гео-
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графическое положение, благодаря чему является важным транзитным пунктом 
по пути следования из Европы в Азию. На сегодняшний день считается наиболее 
перспективным авиапредприятием России с общей площадью в 596 га.

По количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт Емельяново занимает 
10 место – более 1 млн пассажиров в год. Аэропорт приспособлен для приема 
большинства пассажирских и грузовых самолетов, в том числе и тяжелых машин 
типа Ан – «Мария», Боинг-767/777. Здесь проводится базовое обслуживание ави-
ационной техники авиакомпаний «Nordwind Airlines» и «Nordstar Airlines», само-
летов и вертолетов МЧС, других вертолетов всех классов.

Аэродром Емельяново оборудован полноценной световой высокоинтенсив-
ной системой посадочной полосы и радиотехнического оборудования, является 
аэродромом класса «А» и пригоден для эксплуатации всех типов воздушных су-
дов, как отечественного, так и иностранного производства. Аэродром имеет 69 
мест стоянок самолетов, из них 9 – для грузовых воздушных судов типа МД-11, 
Boeing-747 и Boeing-777F. Работают три терминала.

Парк спецтехники укомплектован всеми необходимыми видами техники для 
обслуживания воздушных судов, используется более двухсот единиц специаль-
ной техники, в том числе перронные тягачи Schopf, три машины противообледе-
нительной обработки, в том числе JBT Tempest, линейка снегоуборочных машин 
Schmidt TJS 630, Schmidt AS 990 и Schmidt Supra, двадцать четыре трапа, вклю-
чая SOVAM SPS 9.19, девять автолифтов, в том числе Mercedes-Benz для разных 
типов воздушных судов.

В инфраструктуру аэропорта входят: ангарный комплекс, мойки, склад-
ские помещения, инструментальные кладовые, лаборатории площадью 1 300 м2;
участок расшифровки и анализа полетной информации – 180 м2; слесарно-
механический участок – 72 м2; группы контроля – 103 м2; лаборатория авиацион-
ной метрологии – 579,15 м2; наземное штурманское обеспечение; грузовой тер-
минал – 23 000 м2; топливозаправочные комплексы – ООО «Сибирь РН-Аэро» 
и ООО ТЗК «Енисей» общей производственной мощностью 50 000 т в месяц; 
цеха бортового питания – ЗАО «Аэромил» и ООО «Полет-Сервис» общей мощ-
ностью 9 500 рационов в сутки; гостиница для экипажей и пассажиров. 

На территории ООО «Аэропорт Емельяново» организовано 46 мест хране-
ния отходов: 1 место хранения сроком более 3 лет и 45 мест хранения отходов 
сроком до 3 лет. Функционируют очистные сооружения с полной биологической 
очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, имеются пы-
леулавливающие установки и газоочистное оборудование котельной ООО «Аэ-
ропорт Емельяново».

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 19 ноября 2010 г. № 522 ООО «Аэропорт Емельяново» входит в пе-
речень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
Выделяются следующие виды негативного воздействия:

1. Шумовой. По результатам исследования (2014) научно-исследовательским 
испытательным центром аэропорт Емельяново превышает допустимый уровень 
шума. 
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2. Отходы и выбросы различных вредных веществ. Обслуживание аэ-
ропорта и различной техники, повседневная эксплуатация технических систем 
всех видов транспортных средств, обеспечение работы аэропорта сопровожда-
ются образованием отходов и выбросов различных вредных веществ [2]. Годо-
вое образование отходов ООО «Аэропорт Емельяново» составляет 1888,4568 т 
по классам опасности: I – 0,1326 т; II – 3,4453 т; III – 35,7315 т; IV – 156,7605 т; 
V – 1692,3869 т.

На территории предприятия организованы места для смешанного времен-
ного хранения отходов, откуда они по мере накопления вывозятся на предпри-
ятия, осуществляющие переработку, использование или захоронение отходов. 
Оборудование мест временного хранения проведено с учетом класса опасности, 
физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, 
с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиПов, требований и правил 
обращения с отходами.

Всего мест временного хранения отходов (МВХ) – 46: № 1, 2 – ртутные лам-
пы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, №3 – ак-
кумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электро-
литом; №4 – масла трансмиссионные отработанные; №5 – масла моторные от-
работанные; №6 – масла гидравлические отработанные; №7 – автомобильные 
масляные, топливные и воздушные фильтры отработанные, неразобранные; 
№8, 9 – обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел ме-
нее 15 %); опилки древесные, загрязненные минеральными маслами; №10 – 
шины пневматические отработанные, №11,12 – тара и упаковка металлическая 
с остатками ЛКМ, №13, 36 – мусор от бытовых помещений организаций не-
сортированный; тара и упаковка металлическая, пластмассовая незагрязнен-
ная тара, потерявшая потребительские свойства; тара и упаковка из алюминия 
незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак; отходы бума-
ги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; №37 – песок, 
образованный в результате задержания гравитационным методом из сточной 
воды минеральных частиц.

Очистные сооружения (хранение отходов более 3 лет) выделяют загрязняю-
щие вещества: азота диоксид, аммиак, сероводород, углерода оксид, метан, триф-
торметансульфенил фторид, смесь природных меркаптанов. 

3. Загрязнение почвенного покрова. Анализ показал, что качество почвы 
территории иловых площадок очистных сооружений по определяемым показате-
лям не превышает нормативы ПДК и ОДК.

4. Продукты сгорания авиационного топлива. В среднем один реактив-
ный самолет, потребляя в течение 1 ч 15 т топлива и 625 т воздуха, выпускает 
в окружающую среду 46, 8 т диоксида углерода, 18 т паров воды, 635 кг оксидов 
углерода, 635 кг оксидов азота, 15 кг оксидов серы, 2,2 кг твердых частиц. Сред-
няя длительность пребывания этих веществ в атмосфере составляет примерно 2 
года. Наибольшее загрязнение окружающей среды происходит в зоне аэропортов 
во время посадки и взлета самолетов, а также во время прогрева их двигателей. 



5. Загрязнение подземных вод. Вблизи аэропорта происходит загрязнение 
подземных вод нефтепродуктами в основном за счет утечки жидкого топлива при 
заправке самолетов, а также за счет технических ошибок при транспортировке 
и хранении. 

Необходимы немедленные и действенные меры по снижению негативного 
воздействия аэропорта на окружающую среду и человека:

– снижение выбросов загрязняющих веществ от аэропорта Емельяново как 
в процессе эксплуатации воздушного транспорта, различной техники и автотран-
спорта, так и в процессе их обслуживания и ремонта;

– совершенствование инфраструктуры;
– совершенствование законодательной базы и ужесточение контроля над ее 

реализацией;
– экономические мероприятия – это применение системы налогообложения 

и иных инструментов экономического воздействия на нарушителей экологиче-
ской безопасности. 
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Animal bones, pyrolysis, petroleum, small animal.
A better solution from an environmental and economic standpoint is to thermally reprocess the 
animal bone into valuable products such as activated carbon, other solid carbon forms (carbon 
black, graphite, and carbon fibers), and liquid fuels.

Костная мука, пиролиз, нефть, мелкое животное.
С точки зрения экологии и экономики переработка костной муки в ценный продукт, 
включая активированный уголь, прочие твердые формы углерода (технический угле-
род, графит и углеволокно) и жидкие виды топлива, является лучшим вариантом.

Introduction

Pyrolysis has been widely used for converting solid fossil fuels, e.g. coal, into 
liquid and gaseous hydrocarbons, a process which results in a solid char resi-
due. Coal pyrolysis has been extensively studied [6-8]. Used automotive tires 

contain polymeric aromatic structures which are similar to those of coal in some 
respects [3].

In most cases, tire pyrolysis studies were performed under inert conditions [5,8,10]. 
However, pyrolysis may be carried out in mildly oxidizing atmospheres, such as steam 
and carbon dioxide, to improve the quality of pyrolytic products [1,2,4].

Tire pyrolysis experiments have been conducted in the 400-900 Co range 
[4,5,10]. Similar to coal pyrolysis, the principal products from tire pyrolysis are 
gases, liquid oils and solid carbon residues [4,5,7]. The following yields (as-re-
ceived basis) of tire pyrolysis are typical: 33-38 wt.% char, 38-55 wt.% oil, and 
10-30 wt.% gas [3].

Modern technology and old technology to improve oil recovery technologies de-
veloped coal log 2000, but because coal reserves depleted petroleum oil products can 
be obtained from other sources, researchers are looking for fast. And foreign countries, 
not just coal using different polymer compounds, petroleum products, alternative op-
tions are being tested [14].

Recycled animal bones to extract petroleum products that can be used as a sub-
stitute for the decontamination of waste tires thrown polluting the environment and 
economic cheap gasoline and diesel fuel production will enable.
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Experimental
Materials and methods: There were following samples used in this investigation: 

granulated cattle, horses, camels, sheep and goat bones. Bones sample particle size less 
than 50 mm. 

Process preparing raw materials: Remove to mechanical impurities and dry at room 
temperature, to granulate raw materials, sample combine to cylinder of pyrolysis next 
begin pyrolysis process. Animal bones pyrolysis process begins 600C-temperature di-
agnostic liquid products, 5000C point pyrolysis completed. Average of 50-58% solids, 
26-40% liquid oil and gas 10-16% formed.

Gasoline, diesel fuel and lubricants can be distinguished by liquid product fraction 
distillation [3].

Most of pyrolysis were carried out in a TG-FTIR system under an inert (helium) or 
a mildly oxidizing (carbon dioxide) environment [2]. Vapor and gas mixture of 800C 
with a constant temperature condense drain to liquate when pyrolysis. It tar of hot dis-
solves generation. Do not become watery of pyrolysis in this cases however become 
watery in to flask [11]. 

Can obtain the following products of animal bones pyrolysis.
а. Liquid products 
в. Carbon 
с. Emissions 
Liquid products size depend on the raw materials [12]. For example:
Camel bones (35% -40%)
Horse and cow bones (30-35%)
Small animal bones (26% – 30%)
Carbonized solid can be used to various sectors [12]. For example:
• Construction industry
• Manufacture of rubber products
• Fitness area
• Building Materials
• Agricultural equipment and support materials
• Asphalt road material may be used

Results and discussion
Moisture, ash, volatile matter determined of animal bone analytical sample by such 

as coal standard. Shown in Table 1 [11].

Table 1
Technical analytical results of animal bone

Sample Moisture,% Ash,% Volatile matter,% Calorie
Wa,% Aa,% Ad,% Va,% Vdaf,% Qdaf,ккал/кг

Animal bone 4.07 64.69 67.43 8.4 26.89 3611.5

Show to Table 1 animal bones in the animal derived organic material, but the ash 
is rich because Ca and P is contained in ash [11].



[ 162 ]

Animal bones samples combine in to steel cylinder have 1 kg capacity of pyroly-
sis, process of pyrolysis range 60-5000C temperature. Shown in Figure 1 and Table 2, 
carbonized solids, liquids tar and gas size of pyrolysis.

Table 2

Results of experiments with animal bones pyrolysis

Sample Sample 
size, g

Temperature of 
pyrolysis Т0С

Time 
[min]

Carbonized 
solid, %

Tar, % Lost gas, %

Camel bones 100 85-500 80 54.6 31 14.4
Horse bones 100 80-500 80 57.17 28.25 14.58
Cow bones 100 70-500 80 57 30 13
Small animal bones 100 60-500 80 60 29 11

Pig. 1. Results of experiments

Show table 2 and Figures 1: Small animal bones pyrolysis carbonized solid more 
than carbonized solid of big animal bones.

And approximately 57% carbonized solid, 30% similar petroleum liquid obtained 
from bones of animals.

 

Pig. 2. Tar of animal bones 
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Can be obtained gasoline, diesel fuel from tar distillation. Carbonized solid of ani-
mal bones hole space is being evenly distributed. This quality can be used as an absorb-
ent filter material.

Conclusions
1.  It was proven that doing a pyrolysis research in animal bones is possible to pro-

duce a resin from petroleum similar to the coal.
2.  It was found that conducting a pyrolysis for animal bones during 80 minutes at a 

temperature 60-5000C is able to produce 57% of carbonized solid residual, 30% of resin.
3.  Classifying and distilling liquid products which were formed when pyrolysis 

was processing to separate into gasoline, diesel fuel and lubricants, to activate carbon-
ized solid residues and to expand further research is needed for using like a filter and 
an absorbent.
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«Норильский никель», экология, окружающая среда, здоровье человека.
Статья посвящена экологическим проблемам, связанным с работой российской горно-
металлургической компании «Норильский никель», а также влиянию ее предприятий 
на здоровье населения северных городов.

Nornickel, ecology, environment, human health.
The article is devoted to the environmental challenges associated with the work of the Russian 
mining and metallurgical company Nornickel and the impact of its enterprises on the health of 
the population of the northern cities. 

«норильский никель» – российская горно-металлургическая компания, 
объединяет группу предприятий, возглавляемую публичным акцио-
нерным обществом «Горно-металлургическая компания “Норильский 

никель” » (ПАО ГМК «Норильский никель»). Основными видами деятельности 
предприятий являются: поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка по-
лезных ископаемых; производство, реализация и маркетинг цветных и драгоцен-
ных металлов [4].

Все предприятия ЗФ ПАО «Норильский никель» оказывают негативное вли-
яние не только на окружающую среду, но и на здоровье населения. Норильск яв-
ляется лидером среди городов Красноярского края по объемам выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, основным источником которых является ЗФ ПАО 
«Норильский никель». Норильск также имеет одни из самых высоких показате-
лей загрязнения среди городов России.

По результатам исследований качества атмосферного воздуха, проводимых 
на постах г. Норильска лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Красноярском крае», видно, что на протяжении пяти лет уровень загряз-
нения атмосферы остается высоким, а состояние атмосферного воздуха в 2015 г. 
по отношению к 2014 г. характеризуется увеличением удельного веса проб, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам. 

Уровни превышения ПДК в 1 и более раз регистрируются в основном по следу-
ющим химическим веществам: оксид меди, оксид никеля, никель и его неорганиче-
ские соединения, оксид кобальта, диоксид серы, бензол и взвешенные вещества [2].
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В Красноярском крае Норильск также входит в города-«лидеры» по сбросам 
сточных вод в поверхностные водные объекты. В период с 2012 г. происходит по-
степенное снижение сбросов загрязненных сточных вод, но процентное соотно-
шение сбрасываемых без очистки вод к общему объему по-прежнему велико. Так, 
в 2015 г. было сброшено 29,8 млн м3 , в том числе без очистки 18,5 млн м3, что со-
ставляет 62 % от общего объема сброшенных сточных вод «Норильским никилем».

Основными водными объектами, в которые поступает речной сток с терри-
тории подразделений Заполярного филиала ЗФ ПАО «Норильский никель», яв-
ляется озеро Пясино, расположенное у подножия северо-западных отрогов пла-
то Путорана. В озеро впадают реки Коева, Амбарная, Щучья, Бучеко-Юрэх, Са-
моедская речка и многие другие. Самым большим притоком является р. Нориль-
ская (Талая), собирающая свои воды с обширного горноозерного района. Из се-
верного конца озера вытекает р. Пясина, текущая на север и впадающая в Пясин-
ский залив Карского моря.

В пределах промплощадок «Норильского никеля» повсеместно отмечается 
загрязнение вод типичными для медноникелевого производства элементами: Cl, 
Na, SO4, Ni, Fe, Ba, Cu, Ti, Sr, Mn [4].

Население Норильска проживает на территории, окруженной с трех сторон 
заводами. При таком расположении при любом направлении ветра город всегда 
окутан токсическим смогом. Это является непосредственной и одной из основ-
ных причин роста числа заболеваний и патологий у проживающих здесь людей. 
Высокий процент и частота заболеваний верхних дыхательных путей обусловле-
ны выбросами и высокими концентрациями диоксида серы в воздухе.

В Норильске чаще, чем в других городах, регистрируются заболевания 
по классу «Болезни органов дыхания». Средний многолетний показатель забо-
леваемости за период 2007–2015 гг. в Норильске составил 433,9 ‰, а в целом 
по Красноярскому краю – 291‰ [1; 2].

Самой большой проблемой Норильска являются выбросы в атмосферный 
воздух таких загрязняющих веществ, как диоксид серы и тяжелые металлы, что 
обусловлено высокой концентрацией промышленных объектов. Для здоровья че-
ловека одним из самых опасных является отравление никелем, в большинстве 
случаев отравление через органы дыхания наступает в условиях промышленно-
го производства и носит хронический характер. В организм человека токсичные 
соединения никеля попадают в виде промышленных туманов, аэрозолей, паров 
и производственной пыли.

Промышленная переработка металлов приводит к накоплению в организ-
ме никелевой пыли. Такие соединения металла, как сульфиты и хлориды, бы-
стро всасываются, аккумулируются в легких, печени и почках. Выводится ни-
кель из организма в основном через почки и кишечник. Согласно научным дан-
ным, никель обладает канцерогенным действием на живой организм и приводит 
к риску развития онкологических новообразований. Продолжительность жизни 
работников комбинатов «Норильского Никеля» на 10 лет меньше, чем в среднем 
по России [3].



Экологическое объединение «Беллона» с конца 80-х гг. XX в. активно занима-
лось поиском решения проблем, связанных с трансграничным загрязнением и де-
градацией арктических экосистем, вызванных хозяйственно-экономической дея-
тельностью предприятий ГМК «Норильский Никель», стараясь привлечь к этому 
внимание общественности и властей и настаивая на модернизации производства.

Чтобы не утруждать себя модернизацией и уменьшить выбросы диоксида 
серы, руководство «Норильского никеля» пошло на закрытие Никелевого завода. 
За это Российский союз промышленников и предпринимателей присудил ПАО 
ГМК «Норильский Никель» Гран-при «За экологическую ответственность – 
2016». О какой ответственности может идти речь, если в сентябре 2016 г. хво-
стохранилище  Надеждинского металлургического завода допустило утечку от-
ходов в реку Далдыкан, которая после этого окрасилась в красный цвет? За это 
экологическое бедствие предприятие выплатило штраф 30 000 рублей.
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фенолоГиЧеские исслеДования 
в заПовеДнике «сТолбЫ»: 
ПроШлое, насТояЩее, ПерсПекТивЫ

PHENOLOGICAL STUDIES IN THE STOLBY NATURAL 
RESERVE PAST, PRESENT, PROSPECTS

Н.В. Гончарова, Д.Ю. Полянская 
Красноярск, Государственный заповедник «Столбы»

N.V. Goncharova, D.Yu. Polyanskaya
Stolby State Natural Reserve, Krasnoyarsk, Russia 

Фенологические наблюдения, сезонное развитие природы, фенопериоды, реакция компо-
нентов живой природы на климатические изменения, истоки феноклиматических иссле-
дований в заповеднике «Столбы», современные тенденции.
Сообщение посвящено фенологическим изысканиям и их немаловажной роли в совре-
менном мире. Приводится краткий исторический экскурс феноклиматических иссле-
дований в заповеднике «Столбы». Освещаются методика работы, основные результаты 
и перспективы.

Phenological observations, seasonal evolution of nature, phenoperiods, response of wildlife 
components to climatic changes, origins of pheno-climatic studies in the Stolby natural reserve, 
current trends.
The report is about the phenological researches and their important role in the modern world. 
A brief historical overview of the pheno-climatic research in the Stolby natural reserve is given. 
The paper is about the methodology of work, the main results and prospects.

введение, актуальность. Фенология – это система знаний и совокуп-
ность сведений о сезонных явлениях природы, сроках их наступления 
и причинах, определяющих эти сроки. Эта наука затрагивает вопросы 

геоботаники и зоогеографии, одновременно является разделом экологии и на-
укой о сезонной ритмике географических ландшафтов, в том числе и культур-
ных. Фенология всегда развивалась как пограничная дисциплина между био-
логией и географией [10]. Ранее фенологические наблюдения, дополняя метео-
рологические данные, были призваны дать научную основу разделам народно-
го хозяйства, связанным с сезонным развитием природы. Сегодня на фоне гло-
бального изменения климата интерес к фенологии возрос многократно. Осо-
бенно акцентируется внимание на своевременной фиксации и изучении реак-
ции компонентов природы на эти изменения.

Истоки феноклиматических исследований в заповеднике «Столбы» отно-
сятся к 1925 г., когда первый заведующий метеостанцией, М.И. Алексеев, стал 
проводить фенонаблюдения по собственной инициативе [5]. С 1934–1939 гг. 
В.И. Верещагин, ботаник, краевед, впоследствии исследователь Алтая, вел фе-



[ 168 ]

нонаблюдения за большим числом видов растений, однако не прослеживал пол-
ный годовой цикл развития видов. С 1939 по 1942 г. обширные фенологические 
наблюдения проводила Е.А. Крутовская, ученый-орнитолог, старший научный 
сотрудник заповедника, часть наблюдений опубликована. В 1941 г. в заповед-
ник приходит работать Татьяна Николаевна Буторина, флорист, геоботаник, фе-
нолог, кандидат сельскохозяйственных наук, член Всесоюзного географическо-
го общества, человек, внесший огромный вклад в изучение феноритмики гор-
ной тайги Южной Сибири и Сибири в целом. С 1946 г. Татьяной Николаев-
ной и Еленой Александровной Крутовской было начато стационарное изуче-
ние сезонной ритмики лесных фитоценозов заповедника. Исследования велись 
по единой программе «Летописи природы» и приобрели разносторонний и пла-
номерный характер. Проводилось комплексное стационарное изучение ритми-
ки природы горной тайги. В этом же году для фенологических наблюдений  
Т.Н. Буториной заложено шесть постоянных пробных площадей в типичных 
биоценозах среднегорной части заповедника, на склонах разных экспозиций. 
В те годы все научные сотрудники осуществляли наблюдения по всей терри-
тории заповедника, привлечена к работе лесная охрана заповедника, которая 
с 1948 г. ведет дневники и фенологические бланки. 

Татьяна Николаевна работала в заповеднике до 1968 г. Продолжили вести 
Календарь природы и растений Е.А. Крутовская и другие научные сотрудники. 
С конца 1970 г. на должности фенолога в заповеднике работают Т.Г. Зырянова, 
В.В. Пинаева (1981–1984), Е.И. Дельпер (1985–1993), Н.П. Должковая (1994–
2013), Н.В. Гончарова (2015 – настоящее время). Преемственность и едино-
образие в работе долгое время обеспечивались непосредственным куратор-
ством Т.Н. Буториной. 

Программа и методика работы в заповеднике «Столбы». Основной метод 
фенологических наблюдений – метод переклички [4]. Применяются две формы 
записей: 1) упрощенная (альтернативная форма) [7], когда нужно отметить лишь 
наличие или отсутствие феноявления (первый дождь и др.) или только одну его 
фенофазу (пыление сосны и др.) и 2) развернутая форма, когда требуется отме-
тить несколько фенологических фаз годичного цикла вида. Метод предназначен 
для сезонных процессов, которые начинаются или оканчиваются постепенно (за-
цветание основных видов, созревание ягод и плодов и т. д.). Для этой формы Та-
тьяной Николаевной Буториной использовалась буквенная система Н. С. Щерби-
новского [12] с изменениями А. Н. Прозоровского [9] и ее личными усовершен-
ствованиями. Логичная и наглядная система условных обозначений представляет 
собой начальные буквы латинских названий фаз развития вегетативных и гене-
ративных органов растений с уточнениями и детализацией фенофазы цифровым 
индексом, скобками: (пример: v(2 – первые признаки начало распускания почек, 
fr3 – массово плоды, семена, , fr(3 – первые плоды, семена.).

Основные временные показатели – фенодаты или календарные даты насту-
пления сезонного явления в данном географическом пункте. Дополнительные – 
фенологические интервалы, т. е. длительность периода между двумя сезонами. 
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Одним из основных приемов исследований является сопоставление длин анало-
гичных фенологических интервалов, наблюдающихся в различных или в одной 
географической точке, но в разные годы [5; 13]. Также использовался феноинте-
гральный описательный метод В. А. Батманова [5].

Все фенологические наблюдения в заповеднике проводятся совместно с ме-
теонаблюдениями, чему способствовало наличие собственной метеостанции 
в среднегорном поясе заповедника, функционирующей с 1927 г. [11; 14] (непре-
рывные ряды наблюдений с 1946 г.). На сегодняшний день метеонаблюдения 
охватывают и низкогорный пояс (вторая метеостанция функционирует с 2011 г.). 
Также в последние годы метеоданные фиксируются автономными регистратора-
ми, установленными в разных зонах заповедника [1].

За более чем 70-летний период фенологических наблюдений в заповеднике 
менялся перечень наблюдаемых видов древесной и травяно-кустарничковой рас-
тительности, изменялись количество и названия фиксируемых фенологических 
фаз, но в основном материалы прошлых лет и современные вполне сопоставимы.

Основные результаты. Фенологические наблюдения на шести постоянных 
пробных площадях (ПП), заложенных в 1946 г., велись до 1987 г. На основе этих 
материалов были выявлены особенности сезонной ритмики природы в разные 
годы, осуществлена полная периодизация года с разделением на феноклиматиче-
ские этапы с выделением для каждого: основных сезонных процессов, значимых 
феноиндикаторов, термических характеристик и общего облика ландшафта. Ито-
ги этих исследований, а также исследований М.И. Алексеева (1925–1934), В.И. 
Верещагина (1934–1939) обобщены в монографиях [2; 3].

С 1987 по 2015 г. фенологические наблюдения в заповеднике велись толь-
ко на двух пробных площадях, представляющих условия среднегорной и низ-
когорной части заповедника. Фиксировалось в целом более раннее наступле-
ние сроков феноклиматических этапов в низкогорье в сравнении со средне-
горьем. В эти годы явления природы в основном анализировались по мате-
риалам метеорологических явлений. Развитие растительных сообществ часто                            
из вида упускали [8]. 

Все современные публикации и монографии посвящены периодизации явле-
ний в природе, поиску температурных критериев той или иной фазы, а также ана-
лизу изменения сроков сезонных явлений в связи с климатическими факторами [6].

В 2016 г. принято решение возобновить фенологические наблюдения за раз-
витием природы на ПП 1946 года. К сожалению, эти ПП не отражают всего спек-
тра природных условий заповедника, а современные тенденции диктуют необхо-
димость наблюдений, охватывающих максимально возможное разнообразие ле-
сорастительных условий заповедника, для всесторонней и адекватной оценки из-
менения среды в меняющихся условиях. Необходимо усовершенствование мето-
дик фенологических наблюдений, которые были бы объективными, показатель-
ными и статистически достоверными, могли бы служить для оценки климатиче-
ских изменений как в целом по заповеднику, так и интерполироваться на более 
обширные территории.
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Остромордая лягушка, Средняя Сибирь, Назаровская лесостепь, Канская лесостепь, срав-
нительная экология.
Остромордая лягушка является фоновым видом Средней Сибири. Это экологически пла-
стичный вид бесхвостых амфибий, имеющий широкий ареал обитания, что обусловлива-
ет некоторые экологические отличия у популяций различных, достаточно удаленных друг 
от друга территорий, где распространена Rana arvalis. В статье приведены сравнительные 
данные о популяциях остромордой лягушки в Канской лесостепи и Назаровской лесостепи, 
которые расположены к западу и востоку соответственно от краевого центра (г. Красноярск).

Moor frog, Central Siberia, Nazarovo forest steppe, Kansk forest steppe, comparative ecology.
The moor frog is the background species of Central Siberia. It is the environmentally flexible 
species of tailless amphibians with a wide habitat. This preconditions some environmental 
difference in the populations from different quite remote areas where Rana arvalis lives. This 
paper provides the comparative data on the populations of the moor frog in the Kansk and 
Nazarovo forest steppes located west and east of the regional centre (Krasnoyarsk).

лесостепи Средней Сибири представляют собой череду островных участ-
ков, которые протянулись относительно широкой полосой с запада на вос-
ток. В этом направлении хорошо прослеживается континентальность и за-

сушливость данной природной зоны. 
Канская лесостепь занимает юго-восточную часть Средней Сибири и распо-

ложена в области распространения многолетней мерзлоты Канско-Рыбинской 
котловины [4], разделена реками Каном и Иланью на северную и южную полови-
ны. Характерной особенностью данной лесостепи является западно-бугристый 
микрорельеф, между которыми во впадинах образуется высокая увлажненность, 
способствующая формированию небольших водоемов, при недостатке осадков 
высыхающих. Такие особенности рельефа способствуют формированию локаль-
ных популяций амфибий. Экологические исследования остромордой лягушки 
проводили на искусственном пруду р. Алежинка.
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Назаровская лесостепь расположена в Назаровской котловине, самой север-
ной из системы Минусинских межгорных котловин. Представляет собой впади-
ну (площадью 11 тыс. км²), окруженную низкогорными кряжами [5]. Главная во-
дная артерия – р. Чулым и ее левые притоки Сереж и Урюп. Климат характе-
ризуется умеренно теплым летом и умеренно суровой малоснежной зимой [4]. 
С июня по август выпадает до 80 % осадков, что является довольно благоприят-
ным фактором, так как в это время происходит эмбриональное развитие амфи-
бий, что, в свою очередь, увеличивает процент выживаемости. В данной лесосте-
пи исследования проводились на старице р. Береш.

Таким образом, территории Канской и Назаровской лесостепей сравнительно 
удалены друг от друга и имеют некоторые климатические, экологические и ланд-
шафтные отличия. В связи с этим животные одного вида, обитающие на их тер-
риториях, имеют внутрипопуляционные экологические адаптации, которые по-
зволяют им существовать в данной местности. Rana arvalis не исключение. По-
этому в работе была поставлена цель: выявление влияния условий двух удален-
ных лесостепей на экологию Rana arvalis как вида, образующего фон Канско-
Рыбинской и Назаровской котловин.

Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) – это экологический пла-
стичный и эвритопный вид, который заселяет все благоприятные для жизни био-
топы. Морда заостренная, окраска многообразна – от светло-оливкового до буро-
го и кирпичного оттенков. Брюшная сторона грязно-белого цвета или имеет жел-
тый оттенок. У части особей ясно выраженная дорсо-медиальная полоса (морфа 
«striata», в Назаровской лесостепи 81,9 % (n – 99) особей, а в Канской – 63,7 % 
(n – 35)), у другой части она отсутствует (морфа «maculata», соответственно: 
18,1 % (n – 22) и 36,3 % (n – 20)) [1]. Преобладание морфы striata возможно свя-
зано с засушливой погодой в летний период. Различные морфы обладают специ-
фикой по физиологическим и биохимическим признакам [3].

Амфибии в лесостепях приурочены к интразональным условиям, где форми-
руют экологические популяции, за счет особого, благоприятного, для жизнедея-
тельности как земноводных, так и беспозвоночных животных (являются кормо-
вой базой) микроклимата. Так, в Канской и Назаровской лесостепях локальные 
популяции остромордой лягушки сосредоточены в естественных и искусствен-
ных водоемах, старицах, в заболоченных лугах и пойменных лесах.

Активна Rana arvalis с апреля по сентябрь-октябрь. Суточная активность за-
висит от жизненной фазы, от погодных условий. Так, в период размножения чет-
ко выделяют два пика активности в утренне-полуденное время и вечерне-ночное 
(рис. 1). В июне – июле остромордая лягушка многочисленна в вечернее и ноч-
ное время (с 18:00 до 4:00) с максимальной активностью 24:00–2:00.

Сравнивая термобиологию вида на разных ключевых участках, можно отме-
тить следующие особенности: пробуждение особей происходит при среднесу-
точной температуре атмосферы и воды 8–10°С (tа – min 3°С;max 19°С; tв – min 
4°С;max 15°С). Массовое икрометание приходится на средний температурный 
оптимум атмосферы 14–15°С и воды – 13°С, а эмбриональное развитие соответ-
ственно: tа и tв – 16–18°С. 
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                                        А                                                                              Б
Рис. 1. Суточная активность остромордой лягушки в: 

А – Канской; Б – Назаровской лесостепях

При сравнении фенологии остромордой лягушки в разных лесостепях от-
мечено, что период икрометания одинаков по длительности и составляет 20–21 
день (рис. 2). При этом эмбриональное развитие одной кладки проходит быстрее 
в Назаровской лесостепи и занимает 4–9 дней, а в Канской – 10–12. Развитие про-
ходит быстрее при оптимальных температурах, понижение или повышение тем-
пературы воды и атмосферы замедляют процесс эмбрионального развития и по-
вышают отход икринок в эмбриогенезе (рис. 3). Плодовитость Rana arvalis в На-
заровской лесостепи немного выше (в среднем при n – 33; 1461±22,2) по сравне-
нию с Канской (соответственно: n- 20; 1305±16,9).

В целом эмбриональное развитие (с первой кладки и до окончания метамор-
фоза головастиками) длится 69 дней в старице р. Береш, а на искусственном пру-
ду д. Мокруша – 71 день. Развитие головастиков (с момента выклева из икринки 
и до метаморфоза) занимает от 51 до 62 суток соответственно. 

Выживаемость головастиков (рис. 3) на ранних стадиях развития в Канской 
лесостепи выше (37 %), чем в Назаровской (18 %), что обусловлено хорошей аэ-
рацией нерестового искусственного пруда в связи с его большой площадью (4,5 
км²), а также небольшими перепадами среднесуточных температур в период раз-
вития личинок и меньшим воздействиями хищников на них.

Рис. 2. Жизненный цикл остромордой лягушки Rana arvalis на разных ключевых участках
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Рис. 3. Выживаемость головастиков остромордой лягушки Rana arvalis 
на разных ключевых участках

Питание Rana arvalis в Канской лесостепи более скудное, чем в Назаровской, 
жесткокрылые в содержимом их желудков составляют 84,3 % от общей массы 
и значительно превышают количество других компонентов, тогда как содержи-
мое желудков остромордых лягушек Назаровской лесостепи очень разнообразно, 
жесткокрылые хоть и составляют большой процент (31 %) от общей массы, но 
не превышают общее процентное содержание других видов беспозвоночных жи-
вотных. Кроме этого, в пищевых компонентах остромордой лягушки на искус-
ственном пруду также преобладают двукрылые (14,7 %) и пауки, на долю кото-
рых приходится 13 % (табл.).

Пищевые компоненты содержимого желудков Rana arvalis, %

Пищевые компоненты (классы, отряды)
по Мамаеву, 1976

Канская 
лесостепь

Назаровская 
лесостепь

1 2 3
Прямокрылые (Orthoptera) 1,2 1,5
Равнокрылые (Homoptera) - 3,6
Полужесткокрылые и клопы (Hemiptera) 1,2 3
Жесткокрылые (Coleoptera) 84,3 31
Чешуекрылые или бабочки (Lepidoptera) 2,4 5,4
Перепончатокрылые (Hymenoptera) 1,2 8,7
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1 2 3
Двукрылые (Diptera) 1,2 14,7
Нематоды (Nematoda) 1,2 4,3
Малощетинковые (Oligochaeta) - 1,2
Брюхоногие (Gastropoda) - 8
Пауки (Aranei) 6 13
Акариформные клещи (Acariformes) 1,2 4,3
Паразитоформные клещи (Parasitoformes) - 1,2
Бокоплавы (Amphipoda) - 0,1

 
Таким образом, при сравнении популяций остромордых лягушек Rana arvalis 

в Назаровской и Канской лесостепях можно сделать следующее заключение: мак-
симальная активность амфибий приходится на вечернее и ночное время, однако 
в периоды размножения выделяют два пика активности; четких различий в фено-
логии и термобиологии вида не выявлено; в питании преобладают фоновые виды 
беспозвоночных животных, относящихся к отряду Coleoptera. 
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всТреЧаеМосТЬ ЧужероДнЫХ виДов 
в ПрироДно-анТроПоГеннЫХ ланДШафТаХ 
(на ПриМере ЮГо-восТока беларуси)1

OCCURRENCE OF ALIEN SPECIES IN NATURAL 
ANTHROPOGENIC LANDSCAPES 
(BY THE EXAMPLE OF THE SOUTHEAST OF BELARUS)

А.П. Гусев, Н.С. Шпилевская
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

А.P. Gusev, N.S. Shpilevskaya
Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus

Инвазия, чужеродные виды, ландшафт, растительность, землепользование.
Рассмотрены результаты встречаемости чужеродных видов растений в природно-
антропогенных ландшафтах (юго-восток Беларуси). На основе картографирования вы-
явлены закономерности распространения чужеродных видов в разных типах ландшаф-
тов (лесной, сельскохозяйственный, урбанизированный).

Invasion, alien species, landscape, vegetation, land use.
The results of occurrence of alien plant species in natural and anthropogenic landscapes 
(southeast of Belarus) are considered. The regularities in the distribution of alien species in 
different types of landscapes (wood, agricultural, settlement) have been revealed on the basis 
of mapping.

изучение инвазий чужеродных видов растений – актуальная и злободнев-
ная задача современной экологии. Инвазионные виды вызывают серьез-
ные экологические последствия, нанося существенный вред абориген-

ным видам, окружающей среде и биологическому разнообразию [1; 2; 5; 6]. Су-
щественную роль играет изучение как механизмов и путей инвазий чужеродных 
растений, так и подверженности тех или иных ландшафтов инвазиям (инвази-
бельности). Ландшафтное окружение и история землепользования могут слу-
жить важным фактором риска инвазий [3; 4].

Цель работы – изучение распространения чужеродных видов растений в зави-
симости от ландшафтного окружения. Исследовали распространение 20 инвазив-
ных видов: Acer negundo L., Robinia pseudoacacia L., Conyza canadensis (L.) Cron-
qist, Amaranthus retroflexus L., Galinsoga parviflora Cav. и др. Маршрутным мето-
дом были изучены территории города Гомеля и 52 населенных пунктов Гомельско-
го района. Природно-антропогенные ландшафты района исследований представ-
лены следующими разновидностями: лесной (лесные земли с лесохозяйственным 
использованием, полезащитные и другие насаждения); сельскохозяйственный лу-
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Б16Р-198.
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говой (луга, пастбища, сенокосы); сельскохозяйственный пахотный (пахотные зем-
ли, залежи); сельскохозяйственный селитебный (малоэтажная застройка с приуса-
дебными участками в сельской местности); городской, или урбанизированный (го-
родская жилая, промышленная, транспортная и т.д. застройка).

Встречаемость более 20 % имеют Solidago canadensis L. (22,5 %), Acer ne-
gundo L. (52,7 %), Oenothera biennis L. (31,4 %), Conyza canadensis (L.) Cronqist 
(76,2 %), Amaranthus retroflexus L. (31,4 %), Galinsoga parviflora Cav. (21,05 %), 
Robinia pseudoacacia L. (24,1 %). Для этих видов установленные закономерности 
распределения в природно-антропогенных ландшафтах наиболее надежны.

В лесном ландшафте отсутствуют Ambrosia artemisiifolia L., Amaranthus ret-
roflexus L., Atriplex tatarica L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, Cyclachaena xan-
thiifolia (Nutt.) Fresen., Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson, Impatiens 
glandulifera Royle. Наиболее часто из чужеродных видов здесь встречаются Acer 
negundo L. (26,1 %), Conyza canadensis (L.) Cronqist (24,6 %), Oenothera biennis L. 
(21,7 %), Robinia pseudoacacia L. (13,0 %). Остальные чужеродные виды встреча-
ются единично.

В городском ландшафте встречаются все изучаемые виды. Наиболее часто – 
Conyza canadensis (L.) Cronqist (96,6 %), Acer negundo L. (69,0 %), Solidago ca-
nadensis L. (41,3 %), Robinia pseudoacacia L. (39,7 %), Amaranthus retroflexus L. 
(34,5 %). Максимум встречаемости здесь имеют 10 видов – (Ambrosia artemi-
siifolia, Heracleum sosnowskyi, Solidago canadensis, Conyza canadensis, Anisantha 
tectorum, Robinia pseudoacacia и другие).

Если сравнивать городской и лесной ландшафты, то встречаемость пода-
вляющего большинства изучаемых видов в городском ландшафте существенно 
выше: Solidago canadensis L. – в 14,2 раза, Acer negundo L. – в 2,6 раза, Conyza ca-
nadensis (L.) Cronqist – в 3,9 раза, Galinsoga parviflora Cav. – в 16 раз, Lepidotheca 
suaveolens (Pursh) Nutt. – 11,1 раза, Robinia pseudoacacia L. – в 3,1 раза.

В сельскохозяйственном селитебном ландшафте обнаружены все виды, кро-
ме Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. Наибольшую встречаемость здесь име-
ют Conyza canadensis (L.) Cronqist (94,3 %), Acer negundo L. (84,3 %), Amaranthus 
retroflexus L. (50,0 %), Galinsoga parviflora Cav. (37,1 %), Solidago canadensis L. 
(34,3 %), Oenothera biennis L. (34,3 %). Максимум встречаемости здесь имеют 9 
видов – (Acer negundo, Amaranthus retroflexus, Galinsoga parviflora, Atriplex tatar-
ica, Stenactis annua, Lepidotheca suaveolens, Helianthus subcanescens, Echinocystis 
lobata, Parthenocissus quinquefolia).

В сельскохозяйственном пахотном ландшафте отмечены все виды, кроме An-
isantha tectorum (L.) Nevski. Наиболее часто встречаются Conyza canadensis (L.) 
Cronqist (90,5 %), Acer negundo L. (45,0 %), Amaranthus retroflexus L. (44,0 %), 
Oenothera biennis L. (40,5 %), Galinsoga parviflora Cav. (27,4 %). Максимум встре-
чаемости здесь имеет только Oenothera biennis.

В сельскохозяйственном луговом ландшафте наибольшую встречаемость 
имеют Conyza canadensis (L.) Cronqist (76,5 %), Acer negundo L. (33,4 %), Oeno-
thera biennis L. (26,4 %), Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (23,5 %), Am-



aranthus retroflexus L. (20,6 %). Встречаемость многих чужеродных видов в дан-
ном ландшафте значительно снижается по сравнению с сельскохозяйственным 
пахотным ландшафтом: Acer negundo L. – в 1,4 раза, Oenothera biennis L. – в 1,5 
раза, Amaranthus retroflexus L. – в 2,1 раза, Galinsoga parviflora Cav. – в 3,1 раза, 
Lupinus polyphyllus Lindl. – в 2,4 раза.
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рекреационная ДиГрессия леса 
на «ПобережЬе баЙкала»

RECREATIONAL DIGRESSION OF FOREST 
ON THE BAIKAL COAST

М.А. Дегтярева, Ю.С. Пупышев
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Научный руководитель Э.А. Батоцыренов, кандидат географических наук, 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ

M.A. Degtyareva, Y.S. Pupyshev 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Рекреационная оценка, дигрессия, Байкал.
Проведена оценка рекреационной дигрессии леса на участке рекреационной территории 
«Побережье Байкала». Выявлены стадии дигрессии лесных насаждений на 9 ключевых 
участках.

Recreational assessment, digression, Baikal.
The recreational digression of forest within the Baikal Coast recreational area has been as-
sessed. The stages of digression of forest plantations at 9 key areas have been revealed.

«Побережье Байкала» – уникальный природный объект, на котором реа-
лизуется рекреационная деятельность. В связи с возросшей нагрузкой 
на территорию являются актуальными вопросы, связанные с дигрес-

сией растительного покрова. Оценка дигрессии позволяет выявить изменение 
лесного биогеоценоза под воздействием рекреационных нагрузок, а также соста-
вить рекомендации по восстановлению леса.

Объектом исследования являются лесные насаждения рекреационной мест-
ности «Побережье Байкала». Цель – оценка стадий рекреационной дигрессии 
леса. В ходе полевых работ были исследованы особенности ландшафтной струк-
туры, экологическое состояние территории, а также проведена оценка рекреаци-
онной дигрессии лесных насаждений. 

Рекреационная местность «Побережье Байкала» расположена в Кабанском 
районе Республики Бурятия. Исследуемый участок включает в себя побережье 
оз. Байкал от н.п. Новый Энхэлук до устья р. Загза. Общая площадь составляет 
86,4 га. Территория представляет собой полого-наклоненную к Байкалу аккуму-
лятивную плоскую равнину, прибрежная зона которой имеет умеренно-пологий 
тип [1]. Климат характеризуется длительной, сухой зимой, теплым, коротким ле-
том. Гидросеть развита слабо, единственные крупные речки – Энхалук и Загза. 
Также встречаются калтуса – это обширные болота. В почвенном покрове пре-
обладают серые лесные оподзоленные, дерново-серые лесные среднегумусовые, 
аллювиальные лугово-болотные почвы [1]. Лес преимущественно смешанный, 
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доминирующими породами являются сосна и лиственница. Выделяются участки 
с господством березы. Повсеместно встречаются кедр, ольха, осина. Идет замет-
ное возобновление лесных насаждений. Подрост представлен березой, сосной, 
лиственницей, ольхой, а также местами осиной. В кустарниковом ярусе преобла-
дает рододендрон даурский, встречаются шиповник и жимолость. Травяной по-
кров очень разнообразен (клевер ползучий, клевер красный, кипрей узколист-
ный, ромашка лекарственная и т. д.) и в среднем в высоту достигает 25–30 см. 
Рекреационная территория «Побережье Байкала» подвержена воздействию со 
стороны отдыхающих: повсеместно наблюдается бытовой мусор, вытаптывание 
травяного покрова, обнажение корневой системы у деревьев и т. д.

В ходе полевых исследований территория была поделена на 9 участков (рис.), 
на которых проводились детальные работы, в том числе и оценка рекреационной 
дигрессии леса по методике В.А. Закамского, А.А. Крылова, Н.А. Власова [2]. Боль-
шая часть участков (№ 2–5,7,8) находятся на второй стадии рекреационной дигрес-
сии, где происходит незначительное изменение лесной среды. Площадь, подвер-
женная вытаптыванию, не более 5–7 %, в подросте поврежденные экземпляры со-
ставляют около 20 %. Два участка (№ 1,6) имеют 3 стадию рекреационной ди-
грессии. Здесь наблюдается изменение лесной среды средней степени, в древостое 
усыхающих деревьев от 20 до 50 %. На этих участках требуется регулирование ре-
креационной нагрузки различными лесопарковыми мероприятиями.

    

Рис. Ключевые участки на рекреационной территории «Побережье Байкала»

И только один участок на всей территории (№9) характеризуется отличным 
состоянием лесных насаждений, где изменение лесной среды не наблюдается, 
отсутствуют вытоптанные площади, не нарушена ландшафтная структура. Регу-
лирование рекреационного использования здесь не требуется.



В результате оценки было установлено, что большая часть участков характе-
ризуется 2 стадией дигрессии растительного покрова. На территории необходи-
мо принимать меры по регулированию рекреационного использования лесных 
ландшафтов и прилегающих территорий, а также созданию оптимальной тропи-
ночной сети для отдыхающих. 
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исПолЬзование ланДШафТноЙ основЫ зеМелЬ 
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Ландшафтная основа, ландшафт, структура ландшафта, морфологические единицы 
ландшафта, фация, урочище, сельскохозяйственные земли.
Представлены результаты исследования использования ландшафтной основы в сель-
ском хозяйстве. Сельскохозяйственные земли как один из видов естественных ресур-
сов являются материальными объектами деятельности человека. Изучение ландшафт-
ной основы в АПК юга Красноярского края позволяет учитывать структуру ландшаф-
та и его составных частей.

Landscape base, landscape, landscape structure, morphological landscape units, facies, stow, 
agricultural lands.
The results of the study of the landscape base use in agriculture are provided. Agricultural 
lands, as one of the types of natural resources, are the material objects of human activity. The 
study of the landscape base in the agroindustrial complex of the south of the Krasnoyarsk 
Territory allows taking the structure of the landscape and its constituent parts into account.

При использовании земель сельскохозяйственных территорий в качестве 
основной таксономической единицы принят ландшафт как местное про-
явление общих закономерностей географической оболочки [1; 2; 3]. Куль-

турные растения способны давать высокие урожаи в соответствии их требовани-
ям к воде и питательным веществам. Перераспределение воды и питательных ве-
ществ на сельскохозяйственных территориях во многом зависит от ландшафта. 

Сельскохозяйственные земли, расположенные в Красноярской лесостепи, яв-
ляются наиболее востребованными агропромышленным комплексом Краснояр-
ского края. 

Главными факторами, влияющими на ландшафтную основу территории, яв-
ляются рельеф территории, возраст и характер почвообразующих и материнских 
пород, климат, растительность. Климат характеризуется как резко континенталь-
ный умеренного пояса Евразии. Среднегодовая температура воздуха имеет отри-
цательную величину. Холодная и малоснежная зима, сухая ветреная весна, хоро-
шо выраженный позднелетний максимум осадков. 
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Сельскохозяйственные земли территории землепользования хозяйств АПК 
юга Красноярского края расположены в основном на водораздельных простран-
ствах рек бассейна р. Енисей, имеющих речные долины с выраженными над-
пойменными террасами. Возделываемые земли характеризуются промывным 
водным режимом. Основной тип рельефа – холмисто-увалистый, типичный для 
Красноярской лесостепи. Формы мезо- и микрорельефа (западины, понижения 
и др.) вызывают перераспределение поверхностных вод и существование оча-
гов естественной растительности в виде зарослей кустарников, влажных и су-
ходольных лугов. 

Осадочные отложения показывают генезис и дефляцию геологических пород 
и определяют минеральный состав современных почв. Современный почвенный 
покров представлен обыкновенными и выщелоченными черноземами. Тяжело-
суглинистый и глинистый гранулометрический состав почв пашни препятствует 
деградации сельскохозяйственных земель на этой территории. 

Основу растительности природных экосистем составляют злаки и разно-
травье, чередующиеся с березово-осиновыми «колками», состоящими из «мо-
лодой порослевой березы» с примесью осины по западинам и кустарниковой 
растительности. Имеются массивы ленточных боров на древних эоловых от-
ложениях.

Природно-территориальные комплексы (ПТК) территории землепользова-
ния хозяйств АПК относятся к ПТК третьего рода, преобразованные человеком 
в ходе его сельскохозяйственной деятельности. Перестройка ПТК в данном слу-
чае происходит в результате агрономического изменения почвы. Фация являет-
ся наиболее простым природно-территориальным комплексом. Именно в пре-
делах фации обнаруживается однородность природных условий. В фации учи-
тывается процент преобразования земли под влиянием деятельности челове-
ка. Структура фаций показывает сочетание агроценозов и остатков естествен-
ной растительности в виде кустарников, влажных и суходольных лугов. Урочи-
ще, в широком смысле слова, – любая часть местности, отличная от окружаю-
щих. Причиной отличия является морфоструктура, учитывающая особенности 
рельефа, материнских и почвообразующих пород. На территории пашни выде-
ляют, как правило, три типа урочищ, отличающихся почвообразующими поро-
дами и типом почвенно-растительного покрова. Элювиальные породы – первая 
группа земельных участков – продукты разрушения (выветривания) горных по-
род, не подвергнутых перемещению с места своего образования. Делювиаль-
ные породы – вторая группа земельных участков – продукты выветривания раз-
ные по гранулометрическому составу (глины, пески, щебень и т. д.), переме-
щающиеся вниз силой тяжести и плоскостным смывом. Коллювиальные поро-
ды – третья группа земельных участков – обломочный материал, образующий-
ся в результате физического выветривания. 

Таким образом, основным ландшафтом территории землепользования яв-
ляется ландшафт юго-восточной части Красноярской котловины. Ландшафтная 
основа позволяет учитывать физико-географические условия территории.
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Природный лесной массив, ландшафтный метод, экологическая оценка территории, лес-
ная растительность, оптимальное природопользование.
Сообщение посвящено проблеме использования комплексного ландшафтного и лесотак-
сационного подхода при разделении лесного покрова Земли на природные лесные масси-
вы и организации в них оптимального лесопользования. 

Natural woodland, landscape method, environmental assessment of territory, forest vegetation, 
optimal nature management.
The article is devoted to the problem of using the complex landscape and forest inventory 
approach for the division of the Earth forest cover into natural woodlands and the optimal 
forest management.

в данной работе использованы материалы многолетних исследований авто-
ра в Южном Прибайкалье (горная система Хамар-Дабан), а также разви-
ваемая им концепция понимания самого крупного таксона лесной такса-

ции – природного лесного массива.
Теперь обратимся к формулировке понятия о лесном массиве. Внача-

ле о том, как это трактуется в современной лесной таксации. По мнению ака-
демика Н.П. Анучина [1, с. 493], «объектом хозяйственной деятельности в лесу 
обычно являются обширные территории, называемые л е с н ы м и   м а с с и- 
в а м и. Лесной массив состоит из площадей различного характера. Наряду  
с площадями, покрытыми лесом, в более или менее значительном лесном мас-
сиве имеются вырубки, прогалины, луга, воды и неудобные пространства в виде 
болот, сыпучих песков, каменистых россыпей». Здесь не говорится о природных 
границах лесного массива. Другие классики отечественной лесной таксации так-
же не дали исчерпывающей формулировки понятия лесной массив, хотя и при-
знают его существование.

Теперь дадим свое определение. Лесной массив – это большая совокупность 
лесонасаждений и непокрытых лесом площадей в пределах одного географиче-
ского ландшафта или его части, но обязательно с единым типом мезоклимата и до-
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статочно полной представленностью всего основного набора (спектра) зонально-
провинциальных типов леса (типов лесных биогеоценозов). Тип леса в статике 
и в динамике его является основной структурной единицей лесного массива. Ди-
намика насаждений в пределах типов леса по существу и является динамикой на-
саждений лесного массива. Лесной массив является наиболее крупной структур-
ной единицей лесного покрова Земли и важным элементом ее биосферы. 

Лесной массив (далее – л. м.) может быть естественным, природным и искус-
ственным (административным, производственным, природоохранным) в преде-
лах границ отдельных республик, краев, районов, лесохозяйственных предприя-
тий и особо охраняемых природных территорий. Могут быть и переходные л.м., 
когда часть их границ является природной, а другая часть – административной. 
Полный природный л. м. может занимать весь ландшафт (в условиях равнин-
ной территории с одним мезоклиматом) или часть ландшафта (в условиях гор, 
когда имеются наветренный и подветренный к влагонесущим океаническим воз-
душным массам макросклоны главных водораздельных хребтов). Разумеется, ад-
министративные, производственные и природоохранные л.м. часто оказываются 
в пределах одного природного л. м. 

Рассмотрим особенности возможного лесопользования на примере трех со-
седних природных л.м. на территории горной системы Хамар-Дабан. Первый 
л.м.: Северный макросклон среднегорья Хамар-Дабана. От Байкала (455 м над у. 
м.) до подошвы среднегорья (600–650 м) местность покрыта мощными толща-
ми рыхлых отложений байкальских террас и конусов выноса рек Хамар-Дабана, 
впадающих в Байкал. Далее на юго-запад преобладают каменистые склоны (до 
80 % площади) и днища речных долин и плакоры мезохребтов (отрогов главно-
го водораздела Хамар-Дабана). Байкальские террасы и низкогорный ярус сред-
негорья заняты преимущественно производными послепожарными и длительно-
производными после рубок при строительстве Транссиба лесами из березы, ке-
дра, ели и пихты (осины мало). Леса собственно среднегорного яруса представ-
лены горно-таежными насаждениями из кедра, пихты и ели разной степени сме-
шения, с примесью березы. Почвы здесь горные – буроземы, подбуры, и горные 
подзолистые. Зима холодная. Средняя температура января -16,8 °С (г. Бабушкин 
на побережье), в горах – 19,7 °. Зима многоснежная, от 20–30 см на побережье 
до 80-100 см в горах, на лесных полянах до 130–200 см. Многолетней мерзлоты 
нет. Средняя годовая температура от -0,3 до -1°С. Континентальность климата 
умеренная – 52–60 % [3]. Лето с прохладным вегетационным периодом. Средняя 
температура июля 14–16°С. Сказывается охлаждающее влияние Байкала. Сумма 
активных температур – от 1100 до 1400 градусов. Территория хорошо увлажнена 
в течение всего вегетационного периода. Количество годовых осадков от 500–530 
мм в Бабушкине и до 800 мм в горах. 

Второй л.м.: Южный макросклон среднегорья Хамар-Дабана.На северном 
и южном макросклонах Хамар-Дабана растительтный покров существенно разли-
чается по всему вертикальному профилю, что обусловлено различием климатиче-
ских условий. Северный склон вследствие увлажняющего влияния Байкала и в це-
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лом переноса влажных атлантических воздушных масс способствует снизу доверху 
по всему высотному профилю формированию темнохвойной тайги, тогда как на-
ходящийся за высоким водоразделом южный макросклон несет на себе в среднем 
и нижнем растительных подпоясах черты аридности, присущей в целом соседству-
ющей Монголии. Здесь существенно выше континентальность климата. В верх-
нем поясе южного макросклона преобладают смешанные лиственнично-кедровые 
и сосново-кедровые насаждения, ниже располагаются сосново-лиственничные 
леса, к которым на речных террасах добавляется примесь ели, пихты, березы, оси-
ны и тополя. Сумма температур воздуха выше 10° С на наших пробных площадях 
сверху вниз по макросклону составляет от 1 200 до 1 800 градусов. Годовая сумма 
осадков здесь колеблется от 1100–1200 до 300–400 мм. Главным показателем отли-
чия мезоклимата от северного макросклона является набор и распределение лесо-
образующих древесных пород по высотным поясам. Этим и обусловливается нали-
чие здесь разных природных лесных массивов.

Третий природный лесной массив: Северный макросклон ландшафта «Высо-
когорный Хамар-Дабан». Располагается от реки Мишиха на востоке (соседству-
ет с первым л. м.) до Тункинской долины (с рекой Иркутом) на западе. Местность 
преимущественно высокогорная (от 650 м у Байкала до 2400–2700 м в горах. Ха-
рактеризуется высокой расчлененностью рельефа, наличием обширных каменных 
россыпей, значительной крутизной склонов и высокой сейсмичностью. До верх-
ней границы леса произрастают пихта и кедр, сменяемые в подгольцовье обшир-
ными зарослями кедрового стланика, а далее горными тундрами. Климатические 
условия суровые: продолжительная многоснежная зима, короткое лето с очень хо-
лодным, холодным и очень прохладным вегетационным периодом. Среднегодовая 
температура здесь -4–6°. Сумма активных температур от 600 до 1000 градусов (в 
разных местоположениях). Годовое количество осадков 1100–1300 мм, в отдель-
ные годы до 1400–1500 мм. Почвы скелетные, мелкопрофильные подбуры, подзо-
листые, горно-луговые, иногда вообще фрагментарные.

Одной из важнейших характеристик природного лесного массива явля-
ется степень увлажнения территории. Коэффициент увлажнения К, по Г.Н. 
Высоцкому-Н.Н. Иванову (отношение годового количества осадков к годовой 
величине испаряемости), в наиболее влажные месяцы года (июль–август) равен 
для первого лесного массива: июль – выше 3,0, август – 2–3; для второго: июль – 
0,7–1,5 (на отдельных вершинах до 2,0), август – 0,7–1,5; для третьего – июль – 
больше 3, август – более 3 (в бассейне р. Снежной 2–3). Налицо заметное раз-
личие, как и различие по составу древесных пород, характеру высотных поясов 
и продуктивности насаждений. Кроме того, приведенные нами лесные масси-
вы отличаются по всему комплексу природных и хозяйственных особенностей: 
климатическим и геоморфологическим условиям, почвенному покрову, по всем 
ярусам растительности, по функциональному назначению лесов, по специфи-
ке лесохозяйственных мероприятий, по лесосырьевой структуре, по экономиче-
ской доступности лесов, по набору рекреационных достоинств. Вследствие это-
го природопользование в них должно иметь свои отличительные черты. В пер-



вом (среднегорном темнохвойном) л. м. на первый план выдвигаются: водоо-
хранная роль лесов в бассейне оз. Байкал, рекреация (в том числе туризм), огра-
ниченные по площади и массе рубки главного пользования в строгом соответ-
ствии с правилами рубок в горных лесах, сбор дикоросов, регулируемая охота. 
Во втором л.м. (преимущественно светлохвойном) в основе хозяйственной дея-
тельности должны быть значительные по площади и массе рубки главного поль-
зования с соблюдением правил рубок в горных лесах, значительный комплекс ра-
бот по лесовосстановлению, охрана лесов от пожаров, рекреация, сбор дикоро-
сов и охота. В третьем (темнохвойном высокогорном) на первом месте должна 
стоять водоохранно-почвозащитная роль лесов, борьба с селями и лавинами, воз-
душное противопожарное патрулирование, туризм разных видов, незначитель-
ные рубки леса в нижнем поясе, преимущественно выборочного характера, сбор 
дикоросов, платные охотничьи туры, профессиональная охота на пушных.
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PROSPECTIVE METHODS OF FOREST INVENTORY

Р.А. Зиганшин, И.М. Данилин
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук»

R.A. Ziganshin, I.M. Danilin
Krasnoyarsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Russia

История разработки, ландшафтно-лесотипологический подход, методы дистанционно-
го зондирования лесов.
В данном сообщении рассматриваются некоторые разработки отечественных и зарубеж-
ных ученых последних десятилетий, направленные на использование дистанционных 
методов и географический подход при инвентаризации лесных массивов. 

History of development, landscape-forest typology method, forest remote sensing methods. 
Some pilot projects of national and foreign researchers of the recent years aimed at the use 
of remote sensing methods and the geographical approach for the inventory of forests are 
discussed in the paper.

несмотря на то что в настоящее время система управления лесами Россий-
ской Федерации и в целом экономика страны находятся в упадке, следует 
все же озаботиться задачами ближайших лет, когда «эффективные менед-

жеры» будут отстранены вследствие своей низкой квалификации и непрофиль-
ного образования от руководства важнейшими отраслями народного хозяйства 
России, куда мы относим и лесное хозяйство, и в целом природопользование.

Поэтому уже сейчас следует хотя бы теоретически прорабатывать возможные 
пути и методы достижения неистощительного лесопользования. В этой связи сле-
дует вспомнить наработки советских ученых последних десятилетий и последние 
зарубежные разработки. Ученые Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (ра-
нее Института леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР) достаточно про-
дуктивно разрабатывали дистанционные методы зондирования различных компо-
нентов природных территориальных комплексов, в частности достаточно полно 
исследовали возможности ландшафтного метода инвентаризации лесов. В Инсти-
туте леса СО РАН по этой проблеме работали две группы научных сотрудников: 
Д.М. Киреев – Е.Н. Калашников и Р.А. Зиганшин – Н.И. Рубцов. Было выпуще-
но несколько научных монографий, написан целый ряд статей и проведено про-
изводственное опробование метода на трех объектах. Опытные работы проводи-
лись в одно время (1981–1982). Первая группа провела опытно-производственную 
проверку на территории Большемуртинского лесхоза Красноярского края, вто-
рая – в Байкальском государственном заповеднике и в Бабушкинском лесхозе Ре-
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спублики Бурятия. Результаты оказались разными. Вследствие отъезда Д.М. Кире-
ева в Ленинград слишком большой объем дешифрирования аэрофотоснимков вы-
пал на одного исполнителя – Е.Н. Калашникова, который из-за значительной пло-
щади объекта вынужден был дешифрировать лесные участки (таксационные выде-
лы) на мелкомасштабных (М 1:50 000) аэрофотоснимках. Вследствие потери части 
информации в этом масштабе аэрофотоснимков Калашникову не удалось подго-
товить для таксаторов-производственников контурную основу таксационных вы-
делов на уровне элементарных природных территориальных комплексов (ПТК) 
в ранге фаций и подурочищ. Следовательно, выделы типов леса (лесных биоге-
оценозов), базирующиеся именно на эколого-эдафической основе элементарных 
ПТК, не получили своего достойного отражения. Иногда границы выделов рассе-
кали однородные насаждения, т. е. выдел одного типа леса. Руководство Восточно-
Сибирского лесоустроительного предприятия осталось недовольным результата-
ми такого внедрения ландшафтного метода в производство.

Вторая группа исполнителей, работавшая в Прибайкалье [3], подключилась 
к лесоустройству Бабушкинского лесхоза в 1981 г. с появлением свежих аэро-
фотоснимков по двум последним (еще неустроенным) лесничествам лесхоза – 
Танхойскому и Выдринскому общей площадью 90 635 га. Такой объем рабо-
ты оказался под силу опытному дешифровщику-ландшафтоведу кандидату ге-
ографических наук Н.И. Рубцову. Дешифрирование производилось на снимках                      
М 1:12 000-15 000 (второй разряд лесоустройства). Здесь было возможно выделе-
ние типов леса на уровне экосистем в ранге отдельных насаждений. Второй ис-
полнитель (Р. А. Зиганшин) по просьбе Белорусского лесоустроительного пред-
приятия на базе своего значительного материала ландшафтной таксации разра-
ботал лесотипологическую схему объекта для таксаторов, провел с ними коллек-
тивную тренировку и протаксировал для предприятия безвозмездно часть объек-
та на площади свыше 1 000 га в условиях тяжелого для таксации высокогорья. Ру-
ководство Белорусского лесоустроительного предприятия (главный инженер А.Г. 
Костенко) высоко оценило предложенный метод лесоинвентаризации и хотело 
продолжить с Институтом сотрудничество, но начавшаяся вскоре перестройка 
в стране не дала довести начатое дело до логического завершения, хотя Р.А. Зи-
ганшин успел в 1987 г. доложить на техническом совете предприятия в Минске 
основные положения рабочих правил по данному методу лесоинвентаризации. 

Что касается достоинств этого метода для природопользования, то они пре-
жде всего касаются возможности внедрения в практику лесного хозяйства (по 
крайней мере, для высокоинтенсивных хозяйств и для ООПТ) передового участ-
кового метода лесоустройства [1]. В чем его суть? При нем лесная площадь де-
лится на относительно однородные внутри себя хозяйственные участки (такса-
ционные выделы) по двум критериям:

– по условиям местопроизрастания (что обеспечивает в нашем случае кон-
турное ландшафтное дешифрирование снимков);

– по таксационным показателям насаждения (а это обеспечивается грамотной, 
отработанной в натуре классификацией типов леса, т. е. лесотипологической схе-
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мой, передаваемой исполнителям-таксаторам перед началом полевых работ. Хо-
зяйственные участки, в случае закрепления их в натуре краской на пограничных 
деревьях участков, получают долговременно закрепленные площади и границы.

В случае ведения в лесхозах (лесничествах) активного хозяйства  
в процессе природопользования стоят следующие вопросы: выбор наиболее жела-
тельных древесных пород; оптимальные состав и форма насаждений; ориентиро-
вание на определенные основные сортименты древесины в возрасте главной руб-
ки; учет требований лесопотребления и (а в горных условиях в особенности) опре-
деление средообразующей роли насаждения (все виды его защитных свойств в эко-
системах). Участковый метод лесоустройства, в отличие от принятого сейчас ме-
тода классов возраста, позволяет учесть значение и природно-хозяйственные осо-
бенности каждого насаждения в отдельности, что делает его более гибким, а лес-
ное хозяйство в объекте лесоустройства становится более тонким.

Использование методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обеспе-
чивает достаточный уровень достоверности данных о состоянии лесного покро-
ва, в т. ч. для измерения ключевых характеристик биомассы. Находят примене-
ние три основных метода ДЗЗ: наземное (TLiDAR) и воздушное лазерное скани-
рование (LiDAR), цифровая аэрофотосъемка и снимки со спутников [2; 4; 5].

Трехмерное моделирование лесной растительности – первоочередная зада-
ча при построении ландшафтных сцен, т. к. именно качественные модели расти-
тельности отвечают за реалистичную визуализацию трехмерных сцен участков 
леса. Кроме того, достаточно точное моделирование растительности, по данным 
лазерной локации, позволяет рассчитывать достоверные статистические характе-
ристики биомассы и морфометрические показатели [2].
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к воПросу изуЧения орГанолеПТиЧескиХ своЙсТв 
ТалоЙ воДЫ (снеГа) 
(на ПриМере г. Минусинска красноярскоГо края) 

ON THE ISSUE OF STUDY OF THAWED WATER (SNOW) 
ORGANOLEPTIC PROPERTIES (BY THE EXAMPLE OF THE CITY 
OF MINUSINSK IN THE KRASNOYARSK TERRITORY)

М.А. Зотина
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Снежный покров, талая вода, индикатор загрязнения окружающей среды.
В зимнее время отмечается   замедление многих процессов в природе. Поэтому основ-
ным источником загрязнения на данном этапе является деятельность человека, особен-
но на территории населенных пунктов. 

Snow cover, thawed water, environmental pollution indicator.
As is known, in the winter time many processes in nature are slowing down. Therefore, the main 
source of pollution at this stage is human activity, especially within settlements.

Город Минусинск является самым крупным муниципальным образовани-
ем на юге Красноярского края, его площадь составляет 6 050 га. Минусин-
ская ТЭЦ расположена в 4 км на юг от населенного пункта [1]. Преоблада-

ющие направления ветра в течение года – западное и юго-западное [2]. Поэто-
му к основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в зимний пери-
од можно отнести печное отопление и автотранспорт. Сажа, соединения свин-
ца, оксиды серы, азота, углерода и другие соединения в составе выхлопных газов 
от  автомобилей и продуктов сгорания древесины и угля поднимаются в воздух, 
а затем оседают на поверхности снежного покрова и остаются там до начала се-
зона положительных температур.

Органолептическая оценка приносит много прямой и косвенной информа-
ции о составе воды и может быть проведена быстро и без каких-либо приборов. 
К органолептическим характеристикам принято относить цветность, мутность 
(прозрачность), запах, вкус и привкус, пенистость. Цветность – это естествен-
ное свойство воды, может быть связано с присутствием комплексных соедине-
ний железа. Запах зависит от ряда причин и условно может быть разделен на две 
группы: естественного (от живущих и отмерших организмов, от влияния почв, 
водной растительности и т. п.) и искусственного происхождения. Оценку вкуса 
воды рекомендуют проводить только при отсутствии подозрений на ее загрязнен-
ность. Различают соленый, кислый, горький, сладкий вкус. Мутность воды обу-
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словлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных примесей – нерас-
творимых или коллоидных частиц различного происхождения. 

При выполнении исследований использовались следующие методы и прие-
мы: сбор материала для исследования осуществлялся с помощью метода «кон-
верта», при этом снег собирался на расстоянии 5, 10 и 15 м от источника загряз-
нения; определение органолептических показателей производилось в прозрач-
ном цилиндре объемом 200 мл (мутность и цветность определялись с помощью 
листа белой бумаги с напечатанным текстом и без текста соответственно); обра-
ботка информации проведена с помощью программы Microsoft Excel.

Отбор проб проводился в феврале 2015 г. в четырех точках (табл. 1), разли-
чающихся между собой не только расположением, но и факторами воздействия.

Таблица 1

Описание точек сбора образцов снега на территории г. Минусинска

№ 
участка

Место нахождения участка Антропогенная нагрузка

1 Улица Комсомольская Интенсивный поток автотранспорта 
и печное отопление

2 Улица Набережная Печное отопление
3 Улица Энгельса Интенсивный поток автотранспорта 

и печное отопление
4 ПКиО «Городской» Пешеходы 

Результаты исследования представлены в табл. 2. Можно отметить достаточ-
но удовлетворительную ситуацию на территории ПКиО «Городской», где талая 
вода имеет небольшие загрязнения, при том, что отбор проб производился в кон-
це зимы, когда уже произошло накопление загрязняющих веществ в снежном по-
крове за все предшествующие холодные месяцы. Наиболее загрязненным оказал-
ся участок улицы Комсомольская, где отмечаются интенсивный поток автотран-
спорта и дома с печным отоплением.

Таблица 2

Органолептические показатели талой воды (снега) на исследуемых участках                             
г. Минусинска 

Точка 
сбора, 

участок

Мутность Запах Оценка 
интенсивности 

привкуса и запаха

Осадок Масса 
осадка, 
г/200 мл

№ 1 Очень мутная Сажи 
и резины

5 Присутствует 0,9

№ 2 Слабо мутная Сточных вод 3 Присутствует 0,062
№ 3 Мутная Резины 4 Присутствует 0,12
№4 Мутность 

не заметна
Почвы 1 Почти 

отсутствует
0,03



В заключение можно отметить, что снег является природным индикатором 
загрязнения окружающей среды, особенно атмосферы. Органолептические по-
казатели могут выступить на первом этапе геоэкологических исследований аль-
тернативой химическим методам, так как дают возможность визуального анали-
за проб. Все пробы талой воды исследуемых участков достоверно различались 
по показателям.
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сПецифика ГуМусноГо сосТояния ПоЧв 
ЮжноГо ПреДбаЙкалЬя 

SPECIFICS OF HUMIC CONDITION OF SOILS 
IN SOUTH CISBAIKALIA 
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Мощность гумусового горизонта, содержание и запасы гумуса, тип и состав гумуса, гуми-
новые кислоты, фульвокислоты, нерастворимый остаток.
Гумусное состояние почв – это совокупность морфологических признаков, общих запасов, 
свойств органического вещества и процессов его создания, трансформации и миграции 
в почвенном профиле. Важнейшими его показателями являются содержание, запасы, тип 
гумуса, а также его групповой и фракционный состав. Данные фракционно-группового 
состава гумуса рассматриваются как надежный показатель эколого-генетических связей 
и устойчивый диагностический признак почв.

Thickness of humic horizon, humus content and reserves, type and composition of humus, humic 
acids, fulvic acids, insoluble residue.
The humic condition of soils is the combination of morphological features, general reserves, 
properties of organic matter and processes of its formation, transformation and migration in 
the soil profile. Its most important indicators include the content, reserves, type of humus, as 
well as its group and fractional composition. The data of the fractional-group composition of 
humus is considered as a reliable indicator of the ecological and genetic relations and the stable 
diagnostic indicator of soils.

Гумусное состояние почв прежде всего зависит от биоклиматических усло-
вий их формирования. Большинство почв Южного Предбайкалья относит-
ся к умеренно холодному длительно сезонно-промерзающему фациальному 

подтипу температурного режима. Сумма температур воздуха выше 10°С составля-
ет 1 250–1 600°С, продолжительность периода отрицательных температур почвы 
на глубине 0,2 м – 5–8 месяцев. Из-за малого количества осадков, ежегодное вы-
падение которых составляет 280–425 мм, а также неравномерности их выпадения 
(85 % от годовой их суммы приходится на теплый период года – с апреля по октябрь) 
водный режим исследуемых почв можно отнести к непромывному типу, криоген-
ному подтипу. Условия для сквозного промачивания появляются непродолжитель-
ное время – в конце августа и в начале сентября. Растительность исследуемых рай-
онов Южного Предбайкалья (Иркутско-Черемховская равнина и Предбайкальская 
впадина) представлена среднесибирскими формациями подтаежных (подгорных) 
осиново-березовых орляково-разнотравных устойчиво производных лесов и южно-
сибирскими формациями разнотравно-злаковых и злаковых степей [6].
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Объектами исследования стали почвы Южного Предбайкалья: серые лес-
ные и черноземы обыкновенные, по Классификации-1977 [5], или дерново-буро-
подзолистые и черноземы дисперсно-карбонатные, по Классификации-2004 [4]. Из-
учение содержание органического углерода определяли методом Тюрина, группо-
вой и фракционный состав гумуса – методом Тюрина в модификации Пономаревой-
Плотниковой [8]. Образцы отбирались из профиля каждой почвы по горизонтам. 

Совокупное влияние климата и растительности (низкие температуры, длитель-
ное сохранение мерзлоты и поверхностное распределение корне вой системы) об-
условило малую мощность гумусового горизонта, заторможенность темпов разло-
жения органического вещества, повышенную концентрацию корней и накопление 
гумуса в поверхностном горизонте. Так, мощность гумусового горизонта в серой 
лесной почве (дерново-буро-подзолистой) составляет 21 см, а в черноземе обыкно-
венном (дисперсно-карбонатном) – 49 см. Одной из причин малой мощности гуму-
сового горизонта является характер распределе ния корней, что связано с особен-
ностью термического режима исследуемых почв. Более глубокому проникновению 
корней препятствуют низкие температуры поздно оттаивающего в весенне-летний 
период почвогрунта [6]. Не менее важной причиной малой мощности гу мусового 
горизонта в исследуемых почвах могут служить не сколько иная интенсивность 
и темп биохимических процессов в условиях резко континентального клима та ре-
гиона. В весеннее время они замедлены и уси ливаются лишь к середине лета. Наи-
более интенсив ная микробиологическая деятельность наблюдается лишь в июле–
августе, когда максимум осадков сов падает с максимальным прогреванием почвы. 
По этому разложение органических остатков происходит в значительно более ко-
роткий период лета, но более интенсивно, чем в европейской части России, при-
чем процесс этот кон центрируется в небольшом по мощности верхнем слое по-
чвы с оптимальными температурами. Образовавшееся гумусовое вещество быстро 
подвергается морозной денатурации, более резкой и длительной, чем в почвах ев-
ропейской части, и продукты гумификации остаются на месте своего образова-
ния [1]. Поэтому для почв региона характерно высокое содержание гумуса в самой 
верхней части гумусово го горизонта, с последующим довольно быстрым его паде-
нием вниз по профилю [6]. Так, в серой лесной почве (дерново-буро-подзолистой) 
его количество составило в органогенном горизонте 4,88 %, сразу под ним оно сни-
жается (более чем в 2,5 раза) (табл.). 

Групповой и фракционный состав гумуса 

Горизонт, 
глубина, см 

% 
С общ

%
гумуса

в % к С общему почвы *НО Сгк/ 
СфкСгк1 Сгк2 Сгк3 Сфк1а Сфк1 Сфк2 Сфк3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Серая лесная почва (дерново-буро-подзолистая) 

AY 3-21 2,83 4,88 6 6 7 2 10 4 5 60 0,9
BЕL 21-32 1,09 1,88 5 8 3 10 8 6 2 58 0,6
ВТ 32-75 0,33 0,57 0 11 5 17 0 16 1 50 0,5
С 75-100 0,31 0,53 0 7 2 17 0 13 5 56 0,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чернозем обыкновенный (дисперсно-карбонатный)

АU 0-49 3,30 5,69 4 23 2 1 1 8 3 58 2,2
ВСА 49-122 0,72 1,24 1 14 0 6 0 11 8 60 0,6
Cса 122-130 0,34 0,59 0 10 0 9 0 15 5 61 0,3

В черноземе обыкновенном (дисперсно-карбонатном) содержание гумуса до-
стигает 5,69 % в гумусовом горизонте, а в горизонте ВСА резко падает (более чем 
в 4,5 раза). 

Важной характеристикой гумуса почв является его групповой и фракци-
онный состав. Состав гумуса органогенного горизонта серой лесной почвы 
(дерново-буро-подзолистой) гуматно-фульватный, отношение Сгк:Сфк составля-
ет 0,9, с глубиной нарастает его фульватность (см. табл.). По фракционному со-
ставу гумуса в профиле почвы четко выделяются две части. В верхней гумусиро-
ванной части преобладают гуминовые кислоты 1-й фракции, связанной с полу-
торными оксидами, и 2-й, связанной с Са, в меньшей степени присутствуют гу-
миновые кислоты, связанные с минеральными коллоидами. Среди фульвокислот 
доминируют связанные с полуторными оксидами, при этом наблюдается очень 
низкое содержание свободных фульвокислот фракции 1а. В средней и нижней ча-
сти профиля нет гуминовых кислот 1-й фракции, но в значительной степени пре-
обладают гуминовые кислоты, связанные с Са. Параллельно наблюдается суще-
ственное увеличение содержания фульвокислот 2-й фракции, при этом преобла-
дающей является фракция фульвокислот 1а.

Состав гумуса чернозема обыкновенного (дисперсно-карбонатного) соответ-
ствует черноземному типу, для которого характерно явное доминирование гуми-
новых кислот 2-й фракции, связанной с Са, состав гумуса – гуматный, отноше-
ние Сгк:Сфк составляет более 2. Все это характерно для верхней гумусирован-
ной толщи. Однако в горизонте Вса, на фоне значительного уменьшения количе-
ства гуминовых кислот, резко возрастает содержание фульвокислот, связанных 
с Са, отношение Сгк:Сфк становится равным 0,6. Наблюдаются низкая концен-
трация свободных фульвокислот фракции 1а и почти полное отсутствие фульво-
кислот 1-й фракции.

Характерной особенностью состава гумуса почв региона является высокое со-
держание нерастворимого остатка, связанного с местными гидротермическими 
условиями, и прежде всего с резкой континентальностью климата. Гуминовая кис-
лота под влиянием сильного промораживания зимой и частого просушивания ле-
том, по-видимому, быстрее обезвоживается и переходит в малоподвижную фор-
му – гумин [2]. Высокое содержание углерода нерастворимого остатка может быть 
обусловлено слабой гумификацией растительных остатков в суровых климатиче-
ских условиях, тормозящих жизнедеятельность микроорганизмов [3]. Обогащен-
ность гумуса нерастворимыми формами возможно связана с сезонной динами-
кой гидротермических условий. В летний период, когда почва достаточно нагрета 
и хорошо увлажнена, разложение растительного опада протекает наиболее интен-
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сивно. Осенью этот процесс резко замедляется, и поэтому успевают образоваться 
только простейшие гуминовые кислоты. Весной при общей засушливости климата 
они обезвоживаются, стареют и переходят в нерастворимые формы [9]. 

В целом специфичным для гумусного состояния почв Южного Предбайкалья 
является малая мощность гумусового горизонта с высокой концентрацией в нем 
гумуса. Для серой лесной почвы (дерново-буро-подзолистой) вследствие корот-
кого вегетационного периода и периода биологической активности характерны 
накопление и консервация растительного материала и так называемого «грубого» 
гумуса, образование подвижных гумусовых веществ, предпочтительно фульво-
кислот. В черноземе обыкновенном (дисперсно-карбонатном) наблюдаются об-
разование и накопление более мягкого мюллевого гумуса, обогащенного гумино-
выми кислотами, связанными с Са2+. В маломощном (менее 50 см) гумусовом го-
ризонте с глубиной увеличивается содержание фульвокислот и снижается гуми-
новых. Наличие в составе гумуса почв региона большого количества нераствори-
мого остатка (более 50 %) заметно отличает их от европейских аналогов и почв 
Красноярского края, где он невелик и составляет 20–30 % [7]. 
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особенносТи изМенения клиМаТа лесосТеПноЙ 
и сТеПноЙ зон красноярскоГо края

PECULIARITIES OF CLIMATE CHANGE OF FOREST-STEPPE 
AND STEPPE ZONES IN THE KRASNOYARSK TERRITORY

А.Е. Конникова
Сибирский федеральный университет

А.E. Konnikova
Institute of Ecology and Geography, Siberian Federal University, 

Krasnoyarsk, Russia

Зона степи и лесостепи, региональные особенности изменения климата, тенденция, 
тренд, прогноз, корреляционный анализ.
Сообщение посвящено вопросу региональных особенностей изменения климата степной 
и лесостепной зон Красноярского края. Результаты исследования отражают региональ-
ные особенности изменения климата на изучаемой территории и позволяют сделать его 
прогноз на 50 лет вперед.

Steppe and forest-steppe zone, regional features of climate change, tendency, trend, forecast, 
correlation analysis.
The report is devoted to the issue of regional features of climate change in the steppe and forest-
steppe zones of the Krasnoyarsk Territory. The results of the research reflect the regional features 
of the climate change in the studied territory and allow making its forecast for 50 years ahead.

региональной особенностью Средней Сибири является островной характер ле-
состепных ландшафтов. Ачинско-Боготольская, Назаровская, Красноярская, 
Канская лесостепи занимают предгорные прогибы и межгорные котловины. 

В пределах Минусинских межгорных впадин расположены Северо-Минусинская, 
Сыда-Ербинская, Южно-Минусинская котловины, центральные равнинные части 
которых заняты типичными степями. По окраинам котловин, в предгорьях распо-
ложены лесостепи, которые переходят в подтаежные ландшафты. Актуальность 
данной работы объясняется недостаточной изученностью зонально-региональных 
особенностей климатических изменений лесостепных ландшафтов с целью про-
гнозирования, а также практическими потребностями в достоверной информации 
о состоянии климатических показателей, влияющих на жизнедеятельность и про-
дуктивность природных экосистем и сельскохозяйственных культур. 

Оценка зональных особенностей изменения климата выполнялась на основе 
данных среднемесячных температур приземного слоя воздуха и осадков за пери-
од с 1916 по 2016 гг. на 7 метеостанциях (Агинское, Ачинск, Канск, Красноярск, 
Минусинск, Светлолобово, Солянка). Значимость линейных трендов устанавли-
валась по величине коэффициента детерминации – R2. Тенденция считалась зна-
чимой, если уровень достоверности был равен или превышал 95 % (р ± 0,95). 
При объеме выборки 100 лет это отвечает значению R2 ± 0,04 [1].
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Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры приземного слоя воздуха 
на станциях степи и лесостепи с 1916 по 2016 г.

Согласно результатам проведенных исследований изменения климата на тер-
риториях степи и лесостепи Красноярского края в период с 1916 по 2016 гг. отме-
чено увеличение среднегодовой температуры (рис. 1). Линейные тренды этих из-
менений не имеют заметных различий, а графики изменения среднегодовой тем-
пературы воздуха станций степи и лесостепи практически идентичны. Это гово-
рит о том, что обе зоны находятся под влиянием одних и тех же климатообразую-
щих факторов. На станциях степи и лесостепи тенденция линейного тренда прак-
тически одинакова и составляет +0,013°C/год (рис. 1). Коэффициент детермина-
ции на этих станциях в разы больше требуемых – 0,04. Отсюда можно сделать 
вывод, что данные тенденции значимы.

На территории степной зоны среднегодовая температура в начале тренда 
равна -0,33 °C, в конце тренда она повысилась примерно на 1,33°C и составила           
+1,0 °C. На станциях лесостепной зоны среднегодовая температура выросла 
за указанный период на 1,3 °C (с -0,14 до +1,16 °C). Если учесть, что на планете 
в целом температура за это столетие выросла примерно на 0,6–0,7 °C, то можно 
утверждать, что на исследуемой территории процессы потепления протекают не-
сколько быстрее [2].

При анализе годовой суммы осадков за выбранные периоды установлено, что 
средняя многолетняя величина за последние 100 лет увеличилась на 63,6 мм в ле-
состепной зоне и 39,81 мм в степной (рис. 2). Таким образом, на территории ис-
следуемых зон отмечается увеличение количества осадков, а темпы роста этих 
показателей различны и составляют 0,626 мм/год в лесостепной зоне и 0,398 мм/
год в степной.

В результате полученных данных возможно спрогнозировать региональные 
климатические изменения на 50-летний период. Согласно тренду среднегодовая 
температура к 2066 году увеличится до +1,81°C в лесостепной зоне и до +1,67°C 
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в степной зоне, что на 0,65°C и 0,67°C выше, чем в настоящее время. Количество 
осадков увеличится до 533,79 мм на территории лесостепи и 376,9 мм на террито-
рии степи, что больше современных значений на 31,29 мм и 19,9 мм соответственно. 
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Рис. 2. Изменение среднегодовой суммы осадков на станциях степи и лесостепи 
с 1916 по 2016 г.

Таким образом, дальнейшее изменение климатических параметров может приве-
сти к изменению функционирования лесостепных и степных ландшафтов и сме-
щению границ природных зон.
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анализ МеТоДов обеззараживания 
ПиТЬевоЙ воДЫ 

ANALYSIS OF DRINKING WATER DISINFECTION METHODS
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Питьевая вода, обеззараживание, ультрафиолетовые лучи, озонирование, хлорирование, 
хлораммонизация. 
В данной работе проведен анализ методов обеззараживания питьевой воды. Исследова-
ния проводились в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Тюменской области. Результаты исследования могут быть использованы предприятия-
ми водоснабжения.

Drinking water, disinfection, ultraviolet rays, ozonation, chlorination, chlorammoniation.
In this work the analysis of the methods of drinking water disinfection is given. This research 
was carried out in the City of Nizhnevartovsk in the Khanty-Mansi Autonomous Area–Yugra 
of the Tyumen Region. The research results can be used by water companies.

качество питьевой воды – один из факторов здоровья населения. В настоя-
щее время основным источником питьевой воды в автономном округе яв-
ляются подземные воды, их доля в общем объеме подъема воды состав-

ляет 75 %, остальные 25 % приходятся на поверхностные воды. По статистиче-
ским данным, на 01.01.2016 общая мощность водоочистных сооружений в авто-
номном округе составляет 638,5 тыс. м3/сутки. Общая протяженность сетей водо-
снабжения составляет 4 324,3 км.

В 2015 г. 86,1 % добываемой воды прошло очистку на станциях водоподго-
товки. Из общего объема воды, пропущенной через очистные сооружения, нор-
мативно очищенная составляет 95 % [2].

Водозабор питьевой воды Нижневартовска осуществляется на реке Вах. Это 
одна из наиболее полноводных рек второго порядка Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и всей Тюменской области. Кон-
троль качества питьевой воды осуществляется на предприятии МУП «Горводо-
канал».

Сегодня на предприятии «Горводоканал» необходимо провести усовершен-
ствование процессов в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водо-
снабжения. Первым этапом в процессе очистки питьевой воды является ее обез-
зараживание, которое может быть осуществлено при помощи различных методов 
(табл.). Обеззараживание – процесс удаления болезнетворных бактерий из воды, 
предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд [1].
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Методы обеззараживания воды

Метод 
обеззаражи-

вания

Ультрафиоле-
товая 

обработка

Озонирование Хлорирование Хлораммонизация 
воды

Достоинства Эксплуатаци-
онные расхо-
ды на обеззара-
живание воды 
облучением 
не превышают 
затрат на хло-
рирование

 – улучшение ор-
ганолептических 
свойств воды, – 
чрезвычайно высо-
кая бактерицидная 
активность, 
– озон вырабатыва-
ется на месте обез-
зараживания воды, 
– при обработке 
воды озоном ми-
неральный со-
став, щелочность, 
pH, показатель ста-
бильности и содер-
жания свободной 
углекислоты оста-
ются без измене-
ния,
– озон способ-
ствует удалению 
из воды железа, 
марганца, окисле-
нию сульфитов, ни-
тритов, сероводо-
рода

Сущность обез-
зараживающе-
го действия хло-
ра заключается 
в окислительно-
восстановитель-
ных процессах, 
происходящих 
при взаимодей-
ствии хлора и его 
соединений с ор-
ганическими ве-
ществами ми-
кробной клетки

При взаимодей-
ствии аммиака 
с хлорноватистой 
кислотой, образу-
ющейся при хло-
рировании воды, 
получаются хло-
рамины, которые 
изменяют харак-
тер взаимодей-
ствия хлора с фе-
нолами и препят-
ствуют образова-
нию хлорфеноль-
ных запахов

Недостатки – энергозатрат-
ность,
– отсутствие 
бактерицидно-
го последей-
ствия 

– сложность техно-
логической схемы, 
– большие затраты 
электроэнергии, 
– высокая себесто-
имость,
– опасные условия 
труда, 
– необходимость 
разрушения оста-
точных количеств 
озона перед выбро-
сом в атмосферу 
отработанных га-
зов,
– отсутствие бакте-
рицидного после-
действия [4]

– при хлорировании не погибают спо-
рообразующие бактерии;
– при работах, связанных с дозирова-
нием хлора, требуется постоянный ла-
бораторный контроль за состояни-
ем остаточного хлора в хлорируемой 
воде;
– хранить получаемые с заводов ре-
агенты необходимо в специальных 
складских помещениях [3] 



При проведении оценки четырех способов был сделан вывод, что хлораммо-
низация воды отвечает требованиям намеченной стратегии предприятия и на ее 
реализацию не потребуется дополнительных производственных мощностей. 

Таким образом, обеззараживание воды с помощью метода хлораммониза-
ции удовлетворяет намеченной стратегии предприятия МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал» и ее финансовому состоянию. 
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Особо охраняемые природные территории, ландшафт, ландшафтный подход, природные 
комплексы.
В работе рассматривается значение термина «ландшафт» в России и за рубежом. Приво-
дится краткий обзор особенностей ландшафтного подхода в организации сети особо охра-
няемых природных территорий, раскрываются основные достоинства и недостатки дан-
ного метода. 

Specially protected natural areas, landscape, landscape approach, natural systems.
This paper examines the meaning of the term “landscape” in Russia and abroad. The brief 
overview of the features of the landscape approach in the arrangement of a network of specially 
protected natural areas is provided, and the main advantages and disadvantages of this method 
are described.

устойчивое развитие территории прежде всего определяется состоянием 
биоразнообразия в регионе и степенью нарушенности природных ланд-
шафтов. На сегодняшний день одним из самых эффективных механизмов 

сохранения экологического равновесия является создание сети особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). 

До настоящего времени в отечественном заповедном деле не сложились 
единые критерии выделения ООПТ. В зависимости от особенностей конкрет-
ной территории используется тот или иной подход или их совокупность. На-
пример, наличие редких или исчезающих видов растений или животных, уни-
кальность и эстетическая красота ландшафтов и т. д. В итоге при организации 
той или иной ООПТ предпочтение отдается научным интересам исследовате-
лей, работающих над данным проектом. Стоит отметить, что приоритетными 
подходами в проектировании сети ООПТ являются биоцентрические подходы 
[5]. Это связано с тем, что традиционно основой заповедного дела в России вы-
ступал процесс сохранения биоразнообразия как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. Однако проблемы сохранения редких и исчезающих видов 
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животных и растений не могут решаться отдельно от проблем сохранения ланд-
шафтов в целом, т. к. выделение области распространения вида не гарантирует 
его сохранения, поскольку не учитывается многообразие взаимосвязей природ-
ных компонентов в ландшафте. 

Анализируя современные работы отечественных и зарубежных авторов 
по данной тематике, мы попытались разобраться в особенностях ландшафтного 
подхода и его роли в процессе организации ООПТ. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что зарубежные и отечествен-
ные авторы трактуют термин «ландшафт» по-разному. В отечественном ланд-
шафтоведении он понимается как природный территориальный комплекс с опре-
деленной горизонтальной (пространственной), вертикальной и временной струк-
турой [2]. В зарубежном понимании ландшафт – это территория, воспринимае-
мая людьми как результат взаимодействия природных и антропогенных факто-
ров [3]. Данное понимание «ландшафта» во многом пересекается с отечествен-
ным понятием «культурный ландшафт». 

Ландшафтный подход к выбору ООПТ опирается на физико-географическое 
районирование – систему территориального деления земной поверхности, осно-
ванную на выявлении и исследовании природных регионов, обладающих вну-
тренним единством и своеобразными чертами природы. Он является основой 
комплексной оценки территории и опирается на знания свойств и признаков 
ландшафта, его морфологической структуры [1]. В основу ландшафтного подхо-
да положен принцип, сформулированный Н.Ф. Реймерсом и Ф.Р. Штильмарком. 
Он предполагает наличие заповедника в каждом типичном подразделении при-
роды. Учет природных особенностей территории позволяет отразить своеобра-
зие каждого физико-географического региона в рамках ООПТ и обеспечить со-
хранность слагающих их природных комплексов [4]. Ландшафтный подход по-
зволяет выявить пространственную структуру ландшафтов, связать ее с основ-
ными видами землепользования, оценить степень нарушенности или сохранно-
сти природных комплексов, а также оценить современное состояние ландшаф-
тов, определить их устойчивость к антропогенному вмешательству и выявить 
степень природно-ресурсного потенциала региона. 

Одним из важных достоинств данного подхода является относительная 
простота и высокая скорость реализации проектов по созданию новых ООПТ. 
Из недостатков ландшафтного подхода стоит отметить отсутствие информации 
по ряду важных показателей. Так, на ландшафтной карте не учитываются уни-
кальные природные объекты, а также редкие и исчезающие виды растений и жи-
вотных. Поэтому к организации репрезентативной сети ООПТ необходимо под-
ходить комплексно, учитывая все возможные недостатки. 

Из всех существующих подходов к организации ООПТ довольно трудно вы-
делить самый важный. Сложность выбора заключается в значительной нару-
шенности природных комплексов хозяйственной деятельностью человека. Осо-
бенно это касается степных природных комплексов как наиболее нарушенных 
и мало представленных в современной сети ООПТ. Но все же ландшафтный под-



ход, основанный на ландшафтном анализе с использованием наиболее значи-
мых эколого-географических критериев в сочетании с применением современ-
ных геоинформационных технологий, позволяет выявить наиболее нуждающие-
ся в охране природные комплексы. 
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Загрязнение поверхностных вод, химико-экологическая оценка, источники загрязнения, 
органическое загрязнение, тяжелые металлы.
Материал посвящен вопросу исследования химико-экологического состояния притоков 
реки Раздольная Приморского края – р. Раковка и р. Казачка (притока р. Борисовка). 
Проведено сравнение концентраций металлов и уровня органического загрязнения в ис-
следуемой воде с существующими ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Установлено, 
что содержание органических загрязняющих веществ не превышает ПДК. Концентра-
ция Fe, Al, Zn, Cu, а также нефтепродуктов и фенолов в р. Раковка в районе Раковского 
угольного разреза превышает ПДК в несколько раз. 

Surface water contamination, chemical and environmental assessment, contamination sources, 
organic contamination, heavy metals.
The material is devoted to the study of the chemical and environmental condition of the 
tributaries of the Razdolnaya River in the Primorye Territory—the Rakovka River and the 
Kazachka River (the tributary of the Borisovka River). The concentration of metals and the 
level of organic contamination in the water under study were compared with the existing 
maximum permissible concentrations for fishery water bodies. It was found that the content 
of organic pollutants does not exceed the MPC. The concentration of Fe, Al, Zn, Cu, as well 
as petroleum products and phenols in the Rakovka River in the area of the Rakovsky coal pit 
exceed the MPC by several times.

По территории Приморского края протекает около 6 000 рек длиной бо-
лее 10 км. Основным водоразделом является Сихотэ-Алинь. Река Раздоль-
ная – наибольшая из рек Южного Приморья. Истоки ее и верхнее течение 

находятся на территории КНР. Образуется она слиянием рек Сяосуйфэньхэ (дли-
на 169 км) и Дасуйфэньхэ (длина 148 км). Река Раздольная впадает в Амурский 
залив Японского моря в 20 км к северо-западу от г. Владивостока. По территории 
Приморья река вытянулась на 191 км, площадь ее бассейна более 16 830 км² (в 
пределах Приморского края – 6820 км2).



[ 209 ]

Наиболее заметными притоками реки Раздольной являются реки Гранитная 
(длина 99 км), Борисовка (длина 86 км), Комаровка с р. Раковкой (длина 76 км), 
Славянка (длина 67 км), Крестьянка (длина 46 км) и Вторая Речка (41 км) [4]. 
Река Раздольная с притоками имеет рыбохозяйственное значение.

Гидрологическая сеть реки Раздольная распространена по территории четы-
рех крупных густонаселенных районов Южного Приморья – Октябрьскому, Ус-
сурийскому, Михайловскому и Надежденскому. В общей сложности на обоих бе-
регах реки расположено более 35 крупных населенных пунктов. Качество вод 
реки Раздольная в 2015 г. в черте с. Новогеоргиевка (13 км ниже КНР) и в черте г. 
Уссурийска оценивалось как «грязная». Значительно превышали ПДК содержа-
ние уровня железа, алюминия, нитритного азота (максимально 12–25 ПДК) [1].

Качество вод притоков реки Раздольная рек Комаровка и Раковка еще более 
критичное и оценивалось как «экстремально грязные воды» и «грязные воды». 
Наибольшие показатели отмечены по железу, марганцу (37 ПДК) и алюминию 
(10–30 ПДК). В отдельные годы складывалась критическая ситуация по таким 
тяжелым металлам, как медь, цинк, свинец [1; 7]. Регулярно наблюдается превы-
шение уровня детергентов в 2–3 раза [6]. Неблагоприятное качество вод рек Раз-
дольная, Комаровка и Раковка в черте г. Уссурийска отмечено также по гидроби-
ологическим показателям, например, наблюдается превышение уровня БПК5 в 5 
раз. Для этого участка характерно в целом обеднение водной флоры и фауны.

Такой высокий уровень загрязнения рек обусловлен сбросом недостаточно 
очищенных вод предприятий г. Уссурийска: ООО «Приморский сахар», МУП 
«Уссурийск-Водоканал» в реки Комаровка и ЗАО УМЖК «Приморская соя»» 
в реки Раковка (приток реки Комаровка), а также стоков Картонного комбина-
та и вагонно-рефрижераторного депо. Микробиологический анализ вод реки. 
Раздольная показывает также высокий уровень органического загрязнения, что 
связано с размещением вдоль ее берегов животноводческих и промышленно-
хозяйственных предприятий, мест хранения минеральных удобрений, сельско-
хозяйственных полей [2].

Следует отметить, что мониторинг за загрязнением водных объектов реки 
Раздольная службами Приморскгидромета проводится в основном в районе г. Ус-
сурийска, в 0,5 км выше устья реки Комаровка и 0,05 км выше устья реки Раков-
ка, что обусловлено размещением крупных потенциальных источников загрязне-
ния вод в этих пунктах. Однако уровень загрязнения более мелких притоков реки 
Раздольной, а также притоков рек Комаровка, Раковка и др. на сегодняшний день 
остается практически не исследованным.

Нами была проведена оценка химико-экологического состояния вод реки Ра-
ковка. Участок располагается на территории Михайловского района и вод реки 
Казачка (левый приток реки Борисовка) на территории Уссурийского городского 
округа. Отбор проб воды проводился после периода весенних паводков.

Михайловский муниципaльный рaйон pacположен в югo-зaпаднoй 
чaсти Примopcкого крaя нa Прихaнкaйскoй paвнинe. Рeки рaйона отнoсятся 
к бaссейнам pек двух cистем: cистема рeки Рaздольная и pеки Илиста. Основ-
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ными источниками загрязнения поверхностных вод Михайловского района яв-
ляются сточные воды предприятий коммунального хозяйства, угольной про-
мышленности (РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь», ОАО «Угольный 
разрез Раковский»), цветной металлургии, транспорта, животноводческих ком-
плексов [3]. В поверхностные водные объекты района ежегодно сбрасывается 
около 8,4 млн м3 сточных вод, из них половина поступает без очистки или не-
достаточно очищенными [5]. 

Исследования качества вод реки Раковка в районе Раковского буроугольно-
го месторождения показали, что уровни БПК5, перманганатной окисляемости, 
содержания солей аммония и фосфатов не превышали значений ПДК для рыбо-
хозяйственных водоемов. Вместе с тем уровень железа превышал ПДК в 8 раз, 
алюминия – в 3 раза, цинка – в 5 раз, меди – в 3 раза. Также было отмечено превы-
шение норм ПДК нефтепродуктов в 3 раза и фенолов в 4 раза. Присутствие повы-
шенного содержания металлов, фенолов и нефтепродуктов связано со специфи-
кой производств (буроугольных месторождений) и металлогенической специа-
лизацией региона. Объяснить относительно низкие значения БПК5, перманганат-
ной окисляемости, фосфатов, солей аммония можно, очевидно, тем, что на дан-
ном участке реки Раковка не производится сброс коммунально-бытовых сточных 
вод и стоков животноводческих ферм, источников легкоокисляющейся органики.

Река Казачка (длина 73 км) – левый приток реки Борисовка (длина 86 км, 
площадь бассейна 1 560 км2), который, в свою очередь, является правым прито-
ком реки Раздольная. Отбор проб воды проводился у села Алексей-Никольское 
(Уссурийский городской округ). Основным источником загрязнения вод реки 
Казачка являются коммунально-бытовые сточные воды села с населением око-
ло 700 человек. Кроме этого, потенциальными источниками загрязнения мо-
гут выступать стоки от свинофермы ООО «Алексей-Никольское» (с поголовьем 
до 500 особей) и смывы с сельскохозяйственных полей. Таким образом, было 
предположено, что в речной воде возможно появление загрязняющих веществ 
органической природы.

Проведенное исследование проб воды реки Казачка в сравнении с суще-
ствующими ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное зна-
чение, установило, что содержание БПК5, перманганатной окисляемости, ам-
монийных солей, фосфатов, нитритов и металлов в воде не превышало ПДК. 
Возможно, отсутствие загрязняющих веществ в речной воде связано с их сезон-
ной изменчивостью. 

Таким образом, сточные воды формируют качественный состав соединений 
для каждой реки. В реке Казачка он представлен легкоокисляющимися органиче-
скими соединениями от локального загрязнения хозяйственно-бытовыми стока-
ми. По степени загрязнения данными соединениями водоток в целом характери-
зуется как чистый. Воды реки Раковка в районе одноименного угольного разре-
за подвержены в большей степени техногенному воздействию. По повышенному 
содержанию в воде тяжелых металлов, нефтепродуктов и фенолов ее возможно 
классифицировать как «грязную».
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Геоэкология, антропогенные загрязнения, оксиды серы, азота, углеводород, ОППТ.
Красноярск – крупный промышленный и транспортный узел Сибири, где сосредоточено 
большое количество промышленных предприятий, кроме того, большую долю в загрязне-
нии атмосферы составляют выбросы вредных веществ от автомобилей. Это оказывает су-
щественное влияние на геоэкологическую обстановку города и природу его окрестностей.

Geoecology, anthropogenic pollution, sulphur, nitrogen oxides, hydrocarbon, specially protected 
natural areas.
Krasnoyarsk is a major industrial and transport hub of Siberia, where there is a large number 
of industrial enterprises. Moreover, the harmful emissions from cars form a large share of 
atmospheric pollution. All this has a significant impact on the geoecological conditions of the 
city and the nature of its surroundings.

актуальность выбранной темы несомненна. Красноярск – крупный промыш-
ленный и транспортный узел. Совокупность природно-климатических 
факторов, масштаб и структура техногенного воздействия на городскую 

среду, внутриквартальное расположение промышленных объектов определяют 
высокий уровень загрязнения атмосферы города. 

Экологи края обеспокоены загрязнением воздуха в Красноярске. Из-за про-
мышленных выбросов и выхлопных газов ухудшается здоровье горожан, растет 
процент онкологических заболеваний, рождаются больные дети. Почти 840 кг 
вредных веществ в год проходит через дыхательную систему человека, прожи-
вающего в нашем крае. Жители Красноярска страдают вдвойне: краевой центр 
в последние восемь-десять лет относится к одним из самых загрязненных рос-
сийских городов. Виновниками тяжелой экологической ситуации на 70 % явля-
ются предприятия теплоэнергетики, черной и цветной металлургии. Оставшие-
ся 30 % принадлежат автотранспорту. Выхлопными газами дышат люди в городе 
и особенно живущие вблизи автомобильных дорог [2].
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Атмосфера оказывает интенсивное воздействие на только на человека и био-
сферу, но и на все компоненты ландшафта (гидросферу, почвенно-растительный 
покров, рельеф, здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому 
охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее приоритет-
ной проблемой экологии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых 
странах. Антропогенные источники загрязнения обусловлены хозяйственной де-
ятельностью человека. 

В настоящее время в приземной атмосфере находятся многие десятки тысяч 
загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Главными антропоген-
ными загрязнителями атмосферного воздуха, кроме крупнотоннажных оксидов 
серы, азота, углерода, пыли и сажи, являются сложные органические, хлорорга-
нические и нитросоединения, техногенные радионуклиды, вирусы и микробы. 
Наиболее опасны широко распространенные в воздушном бассейне России диок-
син, бенз(а)пирен, фенолы, формальдегид, сероуглерод, твердые взвешенные ча-
стицы, представленные главным образом сажей, кальцитом, кварцем, гидрослю-
дой, каолинитом, полевым шпатом, реже сульфатами, хлоридами. 

Основной вклад в высокий уровень загрязнения воздуха вносят предприятия 
черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, стройиндустрии, энергети-
ки, котельные и автомобильный транспорт [2].

Большую долю в загрязнении атмосферы составляют выбросы вредных ве-
ществ от автомобилей. Сейчас на Земле эксплуатируется около 900 млн автомо-
билей. В среднем при пробеге 15 тыс. км за год каждый автомобиль сжигает 2 т 
топлива и около 26–30 т воздуха, в том числе 4,5 т кислорода, что в 50 раз боль-
ше потребностей человека. При этом автомобиль выбрасывает в атмосферу (кг/
год): угарного газа – 700, диоксида азота – 40, несгоревших углеводородов – 230 
и твердых веществ от 2 до 5. Кроме того, выбрасывается много соединений свин-
ца из-за применения в большинстве своем этилированного бензина.

Наблюдения показали, что в домах, расположенных рядом с большой автомо-
бильной дорогой (до 10 м), жители болеют раком в 3 – 4 раза чаще, чем в домах, 
удаленных от дороги даже на расстояние 50 м. Транспорт отравляет также водо-
емы, почву и растения [1].

Токсичными выбросами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являют-
ся отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного 
бака. Основная доля токсичных примесей поступает в атмосферу с отработавши-
ми газами ДВС. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступает 
приблизительно 45 % углеводородов от их общего выброса.

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе отрабо-
тавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей, и осо-
бенно от двигателя – источника наибольшего загрязнения. Так, при наруше-
нии регулировки карбюратора выбросы оксида углерода увеличиваются в 5 раз. 
Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе соединения 
свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма токсичными со-
единениями свинца. Около 70 % свинца, добавленного к бензину с этиловой 
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жидкостью, попадает в виде соединений в атмосферу с отработавшими газа-
ми, из них 30 % оседает на земле сразу за срезом выпускной трубы автомоби-
ля, 40 % остается в атмосфере. Один грузовой автомобиль средней грузоподъ-
емности выделяет до 3 кг свинца в год. Концентрация свинца в воздухе зависит 
от содержания свинца в бензине.

Город Красноярск является крупнейшим транспортным узлом Восточ-
ной Сибири, через него проходит Транссибирская железнодорожная маги-
страль. По реке Енисей потоки грузов доходят до Северного Ледовитого океа-
на и до юга края. Красноярский аэропорт обслуживает авиарейсы, связываю-
щие его с отдаленными районами края, крупными городами России и зарубеж-
ными странами. Автодороги общегосударственного, республиканского, кра-
евого, местного значения связывают Красноярск с прилегающими районами 
и всей дорожной сетью страны. В городе Красноярске расположены крупней-
шие предприятия машиностроительной, металлургической и химической про-
мышленности, которые оказывают интенсивное воздействие на биогеоценозы 
пригородной зеленой зоны.

По данным Государственного комитета по охране окружающей среды Крас-
ноярского края (2013), суммарный индекс загрязнения атмосферы по пяти прио-
ритетным для города загрязняющим вещества (ИЗА5) в городе Красноярске со-
ставил 12,92 в 1999 г., 9,38 в 2000 г., 18,63 в 2001 г., 10,83 в 2002 г., 14,00 в 2013 г. 
При ИЗА5>14 уровень загрязнения считается очень высоким. 

По обобщенным данным за 2013 г., Красноярск является городом с экстре-
мально высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха полютантами 1 и 2 
класса опасности. В этой связи уровни загрязнения характеризуются как очень 
высокие. По величине уровня загрязнения атмосферы Красноярск входит в чис-
ло городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

Водные объекты пригородной зеленой зоны испытывают значительный прес-
синг со стороны промышленных предприятий, из 2704,0 млн мЗ забранной све-
жей воды на нужды производства сброшено сточных вод 2430,3 млн мЗ, из них 
без очистки и недостаточно очищенных 484,1 млн мЗ.

Общая заболеваемость детей и подростков по городу составляет: с 1 до 7 лет 
1999 г. – 2 128,7 на 1000 человек, 2001 г. – 2 217,4 на 1000 человек; подростки от 7 
до 17 лет: 1999 г. – 1 060,9 на 1000 человек, 2001 г. – 1 196,6 на 1000 человек [4].

Специалисты Среднесибирского управления гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды (УГМС) считают, что, начиная с 2001 г., изменение 
уровня загрязнения окружающей среды в Красноярске в большей степени опре-
деляют климатические условия, рост городского автопарка и все увеличивающи-
еся объемы городского строительства. При общем снижении уровня загрязнения 
окружающей среды в Красноярске среднегодовой уровень по-прежнему харак-
теризуется как высокий. По данным УГМС, среднестатистический уровень пре-
дельно допустимой концентрации пыли в атмосфере Красноярска в 2 раза превы-
шает нормативы. Значительный рост количества автомобилей на наших дорогах 
также делает свой вклад в состояние воздуха [3; 4].



Таким образом, вышесказанное убедительно доказывает важность особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) как фактора охраны окружающей 
среды. В условиях антропогенного воздействия на леса изучение вопросов по на-
учно обоснованной организации зеленых зон вокруг городов, входящих в состав 
ООПТ, должно быть направлено на обеспечение рационального и неистощитель-
ного использования, защиту и воспроизводство лесных экосистем, а также на по-
вышение экологического потенциала лесов.
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Бореальные леса, стабильные изотопы углерода и азота в почвах, цикл углерода и азота.
Исследован изотопный состав органического вещества подстилок и почв, собранных 
в древостоях, наиболее характерных для среднетаежной подзоны Средней Сибири. Были 
определены запасы органического углерода и азота. Выявлены закономерности распре-
деления C и N в почвах и подстилках.

Boreal forest, stable carbon and nitrogen isotopes in the soil, carbon and nitrogen cycle.
Study the features of forming the isotope structure of laying and soils for different forest types in 
the middle taiga of Central Siberia. Also to determine the pools of organic carbon and nitrogen. 
The revealed regularities of the distribution of C and N in soils and litter.

Таежные экосистемы северных регионов являются активным резервуаром 
органического вещества. Анализ изотопного состава азота и углерода по-
зволяет исследовать механизм процессов почвообразования, оценить роль 

растительности и микроорганизмов в процессе гумификации, а также просле-
дить транспорт и трансформацию углерода и азота внутри системы и использо-
вать их в качестве интегральных показателей интенсивности многих почвенных 
процессов [8; 9].

Биогеохимические процессы миграции и трансформации органического ве-
щества растительного опада сопровождаются изменением соотношения стабиль-
ных изотопов C и N. Поэтому естественные вариации изотопного состава этих 
биогенных элементов можно использовать в качестве метки, позволяющей про-
следить транспорт органического вещества (потоки углерода и азота через тро-
фические связи и вертикальную миграцию гуминовых веществ). Не менее важен 
и другой аспект применения изотопного анализа: степень изменения изотопного 
состава элементов можно использовать для оценки направления и интенсивно-
сти экологических процессов, связанных с фракционированием изотопов [7; 9].

Описанные выше закономерности носят универсальный характер и много-
кратно подтверждены лабораторными экспериментами и полевыми наблюдения-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) (проект 14-24-00113).
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ми. Однако в реальных условиях анализ «изотопной структуры» экосистемы за-
трудняется наличием значительной вариации изотопного состава почвы. 

Цель данной работы – изучение особенностей формирования изотопного со-
става подстилок и почв разных типов леса средней тайги Средней Сибири, а так-
же определение запасов органического углерода и азота.

Исследования проводились в южной части Туруханского района Красно-
ярского края в древостоях, наиболее характерных для среднетаежной подзо-
ны Средней Сибири. Сбор материала осуществлялся в сосняках беломошном 
и зеленомошном, близ мачты ZOTTO, расположенной в районе поселка Зотино               
(60° с.ш., 89° в.д.). Район исследований находится в пределах Кеть-Сымской низ-
менности на левобережье реки Енисей. На правобережье реки Енисей сбор ма-
териала проводился в темнохвойном елово-пихтовом насаждении, на возвышен-
ном уступе Центрально-Сибирского плоскогорья. Типичными почвами данного 
региона являются подзолы.

Образцы отбирались из почвенных разрезов методом режущего кольца                              
(V = 100 см3). Далее образцы просеивались через сито (2 мм) и доводились до абсо-
лютно сухого состояния. Все отобранные образцы перед элементным анализом го-
могенизировались путем измельчения в вибрационной мельнице MM 200. Содер-
жание общего углерода и азота, а также их изотопного состава (δ13C и δ15N) опреде-
лялось на элементном анализаторе (Vario EL cube, Elementar, Германия), подклю-
ченном к изотопному масс-спектрометру (IsoPrime100, Elementar, Германия).

Изотопный состав (отношение 13C/12С и 15N/14N) выражается в тысячных 
долях отклонения от международного эталона, δ (‰):

δnE = [(Rпроба – Rэталон)/Rэталон ] * 1000,
где Е – элемент (C или N), а R – молярное отношение изотопов в анализируе-
мой пробе и в эталоне. Для азота эталоном служит N2 атмосферного воздуха, для 
углерода – «венский» эквивалент белемнита PeeDee формации (VPDB) [2].

Согласно полученным данным общие запасы органического вещества (ОВ) 
в подстилке составляют в темнохвойном типе леса 2348±729 г/м2, в сосняке лишай-
никовом 1359±664 г/м2, в сосняке зеленомошном 2364±680 г/м2. Запасы Cорг соста-
вили для сосняков лишайниковых 583,16±341,34 г/м2, для сосняков зеленомошных 
от 1103,24±285,2 г/м2 и для елово-пихтового насаждения 868,3± 339,1г/м2 (рис. 1).

Наибольшие концентрации Сорг выявлены в подстилках сосняков зелено-
мошных, а наименьшие в сосняках лишайниковых (48 и 25 % соответственно). 
В подстилках темнохвойного леса концентрация Сорг составила 37,5 %. 

Запасы углерода в почвах сосняков лишайниковых снижаются с глубиной 
от 775 г/м2 в горизонте Ah до 68 г/м2 в горизонте С1, но повышаются до 1 530 г/м2 
в водоупорном горизонте С2. Запасы углерода в темнохвойном лесу закономерно 
снижаются с глубиной от 858 г/м2 в горизонте A до 20 г/м2 в горизонте B (рис. 2).
Как можно увидеть на рис. 2 основная доля углерода почв в сосняке лишайни-
ковом аккумулируется в горизонте подстилки. Такое распределение элементов 
в профиле обусловлено особенностями аккумуляции ОВ. 
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Рис. 1. Запасы Сорг в подстилках древостоев, наиболее характерных 
для среднетаежной подзоны Средней Сибири

Рис. 2. Запасы С в почвенных профилях сосняка лишайникового и елово-пихтового леса 
до глубины 50 см

Отношение углерода к азоту (C/N) является одним из ключевых показателей 
качества органического вещества (ОВ), поступающего в почву, и используется 
для моделирования процессов минерализации и трансформации ОВ. В почвен-
ном профиле сосняка лишайникового содержание С и N закономерно снижается 
с глубиной: для Сорг от 1.00 % в горизонте Ah до 0,03 в горизонте С1, но повыша-
лось до 0,13 % в глинистом горизонте С2. Горизонт С2 в силу своей адсорбцион-
ной способности аккумулирует ОВ. Содержание N колеблется в меньших преде-
лах – от 0,02 до 0,01 %. Отношение C/N сужается с глубиной с 45 до 6. 
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Содержание тяжелого изотопа С (δ13C) в подстилках сосняков лишайниковых 
составило – 29,37±1,0 ‰, для сосняков зеленомошных -29,55 ±0,6 ‰ , а для тем-
нохвойного леса -30,09±1,9 ‰. δ15N в органических горизонтах почв достоверно 
не отличается среди разных типов леса и составляет -0,51±0,02 ‰.

Содержание тяжелого изотопа δ13C в профиле сосняка лишайникового увели-
чивается с глубиной: от -26,54 ‰ в горизонте Ah до -22,84 в горизонте С2. При-
чиной обогащения δ13C с глубиной может быть увеличение микробной биомассы 
и степень трансформации почвенного С [4].

Содержание тяжелого азота (δ15N) по профилю неравномерно: увеличение со-
держания с 4,87 ‰ в горизонте Ah до 8,61 ‰ в горизонте B2, и далее снижение до 
5,03 в горизонте С2. Содержание δ15N также увеличивается от подстилки и верх-
них органогенных горизонтов почвы к нижележащим минеральным горизонтам. 
Максимальные значения δ15N обычно характерны для 10–30 см слоя, а в нижеле-
жащих горизонтах наблюдается стабилизация содержания тяжелого изотопа или 
же некоторое его уменьшение [1].

В почвенном профиле елово-пихтового типа леса содержание тяжелого изо-
топа δ13C практически не изменяется и варьирует от -28,15 ‰ в горизонте А до 
-27,26 ‰ в горизонте В (рис. 3). Феномен накопления δ13C вниз по почвенному 
профилю интенсивно исследовался, поскольку изотопный состав органического 
вещества почвы может служить интегральным показателем важнейших процес-
сов экосистемного уровня [6]. Тем не менее его причины остаются не совсем яс-
ными. По-видимому, действуют сразу несколько механизмов поступления обе-
дненных δ13C растительных остатков на поверхность почвы, прогрессивное уве-
личение доли микробного углерода в общем почвенном углероде [5; 10].

Рис. 3. Содержание δ13C [‰] и δ15N [‰] в почвенном профиле сосняка лишайникового

Степень накопления тяжелого углерода вниз по почвенному профилю может 
контролироваться двумя противоположно направленными процессами. С одной 
стороны, в ходе разложения растительных тканей происходит облегчение ко-
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нечного субстрата. С другой стороны, более подвижный легкий изотоп углерода 
в большей степени используется для дыхания микроорганизмов, корнями расти-
тельности, далее происходит обогащение тяжелым изотопом углерода конечного 
субстрата и почвенных организмов [2; 3].

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что основная доля 
углерода почв в сосняках Сымско-Дубченского лесорастительного округа акку-
мулируется в горизонте подстилки. Характер распределения изотопного соста-
ва углерода и азота в исследованных почвах указывает на то, что интенсивность 
биологических процессов, связанных с фракционированием изотопов, суще-
ственно выше в верхней части почвенных профилей (до глубины приблизитель-
но 20 см), чем в нижележащих горизонтах, несмотря на то, что общее (валовое) 
содержание Сорг и N изменяется в почвенных профилях довольно плавно. Разли-
чия содержания элементов и их изотопного состава в подстилках и почвах обу-
словлены степенью развития живого напочвенного покрова и скоростью минера-
лизации опада.
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ПросТрансТвенная вариабелЬносТЬ 
аГроХиМиЧескиХ своЙсТв ПоЧвенноГо Покрова 
уЧХоза «МолоДЁжнЫЙ» ирГау им. а.а. ежевскоГо

SPATIAL VARIABILITY OF AGROCHEMICAL PROPERTIES 
OF THE SOIL COVER IN THE MOLODYOZHNY TRAINING FARM 
OF THE IRKUTSK STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY 

С.С. Родниченко, А.А. Козлова
Иркутск, ФГБОУ ВО ИГУ

S.S. Rodnichenko, A.A. Kozlova
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Серые лесные почвы, пространственная вариабельность плодородия, агрохимические 
свойства, гомогенизация почвенных свойств.
Пространственное распределение агрохимических свойств почв на угодье – это резуль-
тат действия совокупности естественных процессов и практики землепользования. Су-
ществует два основ ных взгляда на последствия антропогенного воздействия – неоднород-
ность почвенных свойств. Ряд авторов утверждают, что вне сение удобрений, повышая 
средний уровень содержания питатель ных веществ, обычно приводит к возрастанию 
пространственной вариабельности этих показателей, обусловленных в основном есте-
ственными факторами. Другие, напротив, отмечают гомогенизацию почвенных свойств 
при сель скохозяйственной обработке. На наш взгляд, эти процессы идут одновременно 
и зависят от того, какое свойство почвы мы рассматриваем.

Gray forest soils, spatial variability of fertility, agrochemical properties, homogenization of soil properties.
The spatial distribution of agrochemical properties of soils at the area is the result of the action of 
a combination of natural processes and the land use practices. There are two basic views on the 
consequences of anthropogenic impact on the soil properties heterogeneity. Some authors state that 
the fertilization, while raising the average level of the nutrient content, usually leads to the increase 
of the spatial variability of these indicators, mainly due to natural factors. Others, on the contrary, 
note the homogenization of the soil properties during agricultural processing. We think that these 
processes occur simultaneously and depend on the property of the soil under consideration.

в настоящее время проблема агрогенного воздействия на почву является 
одной из наиболее прогрессирующих, а следовательно, актуальных тем, 
которая затрагивает важнейший аспект почвоведения – плодородие почв. 

Плодородие почвенного покрова в регионе полностью не реализуется, что объ-
ясняется многими причинами, одна из которых – недостаточный учет его неод-
нородности в пространстве, вызванный разными причинами. Выбор земельно-
го участка под угодье или культуру должен осуществляться в соответствии с аг-
ропроизводственными признаками почв, характеризующими плодородие почв. 
Среди них основными являются: мощность почвы и ее гумусового горизонта, аг-
рохимические свойства (показатель рН солевой суспензии, содержание гумуса, 
подвижный азот и фосфор, обменный калий), агрофизические свойства и др. 
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Целью исследования явилось изучение пространственной вариабельности 
серых лесных почв учхоза «Молодёжный» ИрГАУ им. А.А. Ежевского, находя-
щихся в целинном, пахотном и залежном состоянии. 

Для определения пространственной вариабельности агрохимических свойств 
повторности образцы отбирались по случайно-регулярной схеме на участках раз-
мером 200x200 м с глубины 0–20 см буровым методом в 10-кратной повторности. 
Изучение агрохимических свойств почв проведено общепринятыми стандартны-
ми методами. Статистическая обработка данных проведена при помощи компью-
терной программы EXEL STATICA. 

Необходимо отметить, что закономерности изменений вариабельности раз-
личных свойств почв при окультуривании име ют региональный характер и поэ-
тому их следует выявлять для каж дого природного региона отдельно.

Изучение пространственного изменения показателя солевой суспензии, 
выявило относительную его стабильность в пахотной почве, где он колебался 
на уровне 4,4, а почва оказалась самой кислой, что возможно связано с припахи-
ванием более кислых нижележащих горизонтов (табл.). На залежи, и особенно 
на целине, почвы показали более щелочные значения, и разброс данных показа-
теля был несколько выше, но все же невелик. 

При рассмотрении содержания нитратного азота наблюдается обратная кар-
тина: значительная вариабельность и разброс данных по точкам. Максимальной 
концентрацией этого элемента отличилась целинная почва, и размах варьирова-
ния этого показателя по точкам также в ней был наибольшим. Следующей по со-
держанию и размаху колебаний нитратного азота идет залежная почва. Мини-
мальное же его количество и амплитуда колебаний отмечены в пахотной почве. 

Статистические параметры пространственной вариабельности                                                        
агрохимических свойств серых лесных почв учхоза «Молодёжный»

Показатель Характеристики выборки*
N Значение Sx Sx,% V,%

min мах x
Разрез 1. Целина. Светло-серая лесная 

рН солевой суспензии 10 5,1 5,6 5,3 0,05 0,16 3
Нитратный азот 10 3,9 56,2 13,7 4,97 15,72 115

Подвижный фосфор 10 93 170 139,2 7,13 22,54 16
Обменный калий 10 50 105 73,0 5,28 16,70 23

Разрез 3. Пашня. Светло-серая лесная освоенная
рН солевой суспензии 10 4,3 4,5 4,4 0,02 0,06 1

Нитратный азот 10 1,9 15,9 6,2 1,29 4,08 66
Подвижный фосфор 10 162 204 178,1 4,40 13,91 8

Обменный калий 10 35 55 43,0 2,26 7,15 17
Разрез 2. Залежь. Серая лесная 

рН солевой суспензии 10 4,8 5,5 4,9 0,07 0,21 4
Нитратный азот 10 3,2 28,8 16,5 3,24 10,23 62

Подвижный фосфор 10 154 201 179,2 5,38 17,01 9
Обменный калий 10 40 74 53,9 2,98 9,42 17

*Примечание: N – число наблюдений; мin, мах, х – минимальные, максимальные и средние 
значения показателей в выборке; Sх – абсолютная ошибка среднего значения; Sх, % – относи-
тельная ошибка среднего значения; V, % – коэффициент вариации.
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Интересно изменение количества подвижного фосфора и обменного калия. 
Так, более обогащенными подвижным фосфором оказались пахотная и залежная 
почва, а варьирование этого показателя в них было менее заметно. Минимальное 
количество подвижного фосфора было обнаружено в почве на целине, и размах 
колебаний в ней был шире. Что касается обменного калия, то с ним наблюдается 
обратная картина. Максимальное его количество и наиболее широкая амплитуда 
колебаний отмечены у целинной почвы. В залежной почве его содержание было 
меньше, а самое низкое обнаружено в почве на пашне. При этом размах колеба-
ний по точкам наблюдений оставался довольно широким. 

Согласно коэффициенту вариации наибольший размах колебаний достиг при 
расчете пространственного распределения нитратного азота на целине, где значе-
ния коэффициента достигли 115 %, на пашне и залежи – 66 и 62 % соответствен-
но (табл.). Наиболее стабильными оказались: показатель рН солевой суспензии, 
где величина коэффициента составила 1–4 %, и содержание подвижного фосфо-
ра (V = 8–16 %). Значения обменного калия показали средние по величине значе-
ния коэффициента вариации – 17–23 %. 

В целом сравнительный анализ агрохимических свойств целинной и пахот-
ной почвы показал заметное их ухудшение в последней. При длительном агро-
генном воздействии (распашка более 50 лет) произошло заметное подкисление 
пахотного горизонта, который, судя по данным рН солевой суспензии, нуждает-
ся в известковании, а также значительное снижение количества подвижных форм 
питательных элементов. При переводе почвы в постагрогенное состояние (за-
лежь примерно 40 лет) наблюдаются некоторое подщелачивание гумусового го-
ризонта и заметное повышение содержания элементов питания. 

Изучение пространственного варьирования агрохимических показателей вы-
явило стабильность некоторых параметров, например, таких как рН солевой су-
спензии. Наибольший размах значений наблюдался у показателя нитратного азо-
та, а такие параметры, как подвижный фосфор и обменный калий, показали низ-
кую и среднюю степень варьирования. Коэффициент вариации показал макси-
мальную вариабельность всех агрохимических свойств целинной почвы. На паш-
не колебания его значений были минимальны, залежная почва по этому показате-
лю заняла промежуточное положение.
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эколоГиЧеская оценка воДообесПеЧенносТи
ТерриТории раЙонов красноярскоГо края

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF WATER SUPPLY 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY DISTRICTS

А.С. Савельев, О.Г. Морозова, С.Г. Марченкова, Ю.В. Веселкова, В.А. Донков
Сибирский федеральный университет 

A.S. Savelyev, O.G. Morozova, S.G. Marchenkova, Yu.V. Veselkova, V.A. Donkov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Показатели качества питьевой воды, природные и антропогенные факторы формирова-
ния воды, гидрогеологические исследования.
Представлены результаты исследования качества питьевой воды поверхностных и подзем-
ных источников Саянского района края. Результаты исследования использованы для эколо-
гической оценки при разработке схем водоподготовки и кондиционирования питьевой воды. 

Drinking water quality indicators, natural and anthropogenic factors of water formation, 
hydrogeological investigations.
The results of studying the drinking water quality in surface and underground sources of the 
Sayan Region are provided. The results of the study were used for the environmental assessment 
for the development of the water treatment and drinking water conditioning diagrams.

Проведение исследований качества природных вод необходимо для обеспе-
чения безопасности водопотребления, выявления источников загрязне-
ния, разработки схем водоподготовки. Цель мониторинга качества при-

родных вод, перспективных для использования для питьевых целей, – получе-
ние необходимой и достаточной информации о техногенных изменениях хими-
ческого состава и качества пресных подземных и поверхностных вод и прогно-
зирование тенденций их состояния для принятия управленческих решений. Ме-
тодологическую основу мониторинга составляет системный подход, позволяю-
щий рассматривать гидрогеологическую структуру, измененную техногенезом, 
как открытую сложную систему. 

Роль подземных вод в водоснабжении населения возрастает, так как антро-
погенное ухудшение качества происходит вследствие инфильтрационного за-
грязнения подземных вод, при закачке сточных вод, изъятии ресурсов подзем-
ных вод. Мониторинг и обработка результатов натурных наблюдений совре-
менными методами математической статистики создают научную базу для 
эколого-экономического прогноза и управления качеством водных ресурсов при 
социально-экономическом развитии территории. Актуальными для обеспечения 
качества питьевой воды в нашем крае являются проблемы снижения содержания 
железа, растворенного органического вещества, ионов жесткости, а также повы-
шения концентраций йода, фтора до уровня гигиенических норм. 
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Формирование качества подземных вод происходит под действием различ-
ных факторов: условий залегания, питания, разгрузки, процессов формирования 
химического состава воды. Условия формирования природных вод тесно связа-
ны с климатом, рельефом и поверхностными водами территории, но в современ-
ных условиях в значительной мере определяются различными видами антропо-
генного воздействия [1].

Геолого-гидрофизическими и гидрогеологическими исследованиями опре-
делено [5], что южная часть территории Саянского района принадлежит древ-
ним структурам Восточного Саяна, зоне редко островного распространения 
многолетне-мерзлотных пород. Структурно-тектоническое строение террито-
рии позволило сделать заключение о наличии полезных ископаемых по прояв-
лениям молибденового, медно-никелевого, золотого, полиметаллического ору-
денения редкоземельными металлами, неметаллическими полезными ископа-
емыми, радиоактивными аномалиями, пресными подземными водами. В юго-
восточной части Рыбинского артезианского бассейна находятся пластовые на-
порные воды, в южной части района расположен Алтае-Саянский бассейн 
жильно-блоковых вод.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Саянского райо-
на являются подземные воды четвертичных, юрских, каменноугольных и девон-
ских отложений; по условиям залегания они относятся к пластовым, трещинно-
пластовым и трещинно-жильным. Дренируются подземные воды местной реч-
ной сетью, включающей реку Кан и ее притоки; при этом питание водоносных 
горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и пере-
текания подземных вод. Саянский район [5] относится к надежно обеспеченной 
подземными водами территории. Химический состав подземных вод представ-
лен гидрокарбонатными кальциевыми, кальциево-натриевыми водами с минера-
лизацией до 0,8г/дм3; в воде присутствует железо в концентрациях выше норма-
тивных. По составу подземные воды соответствуют нормативам, но в единичных 
пробах содержание селена достигает 0,0019 мг/дм3 (норматив 0,001 мг/дм3), алю-
миния 1,23 мг/дм3 (норматив 0,2 мг/дм3) . 

При проверке санитарно-эпидемиологической обстановки службой Роспо-
требнадзора установлены факты несоблюдения режима зон санитарной охраны 
в 18 населенных пунктах территории района. Кроме этого, отсутствовали систе-
мы водоочистки и обеззараживания на питьевых водопроводах сельских терри-
торий: сел Унер, Нагорное, Кулижниково, Межово, Средняя Агинка; деревень 
Малиновка, Орловка, Карлык, Благодатка, Павловка, Тинская, Балдара, Вятка 
и районного центра – села Агинское. 

 Произведенные нами отбор и аналитический контроль проб воды из по-
верхностных источников, каптажей, колодцев, скважин и в центральном водоза-
боре в с. Агинском, Средней Агинке; д. Арбай; р. Анжа до с. Агинское, д. Орло-
вка; р. Анжа, после с. Агинское, д. Усть-Анжа; р. Кан, Усть-Анжа, с. Унер показа-
ли, что качество воды в пробах не соответствует нормативам по следующим по-
казателям: ионы жесткости, содержание ионов железа и бария.
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Статистическая обработка результатов анализа проб воды позволяет выде-
лить различные факторы формирования качества воды территории. При обработ-
ке результатов анализа методами математической статистики выделены несколь-
ко кластеров. В первый кластер вошли пробы с высокими концентрациями ио-
нов магния, натрия, калия, свинца, бария, ванадия и сравнительно низкими – ио-
нов кальция, железа, меди, никеля, хрома. Для второго кластера характерны по-
вышенные значения концентраций ионов кальция, натрия, бария, цинка, никеля 
и довольно низкие концентрации ионов железа, хрома, свинца, ванадия, кобаль-
та. В третьем кластере находятся точки отбора с повышенными концентрациями 
ионов железа, хрома, меди, свинца и значительно низкими концентрациями ио-
нов кобальта, ванадия, кальция, магния, натрия, цинка, бария. Аналогично ана-
лизируются характерные свойства объектов отбора проб в четвертом кластере: 
повышенные концентрации ионов железа, цинка, никеля и натрия и значитель-
но меньшие концентрации кальция, магния, калия, меди, свинца, бария, ванадия. 

Статистическая обработка результатов анализа проб воды позволяет выде-
лить различные факторы формирования качества воды территории. В генезисе 
природных подземных и поверхностных вод территории Саянского района мож-
но выделить элементы литосферы, которые являются определяющими в форми-
ровании качества воды, – это повышенное содержание ионов железа в речной 
воде р. Кан, ее притока р. Анжа, которые получают питание из подземных гори-
зонтов воды в районе д. Орловка. 

Подземные горизонты воды в с. Агинское содержат значительное количе-
ство солей жесткости: кальция, натрия и калия. Обращают на себя внимание по-
вышенные концентрации ионов тяжелого металла бария в скважинах централь-
ного водозабора с. Агинское, д. Средняя Агинка. Можно также предположить, 
что высокое содержание ионов цинка в поверхностных и подземных водах свя-
зано с растворимостью минералов горных пород, содержащих цинк. Повышен-
ные концентрации бария в пробах подземных вод связаны, очевидно, со способ-
ностью железомарганцевых конкреций адсорбировать минералы бария, при этом 
захват бария железомарганцевыми конкрециями сопровождается дальнейшим 
растворением его солей в водоносном горизонте [3]. 

Таким образом, для разработки необходимых мероприятий по обеспечению 
населения качественной питьевой водой необходимо исследование гидрогеоло-
гических, литологических и почвенно-географических условий формирования 
качества поверхностных и подземных вод.
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Рендзины, парарендзины, буроземы, карбонатные морены, верхнекембрийские отложе-
ния, голоценовые отложения.
Дерново-карбонатные почвы Иркутской области представляют собой своеобразный 
местный тип почв, которые формируются в местах выхода на поверхность сероцвет-
ных нижнекембрийских и красноцветных верхнекембрийских карбонатных пород. 
Этим они существенно отличаются от ев ропейских аналогов, имеющих малый абсо-
лютный геологический возраст, как правило, послеледнико вый, что привело к зна-
чительным сложностям в их диагностике и классификации с позиции субстантивно-
генетического подхода Классификации-2004, тем более что региональные дерново-
карбонатные почвы не всегда соответствуют центральному образу типа, охарактеризо-
ванному в Классифика ции-1977.

Rendzina soils, pararendzina soils, burozems, carbonate moraines, Upper Cambrian deposits, 
Holocene deposits.
The sod-carbonate soils of the Irkutsk Region are a unique local type of soils that is formed 
in the places where the grey-colored Lower Cambrian and red-colored Upper Cambrian 
carbonate rocks crop out to the surface. This differentiates them significantly from the European 
analogues with a minor absolute geological age, usually postglacial, which led to significant 
difficulties in their diagnostics and classification from the substantive-genetic approach of 
the Classification-2004 [1] standpoint, especially since the regional sod-carbonate soils do not 
always correspond to the central pattern of the type described in the Classification-1977 [2].

Дерново-карбонатные почвы в европейской части России относят к дер-
новым почвам – это автоморфные хорошо дренирован ные почвы с про-
филем А–С или A–R с мощностью гумусового горизонта более 10 см. 

В зависимости от характера почвообразующей породы имеет место формирова-
ние разных групп типов почв, как правило, это рендзины на карбонатных плот-
ных породах и парарендзины на карбонатных рыхлых породах. К первым от-
носятся темноокрашенные глинистые почвы с профилем A–AR–R на плотных 
карбонатных породах (известняках, мергелях, мраморах, мелах). Ко вторым от-
носятся те же почвы, но с профилем А–АС–С, формирующиеся на рыхлых кар-



[ 228 ]

бонатных породах (карбонатная морена, карбонатные суглинки и глины и т. п.). 
Рендзины формируются на карбонатных породах под широколиственными 
и хвойно-широколиственными лесами с развитым травяным покровом в усло-
виях гумидного климата и промывного водного режима при хорошем внутри-
почвенном дренаже. В основе их эволюции лежит постепенное выщелачивание 
карбоната каль ция породы и остаточное оглинивание профиля. Дальнейшая 
эволюция рендзин может привести к формированию остаточно-карбонатных 
буроземов либо остаточно-карбонатных дерново-под золистых почв и, наконец, 
буроземов либо дерново-подзолистых почв. Наиболее широко распространены 
рендзины на холмистых равнинах Европы, США и Канады в пределах лесных 
зон бореального и суббореального поясов либо на горных склонах в этих реги-
онах. Они формируются при промывном водном режиме на фоне обилия атмос-
ферных осадков и малого испарения, хорошей дренированности. Для них ха-
рактерен малый абсолютный геологический возраст – послеледниковый. Они 
покрывают большие площади в Прибалтике и северо-западных областях Рос-
сии (Ленинградская, Псковская, Новгородская), но встречаются в Архангель-
ской, Вологодской, Смоленской областях, в Белоруссии, Молдавии, на Кавказе 
и в Крыму. Подстилающими породами, как правило, являются известняки, мер-
гели мрамора, мел, карбонатная морена, карбонатные суглинки и глины и т.п. 
голоценового времени образования [6].

Дерново-карбонатные почвы Иркутской области занимают водоразделы 
и склоны в южной части Лено-Ангарского плато, на Онотской возвышенности, 
Иркутско-Черемховской равнине и в Предбайкальской впадине, значительные 
площади этих почв распаханы. Они развиваются под сосновыми, лиственнич-
ными и смешанными травяными и моховотравяными лесами, в условиях кли-
мата южной тайги, имеют водный режим промывного или периодически про-
мывного типа. В отличие от ев ропейского аналога, дерново-карбонатные почвы 
Иркутской области представляют собой своеобразный местный тип почв, кото-
рые формируются в местах выхода на поверхность сероцветных нижнекембрий-
ских и красноцветных верхнекембрийских карбонатных пород, последние имеют 
большее распространение [1; 5].

По мнению Г.А Воробьевой [2], красноцветность пород обусловлена палео-
географической обстановкой в регионе в верхнем кембрии. В это время матери-
ки и океаны имели иные очертания и расположение в сравнении с современны-
ми. Территория Прибайкалья находилась вблизи экватора на окраине Палеоси-
бирского континента. Там, где ныне находится озеро Байкал и Забайкалье, рас-
стилался обширный Палеоазиатский океан. Приэкваториальное расположение 
континента (и как следствие – жаркий и сухой климат), отсутствие органиче-
ского мира на суше, мелководность верхнекембрийского моря благоприятство-
вали окислительной обстановке. В результате в верхнекембрийские бассейны 
с суши сносились сильно окисленные красноцветные карбонатные осадки. Со-
временные почвы унаследовали от пород устойчивую красноцветную окраску 
и карбонатность.
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По содержанию карбонатов тип дерново-карбонатных почв разделяется 
на три подтипа: типичные, вскипающие с поверхности; выщелоченные, вскипа-
ющие в нижних горизонтах; оподзоленные, вскипающие в материнской породе 
и имеющие осветленные участки в нижней части гумусового горизонта [5]. 

Согласно региональному систематическому списку почв, составленному Г.А. 
Воробьевой [2], типичные дерново-карбонатные почвы встречаются в регионе 
в основном на пахотных угодьях, на суходольных пастбищах. Они характери-
зуются низкой гумусированностью, что может быть объяснено эродированно-
стью почвенного профиля. Подобные почвы должны быть отнесены к отделу 
агроабраземов, в рамках которого они сопоставимы с типами аккумулятивно-
карбонатных и структурно-метаморфических аккумулятивно-карбонатных 
почв. Хотя дерново-карбонатные почвы принято относить к лесным, естествен-
ные типичные дерново-карбонатные поч вы региона, как правило, развивают-
ся под степ ной и сухостепной растительностью. Они распространены в основ-
ном на суходолах, исполь зуемых в качестве выгона для скота, или вообще не ис-
пользуются из-за мелкоконтурности, каменистости и крутизны склонов. Гуму-
совые горизонты этих почв где-то можно рассматривать как темногумусовые 
(горизонт AU), где-то как светлогумусовые (горизонт AJ). Значительная скелет-
ность не благоприятствует гумусонакоплению, поэтому большинство щебнистых 
дерново-карбонатных типичных почв имеет горизонт AJ. Естествен ные дерново-
карбонатные почвы, вскипающие в гумусовом гори зонте, зачастую не имеют вы-
раженного срединного горизонта и, следовательно, могут быть отнесены к отде-
лам органо-аккумулятивных почв и литоземов.

Выщелоченные дерново-карбонатные почвы наиболее распространены среди 
дерново-карбонатных почв региона и встречаются как под лесами, так и на пахот-
ных угодьях. Гумусовые горизонты дерново-карбонатных выщелоченных почв 
представлены серо-гумусовым и темно-гумусовым горизонтом. Срединные гори-
зонты в основном представлены горизонтом ВМ. Поэтому дерново-карбонатные 
выщелоченные почвы можно отнести к отделу структурно-метаморфических 
почв, типам буроземы и буроземы темные. 

Оподзоленные дерново-карбонатные почвы распространены по вершинам 
увалов и преимущественно верхним частям склонов. Верхние горизонты – серо- 
и темно-гумусовые, в нижней части осветленные, срединные горизонты – ВТ или 
ВМ. По строению профиля они могут соответствовать серым, иногда темно-серым 
почвам отдела текстурно-дифференцированных, а также оподзоленным буроземам 
и оподзоленным буроземам темным отдела структурно-метаморфических почв.

В целом дерново-карбонатные почвы Иркутской области имеют сходные 
свойства с таковыми в европейской части. Их развитие проходит при высокой 
степени насыщенности основаниями в условиях смены рН от слабо щелочной до 
слабо кислой, редко кислой. Они характеризуются высоким содержанием обмен-
ных оснований (в основном Са при очень низком содержании обменного натрия) 
и гумуса, незасоленностью, отсутствием следов оглеения, слабой дифференциа-
цией профиля по гранулометрическому и валовому химическому составу.
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Основное отличие состоит в разном генезисе этих почв. Большинство 
дерново-карбонатных почв равнинных территорий Иркутской области сформи-
ровались на продуктах разрушения и переотложения осадочных пород и имеют 
полноразвитый профиль с горизонтом В. Почвообразующие породы представ-
ляют собой элюво-делювий и делювий нижне- или верхнекембрийских серо- 
и красноцветных карбонатных пород. Дерново-карбонатные почвы в европей-
ской части развиваются на известняках, мергелях, карбонатных моренах, суглин-
ках, глинах, имеющих послеледниковый (голоценовый) возраст, поэтому имеют 
укороченный профиль дерновой почвы (А–С), не достигший стадии полного раз-
вития из-за недостатка времени. 
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Ландшафты, экологическое состояние, геоэкологический коэффициент, особо охраняемые 
территории, оптимизация ландшафтов.
В статье показаны особенности антропогенной трансформации ландшафтов Белорусско-
го Поозерья. Проанализирована зависимость экологического состояния от рода и подро-
да ландшафтов, представленность каждого рода и подрода в системе особо охраняемых 
природных территорий региона, что позволило сделать вывод о необходимости оптими-
зации сети охраняемых территорий. 

Landscapes, environmental condition, geoecological coefficient, specially protected areas, 
optimization of landscapes.
The article shows the features of the anthropogenic transformation of the Belorussian Poozerye 
landscapes. The dependence between the environmental condition and the landscape genera and 
subgenera and the representativeness of each genera and subgenera in the system of specially 
protected areas of the region have been analyzed, which led to the conclusion on the need to 
optimize the network of protected areas.

Для сохранения биоразнообразия природных экосистем необходимо сохране-
ние ландшафтного разнообразия. В системе ООПТ должны быть представ-
лены эталоны всех разновидностей ландшафтов, встречающихся на дан-

ной территории для того, чтобы на данных участках формировались соответству-
ющие этим ландшафтам природные экосистемы. Целью настоящей работы явля-
ются определение экологического состояния ландшафтов Поозерской ландшафт-
ной провинции и анализ эффективности их охраны в системе ООПТ региона. 

Материал и методы. Исходными материалами являлась ландшафтная карта 
Беларуси, общегеографические атласы масштаба 1:200 000 с обозначением гра-
ниц ООПТ, а также слой «Растительность» (vegetation-polygon) в формате shape-
файла из набора слоев проекта OpenStreetMap для Беларуси.

Для определения экологического состояния ландшафтов для каждого из них 
рассчитывался геоэкологический коэффициент И.С. Аитова (Кг) по формуле: Кг 
= Ср/Сд, где Ср – % площади коренных геосистем; Сд – % предельно допусти-
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мой площади коренных геосистем (в зоне смешанных лесов – 30 %). По значе-
ниям Кг оценивается состояние ландшафта в следующих градациях: удовлет-
ворительное – более 1,5; напряженное – 1,1–1,5; критическое – 0,9–1,1; кризис-
ное – 0,5–0,9; катастрофическое – < 0,50.

Результаты и их обсуждение. В целом по провинции значение Кг = 1,17. 
Ландшафты в удовлетворительном состоянии занимают 28,9 % территории, в на-
пряженном – 22,8 %, в критическом – 9,1 %, в кризисном – 24,8 %, в катастро-
фическом – 14,4 %. Однако экологическое состояние ландшафтов обнаружива-
ет зависимость от их природных характеристик, являющихся критерием выделе-
ния таксономических единиц ландшафтов – генезиса ландшафтов (положенного 
в основу выделения рода ландшафтов) и литологии подстилающих пород (поло-
женной в основу выделения подрода (табл.).

Так, среди родов ландшафтов удовлетворительным состоянием характеризу-
ются водно-ледниковые с озерами, из подродов – с поверхностным залеганием 
водно-ледниковых песков и с поверхностным залеганием озерно-ледниковых пе-
сков и супесей; наименьшим значением Кг отличаются роды моренно-озерных 
и холмисто-моренно-озерных ландшафтов, вместе занимающих более 1/3 тер-
ритории провинции; подроды с прерывистым покровом лессовидных суглинков 
и с поверхностным залеганием супесчано-суглинистой морены.

Показатели нарушенности ландшафтов Поозерской ландшафтной провинции                           
и их представленности в системе ООПТ

Классификационные единицы
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Роды ландшафтов
Водно-ледниковые с озерами 17,2 75,0 19,0 1,77 2,50
Камово-моренно-озерные 6,7 4,1 11,6 1,03 0,58
Моренно-озерные 20,4 7,3 2,6 0,74 1,53
Холмисто-моренно-озерные 17,6 8,1 7,1 0,77 0,71
Озерно-ледниковые 25,0 20,7 4,3 1,38 2,10
Болотные 5,4 14,3 22,4 1,18 1,29
Ландшафты речных долин 7,7 1,2 0,9 1,34 1,74
Подроды ландшафтов
С поверхностным залеганием водно-ледниковых песков 8,8 19,5 18,1 1,80 2,75
С поверхностным залеганием водно-ледниковых песков 
и супесчано-суглинистой морены 6,7 9,5 11,6 1,03 0,58

С прерывистым покровом водно-ледниковых супесей 23,6 34,0 11,7 1,03 1,67
С поверхностным залеганием супесчано-суглинистой морены 18,4 8,0 3,6 0,84 1,24
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1 2 3 4 5 6
С поверхностным залеганием озерно-ледниковых суглинков 
и глин 11,3 5,3 3,8 1,08 2,15

С поверхностным залеганием торфа 5,4 14,8 22,4 1,18 1,29
С поверхностным залеганием озерно-ледниковых песков 
и супесей 13,8 7,9 4,7 1,62 2,06

С поверхностным залеганием аллювиальных песков 7,7 0,9 0,9 1,34 1,74
С прерывистым покровом лессовидных суглинков 4,4 0,1 0,3 0,78 0,11

Анализ представленности ландшафтов провинции в системе ООПТ показал 
наличие дисбаланса между долей ландшафтов в провинции и их долей среди 
ООПТ. Среди родов долю в ООПТ значительно большую, чем долю в провин-
ции в целом, занимают водно-ледниковые с озерами (в 4,4 раза) и болотные ланд-
шафты. Наиболее нарушенные ландшафты, напротив, составляют наименьшую 
долю в ООПТ по сравнению с долей в провинции, причем, чем больше степень 
нарушенности, тем существеннее разница (например, для моренно-озерных в 2,8 
раза). Среди подродов превышение доли в ООПТ доли по провинции более чем 
в 2 раза характерно для ландшафтов с поверхностным залеганием торфа и с по-
верхностным залеганием водно-ледниковых песков. Имеющий наименьшее зна-
чение Кг подрод с прерывистым покровом лессовидных суглинков вообще прак-
тически не представлен в системе ООПТ региона.

Таким образом, учет ландшафтных особенностей территории должен быть 
неотъемлемым атрибутом планирования и организации сети ООПТ террито-
рии. Для системы ООПТ Белорусского Поозерья необходимо увеличение пред-
ставленности моренно-озерных, холмисто-моренно-озерных и камово-моренно-
озерных ландшафтов, а также ландшафтов с прерывистым покровом лессовид-
ных суглинков и с поверхностным залеганием супесчано-суглинистой морены.
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Экологические проблемы, Северный Ледовитый океан, шельф.
Статья посвящена основным экологическим проблемам шельфа Северного Ледовитого 
океана, связанным с вмешательством человека в хрупкую экосистему Северного Ледо-
витого океана.

Environmental problems, Arctic Ocean, shelf.
The article is devoted to the main environmental problems of the shelf of the Arctic Ocean 
associated with the human intervention in the fragile ecosystem of the Arctic Ocean.

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Богат-
ство земли русской Сибирью прирастать будет и морями студеными». 
Раньше мало кто мог и представить, какие богатства хранит в себе Север-

ный Ледовитый океан. Почти весь шельф Российской Федерации располагается 
именно в морях Северного Ледовитого океана и Охотского моря, а это 21 % все-
го шельфа Мирового океана. Около 70 % его площади имеют высокую ценность 
с точки зрения полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. С появле-
нием человека в этом регионе и с началом разведки и эксплуатации месторожде-
ний полезных ископаемых появляются и экологические проблемы шельфа и все-
го Северного Ледовитого океана.

Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимают шельф 
(более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 % площади дна) [1].

Согласно Конвенции ООН по морскому праву (1982), континентальный шельф 
прибрежного государства включает в себя морское дно и недра подводных райо-
нов, простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении 
естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы под-
водной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от исходных ли-
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя грани-
ца подводной окраины материка не простирается на такое расстояние [2]. 

Часть моря шириной в 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от ли-
нии наибольшего отлива, является исключительной экономической зоной при-
брежного государства. В Северном Ледовитом океане 370-километровую исклю-
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чительную экономическую зону у своих берегов имеют Канада, Дания, Норве-
гия, США и Российская Федерация.

Хозяйственное вмешательство человека в экологическую систему шель-
фа Северного Ледовитого океана обострило ситуацию, особенно в последние 
годы. Главной причиной является огромная нагрузка на хрупкие и трудно вос-
станавливаемые комплексы северных морей. В настоящее время можно выде-
лить следующие проблемы шельфа Северного Ледовитого океана.

1. Неумеренный вылов морских организмов, обитающих на шельфе.
Основной промысел в европейской части бассейна приходится на Норвеж-

ское, Гренландское и Баренцево моря, а также пролив Девиса и залив Баффина. 
Большая часть улова в Российской Федерации приходится на Баренцево море. 
Весь крупнотоннажный флот базируется в Архангельске и Мурманске. Много-
численный флот Норвегии базируется в десятках портов и портовых пунктов. 
Весь улов Исландии приходится на арктические воды (Гренландское и Норвеж-
ское моря). Для Гренландии характерно исключительно прибрежное рыболов-
ство, специфическим для нее является зверобойный промысел (главным образом 
на гренландского тюленя). Канада и США практически не ведут промышленного 
лова рыбы в арктических водах. Если эту экологическую проблему – уничтоже-
ние некоторых видов морских животных – удалось решить еще в конце XX в. пу-
тем установления запретов и ограничений на их истребление, то остальные про-
блемы – радиационное, шумовое и загрязнение нефтью, таяние льдов до сих пор 
остаются нерешенными.

2. Большое шумовое загрязнение.
В течение большей части года Северный Ледовитый океан используется для 

морских перевозок, которые осуществляются Россией по Северному морскому 
пути. Северный морской путь (СМП) – кратчайший морской путь между евро-
пейской частью России и Дальним Востоком – законодательством РФ определен 
как «истори чески сложившаяся национальная единая транспортная коммуника-
ция России в Арктике». Проходит он по морям Северного Ледовитого океана (Кар-
ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Бе-
рингово). СМП обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, 
оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых).

Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского 
пути (рис.). Основными пользователями СМП в России сегодня являются «Но-
рильский никель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский 
край, Саха (Якутия), Чукотка [3]. По данным Минтранса России, к 2020 г. грузо-
поток на Северном морском пути может вырасти в десятки раз – до 65 млн т в год.

3. Ядерные испытания и загрязнение радиоактивными отходами.
С 1954 по 1990 г. на ядерном полигоне на Новой Земле проводились ядер-

ные испытания – 135 ядерных взрывов: 87 в атмосфере, 3 подводных и 42 под-
земных. В 1961 г. была взорвана мощнейшая в истории человечества водородная 
бомба — 58-мегатонная Царь-бомба. 21 января 1968 г. в 7 милях к югу от аме-
риканской авиабазы Туле на северо-западе Гренландии разбился стратегический             
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бомбардировщик B-52 с ядерными бомбами на борту и он затонул в заливе Се-
верная звезда. Бомбы раскололись, что привело к опасному радиоактивному за-
ражению огромной территории.

Рис. Рост перевозимых грузов по СМП

4. Загрязнение акваторий нефтью, нефтепродуктами, ядохимикатами.
Северный Ледовитый океан с прилегающими территориями суши — это 

огромный нефтегазоносный супербассейн, содержащий богатейшие запасы неф-
ти и газа: 90 млрд баррелей нефти и 47 трлн м³ природного газа, что составляет 
13 % неразведанных мировых запасов нефти и 30 % неразведанных газовых за-
пасов. Разработка месторождений нефти на шельфе океана активно осваивается, 
внедряются новые технологии, но состояние экологической безопасности остав-
ляет желать лучшего.

Решение данных экологических проблем шельфа Северного Ледовитого оке-
ана видится только на глобальном (мировом) уровне. Необходимо провести це-
лый ряд мероприятий:

– Внедрение постоянного мониторинга за состоянием вод океана.
– Оборудование кораблей более современными средствами радиоактивной 

защиты.
– Создание организаций и программ по защите животных, обитающих 

на шельфе.
– Увеличение количества кораблей-нефтеуборщиков.
– Ликвидация потонувших судов в морях и заливах.
– Ликвидация захоронений радиоактивных веществ.
В связи с будущей экономической разработкой глубин Северного Ледовито-

го океана в настоящее время на международном уровне встает вопрос об улучше-
нии и стабилизации экологического состояния данного региона, которое начина-
ет вызывать значительные опасения не только в шельфовой зоне. 
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Лесной сектор экономики, экологические аспекты лесопользования, Красноярский край.
В статье обсуждаются ключевые проблемы экологизации лесного сектора экономики и не-
обходимости выработки политики устойчивого лесопользования в Красноярском крае.

Forest sector of economy, environmental aspects of forest use, Krasnoyarsk Territory.
The topical questions of the forest economy sector environmentalization and the necessity of 
the development of the sustainable forest management policy in the Krasnoyarsk Territory are 
discussed in the paper. 

во многом благодаря системе государственного управления лесами в Рос-
сии за прошедшие два столетия удалось сохранить лесные ресурсы края, 
которые составляют важнейшую часть лесных ресурсов страны и профес-

сиональные кадры работников лесного хозяйства и особо охраняемых природ-
ных территорий.

В то же время механизмы экологизации экономики лесного сектора Красно-
ярского края используются недостаточно эффективно. За последние два десяти-
летия объемы заготовки древесины сократились более чем в три раза, значитель-
но снизились объемы лесохозяйственных и природоохранных мероприятий. Ин-
тенсивная вырубка хвойных (в основном сосновых) лесов, крупные лесные по-
жары, очаги вредителей и болезней леса оказали негативное влияние на состоя-
ние лесов Красноярского края [1–4; 6–8].

В последние годы в лесной и деревообрабатывающей промышленности края 
идет активное формирование инфраструктуры рыночной экономики и присущих 
ей механизмов, присутствуют признаки конкуренции, формируются механизмы 
спроса и предложения на лесную продукцию. В то же время в значительной сте-
пени сохраняется кризисное состояние базовой отрасли лесного хозяйства, вы-
зывающее ухудшение работы предприятий лесного комплекса в целом.
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Выполненный анализ показал, что такое положение обусловлено рядом фак-
торов. Значительная часть лесных предприятий края являются градообразующи-
ми и имеют сезонный характер работы, что в значительной степени усугубля-
ет их финансовое положение, особенно в сложившихся условиях многократного 
опережающего роста индекса цен на топливно-энергетические ресурсы и транс-
портные затраты.

Негативное влияние на финансовое положение в экономике лесных предпри-
ятий Красноярского края оказывают инфляция, несвоевременные платежи, а так-
же несовершенная и непостоянная налоговая политика государства. Из-за отсут-
ствия инвестиций заморожено строительство большого количества начатых объ-
ектов лесного комплекса. Существенно уменьшилась валютная выручка от экс-
порта лесобумажной продукции. Красноярский край в значительной степени 
утратил позиции и престиж на мировых лесных рынках [1; 4; 7].

Экономическую основу для осуществления неистощительного и постоянно-
го лесопользования, реализации комплекса лесовосстановительных, природоох-
ранных, экологических, исследовательских мероприятий, включая особо охра-
няемые природные территории, в первую очередь создает рентабельно работаю-
щий лесопромышленный комплекс [2; 3; 5–7]. 

Основные причины возникновения кризисного состояния лесного комплекса 
Красноярского края следующие:

– непродуманная приватизация и полная потеря государственного управле-
ния предприятиями лесного комплекса, как на федеральном, так и на краевом 
уровне;

– сокращение объемов строительства в Красноярском крае (существенное 
снижение спроса на пиломатериалы);

– потеря значительной части рынка сбыта экспортных пиломатериалов;
– отсутствие у руководителей многих предприятий опыта работы в условиях 

высококонкурентного внутреннего и мирового рынков;
– неплатежеспособность лесоперерабатывающих предприятий, вызванная 

непродуманной государственной политикой в области взаиморасчетов.
Совершенно очевидно, что крайне необходима разработка новой лесной поли-

тики для Красноярского края, основной целью которой является создание эффек-
тивных экономических механизмов в лесном секторе края, обеспечивающих повы-
шение эффективности ведения лесного хозяйства, сохранение средообразующей, 
экологической функции лесов, их биологического разнообразия [1; 4; 5; 8].

Для достижения поставленной цели в процессе разработки основных подхо-
дов должны быть прежде всего решены следующие задачи:

 – проанализированы отечественный и зарубежный опыт управления лесами, 
нормативная правовая база организации ведения лесного хозяйства в Краснояр-
ском крае;

 – разработан сценарий устойчивого использования лесного фонда с учетом 
программ создания и реорганизации сети особо охраняемых лесных территорий 
Красноярского края;
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 – разработаны предложения и практические рекомендации по совершен-
ствованию управления лесами на краевом уровне в условиях высококонкурент-
ной рыночной экономики;

 – пересмотрена инвестиционная политика с участием российского и ино-
странного капитала развития экспортного потенциала, внедрения в лесном ком-
плексе края новых технологий заготовки и переработки древесины, лесовосста-
новления, повышения производительности труда и увеличения занятости насе-
ления, повсеместного усиления внимания специалистов и общественности к во-
просам охраны природы и экосистемным функциям лесов;

 – платежи за лесные ресурсы должны быть преобразованы в экономический 
регулятор рациональности и неистощительности лесопользования;

 – изучена техническая, экономическая и организационная целесообразность 
развития энергетики лесной отрасли на базе малоценной древесины и ее отходов.

Реализация новой лесной политики и решение перечисленных выше задач 
позволят в значительной степени улучшить экологическую и экономическую си-
туацию в лесном комплексе Красноярского края.
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Томская область, р. Бакчар, Васюганское болото, урочища, эвтрофное болото, олиго-
трофное болото, ландшафтное профилирование.
В работе представлены результаты оценки ландшафтной структуры болот на примере 
ключевого участка в северо-восточной части Васюганского болота. Выявлены отличия 
в составах основных геосистем, их взаимном расположении и закономерностях смеще-
ния от центра болотного массива к границам типов ландшафтов.

Tomsk Region, Bakchar River, Vasyugan bog, stows, eutrophic bog, oligotrophic bog, landscape 
profiling.
The article presents the results of the landscape structure assessment of bogs by the example 
of a key site in the area of the north-eastern part of the Vasyugan bog. The differences in the 
composition of the dominant geosystems, their mutual arrangement and regularities of shifts 
from the center of the bog massif to the margins in the types of landscape are revealed.

выявление закономерностей формирования ландшафтной структуры бо-
лот – составляющая оценки их состояния, а также прогнозирования раз-
вития процессов заболачивания в будущем, что особенно актуально для 

территорий с высокой степенью заболоченности. Цель работы – выявление за-
кономерностей ландшафтной структуры болот южно-таежной подзоны Запад-
ной Сибири на примере ключевого участка площадью 360 км2. Объект исследо-
вания расположен в среднем течении р. Бакчар (бассейн р. Чаи, южно-таежная 
подзона Западной Сибири) и включает в себя участок северо-восточного отро-
га Васюганского болота, а также болотный массив, расположенный на надпой-
менной террасе, окруженные заболоченными и суходольными лесами. Выбор 
ключевого участка обусловлен типичностью морфологической структуры дан-
ной территории, заключающейся в закономерной смене геосистем от суходоль-
ных лесов к грядово-озерковым болотным комплексам, характерной для север-
ной части Васюганского болота. 
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Для изучения ландшафтной структуры ключевого участка были использо-
ваны:

1) метод ключевых участков. Ключевой участок в среднем течении р. Бакчар 
выбран на основе пространственного анализа карты болот Томской области [1] 
с учетом типичности морфологической структуры ландшафта для рассматрива-
емой территории. Полевые ландшафтные исследования выполнены по методике 
В.К. Жучковой [3], адаптированной к особенностям гидроморфных геосистем [1];

2) метод ландшафтного профилирования, заключающийся в построении гип-
сометрического профиля с использованием топографической карты масштаба 
1:100000 и проведении полевых ландшафтных исследований на точках вдоль ли-
нии профиля. Профиль построен вдоль линии стока и пересекает основные виды 
урочищ ключевого участка; 

3) метод геоинформационного моделирования. В качестве основы для созда-
ния ландшафтно-типологической карты ключевого участка использовались то-
пографические карты масштаба 1:100000, карты четвертичных отложений мас-
штаба 1:200000, космические снимки Landsat (разрешение 30 м/пиксель), мате-
риалы полевых ландшафтных описаний, представленные в единой системе ко-
ординат. Выделение типов местностей выполнено в соответствии с геоморфо-
логическими условиями на основе анализа топографической карты и карты чет-
вертичных отложений. Выделение контуров урочищ проведено по результатам 
дешифрирования космического снимка с использованием материалов полевых 
ландшафтных описаний. 

В пределах ключевого участка выделены три типа местностей, различающи-
еся по геоморфологическим условиям и составу четвертичных отложений. В со-
отношении типов местностей практически равные площади занимают слабона-
клонные поверхности междуречных равнин, сложенные суглинками и пылева-
тыми глинами, покрытые лесами (39 %), и слабонаклонные и плоские поверхно-
сти междуречных равнин, сложенные суглинками, глинами и торфом, покрытые 
болотами и заболоченными лесами (37 %). Минимальную долю в соотношении 
площадей имеют слабонаклонные поверхности долин малых рек, сложенные су-
глинками и торфом, покрытые болотной и лесной растительностью (24 %).

Ландшафтный профиль (рис.) пересекает урочища поймы, надпоймен-
ной террасы и междуречной равнины. Согласно классификации А.И. Перель-
мана [4], центральная часть профиля относится к субаквальному ландшафту 
(река Бакчар) и надводному (супераквальному) ландшафту, растительный по-
кров которого представлен пойменными березово-еловыми и березово-елово-
сосновыми лесами. Вверх по профилю супераквальный ландшафт сменяется 
на элювиально-аккумулятивный, в геоморфологическом отношении соответ-
ствующий надпойменной террасе р. Бакчар. Территории террасы подвержены 
хозяйственной деятельности, именно поэтому антропогенные ландшафты (се-
литебные, брошенные пашни и сенокосы) здесь доминируют наравне с при-
родными – суходольными сосново-березовыми и елово-березовыми лесами 
и травяно-сфагновыми болотами. 
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Рис. Ландшафтный профиль и типы элементарных ландшафтов ключевого участка: 
1 – волнистый участок междуречной равнины с кедрово-осиново-березовым 

осоково-хвощовым лесом на дерново-подзолистых глинистых почвах; 2 – плоский участок 
террасы с сосново-березовой травяно-моховой растительностью на торфяных почвах; 

3 – наклонный участок террасы с елово-березовым осоково-хвощевым лесом 
на дерново-подзолистых суглинистых почвах; 4, 5 – гривистые участки поймы 
с елово-березовым лесом на аллювиальных дерново-глеевых суглинистых почвах; 

6 – наклонный участок террасы с разнотравно-злаковыми лугами (брошенные пашни 
и сенокосы); 7 –слабонаклонный участок междуречной равнины с кедрово-елово-березовым 

разнотравным лесом на дерново-подзолистых глинистых почвах; 8 – слабонаклонный 
участок междуречной равнины с кедрово-березовым лесом на дерново-глеевых глинистых 

почвах; 9 – слабонаклонный участок междуречной равнины с сосново-кустарничковой 
сфагновой растительностью на торфяных почвах; 10 – плоский участок междуречной 

равнины с сосново-кустарничковой травяно-сфагновой растительностью 
на торфяных почвах (грядово-мочажинный комплекс); 11 – плоский участок 

междуречной равнины с сосново-кустарничковой травяно-сфагновой растительностью 
(грядово-озерковый комплекс)

Междуречные равнины заняты траснэлювиальными ландшафтами, пред-
ставленными суходольными березово-осиновыми, кедрово-елово-березовым 
и заболоченным кедрово-березовым лесами, сменяющимися в верхней ча-
сти профиля на верховое болото. В пределах болота наблюдается смена уро-
чищ от кедрово-соснового травяно-сфагнового болота, протягивающегося 
узкой полосой вдоль границы болотного массива, на сосново-кустарничково-
сфагновое болото, занимающее значительные площади на склоне болотного 
массива. В центральной части болотного массива широкое распространение 
получили грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексные сосново-
кустарничковые травяно-сфагновые болота. 

В результате проведенного исследования отмечено, что ландшафтная струк-
тура ключевого участка в среднем течении р. Бакчар контрастна и сложена разно-
образными наборами геосистем. Набор элементарных ландшафтов и гидрогра-
фическая сеть участка говорят о том, что основной сток и питание рек осущест-
вляются с вышележащих уровней к нижележащим. В данном случае основной 
путь болота междуречной равнины – террас – пойма. Кроме того, выявлены раз-
личия между типами местностей в составе доминантных урочищ, их взаимном 
расположении и закономерностях смен от центра болотного массива к окраинам. 



Для надпойменной террасы р. Бакчар характерно распространение низинных 
и переходных болот с достаточно резкой границей с суходольными лесами и от-
сутствием выраженной экотонной зоны в виде заболоченного леса, что обуслов-
лено особенностями рельефа и условиями дренированности территории. Ланд-
шафтная структура болотного массива в пределах водораздельной равнины ха-
рактеризуется закономерной сменой урочищ от грядово-озерковых верховых бо-
лот к сосново-кустарничково-сфагновым, которые на окраине болота сменяются 
заболоченным лесом, занимающим значительные площади вдоль границы боло-
та. Выявленные закономерности смены урочищ обусловлены влиянием выпукло-
го верхового болотного массива на прилегающие территории и указывают на раз-
витие процесса заболачивания в настоящее время. Полученные результаты мо-
гут быть использованы как основа для изучения динамики болотных ландшаф-
тов, оценки гидроморфной трансформации прилегающих к болоту лесов, а также 
для анализа воздействия антропогенного фактора на естественную среду болот.
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сосТавление базЫ ДаннЫХ 
населеннЫХ ПункТов иркуТскоЙ обласТи

COMPILATION OF THE DATABASE 
OF HUMAN SETTLEMENTS IN THE IRKUTSK REGION

А.В. Бардаш, А.Н. Воробьев
Иркутск, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

A. V. Bardash, A. N. Vorobyev 
V.B. Sochava Institute of Geography, 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia

База данных, размещение населенных пунктов, численность населения, карты населения.
Разработана база данных для создания серии карт пространственно-временной динами-
ки населения Иркутской области. Набор поименованных столбцов насчитывает 28 атри-
бутов, число строк соответствует 1 600 населенным пунктам Иркутской области. Карты, 
построенные на основе базы данных, позиционно точны, адекватно отражают характер 
расселения людей, доступны для пользователей, сочетаются с другими картами.

Database, location of settlements, population, population maps.
The database was developed for the creation of a series of maps of the spatial and time dynamics 
of the population in the Irkutsk region. The set of named columns includes 28 attributes, and 
the number of rows corresponds to 1600 settlements in the Irkutsk Region. The maps built on 
the basis of the database are positionally accurate, reflect the patterns of settlement adequately, 
are available to the users, and can be combined with other maps.

в современном мире ведутся научные разработки, направленные на реше-
ние геодемографических проблем с помощью методов геоинформатики. 
Составление баз данных и электронных карт позволяет оперативно решать 

рутинные проблемы поиска, сбора, хранения, обработки, визуализации, анализа 
и оценки пространственно-временной информации о населении и концентриро-
вать силы на интерпретации полученных результатов.

Реляционные базы данных являются наиболее популярной структурой для 
хранения данных, поскольку сочетают наглядность в виде таблицы с относи-
тельной простотой манипулирования. Каждая горизонтальная строка таблицы 
представляет отдельную сущность – один населенный пункт, она же представ-
лена на карте отдельным графическим объектом. Все N строк таблицы вместе 
представляют все N населенных пунктов. Столбцы (поля) таблицы соответству-
ют атрибутам объектов. Все значения, содержащиеся в одном и том же столбце, 
являются данными одного типа. 

Для анализа пространственно-временной динамики населения на террито-
рии Иркутской области разработана база данных, в которой набор поименован-
ных столбцов (полей) насчитывает 28 атрибутов.

1. ID_code (Целое) – уникальный идентификационный номер населенного 
пункта, состоящий из четырех последовательно соединенных двузначных цифр, 



[ 247 ]

описывающих соответственно: код субъекта федерации (для Иркутской обла-
сти – 38), код муниципального образования верхнего уровня (городские округа 
и муниципальные районы), код муниципального образования нижнего уровня, 
код населенного пункта.

2. Name (Символьное) – название населенного пункта.
3. MO (Символьное) – муниципальное образование нижнего уровня.
4. Type (Символьное) – тип населенного пункта (г – город, пгт – поселок го-

родского типа, б-п – блок-пост, д – деревня, з – заимка, п – поселок сельского 
типа, с – село, ст – поселок при железнодорожной станции, уч – участок, х –               
хутор).

5. District (Символьное) – муниципальное образование верхнего уровня (го-
родской округ или муниципальный район).

6. Adm (Символьное) – административный статус населенного пункта (ц – 
областной центр, го – центр городского округа, р – центр муниципального райо-
на, м – центр муниципального образования нижнего уровня).

7. Pop_type (Целое) – тип поселения (1 – городское, 2 – сельское).
8. Pop_range (Целое) – ранг населенного пункта по числу жителей на 1.01.2016. 

Группировка населенных пунктов проведена в соответствии с диапазонами, при-
нятыми при подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.: 1 – 
без населения; 2 – менее 6; 3 – 6–10; 4 – 11–25; 5 – 26–50; 6 – 51–100; 7 – 101–200; 
8 – 201–500; 9 – 501–1000; 10 – 1001–2000; 11 – 2001–3000; 12 – 3001–4999; 
13 – 5000–9999; 14 – 10000–19999; 15 – 20000–49999; 16 – 50000–99999; 17 – 
100000–249999; 18 – 250000–499999 (на территории Иркутской области отсут-
ствуют), 19 – 500000–999999.

9. Pop1983 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 01.01.1983.
10. Pop1989 (Целое) – численность жителей населенных пунктов, по данным 

Переписи населения СССР 1989 года.
11. Pop1993 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.1993.
12. Pop2002 (Целое) – численность жителей населенных пунктов, по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 г.
13. Pop2008 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.2008.
14. Pop2010 (Целое) – численность жителей населенных пунктов по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г.
15. Pop2012 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.2012.
16. Pop2013 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.2013.
17. Pop2014 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.2014.
18. Pop2015 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 

на 01.01.2015.
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19. Pop2016 (Целое) – численность жителей населенных пунктов 
на 01.01.2016.

20. OKATO (Символьное) – код населенного пункта в соответствии с Обще-
российским классификатором объектов административно-территориального де-
ления (ОКАТО).

21. OKTMO (Символьное) – код населенного пункта в соответствии с Об-
щероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК-
ТМО).

22. IFNS (Целое) – код налоговой инспекции.
23. Post (Целое) – почтовый индекс.
24. Lat_degree (Вещественное) – широта центра населенного пункта в деся-

тичных градусах в геодезической системе координат WGS 84 (EPSG:4326) [3].
25. Long_degree (Вещественное) – долгота центра населенного пункта в де-

сятичных градусах в геодезической системе координат WGS 84.
26. Lat (Символьное) – широта центра населенного пункта в градусах, мину-

тах и секундах в геодезической системе координат WGS 84.
27. Long (Символьное) – долгота центра населенного пункта в градусах, ми-

нутах и секундах в геодезической системе координат WGS 84.
28. Sheet (Символьное) – номенклатура листа топографической карты мас-

штаба 1:200 000.
Общий вид базы данных по населенным пунктам Иркутской области пред-

ставлен в табличном виде (рис. 1).

Рис. 1. База данных по населенным пунктам Иркутской области (фрагмент)

База данных построена по 1 600 населенным пунктам, находящимся на тер-
ритории Иркутской области (рис. 2).
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Рис. 2. Точечный слой размещения населенных пунктов

Наиболее востребованные тематики карт, построенных на основе базы дан-
ных, – это людность и типы населенных пунктов, размещение населения, плот-
ность населения, заселенность и освоенность территории, транспортная доступ-
ность, динамика населения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Геоинформационное картографирование населения учитывает опыт пред-

шествующего картографирования населения, отличается автоматизацией, инте-
рактивностью, многовариантностью, оперативностью.

2. База данных для серии карт динамики населения соответствует ряду требо-
ваний: данные относятся к нескольким последовательным моментам времени; до-
статочной подробности; позиционной точности, совместимости с другими данны-
ми; адекватному отражению характера явлений; доступности для пользователей.

3. Карты населения, построенные на основе базы данных, отражают реаль-
ное расселение на фоне социально-экономических и экологических условий 
и позволяют отойти от статистических картограмм, привязанных к границам 
административно-территориального деления.

4. Перспективы картографирования населения видятся в нескольких взаимос-
вязанных направлениях: создание географически построенных банков данных; со-
вершенствование методов картографирования, в т. ч. использование материалов 
космической съемки; расширение тематики карт в аспектах качества жизнедея-
тельности населения; сопряжения карт населения с иными тематическим картами.
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к воПросу о ТурецкоЙ ПолиТике 
ассиМиляции арМян 
(на ПриМере аМШенскиХ арМян)

ON THE ISSUE OF TURKISH POLICY 
OF ARMENIANS’ ASSIMILATION 
(BY THE EXAMPLE OF THE HAMSHEN ARMENIANS)

А.М. Василян
Красноярский государственный педагогический университет 

 им. В.П. Астафьева

А.M. Vasilyan
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, Russia

Ассимиляция, амшенские армяне, государственная языковая политика Турции.
Статья посвящена национальной ассимиляции армян в Турции. Особое внимание уде-
лено турецкой государственной языковой политике, негативно влияющей на сохранение 
и развитие языка армян, проживающих в Турции. 

Assimilation, Hamshen Armenians, state language policy in Turkey.
The paper is about the national assimilation of the Armenians in Turkey. Special attention is 
paid to the state language policy in Turkey, which influences the preservation and development 
of the language of the Armenians living in Turkey adversely.

Данная статья нацелена на пробуждение национального самосознания не-
малой группы армян, сильно пострадавшей за прошедшие столетия, 
на ознакомление общественности с проблемами, с которыми эти люди 

сталкивались и продолжают сталкиваться.
Ассимиляция – это процесс утраты национальной идентичности путем при-

нятия культуры другого народа с постепенным утрачиванием или смешением 
своих культурных ценностей с культурой ассимилирующего (поглощающего) на-
рода. Ассимиляция может привести к полному исчезновению нации как культур-
ного и этнического феномена [1].

Существуют несколько видов ассимиляции.
Естественная ассимиляция происходит путем естественного, добровольно-

го слияния народов в составе многонационального государства либо при вхожде-
нии национального региона в состав крупного государства. 

Насильственная ассимиляция приводит к подавлению малых наций и искоре-
нению их культуры. 

Неоднократные этнические чистки время от времени предпринимали турец-
кие власти в новейшей истории. Своего пика они достигли в годы геноцида ар-
мян в первой четверти ХХ в. 
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Турция остается многонациональной страной. Наряду с преобладающим ту-
рецким этносом в стране проживают курды, армяне, греки, черкесы, казахи, ара-
бы, ассирийцы, лазы, цыгане и многие другие народы. Среди представителей ти-
тульной турецкой нации в последнее время растет интерес к тем, кто живет ря-
дом, в том числе и к армянам, а также к отношению властей к проживающим 
в стране нацменьшинствам. Сторонников нового подхода, выступающих за со-
хранение языков и культуры малых народов, становится все больше и в Турции 
в противовес усердно насаждаемой официальной турецкой политике.

Сегодня в мире очень остро стоит проблема исчезновения языков. В боль-
шинстве случаев вместе с языком в историю уходят говорящий на нем народ 
и его культура. По неутешительным прогнозам лингвистов, через 25 лет от ныне 
существующих живых языков останется лишь 1/10 часть.

Ученые утверждают: для того чтобы язык жил и успешно развивался, необ-
ходимо, чтобы на нем говорило не менее одного миллиона человек. А таких язы-
ков в наше время насчитывается не более 250.

«Доверие, оказываемое вероломному, дает ему дальнейшую возможность 
вредить» [3]. Касательно осуществляемой в Турции языковой политики отметим: 
политика эта не новая, не турецкими властями придуманная. Официальная Ан-
кара следует проторенной дорогой. В частности, одна из черных страниц всеоб-
щей истории – уничтожение испанцами некогда могущественной империи инков 
в Южной Америке. В начале ХIХ в. вследствие экспансии европейцев вымерли 
коренные обитатели канадского острова Ньюфаундленд – беотуки, или изначаль-
ные «краснокожие». Правительство германского Третьего рейха намеревалось 
осуществить программу «Окончательного решения чешского вопроса», которая 
предусматривала германизацию западных славян. На грани полного исчезнове-
ния в последние десятилетия балансирует один из коренных народов Латвии – 
ливы, которых, по последним данным, осталось не более 200 человек. А если ис-
чезает язык, то неизбежно перестает существовать и народ – его носитель, рас-
творяясь в другом этносе, лишаясь своей идентичности. Нет языка – нет народа.

Этническая ассимиляция начинается именно с уничтожения языка. Народы 
существуют благодаря своему родному языку, который способствует формирова-
нию нации и служит средством самовыражения. Некоторые государства пресле-
дуют цель ассимилировать малые народы при помощи языковой политики и дис-
криминации языков малых народов. Именно такую цель в данном случае пресле-
дует государство Турция.

Амшенские армяне, к счастью, к этому критическому порогу пока не подош-
ли. Тем не менее такая опасность сохраняется. Именно поэтому необходимо регу-
лярно обращаться к этой проблеме, привлекая к ней внимание турецкой и мировой 
общественности. Ведь власти нашего южного соседа наверняка продолжают вына-
шивать идею всеобщего отуречивания населения страны. И пусть никого не вводит 
в заблуждение принятый для улещивания публики демократический «макияж».

Недавно опубликованные в «Akunq.net» османские документы (обнаружен-
ные в архивах американцем Геворгом Акопяном), где министр внутренних дел 
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Турции Талаат-паша дает указания по претворению в жизнь политики исламиза-
ции в отношении армян, что в очередной раз подтверждает преступную полити-
ку турецкого правительства. За последние годы таких документов и свидетель-
ских показаний потомков жертв геноцида армян обнаружено и опубликовано ты-
сячи. Это при том, что еще не открыты секретные архивы турецкого государства 
по данному вопросу. 

Турецкие националисты создали сплошную антиармянскую атмосферу, в ко-
торой армянское прошлое приравнивается чуть ли не к преступлению. 

В докладе 2017 г. по правам человека, опубликованном Госдепом США, гово-
рится, что армяне, алавиты и христиане регулярно становятся предметом нена-
висти и дискриминации в Турции, а термин «армянин» все еще является оскор-
блением. Также авторы доклада напоминают, что депутат турецкого парламен-
та Каро Пайлян подал иск против Президента Турции Реджепа Эрдогана по по-
воду игнорирования им антиармянских высказываний во время его выступления 
в Трабзоне 15 октября 2016 г. [4].

Общая численность амшенцев, по разным оценкам, сегодня составляет от 0,4 
до 1,5 млн человек. В том числе в Турции их примерно 100 тыс. (официальные 
турецкие источники дают сильно заниженную цифру, что-то около 13 тыс.). За-
рождение этого субэтноса, по оценкам историков, началось в раннем Средневе-
ковье в период вторжения арабов в Закавказье [2].

Переселенцы основали в Понтийских горах город Тамбур (Дампур), позд-
нее переименованный в Хамамшен, а впоследствии в Хамшен. Официальное ту-
рецкое наименование Хемшин (Нemşin). Так, данная этническая группа оказа-
лась практически отрезана от остальной части армянского этноса и в последу-
ющие столетия существовала и развивалась изолированно. В значительной сте-
пени именно это способствовало тому, что им удалось сохранить свою культуру, 
языковые особенности и т. д. Это своеобразие сохраняется до сих пор.

Амшенских армян принято подразделять на три основные группы: запад-
ную, восточную и северную. Амшенцы западной группы – хемшинли, или 
баш-хемшины – проживают в основном в горных деревнях ила (области) Ризе 
на северо-востоке Турции. Примыкающий к черноморскому побережью Ризе 
на западе граничит с илом Трабзон, на юге – с илами Байбурт и Эрзурум и с илом 
Артвин. Основные районы проживания – Хемшин и Чамлыхемшин. Несколько 
меньшие по численности общины проживают на западе в Эрзуруме, Дюздже, Са-
карье, Коджаэли и Зонгулдаке, а также в Стамбуле и его окрестностях. Западные 
хемшины говорят на особом диалекте турецкого языка «хемшинче». Историче-
ски сложилось так, что по вероисповеданию они мусульмане-сунниты.

Суннитами являются и амшенцы восточной группы хомшеци, или хопа-
хемшины. Они преимущественно проживают в Артвинской области, в городе Ке-
мальпаша (с 1990-х этот населенный пункт активно превращается в пригород Изми-
ра). Разговорный язык восточных амшенцев – хомшецма, считающийся одним из са-
мых архаичных из дошедших до наших дней диалектов армянского языка. У него 
есть даже субдиалект, на котором говорят в деревне Эшмекайя (Ардала) в Хопе. 
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В принципе этот диалект понятен и носителям армянского языка. Однако, принимая 
во внимание целый ряд отличий, его порой выделяют как «этнический язык» [4].

В свое время немалое число хомшеци проживало в Аджарии. Однако они, так 
же, как и местные турки (в том числе турки-месхетинцы) и лазы, в годы Вели-
кой Отечественной войны как «неблагонадежное население» подверглись депор-
тации в Казахстан и Киргизию. Впоследствии немалое их число переселилось 
в Краснодарский край РФ, где они проживают и сегодня.

Исторически исламизации удалось избежать только северной группе амшен-
цев. Oни являются потомками тех амшенцев, которые покинули Хамшен после 
того, как в 1461 году его захватили турки, и местное население начало насильствен-
но обращаться в ислам. В большинстве своем эти амшенцы переселялись в запад-
ные регионы Турции: Гиресун, Самсун, Орду, Трабзон, Адапазары и др., а позднее 
и на черноморское побережье Российской империи. Согласно некоторым источни-
кам, группа амшенцев из Адапазары нашла прибежище и в Армении.

У турецких амшенцев традиционно развиты выращивание чая и кукурузы, 
животноводство и пчеловодство. Осевшие на юге России и в Абхазии амшенцы 
северной группы тоже выращивают чай и кукурузу, кроме того, цитрусовые и та-
бак, разводят тутового шелкопряда, занимаются рыболовством. 

Предки амшенцев были храбрым, сильным, свободолюбивым народом, под-
черкивает политолог и руководитель Научно-исследовательского фонда «Центр 
по изучению проблем западных армян» Айказун Алврцян. Османское государ-
ство на протяжении нескольких столетий воевало с амшенцами и в конце концов 
заставило их принять ислам. Но даже после этого они никогда не считали себя 
«турками» [3].

Планомерное уничтожение турками армян со второй половины XIX в. по    
1923 г. – это абсолютное зло. И виновные должны понести заслуженное наказа-
ние за содеянное, за то, что отняли у целого народа Родину. 

Замалчивание, игнорирование и даже отрицание самого исторического фак-
та геноцида армян со стороны нечистоплотных политиков, журналистов и анга-
жированных структур фактически является соучастием последних в этом крова-
вом преступлении [4].
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кораблекруШения на енисее: 
обзор резулЬТаТов ПолевЫХ рабоТ 
эксПеДиции 2016 г.

SHIPWRECKS ON THE YENISEI RIVER: 
REVIEW OF THE 2016 FIELD WORK 
RESULTS OF THE EXPEDITION

А.Е. Гончаров, Н.М. Карелин, Д.М. Медников
Красноярск, СибГАУ им. М.Ф. Решетнёва

A.E. Goncharov, N.M. Karelin, D.M. Mednikov
M.F. Reshetnikov’s Siberian Aerospace University, Krasnoyarsk, Russia 

Енисей, Северный морской путь, останки кораблекрушений, памятники судоходства.
Сообщение посвящено обзору результатов полевых работ экспедиции, исследовавшей 
в 2016 г. места некоторых кораблекрушений на Енисее. Дается сжатое описание обна-
руженных памятников судоходства с указанием их координат. Озвучены перспективы 
дальнейших работ в этом направлении.

Yenisei River, Northern Sea Route, shipwreck remains, navigation monuments.
The message is about the review of the field work results of the expedition which surveyed the 
places of some shipwrecks on the Yenisei River in 2016. The brief description of the identified 
navigation monuments with the specification of their coordinates is given. The prospects of fur-
ther work in this area are announced.

енисей является одной из крупнейших рек планеты. На протяжении почти  
3 500 км он несет свои воды на север. В большей своей части река судоход-
на. Издревле использовалась в качестве транспортной артерии, но на ка-

чественно новый уровень судоходство вышло в XIX в., особенно после появле-
ния первых пароходов. Помимо местных перевозок, жизнь этому торговому пути 
придавало то, что устье Енисея являлось одной из конечных точек Северного 
морского пути. Чаще всего товары, доставленные по Северному морскому пути, 
перегружались в Енисейском заливе и дальше не шли, по Енисею перевозки про-
изводились речными судами.

При этом плавание по Енисею было рискованным, так как отсутствовали лоц-
манские карты и не хватало опытных лоцманов, знавших реку. Корабли подсте-
регали пороги и мели, непогода и льды на протяжении значительной части нави-
гации и другие опасности. Все это закономерно приводило к авариям и крушени-
ям. Останки погибших судов – это культурно-исторические памятники, ждущие 
своих исследователей. Местоположение некоторых из них известно, но их состо-
яние никем не изучено, другие затеряны.
1 Работа выполнена при поддержке гранта Российского гуманитарного фонда и Красноярского краевого фонда 

науки. Номер заявки 16-11-24010.
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В 2015–2016 гг. группой историков совместно с Экспедиционным центром Рус-
ского географического общества в Сибирском федеральном округе и Сибирским 
государственным аэрокосмическим университетом им. М.Ф. Решетнёва была ор-
ганизована экспедиция «Где “Темза” встречается с Енисеем». Одна из целей экспе-
диции – установление местоположения и состояние ряда затонувших судов и пор-
товой инфраструктуры XIX–XX вв. на Енисее и в Енисейском заливе [1]. 

На втором этапе экспедиции «Где “Темза” встречается с Енисеем» в 2016 г. 
по маршруту Туруханск–Диксон было намечено несколько мест для обследования. 

Одна из локаций – это предполагаемое место затопления первого судна, при-
шедшего на Енисей по Северному морскому пути, паровой шхуны «Темза». 
В 1876 г. экспедиция под руководством капитана Джозефа Виггинса отправилась 
на Енисей на приобретенной в Англии паровой шхуне «Темза». Целью экспеди-
ции было обследование Байдарацкой губы, а затем – устье Енисея. После ряда 
перипетий шхуна села на мель в низовьях Енисея и примерзла днищем к грунту. 
Капитан корабля отправился на речном пароходе в Енисейск, где продал «Темзу» 
А.С. Баландину и П.М. Сотникову (им были нужны котлы и двигатель парохода) 
за 6,1 тыс. рублей. Русским купцам удалось снять паровую шхуну с мели и взять 
ее на буксир, однако по пути в Енисейск она все же затонула [3]. 

В ходе полевых исследований удалось установить точное местоположе-
ние «Темзы». Примерное местоположение судна было известно и зафиксирова-
но в лоцманской карте, составленной Е.В. Близняком [4], но на более поздних 
картах оно уже не отмечено. Удалось установить, что шхуна находится в устье           
р. Сальная курья близ деревни Горошиха (координаты памятника 66°29′54.3″N., 
87°13′99.4″E.). Благодаря тому, что оно находится всего лишь на глубине 2 ме-
тров, удалось провести визуальный осмотр. За 139 лет «Темза» была занесена 
большим слоем ила и песка, поэтому установить степень сохранности судна при 
помощи имевшегося оборудования не представлялось возможным. Для дальней-
шего изучения судна требуется использование оборудования для подводных ра-
бот, в первую очередь гидролокатора бокового обзора. 

Наиболее интересными памятниками с точки зрения истории судоходства 
конца XIX – начала XX вв. являются найденные на берегу баржи, одна из кото-
рых находится на берегу Енисея недалеко от сельского поселения Караул Тай-
мырского района Красноярского края (координаты памятника 70°04′11.1″N. 
83°10′46.7″E.), другая была обнаружена при посещении территории заказника 
«Бреховские острова» на берегу острова Большой Бреховский (координаты па-
мятника 70°40′32.9″N. 83°04′915″Е.). Суда имеют схожую конструкцию, предпо-
ложительное время их постройки – вторая треть ХХ в. Они изготовлены из ли-
ственницы, находятся на берегу и регулярно затапливаются приливами и ве-
сенними разливами реки, благодаря чему каркас дна у них неплохо сохранился, 
а также частично сохранились борта. Баржа у поселения Караул имеет большие 
размеры – около 70–80 м в длину и около 10 м в ширину, из-за размеров и хоро-
шей сохранности ее можно наблюдать на спутниковых снимках масштаба 20 м 
в 1 см в сервисах Google Maps, Google Earth и Wikimapia. Баржа на Большом Бре-
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ховском острове имеет меньшие размеры – около 20 м в длину и 4 м в ширину. 
Из-за отсутствия в открытом доступе спутниковых снимков большого масштаба 
эта баржа на картах в указанных сервисах не просматривается [2]. 

Вопросы судостроения, особенно деревянного, редко затрагиваются в специ-
альной литературе. Данные памятники интересны тем, что являются уникаль-
ными образцами деревянного судостроения означенного периода, они позволя-
ют изучить использовавшиеся при постройке технологии, архитектуру корабля 
и технические характеристики. 

Дальнейшее исследование позволит заполнить пробелы в истории полярно-
го судоходства и судоходства на Енисее, такие как технические характеристики 
судов, использовавшихся на трассе Северного морского пути для осуществле-
ния грузовых перевозок, а также научно-исследовательских судов; материальная 
оснащенность отдельных экспедиций; состояние и условия судостроения Сиби-
ри в изучаемый период; степень изученности фарватера Енисея, устья Енисея, 
Енисейского залива, условия, в которых осуществлялось судоходство в этом рай-
оне на протяжении различных исторических периодов. Исследование позволит 
также составить комплексную историю судоходства на Енисее с XVIII до середи-
ны XX вв. и учесть наличие подводных памятников культурно-исторического на-
следия при планировании экономического развития территории.
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Пригородное расселение, Красноярская городская агломерация, дачи, коттеджи.
Городское и сельское население определяется местом проживания. Но современные про-
цессы расселения населения формируют новые очаги концентрации в пригородной зоне, 
в результате формируется новый вид – пригородное расселение. Развитие пригородного 
расселения особенно ярко выражено на территории городских агломераций. 

Suburban settlement, Krasnoyarsk urban agglomeration, dachas, cottages.
The urban and rural population is determined by the place of residence. But the modern proc-
esses of settling the population form the new centers of concentration in the suburban area; as 
the result a new type – the suburban settlement is formed. The development of the suburban 
settlement is particularly pronounced in the territory of urban agglomerations.

одной из наиболее динамично развивающихся функций пригорода, кото-
рая сейчас является определяющей в развитии этой территории, явля-
ется селитебная функция и связанный с ней процесс субурбанизации.                     

Н.Н. Колосовский рассматривал взаимосвязь хозяйственных элементов горо-
да и сельской местности, где определенная роль развития этого взаимодействия 
приходилась на пригородную территорию [3]. В Российской Федерации процесс 
субурбанизации получил дополнительное развитие в результате изменений поли-
тической и экономической ситуации в 1990-х гг. 

В России только с 1994 по 1996 г. был сформирован первый пригородный ры-
нок недвижимости в Москве. Ю.А. Симагин провел исследование о наличии су-
бурбанизации в РФ на примере пригорода Москвы [6]. Он пришел к выводам, что 
причины субурбанизации были связаны с увеличением доходов населения и ав-
томобилизацией. Большинство поселков расположены в пределах 40 км вокруг 
Москвы, вдоль крупнейших магистралей. 

Аспекты российской субурбанизации затрагивает в исследованиях Т.Г. Нефедо-
ва, рассматривающая русский феномен «дача» как своеобразную субурбанизацию, 
которая также может свидетельствовать о наличии связей пригорода и города [5]. 

Изучением особенностей субурбанизации в Московской агломерации зани-
маются А.Г. Махрова, А.И. Трейвиш, П.Л. Кириллов, И. Браде [1; 4]. Авторы кон-
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статируют наличие субурбанизации в Московской агломерации и выделяют от-
личия российской субурбанизации от западных стран. Субурбанизация с «рос-
сийским» характером имеет свои особенности: с одной стороны, горожане, пе-
реезжая на постоянное место жительство в пригород, сохраняют городской об-
раз жизни, с другой – большое количество населения ведет сельский образ жиз-
ни в выходные или весь летний сезон. 

Анализ современной географии пригородного расселения Красноярской го-
родской агломерации (КГА) дает представление о направлениях расселения на-
селения. Во-первых, в размещении коттеджей [2] и дач проявляется особенность 
их расположения вдоль транспортных магистралей, как автомобильных, так 
и железнодорожных. Коттеджные поселки в большей степени концентрируют-
ся вдоль автомобильных магистралей, а дачные – вдоль линий железнодорожно-
го сообщения, в частности по направлению движения пригородных электричек. 
Это связано с периодами возникновения поселков разного типа, с характером их 
использования и со стоимостью земельных участков. 

Вторая особенность в размещении пригородного расселения населения – это 
близость крупных населенных пунктов. В КГА роль таких крупных населенных 
пунктов выполняют города Красноярск, Сосновоборск, Железногорск и Дивно-
горск. Это связано с характером пригородного расселения населения. Дачи – это 
места кратковременного отдыха и приусадебного хозяйства для жителей горо-
дов. Коттеджи – это возможность жить в собственном доме, при этом сохраняя 
городской образ жизни. Предполагается, что жители коттеджей будут переме-
щаться в город на работу, учебу, за покупками и другими услугами. Поэтому дач-
ные и коттеджные поселки размещаются в пределах ежедневной транспортной 
доступности от города (рис.).

В современной географии пригородных поселков КГА можно выделить не-
сколько ареалов пригородного расселения.

Северо-западное направление: приурочено к северо-западной части КГА 
вдоль федеральной трассы М-53 до аэропорта Емельяново и вдоль железнодо-
рожной ветки пригородного сообщения «Красноярск-запад». Практически вся 
территория между этими транспортными магистралями занята пригородным 
расселением (как дачным, так и коттеджным). Территория хорошо освоена, обе-
спечена минимальной инфраструктурой. 

Северное направление: вдоль дороги регионального значения «Енисейский 
тракт». Данное направление в генеральном плане развития Красноярска явля-
ется перспективным для жилой застройки. Исторически на данной территории 
сложились дачные поселения, в настоящий момент складывается коттеджная за-
стройка вдоль автомобильной трассы. Это направление является территорией 
перспективного освоения, в первую очередь под жилую застройку. 

Восточное направление: вдоль автодороги «Красноярск – Железногорск». 
Является перспективным направлением для коттеджной застройки, отличается 
особой природной привлекательностью территории (на берегу р. Енисей). Дач-
ные поселения приурочены к городам Железногорск, Сосновоборск. 
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Рис. География пригородного расселения Красноярской городской агломерации

Условные обозначения: 1 – коттеджные поселки; 2 – дачные поселки; 
3 – населенные пункты; 4 – лесные массивы; 5 – земли сельскохозяйственного назначения, 

луга и пр.; 6 – федеральные автомобильные дороги; 7 – автомобильные дороги; 
8 – железнодорожная магистраль; 9 – международный аэропорт.

Южное направление: вдоль железнодорожной ветки пригородного сообще-
ния «Красноярск-восток» до ст. Маганская и вдоль автомобильной дороги Крас-
ноярск–Кузнецово–Зыково. Исторически на данной территории сложилось дач-
ное расселение вдоль железнодорожной магистрали. Коттеджные поселки обра-
зуются, но меньше чем на северо-западном направлении. 

Юго-западное направление: вдоль федеральной автомобильной магистрали 
М-54 «Енисей» до г. Дивногорска. Пригородное расселение представлено сель-
скими населенными пунктами и дачными поселениями. Территория ограничена 
горным рельефом, но отличается природной привлекательностью.
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Еще два формирующихся ареала расположены на расстоянии более 30 км 
от Красноярска. Первый – на север от ПГТ Емельяново до с. Никольское и с. 
Гляден. Для этой территории характерно преобладание коттеджного расселе-
ния над дачным. Все поселки расположены вдоль автомагистралей и поблизо-
сти от сельских населенных пунктов. Сеть поселений реже, чем в ареале северо-
западного направления, что связано с удаленностью от г. Красноярска. Второй 
ареал – на север вдоль Енисейского тракта до д. Таскино, отличается очень раз-
реженной сетью дачных поселений, расположенных между сельскими населен-
ными пунктами.

Формирование новой сети коттеджного и развитие дачного расселения спо-
собствуют трансформации сети населенных пунктов и сферы услуг пригород-
ной территории. Горожане, переезжая на постоянное место жительства в приго-
род либо сезонно посещая дачи, формируют спрос на привычные для них услуги. 
Появление спроса на услуги и товары трансформирует пространство пригорода, 
вызывая проблемы увеличения нагрузки на инфраструктуру территории. Увели-
чение численности населения за счет жителей коттеджей увеличивает нагрузку 
на сферу торговли, здравоохранения и образования. 

библиографический список

1. Браде И., Махрова А.Г., Нефедьева Т.Г., Трейвиш А.И. Особенности субурбанизации в Мо-
сковской агломерации // Изв. РАН. 2013. № 2. С. 19–29. (Сер. геогр.).

2. Дорофеева Л.А. Развитие пригородных поселков в Красноярской агломерации // Геогра-
фия и природные ресурсы. 2016. № 3. С. 168–174.

3. Колосовский H.H. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969. С. 221.
4. Махрова А.Г. Роль организованных коттеджных поселков в развитии субурбанизации 

в постсоветской России // Изв. РАН. 2014. № 4. С. 49–59. (Сер. геогр.).
5. Нефедова Т.Г. Особенности процессов урбанизации и рурализации в российском про-

странстве. Изменения потенциала и влияния крупнейших городов в постсоветской Рос-
сии, их «плюсы» и «минусы» // Пространство современной России: возможности и барье-
ры развития (размышления географов-обществоведов) / Отв. ред. А.Г. Дружинин и др. М.: 
Вузовская книга, 2012. С. 154–167.

6. Симагин Ю.А. Экономико-географические аспекты субурбанизации в Московском сто-
личном регионе: дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02. МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 
1996. 153 с. 



[ 261 ]

ГеоГрафия филиалов 
красноярскоЙ ГороДскоЙ аГлоМерации

GEOGRAPHY OF BRANCHES 
OF KRASNOYARSK URBAN AGGLOMERATION

Л.А. Дорофеева, Р.В. Островерхов, И.Б. Островерхова
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

L.A. Dorofeeva, R.V. Ostroverkhov, I.B. Ostroverkhova
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, Russia

Филиал, городская агломерация, зона влияния города.
В работе рассматривается география филиалов предприятий и учреждений как признак 
развития Красноярской городской агломерации. 

Branch, urban agglomeration, affected zone of city.
The paper describes the geography of branches of enterprises and institutions as the indicator 
of the development of the Krasnoyarsk urban agglomeration.

Городская агломерация – компактная территориальная группировка город-
ских и сельских поселений, объединенных в динамичную локальную си-
стему многообразными интенсивными связями: производственными, де-

ловыми, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и прочими, а так-
же совместным использованием ресурсов агломерационного ареала [2]. В соста-
ве агломерации выделяют город-ядро, города-спутники и пригородную террито-
рию. Зона влияния города – территория, на социально-экономическую жизнь ко-
торой оказывает интенсивное влияние город-центр.

Красноярская городская агломерация (КГА) является одной из крупнейших 
на территории Сибири. Помимо Красноярска, агломерация включает в себя горо-
да: Железногорск, Сосновоборск и Дивногорск; а также муниципальные районы: 
Манский, Сухобузимский, Березовский и Емельяновский. Красноярская агломера-
ция относится к моноцентрическому типу, единым ядром-центром является Крас-
ноярск, который по своему потенциалу значительно превосходит входящие в агло-
мерацию муниципальные образования. Ее границы определяются условно в ради-
усе 1,5-часовой транспортной доступности. В состав Красноярской агломерации 
входят как городские, так и сельские поселения, при этом доминирует городское 
население, которое составляет 92,4 %. Общая численность населения Краснояр-
ской городской агломерации, по расчетам авторов, составляет 1 340 тыс. человек (на 
01.01.2015) [3], что составляет 43 % численности населения Красноярского края.

Основным признаком агломераций являются тесные экономические и соци-
альные связи между центральными городами и пригородами. Они могут про-
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являться как в виде маятниковой миграции, так и в филиализации предприятий 
и организаций, а также вузов центрального города в пригородной зоне [4]. Фи-
лиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположен-
ное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, 
в том числе функции представительства [1]. 

Исследование филиализации Красноярской городской агломерации основы-
вается на данных поисковых систем «2ГИС», «Яндекс карты» и наблюдений. Для 
удобства анализа филиалы объединены в группы (рис.).

К филиалам, объединенным в группу «бытовое обслуживание населения», от-
носятся различные услуги, характерные для городского образа жизни (химчистка, 
изготовление ключей, автомойка). Концентрация филиалов по предоставлению по-
добных услуг выше всего в городах, особенно много в Железногорске, что связа-
но с большой численностью населения города. Кроме городов-спутников и адми-
нистративных центров Емельяновского и Березовского районов, филиалы данной 
группы представлены в таких поселках, как: Элита, Придорожный, Памяти 13 Бор-
цов, Бархатово, Есаулово, Слизнево. Но если в городах представлены разнообраз-
ные услуги, то в поселках это терминалы по оплате услуг и автоэвакуаторы.

Рис. Филиализация Красноярской городской агломерации
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География филиалов группы «розничная торговля» наиболее обширна из всех 
групп. Небольшие торговые точки появляются даже на территории дачных посе-
лений, не говоря уже о сельских населенных пунктах. Количество филиалов роз-
ничной торговли больше всего в городах: Сосновоборск, Железногорск, Дивно-
горск. В этой группе представлены и небольшие населенные пункты, такие как с. 
Еловое, д. Сухая, с. Дрокино и другие.

Меньше всего филиалов в группе «общественное питание». Связано это 
с отсутствием спроса на общественное питание в малых городах и сельских по-
селениях. Оба филиала пунктов общественного питания расположены в Желез-
ногорске.

Филиалы организаций отдыха, развлечений и культуры представлены толь-
ко в городах-спутниках, ПГТ Емельяново, пос. Элита, с. Дрокино. Это связано 
с единичным характером подобных заведений, они реже объединяются в сеть. 
Филиалы компаний по предоставлению услуг Интернета и сотовой связи распо-
ложены только в городах-спутниках и в крупных ПГТ-райцентрах Емельяново 
и Березовка. Это демонстрирует зависимость размещения филиалов от концен-
трации населения.

Филиалы услуг здравоохранения на пригородной территории КГА представ-
лены в городах Сосновоборск и Железногорск. Список филиалов не включает 
муниципальную сеть учреждений здравоохранения по обслуживанию населе-
ния, только центры дополнительного медицинского обслуживания. Специаль-
ные медицинские учреждения имеют свои филиалы в пос. Овсянка и с. Шуваево.

Кроме Красноярска, филиалы учреждений образования расположены в Со-
сновоборске, Дивногорске и Железногорске. При этом лидером среди городов-
спутников по количеству филиалов является Железногорск. Это можно объяс-
нить высокой численностью населения, превышающей другие города-спутники 
почти в три раза. Два детских образовательных центра расположены в ПГТ Еме-
льяново. Филиал образовательного центра появился в пос. Минино, что, возмож-
но, связано с активной коттеджной застройкой данного региона и спросом на об-
разовательные услуги среди горожан.

Большую часть филиалов группы «промышленное производство» занимают 
предприятия по переработке металлолома. Они представлены в ПГТ Емельяно-
во, с. Шуваево, г. Дивногорск, г. Железногорск, ПГТ Березовка. Второй по ко-
личеству филиалов отраслью является пищевая промышленность. Она пред-
ставлена в городах-спутниках. Филиалы промышленного производства распо-
лагаются в наиболее крупных населенных пунктах с хорошей транспортной до-
ступностью.

Таким образом, география филиалов в КГА ограничивается только населен-
ными пунктами, в большей степени филиалы расположены в городах-спутниках 
и административных центрах граничащих с Красноярском муниципальных райо-
нов. При анализе размещения филиалов выявлена зависимость количества фили-
алов от численности населения. В более крупных по численности населения го-
родах количество филиалов больше.
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В результате анализа размещения филиалов можно сделать вывод, что зона 
влияния Красноярска распространяется на города-спутники: Сосновоборск, Див-
ногорск, Железногорск и на административные центры: ПГТ Емельяново и ПГТ 
Березовка. Сеть филиалов связана в первую очередь со сферой услуг, что подчер-
кивает низкое количество промышленных связей внутри городской агломерации. 
Наибольшее количество связей наблюдается в сфере торговли. Это свидетель-
ствует о сохранении за городом-центром функций промышленного, администра-
тивного, культурного, образовательного и научного центра агломерации.
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круПнЫЙ бизнес сибири: 
исТория развиТия и совреМенное сосТояние

MAJOR BUSINESS IN SIBERIA: 
HISTORY OF DEVELOPMENT AND CURRENT CONDITION

Н.А. Ипполитова
Институт географии СО РАН, ФГБОУ ВО ПИ ИГУ

N.A. Ippolitova
Institute of Geography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Pedagogical Institute of Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Крупный бизнес, этапы развития крупного бизнеса, отрасли промышленности, зона экс-
пансии, полупериферия, зоны влияния крупного бизнеса, вертикально-интегрированные 
структуры.
Исследование посвящено истории становления и развития крупного бизнеса на терри-
тории Сибири. Выделены исторические этапы его развития и рассмотрена современная 
картина его пространственного размещения. 

Major business, stages of major business development, industries, expansion zone, semiperiphery, 
affected zone of major business, vertically integrated structures.
The survey is related to the history of origination and development of major business in Sibe-
ria. The historical stages of its development have been identified, and the current pattern of its 
spatial distribution is described.

общепринятые принципы выделения крупного бизнеса (КБ) в России до 
сих пор не сложились, к этой категории относят не только крупнейшие 
интегрированные бизнес-группы (ИБГ), но и более широкий круг круп-

ных компаний. Мы придерживаемся определения данного Я. Паппэ, который 
относит к крупному бизнесу экономические структуры с объемом продаж бо-
лее 1 млрд дол., в составе которых есть компании или предприятия, занимаю-
щие ключевое положение в важнейших отраслях экономики страны, а также 
компании с меньшим объемом продаж (от 500 млн дол.), но с ведущими пози-
циями в своих отраслях [3]. 

В проникновении крупного бизнеса в регионы можно выделить несколько 
этапов. Первый этап (1992–1993) – это время раздела, когда были созданы ак-
ционерные общества – естественные монополии. Второй этап (1994–1995) – 
«большой передел» собственности и экспансия банковских бизнес-групп («Ме-
натеп», «Интеррос», ОНЭКСИМ, «Инкомбанк», «Альфа-Банк», «Российский 
кредит», «СБС-Агро» и др.), получивших наиболее привлекательные промыш-
ленные активы в регионах в ходе залоговых аукционов или путем скупки акций 
у работников предприятий. В это же время формируются крупные, но локали-
зованные бизнес-группы в субъектах РФ со значительными экономическими 
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ресурсами, контролируемыми региональной элитой. Третий этап – рост эко-
номического и политического влияния крупного бизнеса в регионах. Экспан-
сия носила более осмысленный и рациональный характер, нацеленный на вы-
страивание оптимальной структуры бизнеса. Начинается процесс объединения 
фрагментированного экономического пространства. Четвертый этап – это 
новый этап развития крупного бизнеса, начавшийся с 2003 г. Период превра-
щения ИБГ в полноценные компании путем структуризации и управления, вы-
деления и достраивания отдельных бизнесов. Ужесточение давления федераль-
ных властей на крупный частный бизнес с середины 2003 г., начавшееся «делом 
ЮКОСа», а затем и введением в политическую повестку дня требования «соци-
альной ответственности бизнеса».

Современная картина пространственного размещения КБ в Сибири 
Сибирь со всем ее многообразием природных, производственных и трудовых 

ресурсов является одним из наиболее значимых регионов для крупного бизне-
са. Начиная с 2000 г. основная часть территории Сибири (52 %) является базовой 
для КБ, по 18 % входят в зоны экспансии и полупериферии и 12 % составляет пе-
риферия [1]. К настоящему времени это соотношение не изменилось. Для круп-
ного бизнеса интересны прежде всего ресурсодобывающие активы и предприя-
тия первого передела, которые представлены в основных добывающих центрах, 
сформировавшихся во многих субъектах Сибири. Основные виды экономиче-
ской деятельности предприятий КБ включают: добычу топливно-энергетических 
ресурсов, полезных ископаемых; производство, передачу и перераспределение 
электроэнергии, газа и воды; целлюлозно-бумажное и химическое производ-
ство; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; металлургиче-
ское производство; производство электрооборудования и транспортных средств. 
По виду собственности в рассматриваемом регионе имеются государственные, 
полностью частные и компании со смешанной долей собственности. Крупный 
бизнес может быть представлен в трех основных формах – независимое предпри-
ятие, компания, интегрированная бизнес-группа [2]. Интерес КБ к некоторым ре-
гионам Сибири определяется наличием в них достаточного количества экономи-
ческих ресурсов для долгосрочного развития компании, уже сформировавшейся 
отраслевой структуры экономики и развитой инфраструктуры, благоприятного 
инвестиционного климата (со стороны глав субъектов).

Из всех представленных регионов максимальная доля компаний КБ отмеча-
ется в Иркутской области и Красноярском крае, за которыми со значительным от-
рывом следует Тюменская (включая округа), Томская и Новосибирская области. 
Минимальный интерес для КБ представляют Республики Алтай и Тыва, Алтай-
ский край и Республика Саха (Якутия).

Во внутрирегиональной структуре бизнеса практически во всех субъектах вы-
деляется ресурсная направленность, сочетаемая с обслуживающими отраслями 
промышленности. Специализация Тюменской области (включая округа) – добы-
ча, транспортировка и переработка нефти и природного газа, поэтому компании 
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КБ, имеющие интерес в регионе, – это Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, ТНК-ВР,
АК «Транснефть», а также структуры, поставляющие необходимое оборудова-
ние, электроэнергию и обеспечивающие транспортировку продукции, – «Труб-
ная металлургическая компания», РЖД и РАО ЕЭС России. Такая же достаточно 
узкая направленность интересов КБ отмечается в Республике Саха (Якутия) – 
добыча алмазов (АК «АЛРОСА»), добыча золота (Полюс Золото) и нефтегазо-
вая добыча. Республика Хакасия – добыча угля (СУЭК и ЕВРАЗ) и производство 
алюминия (Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы РУСАЛА), обеспе-
ченное относительно дешевой электроэнергией Саяно-Шушенской ГЭС (компа-
ния «РусГидро»). В Забайкальском крае можно выделить двух основных игро-
ков КБ – СУЭК (добыча каменного и бурого углей) и «Металлоинвест», зани-
мающийся разработкой Удоканского месторождения, а также РЖД и дочерние 
компании РАО ЕЭС России. Похожая картина отмечается и в Республике Буря-
тия – СУЭК, ОПК «Оборонпром» (ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод») и         
ОАО ХК «Сибирский цемент», представленная Тимлюйским цементным заводом.

Не представляют интереса для КБ регионы сельскохозяйственной специали-
зации (Алтайский край и Республика Алтай) и экономически слаборазвитые (Ре-
спублика Тыва). Из компаний КБ в этих регионах можно выделить только си-
стемообразующие – РЖД и РусГидро. В Омской области КБ также представлен 
РЖД, РусГидро, дочерними компаниями РАО ЕЭС и Омской фабрикой гофрота-
ры (Континенталь Менеджмент / Базовый элемент). В Кемеровской области, спе-
циализирующейся на добыче угля и черной металлургии, функционируют СУЭК 
(ОАО «СУЭК-Кузбасс») и ЕВРАЗ. Под контролем последней находятся добыча 
и обогащение угля и поставка его на Объединенный Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат в Новокузнецке (находящийся в ее собственности). 

Новосибирская и Томская области по числу представителей КБ входят в одну 
группу с Тюменской областью, но имеют наиболее диверсифицированную про-
мышленную специализацию. Здесь можно выделить системообразующие компа-
нии – РЖД, РусГидро и отраслевые – ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и др. 

Отдельную группу образуют Красноярский край и Иркутская область, кото-
рые являются лидерами как по количеству компаний КБ, так и по разнообразию 
их промышленной специализации. Именно в этих субъектах КБ в некоторых от-
раслях промышленности смог выстроить производственные цепочки, позволяю-
щие ему не зависеть от поставщиков сырья и энергии. Ярким примером может 
служить вертикально-интегрированная структура «Базовый элемент», который 
на территории Иркутской области и Красноярского края представлен РУСАЛом 
и En+Group (ЕвроСибЭнерго / Базовый элемент). Основные производственные 
активы En+Group представлены ГЭС (Красноярская, Братская, Усть-Илимская, 
Иркутская) и ТЭЦ. Компания En+Group участвует во всех сферах энергетическо-
го бизнеса, начиная от добычи угля для тепловых электростанций, производства 
электро- и тепловой энергии и заканчивая ее продажами конечным потребите-
лям. Добычей и последующей реализацией твердого топлива занимается «Вост-
сибуголь» – крупнейшее угольное объединение Восточной Сибири. 
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Типы регионов по уровню социально-экономического развития в основном 
совпадают с типологией регионов по представленности крупного бизнеса. Это 
не удивительно, поскольку крупный бизнес приобрел наиболее привлекатель-
ные промышленные активы советских лет и в максимальной степени использо-
вал преимущества экспорта сырья и полуфабрикатов, обеспечив тем самым луч-
шие условия для развития регионов своего базирования. 
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Сельское поселение, концепция, развитие, восстановление, возрождение, реконструкция, 
деревня, Россия, потенциал, экология, экономика.
Статья посвящена вопросу развития сельских поселений России. Неблагополучное со-
стояние многих сельских поселений страны, производственных и сельскохозяйственных 
предприятий, отток населения, особенно молодежи, из села, запустение территорий тре-
буют нового подхода к изучению, планированию и разработке программ возрождения 
и развития сельских поселений в Российской Федерации. 

Rural settlement, concept, development, restoration, revival, reconstruction, village, Russia, poten-
tial, ecology, economy.
This article is devoted to the development of rural settlements in Russia. The inadequate condi-
tion of many rural settlements in the country, as well as the condition of industrial and agri-
cultural enterprises, the outflow of the population, especially the youth, from the village, and 
the desolation of territories require a new approach to studying, planning and developing pro-
grams for the revival and development of rural settlements in the Russian Federation.

в Российской Федерации, по данным переписи населения 2010 г., насчиты-
вается 1 100 городов, 1 286 поселков городского типа (многие из них нуж-
даются в модернизации и развитии), 153 125 сельских населенных пун-

ктов (СНП), часть из которых – с удобным транспортно-географическим положе-
нием, с несельскохозяйственной специализацией – можно развить до малых го-
родских поселений и местных центров. 

Из всех сельских населенных пунктов РФ 19 439 – это населенные пункты 
без постоянного населения (12,7 % от РФ). Число СНП в России в последние 
годы постоянно сокращалось: с 294 059 в 1959 г. до 152 922 в 1989 г. Затем по-
сле небольшого увеличения их числа в 1990 – нач. 2000 гг. (в 2002 г. их было               
155 289) снижение продолжилось. Следует отметить, что, по данным переписи 
2002 г., СНП без населения было меньше – 13 086 (8,43 %) [3]. 
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Наибольшее число обезлюдевших сельских поселений (около 80 %) сосре-
доточено в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, 
особенно в Тверской, Псковской и Вологодской областях, отличающихся низкой 
людностью СНП [7]. В связи с продолжающимся кризисом сельского расселения 
в России в центре внимания специалистов разных сфер деятельности оказыва-
ются вопросы восстановления, реконструкции, а иногда и нового строительства 
в заброшенных сельских поселениях. Безусловно, необходимо определить новые 
перспективы возрождения села, с учетом современных тенденций развития рос-
сийской экономики и общества, которых не было в 1980 – 1990-е гг. 

Недооценка особенностей образа жизни сельского населения, необходимости 
поддержания деятельности сельского хозяйства, пренебрежение в сфере управ-
ления приводят к разрушению сельских поселений без последующей замены но-
выми культурными образцами. Восстановление и развитие сельскохозяйствен-
ных предприятий различного типа взаимосвязаны с сохранностью и с новым 
строительством поселений и жилых комплексов. Но ресурсы, которые направле-
ны на эти цели, чаще всего используются недостаточно эффективно, а средства 
по общероссийским и общерегиональным программам и проектам села направ-
ляются по остаточному принципу [4].

В перспективе российские деревни могут быть модернизированы и преоб-
разованы в деревни нового типа – инновационные, экологические, рекреацион-
ные и т. д. [5].

В результате модернизации и технологического развития экономики в сель-
ских поселениях будет строиться комфортабельное жилье, развиваться город-
ские бытовые удобства (газ, электричество, водопровод, канализация, телефон, 
Интернет).  

Однако основная миссия деревень и сел, на наш взгляд, это все-таки выра-
щивание и производство экологически чистых органических продуктов для здо-
рового питания (без химических удобрений и гербицидов). Сейчас во всем мире 
возрождаются технологии органического земледелия для выращивания и произ-
водства экологически чистых и полезных продуктов питания. Для выполнения 
этой задачи нужно решить важнейшую проблему— возродить естественное со-
стояние почвы в сельской местности [6].

Сегодня очевидно, что в процессе модернизации экономики невозможно ори-
ентироваться только лишь на решение экономических вопросов и технологиче-
ских перемен. Этот процесс касается и социальных, и культурных изменений, 
в том числе жизнедеятельности населения, а также сохранения и развития по-
селений. Зарабатывать деньги и вкладывать инвестиции в газовую, нефтяную 
и другие отрасли хозяйства необходимо, но сельские территории и ландшафты 
являются национальным наследием и очень важным ресурсом развития России. 
Малые города, села и поселки, деревни, их памятники являются символами стра-
ны, а сегодня становятся и продуктом туристической индустрии, благодаря кото-
рой зарабатывают в развитых странах мира [1]. 

Однако инженерная и социальная инфраструктура многих сельских посе-



лений нуждается для этого либо в реконструкции и восстановлении, либо в но-
вых пространственных подходах в строительстве новых жилых сооружений с ис-
пользованием современной методики планировочных решений, новых и вместе 
с тем экологических материалов. Важно также учитывать запросы различных со-
циальных групп населения, которые проживают в разных типах сельских поселе-
ний и в различных историко-культурных областях России [2]. 
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Экономика, финансово-промышленные группы (ФПГ), развитие региона, технологиче-
скаясреднедушевые и экономическая овышениеинтеграция, создание новых млрд рабочих 
мест, рост конкурентоспособности, повышение уровня жизни населения.
Проанализированы подходы к понятию ФПГ, рассмотрена оценки роли ФПГ в развитии 
регионов РФ и всего государства.

Economics, financial-industrial groups, regional development, technological and economic in-
tegration, formation of new jobs, increasing competitiveness, improving living standards of the 
population.
The approaches to the term “financial-industrial group” are analyzed, and the assessment of 
the role of financial–industrial groups in the development of the regions of the Russian Federa-
tion and the country in general is revised.

опыт ведущих экономических держав доказывает, что эффективно органи-
зованные финансово-промышленные объединения могут являться опорой 
национальной экономики и фактором экономической стабильности. Миро-

вая практика функционирования финансово-промышленных групп (ФПГ) показы-
вает, что они являются одной из наиболее успешных и перспективных форм взаи-
модействия банковского капитала, ресурсов науки, промышленности и государства. 
Наиболее совершенные в организационном плане ФПГ эффективно решают задачи 
мобилизации и рационального использования трудовых, финансовых и производ-
ственных ресурсов компаний, повышают конкурентоспособность производимых 
товаров и услуг, упрощают продвижение перспективных решений на мировые рын-
ки, способствуют росту авторитета национальных экономик в целом. ФПГ, функ-
ционирующие в национальной экономике, по своей специализации влияют на ми-
ровое географическое, геополитическое и социально-экономическое пространство. 

В научных трудах есть два подхода к термину «финансово-промышленная 
группа». Одни авторы рассматривают ФПГ как процесс объединения  темпы про-
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мышленной и финансовой форм капитала на различных условиях. В частности 
можно найти следующие определения: «…промышленный капитал, соединив-
шись  с банковским капиталом, формирует такое  образование, как финансово-
промышленные группы (ФПГ)»; «ФПГ – соединение  банковского и промышлен-
ного капитала»; «слияние финансового капитала с промышленным» [1].

Другой подход основывается на том, что ФПГ определяются как совокупность 
предприятий нефинансового и финансового секторов экономики: «финансово-
промышленные группы, охватывающие промышленные предприятия, исследо-
вательские организации, торговые фирмы, банки, страховые компании, пенсион-
ные и инвестиционные фонды – своеобразный каркас экономики ведущих инду-
стриальных стран мирового хозяйства в целом» [3].

Можно согласиться с подходами авторов, придерживающихся обеих точек 
зрения. Таким образом, будем рассматривать финансово-промышленные груп-
пы как объединение капитала двух или нескольких юридических лиц различных 
секторов экономики.

Финансово-промышленные группы (ФПГ) – проявление новой системы ин-
вестирования промышленности, выраженное в формировании новых интегра-
ционных структур, способных к саморазвитию в современных экономических 
условиях. ФПГ являются одной из таких систем. Основная функция создания 
ФПГ – технологическая или экономическая интеграция для реализации инве-
стиционных проектов и программ, направленных на повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест, рост конкурентоспособности и рас-
ширение рынков сбыта товаров и услуг.

Данные подходы предопределяют пространственную привязку ФПГ к опре-
деленной территории: от локального до мирового уровня.

В силу исторически сложившихся условий и географического положения 
каждого из субъектов Сибирского федерального округа промышленные предпри-
ятия размещены неравномерно. Достаточно развитый промышленный потенци-
ал сконцентрирован в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Крас-
ноярском и Алтайском краях, а также в Республиках Бурятия и Хакасия. Осно-
ву экономики Республик Тыва и Алтай составляет преимущественно сельское 
хозяйство.

Красноярский край благодаря наличию больших энергетических ресурсов 
и значительным запасам металлических руд, а также развитой тяжелой промыш-
ленности является промышленным лидером среди субъектов СФО.

В настоящее время большинство крупнейших предприятий Красноярско-
го края, составляющих основу экономики региона, сосредоточены в сырьевом  
секторе и интегрированы в крупные холдинги федерального и мирового мас-
штаба. Ключевые предприятия цветной металлургии, лесной и топливной про-
мышленности входят в федеральные  холдинги с центрами принятия решений  
за пределами края. В Красноярском крае крупные холдинги играют определя-
ющую роль, причем в основном речь идет о больших промышленных груп-
пах (ГМК «Норильский никель», «Ванкорнефть», «Полюс», «РусГидро», «Ев-
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росибэнерго», Новоангарский обогатительный комбинат, Евразхолдинг, Груп-
па МДМ (СУЭК) и др.).

ФПГ выполняют значимую для государства функцию – обеспечивают рабо-
чими местами граждан, платят налоги и сборы. Но этим их роль не ограничива-
ется. В числе других важнейших функций – обеспечение государства ресурсами 
для ведения внешнеэкономической и политической деятельности.

Доля промышленного сектора в доходах рейтинга – а это прежде всего цвет-
ная металлургия, нефтегазовая отрасль, энергетика, угольная и золотодобываю-
щая промышленность – резко возросла. И если ранее она находилась в преде-
лах 60 %, то сейчас – 87 %. Причины вполне объяснимы. Прежде всего это рост 
валютной выручки за счет реализации большего объема сырья (ГМК «Нориль-
ский никель», «Ванкорнефть», «Полюс»), а также соответствующий девальвации 
рост рублевых доходов. Существенное влияние также оказала регистрация и ра-
бота в регионе крупных энергетических компаний – «Русгидро» (с выручкой бо-
лее 107 млрд руб. в год) и «Евросибэнерго» (10 млрд руб.). Резкий рост выработ-
ки и продажи электроэнергии на Богучанской ГЭС, а также реализация алюми-
ния, производимого на Богучанском алюминиевом заводе, позволили увеличить 
прирост региональных доходов (14,6 и 11,6 млрд руб. соответственно).

Вес непромышленного сегмента, в котором доминируют оптовая и рознич-
ная торговля, транспорт и логистика, строительство, – в пределах 13 %. Сейчас 
доходы крупнейших промышленных компаний достигли 1,55 трлн руб. (со сред-
ним ростом в 16,1 % в год), непромышленных – 231 млрд руб. (темп – 11,3 %).

Можно отметить, что в крае изменились подходы к инвестиционным про-
граммам. Если недавно наблюдалась сильная ориентация на профильные сырье-
вые мегапроекты, то сегодня в ореол повышенного внимания частного бизне-
са входят такие направления, как агропромышленный комплекс и сельское хо-
зяйство. Так, построены мощности по производству свинины в Большемуртин-
ском (свиноводческий комплекс «Красноярский», управляемый томской «Сибир-
ской аграрной группой»), Сухобузимском (свинокомплекс «АгроЭлита», входя-
щий в красноярский агрохолдинг «Сангилен+») и Назаровском (многопрофиль-
ный холдинг ЗАО «Назаровское») районах.

Значительно усилились позиции края в энергетике из-за выхода на проект-
ную мощность Богучанской ГЭС (предприятие более чем в два раза увеличило 
выручку – до 14,6 млрд руб.).

В красноярском машиностроении сохраняется напряженность из-за жест-
кой конкуренции на отраслевом рынке. Но вместе с тем ситуацию серьезно спа-
сает, например, внутрирегиональная кооперация – закупки у краевых произво-
дителей оборудования для технологических процессов крупных добывающих 
компаний региона.

Развитие металлургии края связано прежде всего с освоением ресурсов Но-
рильского промышленного района и производством алюминия. Отметим, что 
в Красноярском крае медленно, но изменяется структура экономики.



В отличие от крупных федеральных бизнес-структур, отношение которых  
к региональной политике можно охарактеризовать как индифферентное, бо-
лее активными игроками в политическом и электоральном  процессе становят-
ся  региональные ФПГ (ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», ОАО 
«Красноярский металлургический завод» и др.). 
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Туристско-рекреационный потенциал, рекреационно-геоморфологическое пространство, 
природно-ориентированные виды туризма, геологическое строение, рельеф и ландшафты.
Исследование посвящено характеристике рекреационно-геоморфологического простран-
ства Восточного Саяна в аспекте туристско-рекреационного использования. Перечисле-
ны туристско-рекреационные объекты в горных условиях Восточного Саяна и соответ-
ствующие им виды природно-ориентированного туризма. Особо отмечается возможность 
развития туризма, связанного с промысловой деятельностью.

Tourist and recreational potential, recreational geomorphological space, nature-oriented types of 
tourism, geological structure, terrain and landscapes.
The research is devoted to the recreational and geomorphological characteristics of the Eastern 
Sayan area in terms of the tourist and recreational use. The tourist and recreational units in the 
Eastern Sayan Mountains and the corresponding types of nature-oriented tourism are listed. 
The possibility of the development of tourism related to fishing is noted specifically.

расширение спектра рекреационной деятельности, вовлечение в рекреаци-
онный комплекс все новых территорий требуют научно обоснованной ха-
рактеристики и оценки природного рекреационного потенциала террито-

рии. Особенно это важно в последние годы, когда процессы в мировой туристи-
ческой отрасли приобрели глобальный характер.

Широкий диапазон рекреационных проблем отражается в исследовани-
ях различных отраслей географической науки, в том числе и в геоморфоло-
гии. Это во многом отвечает современным тенденциям развития геоморфоло-
гии, заключающимся в рассмотрения рельефа с позиции среды и социально-
экономической жизни [3]. 

Существующая природная дифференциация рекреационной территории соз-
дает особые условия для реализации разнообразных рекреационных целей отды-
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хающих. Поэтому природные региональные свойства ландшафта региона всег-
да были объектами рекреационных исследований как составная часть рекреа-
ционной системы и одна из основ ее функционирования. Важной стороной рас-
смотрения отношений между рельефом и рекреацией является ресурсный аспект. 
Во многих рекреационных районах мира рельеф используется в качестве одного 
из основных рекреационных ресурсов. Вместе с тем аттрактивные свойства ре-
льефа пока используются недостаточно в рекреационной деятельности.

Рельеф, в нашем рассмотрении, представляется как один из элементов 
рекреационно-геоморфологических систем (РГС), характеризующийся раз-
личной мерой соответствия геоморфологического строения и положения 
(рекреационно-геоморфологический потенциал) потребностям отдыхающих 
и организаторов отдыха через набор функций аттрактивности, а с другой сто-
роны – соответствия потребностям технических сооружений и систем управле-
ния через функцию устойчивости. 

Рассматривая рекреационно-геоморфологические взаимоотношения, следует 
говорить об особом «рекреационно-геоморфологическом пространстве», пред-
ставляющем собой форму существования рекреационно-геоморфологических 
систем, и о множестве «рекреационно-геоморфологических полей» – областей 
взаимодействия рельефа как природного объекта с объектами и явлениями ре-
креационной деятельности. Рекреационно-геоморфологическое пространство 
представляет собой часть географического пространства, в пределах которого 
рельеф, обладающий территориальной структурой, выполняет различные рекре-
ационные функции и влияет на сохранение устойчивого состояния и развития 
конкретной рекреационно-геоморфологической системы [5].

Одним из таких геоморфологических пространств, определяющих раз-
нообразие туристско-рекреационных функций и развитие рекреационно-
геоморфологической системы, является Восточный Саян – горная система, где 
раскинулись безжизненные горные тундры, узкие лесистые ущелья, зеркала мно-
жества озер, а также пещеры, водопады, минеральные источники. Кроме того, 
здесь есть много историко-культурных достопримечательностей, представлен-
ных стоянками древнего человека, объектами религиозного характера, скалами 
и утесами с памятными знаками, древними письменами и рисунками. Все это 
привлекает туристов со всей России и зарубежья.

Туризм Саян достаточно давно изучается учеными и осваивается туристами. 
Это очень перспективный район для развития различных видов туризма и отды-
ха, где традиционно проводится большое количество разных по категории слож-
ности и по видам туризма походов, преимущественно летом. Здесь известно мно-
го популярных туристских маршрутов, большинство которых классифицирова-
но. Есть участки, пригодные для занятий альпинизмом, скалолазанием и други-
ми видами спорта. Рельеф удобен для пешеходного и горного туризма, проклад-
ки горнолыжных трасс и лечебных терренкуров. 

Наиболее крупные реки Енисейского бассейна – Кан, Мана, Туба с притока-
ми Казыр, Кизир и Амыл – пригодны для самодеятельных любительских и спор-
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тивных сплавов. На больших озерах и особенно на Красноярском водохранилище 
хорошие условия для яхтинга. На этих же водоемах, а также на более мелких озе-
рах и по берегам рек достаточно благоприятные условия для пляжного купаль-
ного сезона, который варьируется от 20 дней в предгорьях и до 80 дней в Мину-
синской котловине.

А.А. Астанин (2013) на юге Красноярского края выделяет 11 ландшафтных 
районов, которые, в свою очередь, делятся на благоприятные, относительно бла-
гоприятные и неблагоприятные для рекреационного освоения. К благоприятным 
ландшафтам отнесены территории, характеризующиеся сочетанием трех при-
родных факторов (рельеф, вода и лес). Относительно благоприятные ландшафты 
располагают двумя факторами (рельеф и лес, вода и лес). Неблагоприятные для 
рекреации ландшафты включают антропогенные ландшафты (с наличием про-
мышленных предприятий или высокой сельскохозяйственной и горнодобываю-
щей освоенности) с повышенным уровнем загрязнения, участки горных районов, 
неудобные в инженерно-геологическом отношении, а также заболоченные терри-
тории, которые только ограниченно могут использоваться в рекреации для охо-
ты, сбора грибов и ягод.

Под туристско-рекреационным потенциалом территории обычно понимается 
совокупность компонентов, тел и явлений природы, а также – объектов культурно-
исторического наследия, пригодных для производства туристско-экскурсионных 
услуг и удовлетворения потребностей в лечебном и оздоровительно-спортивном 
отдыхе [5]. Рассматривая понятие потенциал как возможность, надо иметь 
в виду, что эти возможности могут быть и не реализованы, если не будет условий, 
которые имеют важное значение для организации туристско-рекреационной де-
ятельности (природно-климатические, социально-экономические, инфраструк-
турные). Именно такое положение складывается на территории Восточного Са-
яна. Богатые и разнообразные туристско-рекреационные ресурсы не могут быть 
освоены прежде всего потому, что недостаточно развита инфраструктура (транс-
порт, места проживания, питания и др.). 

Являясь компонентами рекреационно-геоморфологического пространства, 
туристско-рекреационные объекты в горных условиях образуют региональ-
ные туристско-рекреационные системы (РТРС), формирование которых зависит 
от морфометрии рельефа, геологического строения и доступности.

Среди туристских объектов в горах преобладают экзотические скалы, в том 
числе «Столбы» – Красноярские (пригороды Красноярска), Манские – на терри-
тории Манского и Партизанского районов, Енисейские – на территории Саян-
ского района, Трескалу, Россыпи, Красный Камень на хребте Кортуз в Идрин-
ском районе, Мининские в Емельяновском районе и др. Например, Красноярские 
Столбы издавна являются школой скалолазания и альпинизма.

В области распространения карстующихся пород (известняки, доломи-
ты, соли) образованы многочисленные пещеры. Особенно их много в Манском 
районе (более 26), Берёзовском, Курагинском и в окрестностях Красноярска. 
Учеными-спелеологами Красноярского края в пределах карстовой области Вос-
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точного Саяна выделены несколько участков: Торгашинский, Карауленский, Би-
рюсинский, Баджейский, Сисим-Кизирский [6]. 

Очень популярен среди туристов сплав (рафтинг) по рекам Восточного Са-
яна. Предлагается широкий набор маршрутов, от простых до самых сложных. 
Особенно интересны реки второй категории сложности. Это реки с быстрым те-
чением, с порогами и шиверами, которые вполне по силам и новичкам. Наиболее 
популярна Мана – это удобная для сплава река. Большой популярностью у люби-
телей экстремального сплава и рыболовов-любителей со всей России пользуется 
река Кизир, которая берет начало на хребте Крыжина. Для сплава используются 
и истоки р. Тубы – Казыр и Амыл, также характеризующиеся наличием порогов 
и шивер. Неплохой сплав третьей категории сложности возможен по р. Сисим, 
но после создания там заповедника необходимо согласование с его руководством. 
Как и многие реки, стекающие с гор Восточного Саяна, для сплава использует-
ся верхнее течение реки Кан. От верховьев до г. Канска – третья категория слож-
ности. Ниже, до самого устья – вторая категория. К третьей категории сложности 
относится река Рыбная, приток Кана, с не очень мощными, но технически слож-
ными и затяжными порогами.

Учитывая горный интенсивно расчлененный и глубоко врезанный рельеф, 
а также холодный и достаточно влажный климат Восточного Саяна, естествен-
на возможность развития горнолыжного туризма. Зима здесь продолжительная, 
снежный покров в горах лежит более шести месяцев, но, кроме благоприятных 
природных условий, горнолыжный спорт требует также и развития инфраструк-
туры. Необходимы обустройство горнолыжных трасс, строительство гостиниц, 
пунктов питания, решение вопросов с транспортом и спасательной службой. 
Этим требованиям отвечают единицы горнолыжных баз. 

На сегодняшний день лучшие горнолыжные комплексы – «Бобровый лог» 
и Роев ручей, расположенные в пригороде Красноярска и оснащенные всей необхо-
димой инфраструктурой, включая подъемник. Привлекательна для лыжников тур-
база «Дивная» в Идринском районе, расположенная на южном склоне хребта Кор-
туз. Здесь действует подъемник, есть пункты проката, автостоянка, кафе, гостини-
ца. В Ирбейском районе действует горнолыжная база «Потапыч». Небольшие тур-
базы есть в Манском, Партизанском и Саянском районах, но большинство из них 
действуют только летом и имеют слишком мало мест для размещения.

Набирает популярность в Красноярском крае экологический туризм. Чаще 
всего используются многочисленные особо охраняемые природные территории: 
заповедники, заказники, природные парки и памятники природы [1]. 

Горно-таежные леса Восточного Саяна являются источником не только цен-
ной древесины, но и недревесных растительных ресурсов. Из ягодных куль-
тур наиболее широко распространены жимолость, смородина, малина, черника, 
брусника. Возможный среднегодовой промысловый урожай ягод с учетом пло-
доношения один раз в 2 года и 50 % биологического запаса составляет: брусни-
ка – 50 т, черника – 20 т, смородина – 120 т, лекарственное сырье – до 70 т. Био-
логическая урожайность кедрового ореха, по данным лесоустройства, составля-
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ет до 640 кг/га. Возможный промышленный сбор может достигать 1 500 т. В на-
стоящее время заготовку недревесных растительных ресурсов ведут домашние 
хозяйства и незначительное число заготовительных предприятий, в то время как 
при эффективной организации заготовительных работ эти ресурсы могут стать 
предметом экспорта.

Любителей рыболовства ждут великолепные места для рыбной ловли на ма-
лых реках региона: Мана, Кан, Кизир и др. Самая распространенная рыба горных 
рек – хариус, в низовьях ловят плотву, щуку, налима, окуня, пескаря. Желанной 
добычей любого рыбака, например, в Кизире является таймень, отдельные экзем-
пляры которого достигают десяти и более кг. Могут быть и охотничьи туры, осо-
бенно в зимнее время. Среди охотничье-промысловых ресурсов преобладают си-
бирские виды зверей – соболь, горностай, норка, выдра, рысь, росомаха.

Таким образом, надо признать, что в условиях горно-таежных территорий 
усложняются организационно-управленческие вопросы региона в сфере туриз-
ма, что требует синтеза двух аспектов: совершенствования научно-практической 
деятельности и управления. В районах, где туризм становится одной из отраслей 
экономики, целесообразно в администрации выделить отдельную структуру, ра-
ботающую в этом направлении. Естественно, что это должны быть специалисты 
с соответствующим образованием и опытом работы.
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Объекты Всемирного наследия, ЮНЕСКО, туризм.
В статье выявлена корреляция наличия объектов Всемирного наследия с развитием ту-
ризма. Рассмотрена география объектов ВН в России. Выявлено место нашей страны 
в мире по количеству и густоте объектов ВН.

World heritage, UNESCO, tourism.
The article reveals the correlation of the presence of world heritage sites with the development 
of tourism. The geography of the world heritage sites in Russia is considered. The place of Rus-
sia in the world in terms of the number and the density of the world heritage sites is identified.

совокупность природных и антропогенных объектов и порождаемых ими 
факторов оздоровительного, культурного и иного свойства, способных 
вызвать туристский интерес, является туристскими ресурсами – нацио-

нальным наследием государств.
В управлении культурной и туристической деятельностью во всем мире главная 

роль принадлежит ЮНЕСКО и ЮНВТО. Их основная цель – вовлечение всемир-
ного сообщества для сохранения неповторимых объектов культуры и природы [2].

Для того чтобы оказаться в списке уникальных объектов наследия, каждая 
территория проходит экспертную оценку и включается в список только при соот-
ветствии хотя бы одному или нескольким критериям, созданным экспертами Ко-
митета Всемирного Наследия. 

Культурные памятники должны обязательно отвечать следующим критери-
ям: быть свидетельством исчезнувшей цивилизации; оказать значительное вли-
яние на жизнь страны в определенное время; иллюстрировать важный период 
в истории государства; представлять пример традиционного образа жизни.

Природные объекты должны: являться характеристикой какого-либо этапа 
в эволюции Земли; отражать современные геологические процессы; представ-
лять собой уникальные природные объекты, исключительные по своей красоте; 
включать места обитания исчезающих видов растений и животных.
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Из более чем 1 052 объектов Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО на территории Российской Федерации находится всего 27 (17 из них 
включены в список по культурным критериям, 10 – по природным), что не со-
ответствует ее огромной площади, древней истории, вкладу в мировую культу-
ру, разнообразию природы. Причем объекты природного наследия (за одним ис-
ключением) располагаются в основном в азиатской части страны, а культурно-
го – в европейской [1].

По количеству объектов всемирного культурного наследия (ВКН) Россия вхо-
дит в первую десятку стран-лидеров. Если учитывать соотношение количества 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на единицу площади и численность 
населения, Россия в первую двадцатку не попадает [4].

Тем не менее включенные в список Всемирного наследия объекты, распола-
гающиеся в пределах России, привлекают значительные потоки туристов, как от-
ечественных, так и зарубежных (рис. 1). В европейской части страны сконцен-
трированы объекты Всемирного наследия, представляющие интерес для познава-
тельного туризма. Объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга, 
что заставляет отдавать предпочтение организации их маршрутного посещения. 
Возникает возможность попутного посещения тех памятников природы, которые 
не включены во Всемирное наследие, но являются национальным достоянием.

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Рис. 1. Расположение объектов ВН на территории РФ. Составлено автором на основе [4]

Условные обозначения:
1 – Исторический центр СПб и связанные с ним комплексы памятников
2 – Архитектурный ансамбль Кижского погоста
3 – Московский Кремль и Красная площадь
4 – Исторические памятники Новгорода и окрестностей
5 – Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова»
6 – Белокаменные памятники Владимира и Суздаля
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7 – Церковь Вознесения в Коломенском
8 – Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры
9 – Девственные леса Коми
10 – Озеро Байкал
11 – Вулканы Камчатки
12 – Центральный Сихотэ-Алинь
13 – Золотые Алтайские горы
14 – Убсунурская котловина
15 – Западный Кавказ
16 – Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль»
17 – Ансамбль Ферапонтова монастыря
18 – Куршская коса
19 – Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента
20 – Остров Врангеля
21 – Ансамбль Новодевичьего монастыря
22 – Исторический центр Ярославля
23 – Геодезическая дуга Струве
24 – Плато Путорана
25 – Ленские столбы
26 – Архитектурно-исторический комплекс Булгар
27 – Херсонес Таврический

Объекты ВН на территории Российской Федерации сосредоточены достаточ-
но неравномерно. Так, к примеру, в пределах Уральского федерального округа ни 
один объект культурного и природного наследия не включен в список ЮНЕСКО 
(планируется подать заявку на включение в список Ильменских гор, Челябинская 
область). Лидерами по их количеству является Центральный и Северо-Западный 
регионы (рис. 2).

Количество объектов Всемирного наследия (%)

Рис. 2. Количество объектов ВН на территории РФ по федеральным округам 
(в % от общего количества объектов, 2016 г.). 

Составлено автором на основе [4]

Наиболее знаменитые объекты Всемирного наследия – памятники Москвы 
и «Золотого кольца» в Центральной России. В список включены отдельные объ-
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екты: Сергиев Посад, исторические памятники Суздаля и Владимира. Количество 
посещаемых по маршруту городов значительно расширяется за счет исторических 
памятников Переяславля-Залесского, Ростова, мест сражений (Бородино).

Следующий привлекательный для туристов регион – Северо-Запад страны. 
Здесь главную роль играют исторический центр Санкт-Петербурга и дворцово-
парковые ансамбли его пригородов, а также Великий Новгород и его окрестно-
сти. В 2018 г. планируется внести в список ВН и Псков (поданная в 2015 г. заявка 
«Памятники Древнего Пскова» была отклонена на очередном заседании ЮНЕСКО 
в мае 2016 г. из-за неполноты документации), что позволит сделать автобусный ту-
ристический маршрут в виде замкнутого треугольника. Вне его останется Пуш-
кинский заповедник – величайшее национальное достояние России. «Экологиче-
ское ожерелье» этого маршрута могут составить участки Карельского перешей-
ка в Ленинградской области и ледниковые возвышенности Псковской области [3].

Третий регион – Север европейской части России. Начальной точкой во-
дного маршрута может быть избран Петрозаводск. Маршрут должен проходить 
по Онежскому озеру (с возможным посещением Заонежья и Водлозерского наци-
онального парка), Беломорско-Балтийскому каналу и Белому морю и завершать-
ся в Архангельске. На этом маршруте два объекта Всемирного наследия – Кижи 
и Соловецкие острова. К сожалению, период водных путешествий ограничен 
летним сезоном. Значительно сложнее подключение к системе туристских марш-
рутов отдаленного массива девственных таежных лесов Коми (природный парк 
Югыд Ва). В перспективе определенную роль может сыграть завершение стро-
ительства железной дороги Белкомур, обеспечивая выход к двум концевым пун-
ктам маршрута – Архангельску и Перми. Возможен и другой вариант – смешан-
ный маршрут с включением исторических городов – Великого Устюга и Сольвы-
чегодска, чтобы дополнить ими природную составляющую тура.

Названные районы, кроме последнего, удобно расположены по отношению 
к зарубежным европейским странам и главной полосе расселения в самой Рос-
сии, что облегчает организацию путешествий. Сложнее организация туров к трем 
объектам Всемирного природного наследия в азиатской части страны. Они зна-
чительно удалены от большинства зарубежных стран, формирующих турист-
ские потоки, а к вулканам Камчатки жителям европейской части России труднее 
добраться, чем японцам. Все же выдающиеся достоинства Байкала и гор Алтая 
не могут при условии развития транспортной сети не обеспечить роста потоков 
туристов и в эти отдаленные регионы [3].

Для того чтобы эти достопримечательные места привлекли огромное коли-
чество туристов, не только отечественных, но и зарубежных, необходимо проде-
лать большую работу. Для начала следует подготовить для оформления статуса 
памятников Всемирного наследия новые объекты (ледниковые возвышенности 
Северо-Запада, Великий Устюг, Комплекс исторических зданий в Свияжске). Это 
позволит сгустить сеть посещаемых туристами мест.

Затем нужны большие капиталовложения в реставрацию историко-культур-
ных памятников (например, Усолье, Чердынь в Пермском крае). 



В-третьих, требуется проведение мероприятий по усилению инфраструктуры.
В-четвертых, не обойтись без рекламы для раскрутки указанных маршрутов, 

приданию им высокой привлекательности, престижности. 
Туризм является не только источником дохода региона, но и позволяет мест-

ному населению гордиться своим уникальным наследием, привлекающим тури-
стов со всего мира. 

Список Всемирного наследия России в ближайшие годы может значительно 
расшириться. Правительство РФ регулярно предлагает ООН все новых претен-
дентов. На данный момент есть еще 29 объектов (6 из них в Крыму), которые мо-
гут быть включены в основной список ЮНЕСКО.
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к воПросу Появления ДревнеГо Человека 
на ТерриТории сибири

ON THE QUESTION OF APPEARANCE OF ANCIENT HUMANS 
ON THE TERRITORY OF SIBERIA

1А.М. Лехатинов, 2Б.В. Пестряков
1Республика Бурятия, пос. Жемчужный; 2Красноярск

1A.M. Lehatinov, 2B.V. Pestryakov
1Zhemchuzhny, Buryat Republic, Russia; 2Krasnoyarsk, Russia

История народонаселения Сибири, древние люди, первобытный сибиряк, оледенения, лед-
никовые периоды, миграции древних людей и животных.
В статье предлагаются авторские варианты заселения Сибири древним человеком 
под влиянием циклических процессов образования и таяния ледников в Восточной Ев-
ропе и Северной Азии.

History of population of Siberia, ancient people, primitive Siberian, glaciation, ice ages, migration 
of ancient people and animals.
The article offers the author’s options on the population of Siberia by ancient humans under 
the influence of cyclic processes of formation and thawing of glaciers in Eastern Europe and 
Northern Asia.

откуда появился в Сибири первобытный человек, окончательно не уста-
новлено. Известны две гипотезы места происхождения человека: Цен-
тральная Азия и Африка.

Человек в Сибири появился около 100 тыс. лет назад, но не исключается, что 
это могло произойти намного раньше. Мальтийские и Бурятские статуэтки с рас-
косыми глазами, узким лицом и скулами позволили ученым высказать предпо-
ложение, что Центральную часть Сибири (бассейн оз. Байкал и р. Енисей, Анга-
ра и Селенга) населяли древнейшие монголоиды. Есть и другая научная версия 
о приходе на эти территории европеоида (белая раса) из Восточной Европы, так 
как костяные изделия Мальты и Бурятии идентичны с культурой палеолита до-
лины Дона. Поэтому не исключается участие в жизни древних жителей степей 
и леса Прибайкалья выходцев из донских степей, где также изучены стоянки пер-
вобьггного человека со схожим палеолитологическим инвентарем. Авторы счи-
тают, что эта версия имеет право на обсуждение. Правда, до сих пор остается за-
гадкой науки: когда, как и при каких обстоятельствах пришел человек с Нижне-
го Дона в Сибирь. Авторы считают, что обе гипотезы появления в Центральной 
Сибири монголоидов и арийцев в Монголии связаны со сменами климата на Ев-
роазиатском континенте и цикличного процесса наступления ледников из Евро-
пы и Северной Азии. Возможно, что влияние оказали также изменения геологи-
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ческих процессов на этих континентах в четвертичном периоде. Переселение на-
родов скорее всего связано с наступлением и отступлением ледников.

Представим себе природную обстановку существования палеоантропа в пе-
риод максимального Днепровского покровного оледенения (230–180 тыс. лет на-
зад) и последствия таяния на территории Европы (180–130 тыс. лет назад), вклю-
чая и ее восточную часть. 

Огромная площадь равнинной поверхности Европы была покрыта сплошным 
льдом мощностью до 2 500 м. Ледники с севера продвигались далеко на юг, до 
широты Берлина. С гор Франции, Италии, Швейцарии и других стран льды спу-
стились к низинам как бы навстречу покровным льдам, представленным пред-
горным типом оледенения. Образовался узкий коридор суши. Среда обитания 
животных и человека Европы сократилась до минимальных размеров. В поисках 
нормальных условий жизни животные и люди мигрировали в сторону террито-
рий, не занятых льдом и водой.

На Предуральской территории Европы в Днепровское максимальное оледе-
нение льды двумя языками выходили по долинам Днепра. Кавказ был покрыт 
горно-долинным оледенением, а Урал, особенно полярный и приполярный, поч-
ти полностью находился во власти льда и снега. Средний Урал мог быть занят 
мощными фирновыми снежниками.

По мере продвижения ледников в южном направлении, в условиях сурово-
го гляциального климата древний человек, оттесняемый ледниками, передвигал-
ся на юг в поисках более теплых и богатых пищей мест. В этом же направлении 
мигрировали все травоядные животные – кормовая добыча человека. Миграция 
с запада на восток шла синхронно с циклами оледенений и затоплений леднико-
выми водами. 

Первобытные люди до начала климатических катастроф более плотно насе-
ляли низовье Дона, где обитали животные: бизон, овцебык, верблюд, носорог, 
олень, мамонт, птицы, рыбы. Люди жили за счет охоты, рыболовства и собира-
тельства. При этом вместе с животными спасались от европейского всемирного 
потопа и оледенений.

Первая, пожалуй, самая крупная трагедия в жизни человека, началась с насту-
плением одинцовского межледниковья (180–130 тыс. лет назад). С наступлением 
более влажного и умеренного теплого периода максимальное Днепровское оле-
денение начало интенсивно отступать. С начала деформации покровных и гор-
ных ледников происходил внеледниковый потоп. Каспийское, Азовское и Черное 
моря начали затоплять прилегающую сушу, многоводные реки Волга и Днепр 
и другие водотоки вышли из берегов, низины заполнялись. В течение 10–15 тыс. 
лет, в период активной фазы разрушения ледников, почти все низменности Евро-
пы южнее 50–55о с. ш. были под водой. В Восточной Европе Кавказ был отделен 
от северной части материка Кума-Манычским проливом, а возвышенности, как, 
например, Приволжская, превратились в коридор суши к азиатской земле. 

Синхронно с развитием такого глобального катаклизма природы, как «ев-
ропейский потоп», человек и животные мигрировали в поисках безопасного 



места. Наступление потопа шло из Западной Европы под влиянием теплой Ат-
лантики. Поэтому основное направление миграции было, безусловно, восточ-
ное. По единственному коридору суши – Приволжской возвышенности проис-
ходила миграция из Поволжья и Придонья в Азию. Человек и дикие животные 
вышли на Южный Урал, обогнули с юга Западно-Сибирскую низменность – за-
лив моря, пришли на северные берега Алтая, в долины Енисея и Ангары и да-
лее – до территории современной Монголии. Первый эксгумированный чело-
век, которого стали называть коренным сибиряком, был обнаружен в Прианга-
рье. Этой находке более 20 тыс. лет.

Таким образом, на просторах Приангарья прижился мальтинский человек – 
носитель культуры Придонья. Возвращаться на обетованную землю после спа-
да глобального потопа древний человек не спешил. Произошла ассимиляция 
человека Придонья с человеком Азии. Образовался первобытный сибиряк, ко-
торый положил начало появлению различных многочисленных коренных пле-
мен и народов (например, бурят) и ассимилировавшихся малых племен и ро-
дов, которых теперь называют коренными малочисленными народами (эвенков, 
долган, нганасан и других).
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Качество жизни населения, субъективная оценка качества жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, индекс развития человеческого потенциала, труднодоступный рай-
он Арктической зоны.
В статье представлены результаты исследования дифференциации различных слоев на-
селения, живущих в труднодоступном районе Арктической зоны Республики Саха (Яку-
тия) по объективной и субъективной оценке их качества жизни.

Living standards of the population, subjective assessment of the living standards of indigenous 
minorities in the North, human development index, hard-to-reach area of the Arctic zone.
The article presents the results of studying the differentiation of different layers of the popula-
tion dwelling in the hard-to-access area of the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia) on 
the basis of the objective and subjective assessment of their living standards.

«качество жизни» – это комплексная характеристика условий жизнеде-
ятельности населения, которая выражается в объективных показате-
лях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социаль-

ных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положе-
ния в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социаль-
ных стандартов, существующих в обществе» [1, с. 34].

В настоящее время одним из интегральных индикаторов качества жизни, ис-
пользуемых ООН в международных сопоставительных исследованиях, является 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный индекс рассчитыва-
ется из трех показателей, а именно: ожидаемой продолжительности жизни, вало-
вого внутреннего продукта на душу населения и уровня образования [2].

Целью настоящей работы было исследование дифференциации различных 
слоев населения, живущих в труднодоступном районе Арктической зоны – Ре-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Красноярского края в рамках научного 
проекта № 17-16-24004 «Развитие и воспроизводство человеческого капитала – основа для улучшения качества жизни коренных малочис-
ленных народов Севера и Арктики Красноярского края в условиях традиционного природопользования».
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спублике Саха (Якутия), по объективной и субъективной оценке их качества жиз-
ни на основе разработанной методики сравнительного анализа качества жизни 
жителей труднодоступных поселков районов тундровой и лесо-тундровой зоны.

В качестве объекта исследования был выбран Оленёкский эвенкийский на-
циональный район, расположенный на северо-западе Республики Саха (Якутия) 
(70˚ северной широты). Основную часть района занимает лесотундра. Климат 
в районе резко континентальный, средняя температура зимой – 40°С (максималь-
ная – 65°С), летом +18°С (максимальная +35°С).

Численность населения муниципального района на 1 января 2016 г. состави-
ла 3 983 человека. Национальный состав: 54,3 % населения района (по данным 
1989 г.) составляют эвенки, 32,2 % – якуты; 9,1 % – русские, т. е. в основном ко-
ренные малочисленные народы Севера (КМНС). В составе муниципального рай-
она (МП) находится 4 поселения, имеющих статус муниципальных образований: 
с. Оленёк, с. Харыялах, с. Жилинда и с. Эйик. Административный центр – с. Оле-
нёк – расположен на левом берегу реки Оленёк, в центре района. Основной вид 
деятельности жителей оленеводство и промыслы (рыбный и пушной) [3; 4; 6].

По данным статистики, основная доля населения (20 %) занята в образова-
нии, здравоохранении и государственном управлении. Сельскохозяйственными 
и традиционными видами деятельности занимаются всего 140 человек, что со-
ставляет 3,5 % населения. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 
на 2012 г. 4,8 %. Дифференциация населения по доходам составила 7,6 раз. По-
добная дифференциация по официальным доходам может приводить к социаль-
ной напряженности в среде населения, особенно между коренным и «пришлым».

Однако необходимо отметить, что оценивать уровень жизни в селах и посел-
ках Крайнего Севера очень сложно, т. к. трудно оценить косвенные доходы насе-
ления от традиционных видов деятельности, таких как домашнее оленеводство, 
охота и рыбалка. 

Например, в Красноярском крае безналоговый вылов рыбы разрешен для 
КМНС в объеме до 2 т на одного человека в год. При сдаточной цене перекупщи-
кам (80 руб. за 1 кг рыбы) доход семьи из 4 человек может составлять до 1,3 млн 
руб. Здесь благосостояние семьи зависит от ее численности. Последнее и опре-
деляет различие предпочтений выбора будущей карьеры школьником и желани-
ем его родителей. В официальных документах отсутствуют данные о косвенных 
доходах от реализации мяса дикого и домашнего северного оленя, а также от ре-
ализации рыбы, которые могут быть также достаточно высокими и не учитыва-
ются органами официальной статистики [8].

Для определения субъективной оценки качества жизни жителями села нами 
была разработана анкета, которая предлагала ответить на следующие основные 
вопросы по 6-балльной шкале: «Какова степень Вашей удовлетворенности: каче-
ством образования; уровнем безопасности; деятельностью органов местного са-
моуправления; материальным благополучием; качеством предоставления услуг 
в сфере культуры; экологическим состоянием в районе и качеством медицинско-
го обслуживания?». Респонденты должны были выделить следующие варианты 
ответов: 1 – затрудняюсь ответить; 2 – совсем не удовлетворяет; 3 – в большей 
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степени не удовлетворяет; 4 – удовлетворяет; 5 – в основном удовлетворяет; 6 – 
полностью удовлетворяет. В конце анкеты был задан вопрос: «Желаете ли Вы 
сменить место жительства?».

Методика социологического исследования заключалась в опросе жителей 
с помощью анкеты в индивидуальной форме. В ходе исследования было опроше-
но 56 человек.

Как видно из табл., жители с. Оленёк в основном не удовлетворены степе-
нью образования, материального благополучия, культуры и медицинской помо-
щи (здоровья). Удовлетворены степенью безопасности, руководством админи-
страции села и экологии. 

Расчеты степени удовлетворенности условиями жизни населения села Оленёк

Параметры условий жизни ε
Образование -0,06
Безопасность 0,02
Администрация 0,06
Материальное благополучие -0,02
Культура -0,02
Экология 0,07
Здоровье -0,2
εср. -0,02

Несмотря на то что Оленёкский эвенкийский национальный район распо-
лагается за полярным кругом и является труднодоступным, социальная сфера 
и экономика его функционируют в сложных условиях, а производство сельско-
хозяйственной продукции в настоящее время остается убыточным, большинство 
жителей этого района (по итогам социологического исследования) не хотели бы 
сменить место жительства.
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сравниТелЬная 
рекреационно-ГеоГрафиЧеская ХаракТерисТика 
ТурисТиЧескиХ МесТносТеЙ ШуМак и ХакусЫ
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RECREATIONAL–GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS 
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of Sciences, Irkutsk, Russia

Рекреационная местность, рекреационная деятельность, рекреант, рекреационные ре-
сурсы, рекреационная инфраструктура, социологическое обследование, территориальная 
организация рекреационной деятельности, функциональное зонирование.
Сравнение территорий рекреационных местностей Шумак и Хакусы на основе получен-
ных результатов анкетных опросов, составленного перечня рекреационных ресурсов,  
изучения современного состояния туристской инфраструктуры позволило осуществить 
функциональное зонирование модельных территорий, выявить туристские предпочте-
ния и мотивацию выбора места отдыха, выявить факторы, влияющие на территориаль-
ную организацию рекреационной деятельности изучаемых территорий, оценить уровень 
их развития и рекреационную специализацию. 

Recreational area, recreational activities, leisure traveler, recreational resources, recreational 
infrastructure, sociological survey, territorial organization of recreational activities, functional 
zoning.
The comparison of the territories of the Shumak and Khakusy recreational areas on the basis of 
the results obtained from questionnaires, the compiled list of recreational resources, and the study 
of the current condition of tourism infrastructure helped to perform the functional zoning of ref-
erence territories, to reveal touristic preferences and motivation of the choice of place for recrea-
tion, to identify the factors influencing the territorial organization of the recreational activity of 
the studied areas, and to assess their level of development and recreation specialization.

в качестве отправной для исследования была принята идея о том, что гео-
графическое положение модельных территорий (местность Шумак нахо-
дится в горной местности, а Хакусы – на побережье озера Байкал) опре-

деляет их сходства и различия в характере освоения и территориальной органи-
зации туризма и отдыха.

Сравнительная характеристика была выполнена на основе данных, получен-
ных в ходе полевых исследований: результаты социологического обследования 
(анкетного опроса) отдыхающих, описание и картографирование рекреационной 
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инфраструктуры и ресурсов туризма. Полученные материалы дополнялись ин-
формацией из литературных источников и статистических материалов.

Актуальность исследования состоит в том, что туризм стал одним из приори-
тетных направлений социально-экономического развития Байкальского региона. 
Давно освоенные территории требуют оптимизации и улучшения условий для 
приема и обслуживания посетителей. При этом изучение современного исполь-
зования туристских ресурсов, состояния рекреационной инфраструктуры, а так-
же выявление проблем территориальной организации рекреационной деятельно-
сти на таких территориях является актуальным. 

Северо-Байкальский и Окинский административные районы Республики Буря-
тия обладают высоким туристским потенциалом и широким спектром пока мало 
освоенных ресурсов туризма и отдыха. Представленная работа является вкладом 
в развитие рекреационной отрасли изучаемых районов. Научная значимость рабо-
ты состоит в применении сравнительного метода для выявления факторов терри-
ториальной организации рекреационной деятельности на локальном уровне.

Для исследования были выбраны две модельные территории – рекреацион-
ная местность Хакусы, расположенная на северо-востоке Республики Бурятия 
(Северо-Байкальский район) и природный парк Шумак, лежащий на юго-западе 
Бурятии (Окинский район).

На исследуемых территориях преобладает среднегорный рельеф, равнинные 
пространства и низменности невелики. Средневысотные горы здесь редко пре-
вышают 2000 м. Наивысшая точка – вершина Восточного Саяна гора Мунку-
Сардык – поднимается до 3 492 м над у. м. Однако общая амплитуда высот зна-
чительна, так как самая низкая точка – на дне озера Байкал – лежит на 1 165 м 
ниже у. м. Высота Хакус на уровне Байкала около 500 м, а территория Шумака 
на 1 500 м [3].

Горы Восточного Саяна, где расположена местность Шумак, образовались 
в результате поднятия на большую высоту (2 400–3 500 м) низкогорной поверх-
ности, возникшей в течение длительного (палеозой – мезозой) периода денуда-
ции. Характерной особенностью является распределение основных типов релье-
фа в виде геоморфологических поясов или ярусов: альпийский высокогорный 
(выше 2 500 м); среднегорный (от 800 – 2 020 м); низкогорный (от 300 – 800); 
межгорные котловины (от 400 – 1 200 м).

Береговая линия северо-восточного побережья оз. Байкал мелко расчленен-
ная, с многочисленными мысами и небольшими заливами и бухтами, в том чис-
ле Фролиха, Аяя и Хакусы. Берега здесь низкие, в виде невысоких абразион-
ных террасовых уступов или волнообразных береговых волов, сложены песчано-
галечно-валунным материалом и образуют почти непрерывную полосу россыпи 
различной ширины – от нескольких метров до километра [2]. Четырехметровая 
по длине и до 15 м по ширине пляжная полоса губы Хакусы в южной части упи-
рается в скальные столбы мыса Хаман-Кит.

В целом разнообразие форм рельефа, его расчлененность, положение на бе-
регу Байкала, в одном случае, и на высоте 1 558 м над у. м. среди гор, в другом 
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случае, дает возможность для различных видов рекреационной деятельности, 
например: пляжно-пикникового и оздоровительного отдыха в Хакусах и марш-
рутного, природно-познавательного и спортивного туризма различной категории 
сложности на Шумаке. 

Один из лучших способов пробуждения интереса посетителей к самостоя-
тельному познанию заключается в разработке интересных маршрутов, которые 
обеспечат туристам общение с природой, изучение имеющихся достопримеча-
тельностей. С учетом географических характеристик исследуемых территорий 
возможно создание различных видов маршрутов: равнинных, горных, морских, 
прибрежно-морских, речных, комплексных. По способу передвижения, в зависи-
мости от сезона года и расстояния маршрута: летом – пешеходные, водные, вело-
сипедные, конные; зимой – лыжные, частично конные.

Климат изучаемых территорий формируется под влиянием трех контрастных 
компонентов: сухого и холодного климата северных областей, жаркого и сухого 
монгольских пустынь и влажного тихоокеанского.

Климат исследуемых территорий резко континентальный. В районе Восточ-
ного Саяна несколько более жесткий по сравнению с обращенными к Байкалу 
склонами Баргузиного хребта. Это объясняется его географическим положением 
внутри материка: на значительной высоте и вдали от смягчающего влияния оз. 
Байкал. Отепляющее действие огромной массы воды проявляется в относитель-
но теплой поздней осени и первой половине зимы, а позднее таяние льда на аква-
тории Байкала провоцирует вялый и поздний приход весны [1].

Разнообразие природных комплексов, животного и растительного мира, ха-
рактерного для территории Республики Бурятия, создает предпосылки для разви-
тия экологического и природно-познавательного туризма; широкие возможности 
для ограниченных промысловых занятий – сбор грибов, ягод, дикорастущих де-
коративных и лекарственных растений; любительского рыболовства и охоты, за-
нятий для любителей фотосъемки и видеосъемки. Сохранение природных ком-
плексов местностей Хакусы и Шумак в первозданном виде является первооче-
редной задачей для организаторов туризма и отдыха. Многие из растений и жи-
вотных занесены в Красную книгу.

В результате сравнительного рекреационно-географического анализа мо-
дельных территорий Шумак и Хакусы выявлены основные факторы их террито-
риальной организации. Набор таких факторов определяется географическим по-
ложением объектов исследования, набором имеющихся рекреационных ресур-
сов, физико-географическими, социально-экономическими и законодательно-
правовыми условиями, влияющими на развитие туризма.

Сравнительный анализ позволил сделать следующие выводы.
Различие модельных территорий по физико-географическим условиям влия-

ет на значимость одного из важнейших для обеих территорий видов рекреацион-
ных ресурсов – бальнеологических. На территории Шумака минеральные источ-
ники являются главным объектом привлечения отдыхающих и туристов. В слу-
чае их отсутствия данная местность могла бы оставаться рядовым транзитным 
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участком одного из маршрутов горного спортивного туризма. Именно выходы 
минеральных вод создали предпосылки для появления первых объектов турист-
ской инфраструктуры, а также организации природного парка Шумак. В то же 
время в Хакусах более значимым фактором привлечения туристов выступает по-
ложение на побережье озера Байкал, а термальные источники являются одним 
из важных элементов целого комплекса природных достопримечательностей. 
Данный вывод подтверждается результатами анкетного опроса.

Климатические условия исследуемых территорий определяют выраженную 
сезонность рекреационных занятий. Для территории Шумак важность этого фак-
тора увеличивается из-за физико-географического положения и опасности при-
родных явлений. Перспективы развития модельных территорий связаны со сни-
жением сезонности. Пребывание посетителей в зимний период во многом зави-
сит от уровня организации и обустройства этих территорий. 

Изучаемые территории характеризуются схожими социально-экономическими 
условиями: отдаленность от крупных административных и деловых центров, 
слабая заселенность, плохая транспортная доступность, неразвитая социально-
бытовая инфраструктура. Это в значительной степени сказывается на стоимости 
и спектре туристских услуг (имеющихся и необходимых) и их качестве. Дальней-
шее рекреационное развитие рассматриваемых территорий может положительно 
сказаться на социально-экономическом развитии Северобайкальского и Окинского 
административных районов. Среди таких положительных эффектов – создание ра-
бочих мест, получение дополнительных средств от предоставляемых услуг.

В настоящий момент уровень развития модельных территорий и география 
посетителей позволяют говорить о них как о рекреационных местностях реги-
онального значения. Согласно результатам социологического обследования, 
большинство рекреантов прибыли из Иркутской области и Республики Буря-
тия. Остальные туристы – жители отдаленных регионов России. Вызвать инте-
рес и увеличить привлекательность рекреационных местностей, тем самым уве-
личив турпотоки, возможно с помощью информационных ресурсов, приняв во 
внимание существующие проблемы, озвученные рекреантами. В связи с этим 
произойдет увеличение площадей функциональных зон и плотности застрой-
ки. Это неизбежно приведет к увеличению антропогенных нагрузок. При этом 
законодательно-правовые условия, определяющие особые режимы охраны при-
роды будут продолжать выступать как лимитирующий фактор развития.

В результате развития инфраструктуры, расширятся функциональные зоны. 
Учитывая законодательно-правовые условия местностей, а также богатство тер-
риторий разнообразной флорой и фауной, необходимо оптимизировать любую 
нагрузку на природу.

Таким образом, перспективы развития рекреационных местностей связаны 
с расширением спектра услуг для туристов, привлечением иностранных тури-
стов (на одной территории – минеральными источниками, на другой – местной 
природой), поиском новых путей освоения и развития с учетом рекреационных 
нагрузок на природные комплексы.



В дальнейшем полученный опыт работы и порядок проведения исследования 
можно применить к другим территориям подобного ранга.
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«уроки ТаЙМЫра в свеТе факТов и арГуМенТов»: 
рецензия на книГу красноярскоГо ПисаТеля 
ТеоДора ШевЧенко

«TAIMYR LESSONS IN LIGHT OF FACTS AND ARGUMENTS»: 
KRASNOYARSK WRITER TEODOR SHEVCHEKO’S 
BOOK REVIEW 

Б.В. Пестряков
Красноярск, Полярная секция Красноярского отделения РГО

B.V. Pestryakov 
Polar Section of the Krasnoyarsk Division of the Russian Geographical Society, Russia

Крайний Север, Таймырский полуостров, тундра, экология, коренные малочисленные народы.
Проблемы интенсивного развития промышленной экономики территории Крайнего Се-
вера Красноярского края, основным ядром которого является полуостров Таймыр, тре-
буют особого внимания: совершенствования социальной обеспеченности трудового насе-
ления, молодого поколения и обеспечения достойного проживания большого количества 
групп коренного малочисленного населения.

Far North, Taimyr Peninsula, tundra, ecology, indigenous minorities. 
The problems of intensive development of industrial economy in the area of the Far North of the 
Krasnoyarsk Territory, the main core of which is the Taymyr Peninsula, requires special atten-
tion to the improvement of social support of the working population, the young generation, and 
provision of decent living to a large number of groups of indigenous population.

книга красноярского писателя, лидера экологической публицистики Т.Ф. 
Шевченко «Уроки Таймыра в свете фактов и аргументов» меня не остави-
ла равнодушным, тем более что со всем написанным в ней я знаком не по-

наслышке. Место моего рождения – Игарка, совсем рядышком с полуостровом, 
но это обстоятельство вовсе не единственное звено, что связывает меня с «севе-
рами».

В 1997 г. я был избран действительным членом Петровской академии наук 
и искусств (ПАНИ) и возглавил Центр по научно-прикладным исследованиям 
Севера России, Арктики и Антарктиды.

С автором книги знаком не один год. Когда мы повстречались, состоялся дол-
гий и памятный разговор. С тех пор внимательно слежу за творчеством Теодора 
Федоровича. Шевченко был собственным корреспондентом газеты «Лесная про-
мышленность» по Красноярскому краю и Тувинской АССР, редактором краевой 
газеты «Экология Красноярья». По итогам всероссийского соревнования журна-
листов в 1997 г. она была признана лучшей «зеленой» газетой страны и награж-
дена в Москве серебряной Никой.



Кстати, в последующем тематика «Экологии Красноярья» продолжена крае-
вой газетой «Наш край», на счету которой тоже немало наград.

В 2008 г. Теодором Федоровичем была издана книга «Преодоление», по-
священная развитию экологического движения в Красноярском крае. После 
того как известный писатель Валентин Распутин дал ей высокую оценку, об-
щественность заговорила о необходимости переиздания книги массовым тира-
жом, чтобы она была в каждой школе, вузе, библиотеках края, стала известна 
далеко за его пределами.

К «Урокам Таймыра…» Шевченко обратился не случайно. Неоднократно он 
бывал в Заполярье, выступал с публикациями по проблемам Севера в краевых 
и центральных газетах, сборниках и журналах.

Определенно уверен, что читателей, подобных мне, у книги будет немало. 
Прежде всего это люди, которые интересуются историей Норильска, историей 
дела, которому посвящают жизнь. Читатель обязательно найдет в книге достой-
ные примеры прошлых лет, а может быть, и переосмыслит настоящее.
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ТрансПорТно-ГеоГрафиЧеское Положение ЮГрЫ 
оТносиТелЬно железноДорожнЫХ МаГисТралеЙ

TRANSPORT-GEOGRAPHICAL POSITION OF YUGRA 
IN RELATION TO TRUNK RAILWAYS

С.Н. Соколов
Нижневартовский государственный университет

S.N. Sokolov
Nizhnevartovsk State University, Russia

Транспортно-географическое положение, социально-экономическое развитие, железнодо-
рожный транспорт, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Статья посвящена вопросу развития железнодорожного сообщения между Ханты-
Мансийским автономным округом – Югрой и другими субъектами Российской Федерации. 
Изучены железнодорожные линии, проходящие по территории региона. Рассмотрен вопрос 
о транспортно-географическом положении региона, которое является важнейшим компо-
нентом экономико-географического положения. Результаты исследования могут служить 
основой при планировании и корректировке основных положений Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года.

Transport-geographical position, socio-economic development, rail transport, Khanty-Mansi Au-
tonomous District – Yugra.
The message is devoted to the development of the railway communication between the Khanty-
Mansi Autonomous District—Yugra and other regions of the Russian Federation. The railway 
lines passing along the area of the region have been studied. The transport-geographical posi-
tion of the region which is the vital component of the economic and geographic location is con-
sidered. The results of the study can serve as the basis for planning and adjustment of the main 
provisions of the Strategy of Socio-Economic Development of the Khanty-Mansi Autonomous 
District – Yugra till 2030.

Под транспортно-географическим положением понимается положение 
по отношению к транспортной сети, сети транспортных узлов и потоков. 
Транспортно-географическое положение является важнейшим компонен-

том экономико-географического положения. Особенности положения экономико-
географических объектов определяются близостью или удаленностью от важней-
ших транспортных узлов и магистралей и характером территориального охвата [3].

Железнодорожный транспорт – основное средство осуществления как регио-
нальных, так и межрегиональных связей любого российского региона, в том чис-
ле и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО–Югры). Здесь же-
лезная дорога обслуживает не только потребности населения, но и предприятия 
нефтегазовой отрасли и других отраслей экономики. 

Общая протяженность железнодорожных путей на территории региона со-
ставляет 1 106 км [2]. Плотность железнодорожных путей общего пользования 
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2,1 км на 1000 км2. Обеспеченность населения железными дорогами на 2015 г. 
составляет 0,69 км на 1000 человек. В 2013 г. доля транспорта и связи составила 
6,4 % ВРП ХМАО–Югры и продолжает расти.

Сейчас по территории региона проходит три железнодорожные линии: То-
больск – Сургут – Когалым с ответвлением на Нижневартовск, Ивдель – Нягань – 
Приобье и Тавда – Междуреченский (рис. 1). Крупнейшими железнодорожными 
станциями являются Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях и Приобье Свердловской 
железной дороги ОАО «РЖД». 

Основные недостатки этих линий – слабая техническая оснащенность и ма-
лая пропускная способность. Для создания условий, необходимых для решения 
стоящих перед ними задач, обязательны реконструкция железной дороги (созда-
ние двух путей) и окончание сооружения Северо-Сибирской магистрали, которая 
пройдет по линии Пермь – Ивдель – Югорск – Ханты-Мансийск – Сургут – Ниж-
невартовск – Белый Яр – Лесосибирск – Усть-Илимск – порты Тихого океана.

Проект строительства дороги предусмотрен федеральной стратегией разви-
тия железнодорожного транспорта до 2030 г. Стоимость дороги от ХМАО-Югры 
до Иркутской области (Усть-Илимск) длиною 2 тыс. км оценивается как минимум 
в 230 млрд рублей. Инвестировать проект предполагается за счет государственно-
частного партнерства [4]. Как ожидается, объем пассажиропотока новой магистра-
ли в 2025 г. достигнет 7 млн чел., объем внутренних перевозок составит 60 млн т.
Предполагается, что часть грузопотоков с Западно-Сибирской железнодорожной 
магистрали будет переведена на Севсиб. И именно он будет обеспечивать страте-
гическую безопасность и развитие северных территорий Сибири [1]. 

  

Рис. 1. Участки железной дороги в ХМАО – Югре

Цифрами обозначены:
1– крупные станции; 
2 – железные дороги

А. Тюмень – Сургут – 
Новый Уренгой

Б. Свердловск – 
Ивдель – Приобье

В. Тавда – Устье-Аха
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Из Нижневартовска имеется беспересадочное железнодорожное сообщение 
с такими конечными станциями, как Тюмень, Уфа, Пенза, Москва, Омск, Самара, 
Свердловск (Екатеринбург), Астрахань, Ульяновск, Адлер, Волгоград, Новоси-
бирск, Барнаул, Новокузнецк. Кроме того, через Сургут дополнительно ходят по-
езда (без пересадок) из Нового Уренгоя до Москвы, Челябинска, Уфы, Ульянов-
ска, Казани, Оренбурга, Новосибирска, Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени, Ана-
пы, Санкт-Петербурга, Адлера. Из Приобья без пересадок можно доехать до Ека-
теринбурга, Серова, Москвы и Анапы; из Устья-Аха (Междуреченского) до Тав-
ды и Екатеринбурга (рис. 2).

Рис. 2. Положение ХМАО–Югры относительно железных дорог РФ

Цифрами обозначены: 1 – конечные станции беспересадочных пассажирских 
маршрутов транспорта из ХМАО–Югры; 2 – железнодорожные станции ХМАО-
Югры; 3 – маршруты, связывающие железнодорожные станции округа с РФ; 4 – 
границы управлений железных дорог ОАО «РЖД».

На территории ХМАО–Югры пересекаются широтные и меридиональные 
коридоры: «Сибирский коридор» и «Северный маршрут». «Сибирский коридор» 
(Тюмень – Тобольск – Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой – Надым – Салехард) 
обеспечивает меридиональные связи округа с Ямало-Ненецким автономным 
округом и югом Тюменской области, а также связь между глобальными транс-
портными коммуникациями – Северным морским путем и Транссибом. Транзит-
ное значение «Сибирского коридора» особенно возрастает в связи с активизаци-
ей освоения нефтегазовых месторождений полуострова Ямал и прилегающих ак-
ваторий Карского моря. В перспективе со строительством железной дороги По-
луночное – Обская роль меридиональных маршрутов будет расти.
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«Северный маршрут» (Пермь – Серов – Ивдель – Советский – Ханты-
Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск) обеспечивает 
округу на западе вхождение в общетранспортную инфраструктуру европейской 
части России (через Ивдель, Серов, Пермь), на востоке – вхождение в транспорт-
ный коридор вдоль главной Транссибирской железнодорожной магистрали (че-
рез Томск). В перспективе строительство Северо-Сибирской магистрали и вы-
ход на Котлас создает предпосылки к созданию дублера Транссиба, дороги, сое-
диняющей запад и восток России [5]. Велика будущая роль региона и в осущест-
влении транзитных меридиональных связей по транспортному коридору Сур-
гут – Нижневартовск –Томск – Новосибирск.

Таким образом, ХМАО–Югра обладает необходимыми предпосылками для 
эффективного использования транзитного потенциала и имеет относительно не-
плохие возможности транспортно-географического положения.
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ПроблеМЫ ТерриТориЙ ТраДиционноГо 
ПрироДоПолЬзования кореннЫХ нароДов севера 
(По резулЬТаТаМ социолоГиЧескоГо оПроса)

PROBLEMS OF TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT 
TERRITORIES OF INDIGENOUS PEOPLE IN THE NORTH: 
ACCORDING TO SOCIOLOGICAL SURVEY RESULTS

С.Х. Хакназаров
г. Ханты-Мансийск, Обско-Угорский институт 

прикладных исследований и разработок

S.Kh. Khaknazarov
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Территория традиционного природопользования, коренные малочисленные народы Севе-
ра, респонденты, недропользователи.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Се-
вера согласно Федеральному закону от 7 мая 2001 г. [1] – это исторически сложившиеся 
и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объ-
ектов животного и растительного мира, других природных ресурсов. ТТП коренных на-
родов Севера – это особо охраняемые природные территории, образованные для ведения 
традиционного природопользования (далее – ТП) и поддержания традиционного образа 
жизни коренных народов Севера. 

Territory of traditional nature management, indigenous minorities of the North, respondents, sub-
soil users.
The territories of traditional nature management of indigenous minorities in the North, accord-
ing to the Federal Law dated May 7, 2001 [1], are the historically developed ways of use of fauna 
and flora representatives and other natural resources and providing inexhaustible nature man-
agement. The territories of traditional nature management of the indigenous people in the North 
are the especially protected natural territories formed for traditional nature management and, 
respectively, for maintaining the traditional style of life of indigenous people in the North.

сохранение окружающей природной среды и социально-экономическое раз-
витие коренных народов Севера в современных условиях – важная пробле-
ма для государства и общества в целом. Без ее решения переход Ханты-

Мансийского автономного округа на рельсы устойчивого экономического развития 
невозможен. Одной из приоритетных задач при этом является сохранение статуса 
территории традиционного природопользования (ТТП) коренных народов Севера. 
По мнению К.Б. Клокова, это обусловливается двумя причинами [2]: 

– во-первых, традиционное природопользование является основой жизнедея-
тельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС), необходимой для 
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их существования, т. е. если не сохранится традиционное природопользование, 
исчезнут и коренные народы; 

– во-вторых, теряется уникальный исторический опыт экологической культу-
ры, составляющий богатство не только коренных народов, но и всего человечества. 

Цель выделения ТТП1 – сохранение среды обитания, а также правовая 
и социально-экономическая защита коренного населения округа. Общее ко-
личество ТТП КМНС ХМАО-Югры (родовых угодий, общин) по состоянию 
на 01.12.2015 составляет 475 шт. Общая площадь территорий – 12,6 млн га. Сред-
няя площадь одного родового угодья по округу – 26,6 тыс. га. 

Опрос2 проведен в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Белояр-
ском и Кондинском районах ХМАО–Югры – на территориях, где происходит ак-
тивное взаимодействие представителей КМНС и нефтяных компаний2.

В исследовании приняли участие 375 респондентов. Основными сферами де-
ятельности коренных народов Севера являются традиционное хозяйство (50,7 %), 
сфера образования и науки (7,2 %), сфера культуры (6,1 %). 

В результате проведенного исследования выявлены актуальные социально-
экономические проблемы ТТП КМНС. 

Установлено, что абсолютное большинство респондентов (76,5 %) являются 
владельцами ТТП (родовых угодий, общин), 22,9 % респондентов отметили, что 
не имеют ТТП, но хотят их иметь. 

Основными видами традиционной хозяйственной деятельности являются 
рыболовство (89,7 %), собирательство дикоросов (78,7 %), охота (70,7 %) и оле-
неводство (43,2%). От занятий традиционными видами хозяйственной деятель-
ности респонденты получают в основном: ягоды (86,1 %), рыбу (82,1 %), мясо 
(63,7 %) и мех (33,1 %).

В представлении большинства опрошенных сохранение традиционных мест 
обитания и произрастания (животного и растительного мира) может осущест-
вляться путем организации территорий традиционного природопользования 
(51,7 %) и особо охраняемых природных территорий (42,4 %).

Основным мотивом, побуждающим к занятиям традиционными видами хо-
зяйственной деятельности, у представителей КМНС является сохранение образа 
жизни (74,1 %). Однако, как считают 37,1 % респондентов, ТТП не могут решить 
многих социально-экономических проблем. 

Проблемы взаимоотношений недропользователей и владельцев ТТП были 
и остаются одними из острейших и актуальнейших при промышленном освое-
нии природных богатств северных территорий в современных условиях. 

Согласно данным В.Г. Логинова [3], более 40 % ТТП передано (в той или 
иной степени) в долгосрочную аренду нефтяным компаниям. Столкновение ин-
1 Согласно Постановлению Правительства ХМАО «О территориях традиционного природопользования» 

от 10.04.2002 родовые угодья отнесены к территориям традиционного природопользования регионального зна-
чения, границы которых утверждены в границах ранее образованных родовых угодий и территорий традицион-
ного (приоритетного) природопользования. 

2 Исследование провел Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок в 2016 г. в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» от 07 июня 2013 г. (№ 314/15 от 21.07.2015).
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тересов недропользователей и владельцев ТТП приводило и приводит к различ-
ным видам конфликтов. Выходом из сложившегося положения послужили эконо-
мические соглашения между владельцами ТТП и хозяйствующими субъектами, 
эксплуатирующими месторождения. В них, помимо компенсаций владельцам ро-
довых угодий и общинам, предусматриваются требования органов местного са-
моуправления по социально-экономическому развитию территорий компактно-
го проживания КМНС, обустройству населенных пунктов. Нефтяные компании 
неохотно идут на заключение соглашений с родовыми национальными община-
ми, т. к. по организованности общины стоят на ступень выше отдельно взятого 
владельца родового угодья, с которым недропользователю проще договориться 
с меньшими для себя затратами.

Большинство опрошенных (61,5 %) полагают, что взаимоотношения между 
владельцами ТТП и недропользователями должны строиться только на договор-
ной основе (имеется в виду заключение экономических соглашений). 

Более половины респондентов (50,7 %) отметили, что экономические со-
глашения, заключаемые между недропользователями и владельцами ТТП, мо-
гут компенсировать и обеспечивать общины. С другой стороны, незначительная 
часть опрошенных демонстрируют недоверие к данной форме отношений, счи-
тая экономическое соглашение пустой формальностью. 

Относительное большинство респондентов (35,7 %) сообщают, что во взаи-
моотношениях владельцев ТТП и недропользователей бывают разногласия. Од-
нако лишь 5,6 % респондентов могут сказать, что их отношения с недропользо-
вателями бывают конфликтными. 

Тем не менее 64,0 % респондентов не испытывали на себе отрицательного 
воздействия недропользователей. Лишь 27,7 % респондентов считают себя по-
страдавшими от их деятельности. 

По мнению респондентов, первоочередными мерами по улучшению качества 
жизни КМНС в населенных пунктах и ТТП должны быть: 1) организация рабочих 
мест (76,5 %); 2) решение жилищных вопросов (28,4 %); 3) снижение цен на то-
вары (54,4 %); 4) искоренение пьянства и алкоголизма (49,3 %); 5) улучшение со-
стояния окружающей среды (43,2 %); 6) обеспечение малоимущих (41,6 %); 7) 
повышение уровня образования (39,2 %); 8) налаживание транспортного сооб-
щения (32,3 %); 9) улучшение качества продуктов питания (21,9 %); 10) рост про-
изводства (20,5 %) и т.п. 

В заключение отметим, что:
– основным мотивом, побуждающим к занятиям традиционными видами хо-

зяйственной деятельности, у представителей КМНС является сохранение обра-
за жизни;

– большинство респондентов сообщают, что во взаимоотношениях владель-
цев ТТП и недропользователей бывают разногласия. Однако лишь незначитель-
ная часть респондентов отметили, что их отношения с недропользователями бы-
вают конфликтными. Тем не менее значительное большинство респондентов 
не испытывали на себе отрицательного воздействия недропользователей. Лишь 



меньшинство респондентов считают себя пострадавшими от их деятельности. 
В качестве отрицательных факторов приводят в пример следующее: разлив неф-
ти, пожары, промышленные свалки и перекрывание рек.
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Республика Корея, Корейская народно-демократическая республика, Российская Федера-
ция, направления экономического сотрудничества.
Рассматриваются вопросы трехстороннего сотрудничества Республики Корея, КНДР 
и Российской Федерации в перспективе, приводятся примеры конкретных будущих ин-
вестиционных проектов, намечаемых к реализации. Отмечаются проблемные области 
во взаимодействии трех стран.

South Korea, Democratic People’s Republic of Korea, Russian Federation, areas of economic 
cooperation.
The issues of three-angled cooperation of South Korea, the Democratic People’s Republic of 
Korea and the Russian Federation in prospect are considered; the examples of specific future 
investment projects planned for implementation are provided. The problematic areas in the 
interaction of three countries are noted.

изменения в международном порядке в эпоху после окончания холод-
ной войны характеризуются процессами глобализации и регионализа-
ции. Основным фактором, обусловившим подобного рода изменения 

в международной политике и экономике, можно назвать распад СССР. В ре-
зультате окончания холодной войны и создания нового международного поряд-
ка установилась тенденция объединения разделенных государств, и возмож-
ность слияния Южной и Северной Кореи теперь, как никогда, высока. Помимо 
этого, северо-восточный азиатский регион, где главную роль играют Республи-
ка Корея, КНДР, Российская Федерация, Китай и Япония, демонстрирует наи-
более стремительные темпы экономического роста в мире и становится одним 
из ключевых регионов мировой экономики. 
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Таким образом, экономическое сотрудничество Южной Кореи со своими 
северными соседями (Россия, Китай, КНДР) будет приобретать весьма важ-
ное значение в процессе объединения Корейского полуострова и играть важ-
ную роль на объединенном Корейском полуострове. Пока что спешные реше-
ния по вопросу о воссоединении Юга и Севера Кореи невозможны, для этого 
требуются средне- и долгосрочные планы. Однако это обстоятельство не из-
меняет того факта, что российский Дальний Восток является важным звеном 
на стыке АТР и Европы (включая Ближний Восток, Юго-Западную и Сред-
нюю Азию), поэтому можно ожидать, что в недалеком будущем настанет эра 
различных форм международного соперничества, межгосударственного и ре-
гионального сотрудничества, касающегося Приморья. Например, перспекти-
вы проекта по развитию бассейна р. Туманган – пограничной зоны КНДР, РФ 
и КНР – до недавних пор были неясны, однако в последнее время на него на-
чали обращать пристальное внимание не только приграничные государства, но 
и другие страны СВА и АТР. 

Транспортное и энергетическое сотрудничество станет стимулом для увели-
чения возможности по реализации регионального экономического сотрудниче-
ства в СВА и создания экономического сообщества. Если мы сможем достичь 
экономического объединения и воссоединения страны через этапы активизации 
межкорейского экономического сотрудничества, так называемых самтхон, или 
трех тхон, где три тхон означают тхонхэн (транспорт), тхонсан (торговля) и тхон-
син (телекоммуникация), наше трехстороннее сотрудничество сможет в сочета-
нии с приоритетами географической близости и промышленной взаимодополня-
емости принести сначала мультипликационный, а дальше синергетический ре-
зультат. Именно такими возможностями обладают пограничные районы КНДР, 
РФ и КНР. Успех достижения таких результатов в целом зависит от наличия как 
системной (институты, законодательство и т. д.), так и материальной инфраструк-
туры (дороги, порты, железная дорога и т. д.).

Возможности экономического сотрудничества Республики Корея, КНДР 
и Российской Федерации заключаются в следующем.

1. Республика Корея и Россия обладают идеальными взаимодополняющими 
условиями в области промышленной структуры и элементов производства, не го-
воря уже об их географическом соседстве. Сибирь и Дальний Восток не только 
представляют собой узловой пункт, связывающий континенты и океаны. Это бо-
гатый гидроэнергетический и водный потенциал, минеральные богатства (топли-
во, сырье), рыболовные, сельскохозяйственные, лесные и туристические ресур-
сы, базисные научные технологии и т. д. 

2. Есть возможность изыскать методы активизации консигнационной торгов-
ли путем северокорейских капиталовложений (включая рабочую силу) и капи-
таловложений южнокорейских предприятий (оборудование) на Дальнем Восто-
ке России. Посредством торговли такой формы Южная Корея, с одной стороны, 
сможет упрочить конкурентоспособность устаревающих отраслей промышлен-
ности, а также осуществить капиталовложения в неиспользуемую технику, Рос-
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сия и Северная Корея, с другой стороны, смогут разрешить проблему нехватки 
товаров широкого потребления. 

3. Жилье, строительство, объекты социальной инфраструктуры. 
Северная Корея столкнулась с серьезной жилищной проблемой, требуются 

реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры, например, до-
рог, портов, аэропортов и т. д., жилых домов. Соединение южнокорейского опы-
та в строительстве и развитии, технологии и технике с северокорейской рабочей 
силой даст возможность южно-корейскому строительному бизнесу и технологи-
ям зайти на Дальний Восток России. Каждая из стран имеет свои преимущества: 
Южной Корее несложно получить зарубежные заказы на строительство, а Россия 
и Северная Корея получат опыт в установке и эксплуатации оборудования, стро-
ительстве, необходимую технологию.

4. Сотрудничество в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве. 
Возможности сотрудничества трех стран в сельскохозяйственном развитии, 

в частности на Дальнем Востоке, весьма высоки, если учитывать географическую 
близость этих регионов. Объединив сельскохозяйственные земли, пашни и поля 
российского Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская об-
ласть), рабочую силу Северной Кореи, а также капитал, удобрения и аграрную 
технологию Южной Кореи, можно будет всерьез рассматривать меры по созда-
нию особых совместных объектов аграрного производства, которые будут зани-
маться производством риса, бобов и овощей, исследованием аграрных техноло-
гий, а также подготовкой профессиональных кадров. 

Перспективы сотрудничества трех государств в области рыбной промышлен-
ности также оптимистичны. Рыбная промышленность России в настоящее вре-
мя испытывает ряд трудностей, связанных с нехваткой финансов, устареванием 
техники обработки рыбных продуктов и рыболовных судов и т. д. Южная Корея 
после сокращения рыболовной зоны столкнулась с проблемой чрезмерного ко-
личества рыболовецких судов. Таким образом, такой вариант, когда на основе со-
вместных проектов или аренды южнокорейские суда отправятся в воды россий-
ского Дальнего Востока, а к рыболовным работам будет привлечена рабочая сила 
Северной Кореи, кажется весьма привлекательным для всех сторон.

5. Модернизация и совместное использование северокорейских заводов, по-
строенных СССР.

В прошлом СССР оказал активную помощь КНДР в делах построения основ-
ных промышленных сооружений. Советский Союз построил более 70 заводов, 
электростанций и других сооружений, которые играли важную роль в экономике 
КНДР. Однако в связи с экономическим кризисом в КНДР и сокращением эконо-
мического обмена с Россией эксплуатация большинства из этих заводов и элек-
тростанций сократилась до 20 %, а некоторые производственные линии даже 
остановились из-за нехватки деталей и устаревшего оборудования. 

Россия объявила свое желание приступить к трехстороннему сотрудничеству 
в решении вопроса ре-эксплуатации заводов, в частности эксплуатации электро-
станций, построенных ей на территории КНДР. 



[ 311 ]

6. Сотрудничество в области сырьевых и топливных ресурсов.
Сибирь и Дальний Восток России богаты сырьевыми и топливными ресур-

сами. Эти регионы являются настоящей сокровищницей природных ресурсов. 
Здесь расположены месторождения более ста видов полезных ископаемых: же-
лезной руды, алмазов, золота, серебра, меди, вольфрама, сурьмы, урана, никеля, 
алюминия, бора и др. 

Разработка сырьевых и топливных ресурсов России с привлечением южноко-
рейского финансирования и опыта разработки природных ресурсов, использова-
ние рабочей силы Северной Кореи принесет общие выгоды все трем участникам. 
За счет трехстороннего сотрудничества Южная Корея, бедная природными ре-
сурсами, сможет обеспечить себя стабильным поставщиком природных ресурсов 
и найти способ дифференциации ресурсных поставщиков. Северная Корея смо-
жет разрешить электрический и энергетический кризис в стране, Россия – уско-
рить освоение Сибири и Дальнего Востока.

7. Сотрудничество в области конкретизации геоэкономических ценностей 
(туризм, телекоммуникация, проект «Туманган», транспортировка). 

Для совместной разработки туристической инфраструктуры и курортов 
на Дальнем Востоке России мы сможем воспользоваться опытом сотрудничества 
между корпорацией Хёндэ и КНДР в создании туристического комплекса в райо-
не Кымгансан. Уникальное и экологически чистое прибрежное море, Хабаровск, 
Сахалин, Магадан и Камчатка смогут стать привлекательными курортами для за-
рубежных туристов. 

Международный проект «Туманган», спонсируемый Комитетом ООН по раз-
работке программ развития UNDP, представляет собой многосторонний про-
ект по развитию бассейна р. Туманган на границе КНДР, РФ и КНР. Участника-
ми этого проекта являются Южная Корея, Япония, Монголия и другие заинте-
ресованные страны. Как планируют инициаторы проекта, р. Туманган приобре-
тет статус международной реки, аналогичный статусу р. Рейн в Европе, и станет 
дальневосточным Роттердамом или Гонконгом. Для этого планируются расшире-
ние имеющейся портовой инфраструктуры, строительство новых материально-
технических и торговых баз, портов и международных аэропортов. По оценкам 
UNDP, общая сумма на осуществление проекта в последующие 20 лет составит 
порядка 30 млрд дол. США. Успех этого проекта, по нашему мнению, будет спо-
собствовать не только миру и процветанию Северо-Восточного Азиатского ре-
гиона, но и экономическому сотрудничеству и объединению стран региона. Дан-
ный проект, впрочем, еще не сдвинулся с места в силу несовпадения интере-
сов заинтересованных государств, в частности закрытости Северной Кореи, от-
сутствия координации распределения финансовых источников и т. д. Тем не ме-
нее в последнее время у проекта «Туманган» открылось второе дыхание в свя-
зи с тем, что Китай, демонстрирующий стремительные темпы экономического 
роста, высказал желание выйти в Восточное море. Северная Корея, вернувшая-
ся к шестисторонним переговорам, старается оживить развитие СЭЗ «Раджин-
Сонбон», а российское правительство признало Хасан третьим важным объек-
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том развития, вслед за Находкой и Владивостоком. Китай планирует начать этой 
осенью строительство автомобильных дорог и железной дороги, ведущих в Ха-
сан в России, и железной дороги по границе с КНДР. Заодно Китай выступил 
с предложением арендовать Хасан у России на 49 лет, как в случае с Гонконгом. 
В июле 2004 г. Россия и Северная Корея заключили соглашение относительно ре-
конструкции и ремонта железной дороги по маршруту Хасан – Раджин (56 км) 
и строительства автомобильных дорог. Две страны проявили заинтересованность 
в проектах по модернизации порта Раджин и реконструкции нефтеперерабатыва-
ющих сооружений, развитию рыболовства и переработки морепродуктов и т. д. 
При этом у обеих сторон существуют практические расчеты. Например, Россия 
сможет в этом случае перераспределить товарный поток из уже перенасыщенно-
го порта Восточный в порт Раджин, а Северная Корея намеревается получить до-
ходы от таможенных и портовых пошлин. Власти Приморья РФ заняли активную 
позицию по привлечению иностранных инвестиций для развития Хасана, север-
ные корейцы приезжают туда по найму для работы на лесозаготовке, на стройках 
и фермах, вблизи порта Посьет запущена в эксплуатацию северокорейская швей-
ная фабрика. Россия в рамках проекта соединения Транссиба и Транскорейской 
железной дороги уже приступила к модернизации железной дороги на участке 
Хасан – Уссурийск протяженностью 240 км. Начало транспортных услуг на ту-
ристических судах приносит доходы китайской стороне. Несмотря на то что про-
ект «Туманган» по сей день топчется на месте, он имеет важное значение для 
улучшения межкорейских отношений, а пограничный город Хасан имеет все воз-
можности для того, чтобы стать в недалеком будущем городом, символизирую-
щим долговечный мир и процветание Северо-Восточной Азии. 

В трехстороннем сотрудничестве по транспорту можно выделить сотрудни-
чество в области воздушных и морских перевозок, слияние сетей железных до-
рог, прокладку газопровода и электрических сетей. Основное значение такого со-
трудничества заключается в разрядке напряженности на полуострове, усилении 
обменов и сотрудничества между Югом и Севером и увеличении сотрудничества 
в области транспортного сообщения по воздуху, морю и по суше между РК и РФ. 
В случае, если КНДР предоставит доступ в свои территориальные воды и небо, 
Южная Корея и Россия не только уменьшат свои издержки, сэкономив энергию 
и время, но и Северная Корея тоже получит доходы от сокращения издержек 
на материально-техническую базу, а также в виде таможенных пошлин. Если РФ 
и Южная Корея получат доступ в северокорейское небо, перевозка от Хасана до 
аэропортов Кимпхо или Инчхон займет меньше 1 часа. 

После межкорейской встречи на высшем уровне 15 июня 2000 г. было на-
чато обсуждение возможности реализации проектов по соединению Транссиба 
и Транскорейской магистрали и по прокладке газопровода для транспортировки 
природного газа из месторождений в Иркутской области и на Сахалине через тер-
риторию КНДР. Наиболее активную позицию в рамках трехстороннего сотрудни-
чества российская сторона проявляет в проекте по слиянию Транссиба и Транс-
корейской магистрали. После распада СССР объем перевозок Транссиба сокра-
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тился вполовину, в результате чего экономическая эффективность Транссиба па-
дает. Правительство России прилагает огромные усилия для того, чтобы сделать 
Транссиб межконтинентальным транспортным путем, отвечающим за перевоз-
ку товаров из Южной Кореи и других стран АТР в Европу. В связи с этим Рос-
сия со своей стороны предложила инвестиции в модернизацию северокорейской 
железной дороги и свое участие в строительстве электростанций. Предполага-
ется, что в этом проекте все три стороны получат свою долю прибыли. В слу-
чае реализации соединения двух магистралей Россия не только получит доходы 
от транзита вагонов, не только привлечет инвестиции, технологии, управленче-
ские способности, рабочую силу и т. д., но и улучшит свою позицию на Корей-
ском полуострове и усилит экономический авторитет перед мировой обществен-
ностью. У Северной Кореи появится шанс выйти из внешней изоляции и полу-
чить доходы от транзита через свою территорию, а Южная Корея сэкономит рас-
ходы на материально-техническую часть и сократит перевозное время до Европы 
(7–10 дней). Таким образом, в процессе объединения АТР и СВА роль Корейско-
го полуострова увеличится, ускорится процесс объединения Юга и Севера Ко-
реи. Проект по соединению Транссиба и Транскорейской магистрали можно рас-
ширить, соединив его с Трансманьчжурской, Трансмонгольской и Транскитай-
ской магистралями, что внесет вклад в регионализацию СВА. С помощью соеди-
нения магистралей мы сможем сделать проект «Туманган», который не сдвинул-
ся в данный момент с мертвой точки, более конкретным и при этом содейство-
вать объединению региона, глобализации путем ослабления традиционного по-
нятия границы. Кроме того, этот проект будет препятствовать повышению мор-
ских транспортных тарифов и даже снизит их. 

При реализации транспортного сотрудничества между нашими странами су-
ществуют определенные сложности, связанные с модернизацией северокорейской 
магистрали и т. д., однако ключевым моментом для успеха данного проекта, по на-
шему мнению, является добрая воля трех участников. Если данный этап сотрудни-
чества удастся, мы сможем получить синергетический эффект и в других проектах 
нашего сотрудничества, как то: проекты по разработке природных ресурсов (на-
пример, лесоразработки, в морском и сельском хозяйстве и т. д.), по строительству 
жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и туризму и пр. 

В процессе реализации проектов разработки природного газа в Сибири 
и на Дальнем Востоке России и прокладки газопровода (из месторождений при-
родного газа в Иркутске и на Сахалине), которые обсуждаются в последнее вре-
мя, мы можем ожидать и такой вариант трехстороннего сотрудничества, как, на-
пример, участие Северной Кореи в качестве транзитного пункта транспортиров-
ки природного газа и использование ее рабочей силы. Тем не менее до сих пор 
нет утвержденных планов для конкретного продвижения проекта. После перего-
воров, проведенных в феврале настоящего года, выбор для будущих сибирских 
нефте- и газопроводов был увеличен до маршрута «Тайшет – Сибирь – Перевоз-
ная (Приморье)». Данный проект является не столько трехсторонним, сколько 
далеко выходящим в дальнейшем за рамки регионального энергетического со-
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трудничества в СВА. Это проект многостороннего сотрудничества, куда войдут 
США, Евросоюз, Япония и др., которые являются акционерами российских газо-
вых месторождений.

Проблемы сотрудничества Республики Корея, КНДР и Российской Федера-
ции имеют много нерешенных вопросов. Несмотря на высокий потенциал меж-
дународных обменов и сотрудничества, ни один из проектов трехстороннего со-
трудничества между РК, КНДР и РФ до сих пор не завершился удачно. Наблю-
дались лишь двусторонние контакты сотрудничества. Сотрудничество между 
КНДР и РФ в основном сосредоточивается на использовании северокорейской 
рабочей силы и российских природных ресурсов: например, развитие лесного 
хозяйства, сельского хозяйства, рыболовства, природных ресурсов, строитель-
ства жилых домов и т. д. Его размер, правда, невелик. Сотрудничество между РК 
и РФ также находится на ожидающих позициях, за исключением торговли и ры-
боловства. Межкорейское сотрудничество в последнее время заметно развилось, 
что, впрочем, явилось результатом не столько экономических, сколько внеэконо-
мических факторов. 

В процессе трехстороннего сотрудничества наибольшие трудности представ-
ляют непрозрачность и неопределенность режима КНДР, а также недоверие и на-
пряжение в межкорейских отношениях. Без решения ядерного вопроса КНДР, 
без нормализации отношений между КНДР и США сотрудничество между тре-
мя странами, югом и севером Корейского полуострова имеет имманентную огра-
ниченность. Самым же неприятным является то, что предпринятые шаги сходят 
на нуль. Для решения этого вопроса Северная Корея должна не только отказаться 
от своей ядерной программы, она должна синхронно проводить сокращение во-
оруженных сил, проводя в жизнь реформы и осуществляя принцип открытости 
в делах. В связи с этим трехстороннее, а в дальнейшем и региональное сотрудни-
чество в СВА, по-нашему, находится во взаимном необходимом и дополняющем 
отношении к межкорейскому экономическому сотрудничеству. 

Помимо прочего, сложной и неприятной проблемой в наших отношениях все 
еще остается вопрос возврата долга, нерешенный между РК и РФ, КНДР и РФ. 
Несмотря на то что это может показаться парадоксальным, но и для разрешения 
этого вопроса необходимо трехстороннее сотрудничество. Долг России перед 
Южной Кореей возможно погасить предложением российской стороной сельско-
хозяйственных земель на Дальнем Востоке, а долг Северной Кореи перед Росси-
ей – предложением рабочей силы. Таким образом, возможно одновременно и раз-
решить вопрос с долгом, и создать условия для развития трехстороннего сотруд-
ничества. 

Ясно, что в трехстороннем сотрудничестве следует прежде всего проводить 
трехсторонние переговоры. Однако на практике получили распространение дву-
сторонние, что вызывает трудности, связанные с отсутствием общего механиз-
ма для обмена информацией о проектах, координации различных проблем, поис-
ке и распределении денежных источников для капиталовложений, строительстве 
промышленных объектов и т. д. 
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Южная и Северная Корея и Российская Федерация благодаря географической 
близости и идеальной взаимодополняемости производственных структур обла-
дают безграничными возможностями для экономического обмена и сотрудниче-
ства. Сибирь и Дальний Восток России, будучи сокровищницей природных ре-
сурсов и обладая к тому же преимуществами в географическом расположении, 
демонстрируют высокий потенциал для развития как связующий пункт между 
АТР и Европой. Объединение южнокорейского капитала и опыта развития, се-
верокорейской рабочей силы и природных ресурсов России открывает огром-
ные возможности для экономического сотрудничества в самых разных областях: 
транспорте, рыболовстве, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, эксплуатации 
природных ресурсов. Впрочем, несмотря на высокий потенциал, сотрудничество 
между РК, КНДР и РФ не продвигается, как ожидали.

Трехстороннее сотрудничество двух Корей и России не должно ограничить-
ся разовыми или краткосрочными проектами. Следует понимать, что экономи-
ческое сотрудничество через эксплуатацию природных ресурсов или уничтоже-
ние окружающей среды сможет дать лишь кратковременные выгоды, но в сред-
не- и долгосрочные периоды обрастет разными проблемами. В связи с этим необ-
ходимо учесть гармонию между продолжительной стратегией развития и бизнес-
планами, дружескими к окружающей среде. Регион имеет взаимодополняющие 
отношения с соседними государствами АТР, поэтому в средне- и долгосрочных 
аспектах необходимо проводить контакты с целью выработки так называемой 
стратегии «Win-Win», то есть стремиться к взаимным выгодам. 

В заключение отметим, что будущее Корейского полуострова в XXI в. зави-
сит от Сибири и Дальнего Востока. Активизация экономического сотрудниче-
ства между двумя Кореями и Россией в процессе воссоединения Корейского по-
луострова способна как породить общие экономические выгоды, так и сохранить 
национальную гомогенность и идентификацию путем привлечения зарубежных 
соотечественников и жителей Северной Кореи в осуществление этих проектов. 
Кроме того, активизация такого рода сотрудничества сможет как привлечь Север-
ную Корею к реформам и открытости, способствуя возникновению условий для 
объединения Корейского полуострова, так и стать краеугольным камнем при вос-
соединении Корейского полуострова и его становлении центральным государ-
ством в АТР в XXI веке.
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Демографическая ситуация, численность и структура населения, рождаемость, смерт-
ность, естественный прирост, миграция и расселение населения, прогноз численности 
населения, центральная группа районов Красноярского края.
В статье выявлены современные географические особенности воспроизводства, струк-
туры и миграционной подвижности населения в центральной группе районов Краснояр-
ского края, представлен авторский вариант прогноза численности населения. Исследо-
вание может быть полезно администрациям муниципальных образований данного реги-
она для проведения правильной социально-демографической политики в этих районах.

Demographic situation, number and structure of population, birth rate, mortality, natural increase, 
migration and settlement of the population, population forecast, central group of districts of the 
Krasnoyarsk Territory.
The article reveals the current geographic features of reproduction, structure and migration mo-
bility of the population in the central group of districts of the Krasnoyarsk Territory, and provides 
the author’s version of the population forecast. The study may be useful for the administrations 
of municipalities in the region for conducting the correct socio-demographic policy in these areas.

изучение региональной демографической ситуации представляется весьма 
важным аспектом в географических исследованиях. От демографической 
ситуации зависят многие показатели развития района. Во-первых, реше-

ние социальных и экономических проблем невозможно без учета демографиче-
ской ситуации. Во-вторых, структура и уровень занятости рабочей силы зависят 
от демографической ситуации. В-третьих, многие демографические процессы, 
в первую очередь такие как рождаемость, смертность, миграции, оказывают не-
посредственное влияние на демографическую и экономическую ситуацию райо-
на. Поэтому изучение региональной демографической ситуации является одним 
из актуальных направлений экономической и социальной географии [1]. 
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Информационную базу исследования составили статистические материа-
лы Росстата и Красноярскстата, а также Комплексные программы социально-
экономического развития исследованных районов до 2020 г.

Центральная группа районов (ЦГР) края по составу идентична Красноярскому 
подрайону Центрально-Красноярского (Канско-Ачинского) внутрикраевого эконо-
мического района. Данное районирование было проведено еще в 1960-е гг. [3; 4]. 

К ЦГР относятся 6 муниципальных районов (рис.): Балахтинский, Березов-
ский, Большемуртинский, Емельяновский, Манский, Сухобузимский и 5 город-
ских округов: Красноярск, Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск и поселок 
Кедровый (ранее Красноярск-66, до 2007 года закрытый военный городок РВСН). 
Общая площадь изучаемой территории всего 40 000 км2, но здесь проживает поч-
ти половина всего населения края. 

Численность населения и ее динамика. Общая численность населения 
ЦГР (2016) составляет 1 400 384 человека, или 48,8 % от общекраевого показа-
теля (для сравнения: численность населения этих районов, по данным переписи 
2002 г., составляла 1 240 930 человек, т. е. 41,8 % от края).

Рис. Центральная группа районов Красноярского края
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Несмотря на незначительное снижение общекраевой численности населе-
ния, показатели ЦГР постоянно увеличиваются (с 2002 по 2016 г. прирост соста-
вил почти 160 000). Изучаемая территория пережила трехлетний отрицательный 
период темпов прироста численности населения (2003–2005), после чего ситуа-
ция стала налаживаться и, начиная с 2009 г., темпы прироста численности насе-
ления постоянно превышают 1% в год. Максимальный показатель зафиксирован 
в 2010 г., когда темп прироста численности населения превысил отметку в 3 %. 
Усредненный показатель за последние 5 лет составил 1,46 % в год [8].

Возрастная структура населения за последние 5 лет изменилась следую-
щим образом: увеличилась доля населения младше трудоспособного возраста 
(примерно на 2 %) и старше трудоспособного возраста (приблизительно на 1 %), 
при общем сокращении доли населения в трудоспособном возрасте. Точно такие 
же изменения зафиксированы и в общекраевом показателе [8].

Половая структура населения. Во всех муниципальных образованиях ЦГР 
доля женщин превышает долю мужчин и составляет в среднем 53 %. Исключение 
составляет Емельяновский район, в котором доля мужчин преобладает над долей 
женщин на 6,6 % [8].

Национальный состав. Подавляющая численность населения (по данным пе-
реписи населения 2010 г.) представлена русскими – 1 071 033 человека (88,84 %). 
К народам с численностью населения более 10 000 человек относятся: украинцы – 
12 222 человека (1,01 % от всех, 1,05 % от указавших национальность) и татары – 
11 617 человек (0,96 % от всех, 0,99 % от указавших национальность). Среди му-
ниципальных районов наибольшее число украинцев зафиксировано в Емельянов-
ском районе – 511 человек, а число татар в Большемуртинском районе – 825 чело-
век. По численности населения закавказских народов выделяется Емельяновский 
район, в котором насчитывалось 414 армян и 280 азербайджанцев. По количеству 
немцев выделяется Балахтинский район – 798 человек [5].

Рождаемость. Коэффициент рождаемости увеличился во многих муници-
пальных образованиях ЦГР. Наиболее значительного роста добились Березов-
ский и Емельяновский районы, а также городские округа: Красноярск, Дивно-
горск и Сосновоборск, т. е. самые ближние к краевому центру территории. На бо-
лее отдаленных территориях (Большемуртинский, Сухобузимский и Манский 
районы) такого роста не наблюдается. В целом краевой коэффициент рождаемо-
сти имеет более ускоренные темпы роста, чем показатель ЦГР, чьи темпы за по-
следние 5 лет увеличились, но незначительно [6].

Смертность. Коэффициент смертности, как и число умерших, с каждым го-
дом сокращается, что благоприятно сказывается на населении. Однако в Балах-
тинском районе коэффициент смертности увеличился. На 15-летнем периоде вид-
но, что положительная динамика наблюдалась в Сухобузимском, Манском, Еме-
льяновском и Березовском районах, где данный показатель улучшился примерно 
на 3 ‰. Во всех остальных территориях наблюдаются стабилизация либо очень 
слабое улучшение [6].

Естественный прирост (ЕП). Коэффициент ЕП в ЦГР положительный 
и превышает общекраевой показатель. Наибольший коэффициент ЕП в Березов-
ском и Емельяновском районах, а также в Красноярске и Сосновоборске. За по-
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следнее время ухудшился показатель в Балахтинском и Большемуртинском райо-
нах, где наблюдается естественная убыль населения [6].

Миграционная ситуация. На исследуемой территории наблюдается мигра-
ционный прирост населения, который составил за последние 5 лет 91 583 чело-
век (при этом 282 935 человек прибыли, 191 352 человека выбыли). Наибольший 
показатель миграционного прироста зафиксирован в период с 2011 по 2013 г. (в 
среднем по 17,4 тыс. чел.). В то же время наблюдается постепенное сокращение 
миграционного прироста (с 17,7 тыс. чел. в 2011 г. до 11 тыс. чел. в 2015 г.). 

В Красноярске наблюдается наибольший миграционный прирост, он соста-
вил 82 434 человека за последние 5 лет (13,7 тыс. чел. в среднем за год). Поло-
жительная динамика зафиксирована в Сосновоборске, где миграционный при-
рост за 5-летний период увеличился более чем в 2 раза (с 500 человек в 2011 г. до            
1 200 чел. в 2015 г.), составив 5 123 человека за последние 5 лет, а также в Дивно-
горске, где численность населения от миграции увеличилась на 1 345 чел. за пос-
ледние 5 лет. 

Среди муниципальных районов миграционный прирост за последние 5 лет 
наблюдается в Емельяновском (1 500 чел.) и Березовском (2 100 чел.) районах [7]. 

Размещение населения. Общая плотность населения ЦГР составляет                  
33,8 чел./км2, что превышает общекраевой показатель в 28 раз. Наибольшая плот-
ность населения в п. Кедровый, в г. Красноярске и прилегающих к нему террито-
риях – Березовском, Сухобузимском и Емельяновском районах, а также соседних 
городских округах [8].

Расселение населения. В максимальной близости от краевого центра рас-
положены самые крупные населенные пункты исследуемой территории – г. Же-
лезногорск, Сосновоборск и Дивногорск, ПГТ-райцентры Березовка и Емельяно-
во. При этом большая часть крупных населенных пунктов сосредоточена именно 
в Березовском и Емельяновском районах [8].

Прогноз численности населения. Процесс демографического прогнозиро-
вания строится на основных данных об изменении численности населения, та-
ких как: абсолютная численность населения, рождаемость, смертность, коэффи-
циенты естественного и механического прироста населения. Прогноз численно-
сти населения рассчитывается по следующей формуле [1]:

где St – перспективная численность населения; So – численность населения на на-
чало планируемого периода; t – число лет, на которые прогнозируется расчет. 

В наших расчетах за So принят 2016 г., прогнозный период t равен 4 годам. 
Расчеты показали, что численность населения ЦГР к 2020 г. по среднему вариан-
ту может увеличиться примерно на 70 тыс. человек. Наибольший прирост чис-
ленности населения прогнозируется в Красноярске, Сосновоборске, а также в Бе-
резовском и Емельяновском районах [2]. 

Выводы
1. Численность населения ЦГР за последние 15 лет постоянно растет и уве-

личилась почти на 160 000 человек. На данный момент в ЦГР сосредоточено 
48,8 % населения края. 
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2. Наиболее благоприятные темпы прироста численности населения наблю-
даются в Сосновоборске, Красноярске, Березовском и Емельяновском районах. 
Наименее благоприятные – в Дивногорске, а также в Балахтинском, Большемур-
тинском, Манском и Сухобузимском районах.

3. В возрастно-половой структуре населения преобладают женщины над муж-
чинами (особенно с возраста 50 лет и старше).

4. В национальном составе русские явно доминируют (88,8 %), на втором ме-
сте украинцы (1,01 %), на третьем – татары (0,96 %).

5. Рождаемость увеличивается, особенно в Березовском и Емельяновском 
районах, а также городских округах: Красноярске, Дивногорске и Сосновобор-
ске. Однако уровень рождаемости несколько ниже среднекраевого показателя. 

6. Смертность ниже, чем в целом по краю, особенно в Сухобузимском, Ман-
ском, Емельяновском и Березовском районах, и продолжает сокращаться.

7. В ЦГР преобладает как миграционный (в среднем по 10–15 тыс. чел. в год), 
так и естественный прирост населения. Данные показатели выше краевых.

8. Высокая плотность населения отмечена в муниципальных районах и го-
родских поселениях, расположенных поблизости от Красноярска. Однако лиде-
ром по плотности населения является городской округ поселок Кедровый. 

9. К 2020 г. численность населения (по низкому варианту) увеличится при-
мерно на 20 тыс. человек, по среднему варианту – на 70 тыс. человек (он, на наш 
взгляд, самый реалистичный). По самым оптимистичным расчетам (высокий ва-
риант) – на 85 тыс. человек. При этом, по данным Красноярскстата, численность 
населения всего Красноярского края (по среднему варианту расчетов) за этот же 
период увеличится всего на 30 тыс. человек. 
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Арктика, Северный морской путь, поиск информации, российско-корейские исследования.
Работа посвящена вопросам изучения Арктики и Северного морского пути в рамках 
взаимодействия Российской Федерации и Республики Корея. Рассмотрены проблемные 
аспекты освоения арктических территорий и направления дальнейших научных иссле-
дований и практических действий в данном регионе.

Arctic, Northern Sea Route, information search, Russian–Korean studies.
The work is devoted to the study of the Arctic and the Northern Sea Route within the frame-
work of cooperation between the Russian Federation and the Republic of Korea. The problem-
atic aspects of the development of the Arctic territories and the areas for further research and 
action in the region are considered.

исследование и освоение Арктики является предметом интересов всех 
стран мира. Особенно большое внимание данному вопросу уделяется 
в настоящее время. Проводятся межправительственные переговоры стран 

арктического бассейна, выявляются их интересы по транспортным вопросам, на-
мечаются направления использования природных ресурсов, решаются вопросы 
охраны окружающей среды, и, самое главное, проблемы проживания населения 
(особенно коренного) на прилегающих территориях.

Проводятся международные форумы, определяются позиции государств, 
подписываются договоры и соглашения. Так, в России за последнее десятилетие 
проведены три подобных мероприятия. В 2017 г. прошел форум «Арктика – тер-
ритория диалога», где участвовали не только представители приарктических го-
сударств, но и Китая, Сингапура и других стран. 

Проблемы освоения и дальнейшего развития Российского Севера и Аркти-
ки являются предметом постоянных исследований большого числа российских 
1 Работа поддержана Министерством образования Республики Корея и Национальным исследовательским фон-

дом Кореи (NRF-2016S1A5A2A03926235).
1 This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation 

of Korea (NRF-2016S1A5A2A03926235).
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и зарубежных ученых и коллективов. К числу наиболее значимых вопросов, 
требующих решения, относятся оценка социально-экономических последствий 
использования мировым сообществом логистического потенциала территории, 
прилегающей к Северному морскому пути, и освоение природных ресурсов 
морского шельфа. Арктика в дальнейшем будет определять будущее развитие 
Российской Федерации.

Большой интерес к освоению Северного морского пути и развитию Арктики 
проявляет Республика Корея, где созданы государственные, корпоративные, ака-
демические и университетские структуры соответствующего профиля.

Теоретическое и практическое значение имеют исследования, проводимые 
в Корейско-Сибирском центре Республики Корея. Цель исследований: установле-
ние сотрудничества с Россией в области экономики, науки, образования, культу-
ры, техники и технологий. Определены цели и задачи проведения научных и при-
кладных исследований, выявлены национальные интересы, подведены итоги и по-
лученные результаты ранее проведенных исследований. Показано, что в суровых 
условиях окружающей природной среды арктических районов и распространения 
вечной мерзлоты хозяйственная деятельность была недостаточной, в результате 
чего внимание к данным территориям было неоправданно ограничено.

По одной из научных версий, воздействие глобального потепления и таяния 
льдов приведет к грандиозным преобразованиям в природной среде, деятельно-
сти и условиях жизни людей, и соответственно, к изменению геоэкологии, гео-
политики, геоэкономики и геосоциологии не только данного региона, но и всех 
стран мира. 

Считается, что Южная Корея также признана в качестве будущего драйве-
ра развития Арктики. В соответствии с этим Южная Корея присоединилась в ка-
честве наблюдателя в 2008 г. в Арктическом Совете, а в 2013 г. была утверждена 
постоянным наблюдателем. В республике появляется ряд достижений (особенно 
в судостроении и логистике), необходимых для систематического и всесторон-
него исследования и освоения Арктики, разработан «План действий в Арктике». 
Поэтому сотрудничество Российской Федерации и Республики Корея в данном 
вопросе является жизненно важным и необходимым.

Для того чтобы решить фундаментальные вопросы рассматриваемых про-
блем, необходимо подвести итоги предыдущих исследований в России и Корее 
и систематизировать полученные данные в целях достижения взаимовыгодно-
го сотрудничества и проведения усилий по получению положительных практи-
ческих результатов. В соответствии с этим необходимо рекомендовать разработ-
ку предложений по проведению соответствующей политики, разработке прогно-
зов, стратегий, программ и планов, необходимых для реализации в рамках взаи-
модействия России и Кореи, и соответственно, необходимости разработки ново-
го подхода к проведению научных исследований по Арктике.

Для этого необходимо провести анализ научных и научно-исследовательских 
работ, выявить достижения и тенденции, связанные с освоением Северного мор-
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ского пути и Арктики в политической, экономической, научно-технической, эт-
ногеографической, социально-культурной и других сферах. 

Авторами статьи проведены сбор информации и обработка базы Google 
Scholar через поисковые сайты (https://scholar.google.co.kr/) (рис. 1), Корейский 
научно-исследовательский поиск информации (http://kiss.kstudy.com) (рис. 2) 
и Национальный исследовательский фонд Кореи (https://www.kci.go.kr/), кото-
рые проанализированы для реализации Арктическим консорциумом. На мо-
мент проведения научного поиска (до декабря 2015) было найдено 4 270 ре-
зультатов, их количество растет в арифметической прогрессии, что свидетель-
ствует о том, что в Республике Корея начал проявляться интерес к Арктиче-
ской теме. 

Рис. 1. Результаты обработки базы данных 
Google Scholar за 2000–2015 гг.

Рис. 2. Результаты обработки базы данных 
Корейского научно-исследовательского поиска информации за 2000–2015 гг.

На корейском научно-исследовательском поисковом портале Kstudy (Корей-
ский научно-исследовательский поиск информации) можно осуществить поиск 
по базам данных, составленных по результатам исследований, проведенных в Ре-
спублике Корея. На рис. 3 приведены данные о проявленном научном интересе 
к данной теме в различных областях знаний.
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Рис. 3. Результаты проявления интереса к арктической тематике в Корее 
по различным областям знаний (анализ корейского научно-исследовательского 

поискового портала Kstudy, 2000–2015 гг.)

Нами была отсортирована 101 научная работа, написанная в период с 2000 
по 2015 г. Все они входят в следующие группы: социальные науки, точные и тех-
нические науки, гуманитарные науки и изобразительное искусство.

Группа «социальные науки» содержит самое большое количество научных 
работ, поэтому мы разделили ее на несколько подгрупп: общество (29), полити-
ка (22), экономика (20). В работах всех подгрупп также затрагиваются проблемы 
логистики, морской коммуникации, энергетики, ресурсов.

Для большей эффективности проведения исследований отдельные ученые 
и государственные учреждения Кореи стали проводить комплексные исследова-
ния Арктики. Так, Министерством морских дел и рыболовства Республики Корея 
был основан Корейский научный консорциум арктических исследований, в кото-
рый входит 21 учреждение и организации под эгидой Института полярных иссле-
дований Кореи.

Корейский научный консорциум арктических исследований: организации-члены

№ Организация
1 2
1 Корейский полярный научно-исследовательский институт
2 Корейский научно-исследовательский институт океана
3 Корейский морской институт
4 Корейский научно-исследовательский институт кораблестроения
5 Корейский океанский фонд
6 Корейская ассоциация полярных исследований
7 Полярный научно-исследовательский институт
8 Институт науки и технологии Кванджу
9 Корейский научно-исследовательский институт фундаментальных исследований
10 Корейский институт геонаучных и минеральных ресурсов
11 Национальный экологический заповедник
12 Пусанский институт развития



1 2
13 Институт развития Инчхона
14 Институт развития Ганвона
15 Корейский научно-исследовательский институт газовой технологии
16 Арктический научно-исследовательский институт логистики Университета Енсана
17 Исследовательский институт Восток-Запад Университета им. Йонсей
18 Арктические исследования Университета Пай Чая
19 Российский институт университета Ханкука
20 ООО Гео-Люкс
21 ООО Гео История

В рамках проводимых в Красноярском государственном педагогическом уни-
верситете им. В.П. Астафьева исследований по оценке взаимодействия Респу-
блики Корея и Российской Федерации по развитию Северного морского пути 
и освоению севера Азиатской России и других стран предусматривается прове-
дение комплексных экономико-географических и этногеографических исследо-
ваний, стратегии и политики развития арктического маршрута в отдельных стра-
нах, проблемы и последствия их реализации, противоречия и вызовы корейско-
российского сотрудничества, возможность увязки развития арктического марш-
рута с Дальнего Востока, отношения соседних стран (России, Европейского сою-
за, США, Китая, Японии, Кореи, Норвегии и других).

Задачи исследования
1. Изучение зарубежного и отечественного опыта исследования Арктики 

и Северного морского пути.
2. Сбор и обработка информации о современном состоянии северных терри-

торий и социумов (в том числе коренных малочисленных народов) России и за-
рубежных стран.

3. Изучение прогнозных и стратегических материалов и планов по использо-
ванию природных ресурсов и развитию Северного Ледовитого океана и освое-
нию северных территорий зарубежных стран и Российской Федерации.

4. Изучение и перспективы развития транспортной и логистической инфра-
структуры Республики Корея в целях развития Северного морского пути и осво-
ения Севера России.

5. Изучение конкретных инвестиционных проектов зарубежных стран, в том 
числе Республики Корея, по освоению северных территорий и Арктики.

6. Разработка концепции комплексного развития и взаимодействия Республи-
ки Корея и Российской Федерации по освоению Севера и Арктики России.
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Межэтнический конфликт, национальность, этническая принадлежность, регионы Рос-
сии, мигранты.
Россия многонациональное государство, которое также является притягательным для 
мигрантов, приезжающих с просторов ближнего зарубежья, что только усложняет межэт-
ническую ситуацию в некоторых регионах страны. В ходе исследования были выделены 
регионы с различной межэтнической ситуацией.

Interethnic conflict, nationality, ethnicity, regions of Russia, migrants.
Russia is a multinational state, which is also attractive for migrants coming from the neighboring 
countries. This only complicates the interethnic situation in some regions of the country. In the 
course of the study the regions with different interethnic conditions were identified.

Межэтнический конфликт – конфликт между представителями этни-
ческих общин, обычно проживающих в непосредственной близости 
в каком-либо государстве. Так как «национальность» в русском языке 

обычно означает то же, что и «этническая принадлежность», то его иногда назы-
вают межнациональным конфликтом [2].

Россия многонациональное государство, что предопределяет возникновение 
конфликтов. Однако большинство конфликтов возникает с приезжими мигранта-
ми ближнего зарубежья и Северного Кавказа. В разных регионах страны сложи-
лась разная ситуация.

Наиболее угрожающая межэтническая ситуация по совокупности причин 
сложилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, на Северном Кав-
казе и в Поволжье, также одним из самых проблемных регионов является Даге-
стан. К регионам с очень сложной ситуацией можно отнести Чечню и Ингушетию 
(катализатор – многолетний территориальный конфликт), Кабардино-Балкарию 
(конфликт между тюркскими и кавказскими народами), а также Калмыкию (кон-
фликт между ногайцами и калмыками). «Тлеющий» Северный Кавказ оказывает 
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негативное влияние на близлежащие регионы, в первую очередь на Ставрополье 
и Ростовскую область, где проблема межнациональных отношений становится 
все более острой. Если напряженность в регионах Южного федерального окру-
га (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и др.) обусловлена 
близостью Северного Кавказа, то Поволжье можно характеризовать как «само-
стоятельный очаг напряженности». К «зоне риска» отнесены также несколько ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы традиционно воспринимаются 
как наиболее спокойные в межэтническом отношении территории. В то же время 
серьезным дестабилизирующим фактором в Сибири может стать распростране-
ние радикального ислама среди приезжих.

Очень серьезной проблемой является присутствие мигрантов и сезонных ра-
бочих из Китая, которая несколько сглаживается размерами территории (более 
существенным фактором напряженности эксперты называют кучность прожива-
ния), но остается существенным риском [1].

В настоящее время государство в сфере урегулирования межнациональных 
конфликтов лишь усиливает карательную функцию, эффективность которой 
спорна. Карательные меры применяются интенсивно, но беспорядочно, а поня-
тие «экстремизм» трактуется произвольно. В отдельных регионах за относитель-
но безобидные записи в социальных сетях выносится большое число обвини-
тельных приговоров, что вызывает возмущение граждан. В итоге относительно 
спокойная ситуация становится напряженной.

В отсутствие государственной политики «активного вмешательства» идеоло-
гический вакуум интенсивно заполняется различными организациями, в том чис-
ле исповедующими деструктивные, антисоциальные идеи. Необходимо помнить, 
что националистические идеи носят во многом абстрактный характер, поэтому 
одна лишь борьба с организациями не даст желаемого эффекта. Вовлечение мо-
лодежи в регионах в общественно полезные проекты становится не благим по-
желанием, а жизненно необходимым средством снижения риска спонтанных со-
циальных извержений.

В данный период времени этой теме уделяется мало внимания в школьном 
образовательном процессе. Мы считаем, что ей необходимо уделять больше 
внимания, т. к. современная ситуация в мире нестабильна и основными при-
чинами конфликта являются межнациональные отношения. В последнее время 
происходит очень много столкновений на национальной почве (Украина, Сирия 
и страны Европы). Не стоит забывать и о терроризме, который создает угрозу 
подрастающему поколению. В связи с этим в школьном образовании, особен-
но в старших классах, необходимо уделять повышенное внимание данной теме. 
На уроках географии в девятых, десятых классах, при изучении тем: «Населе-
ние России», «Регионы России» (9 класс), «География культуры, религий, ци-
вилизаций» и при изучении отдельных стран мира (10 класс) необходимо уде-
лить особое внимание вопросам межэтнической безопасности. Еще одним до-
полнением могут быть тематические классные часы, посвященные вопросам 
межнациональных конфликтов и терроризму. 
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Проектный метод, основной образовательный стандарт, методическая рекомендация, 
процесс методов, информационное пространство, методическое условие, проектирова-
ние, проектные задания, специфика проекта.
Статья посвящена разработке методических рекомендаций для использования ме-
тода проектов в обучении географии в условиях внедрения новых образовательных                      
стандартов.

Design method, basic educational standard, methodological recommendation, process of methods, 
information space, methodic condition, design, project specification, project specific.
The article is devoted to the development of guidelines for the use of the project method in 
teaching geography in the context of implementation of new educational standards.

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распростра-
нение в обучении. Он позволяет решить поставленную проблему в ре-
зультате самостоятельных решений обучающихся с обязательной презен-

тацией полученных результатов, поэтому занимает важное место в современных 
образовательных стандартах и является одним из способов реализации ФГОС. 
Введение в учебный процесс методов и технологий проектной деятельности по-
могает ученикам адаптироваться в стремительно изменяющемся мире, т. к. в его 
реализации заложено умение ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического мышления [1; 2]. Основным плюсом данного метода явля-
ется возможность его использования в любой школьной дисциплине. Метод про-
ектов может подразумевать парную, групповую, индивидуальную работу, а так-
же проявлять себя, показывая полученный результат [3].

Для подтверждения важности использования метода проектов в процессе об-
учения географии был проведен эксперимент на базе 9 классов средней образо-
вательной школы г. Шелехова (Иркутская область). Важность использования ме-
тода проектов именно на уроках географии была подтверждена проведенным ан-
кетированием, результаты которого представлены в табл.

Для выявления уровня развития исследовательских и проектировочных уме-
ний и навыков обучающимся была предложена анкета следующего содержания:
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Таблица 1

№ Вопросы анкеты ДА НЕТ Не уверен
1 Умеете ли вы осмыслить задачу, для решения которой не-

достаточно заданий?
2 Умеете ли вы отвечать на вопрос, чему нужно научится 

для решения задачи?
3 Умеете ли вы самостоятельно изобретать способ дей-

ствия, привлекая знания из различных областей?
4 Умеете ли вы самостоятельно находить недостающую ин-

формацию?
5 Умеете ли вы находить несколько вариантов решения?
6 Умеете ли вы устанавливать причинно- следственные 

связи?
7 Умеете ли вы коллективно планировать работу?
8 Умеете ли вы взаимодействовать с любым партнером?
9 Умеете ли вы оказывать помощь в группе для решения 

общих задач?
10 Имеете ли вы навыки делового партнерства?
11 Умеете ли вы находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы?
12 Умеете ли вы планировать деятельность, время, ресурсы?
13 Умеете ли вы принимать решения и прогнозировать их 

последствия?
14 Умеете ли вы анализировать собственную деятельность?
15 Умеете ли вы вступать в диалог, вести дискуссию, зада-

вать вопросы?
16 Умеете ли вы отстаивать свою точку зрения?
17 Умеете ли вы находить компромисс?
18 Имеете ли вы навыки монологической речи?
19 Умеете ли вы использовать различный наглядный матери-

ал при выступлении?
20 Умеете ли вы отвечать на незапланированные вопросы?

Таблица 2

Сравнительная таблица результатов анкетирования

№ 
вопр.

ДА НЕТ Не уверен
В начале 
работы 

над про-
ектом

В конце 
работы 

над про-
ектом

В начале 
работы 

над про-
ектом

В конце 
работы 

над про-
ектом 

В начале 
работы 

над про-
ектом

В конце 
работы 

над про-
ектом

Вывод
ДА

Вывод
НЕТ

Вывод
Не 

уверен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 % 46 % 20 % 17 % 50 % 37 % + 16 -3 -13
2 55 % 65 % 26 % 15 % 19 % 20 % +10 -11 +1
3 31 % 54 % 40 % 26 % 29 % 20 % +23 -14 -9
4 60 % 76 % 20 % 10 % 20 % 14 % +16 -10 -6
5 37 % 52 % 24 % 18 % 39 % 30 % +15 -6 -9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 30 % 43 % 21 % 17 % 49 % 40 % +13 -4 -9
7 58 % 75 % 19 % 10 % 23 % 15 % +17 -9 -8
8 60 % 71 % 12 % 9 % 28 % 20 % +11 -3 -8
9 62 % 73 % 10 % 7 % 28 % 20 % +11 -3 -8
10 26 % 56 % 60 % 44 % 14 % 10 % +30 -16 -4
11 30 % 40 % 14 % 10 % 56 % 50 % +10 -4 -6
12 47 % 70 % 34 % 20 % 19 % 10 % +23 -14 -9
13 42 % 51 % 26 % 20 % 32 % 29 % +9 -6 -3
14 29 % 41 % 26 % 19 % 45 % 40 % +12 -7 -5
15 39 % 53 % 27 % 20 % 34 % 27 % +14 -7 -7
16 42 % 59 % 18 % 10 % 40 % 31 % +17 -8 -9
17 27 % 47 % 34 % 25 % 39 % 28 % +20 -9 -11
18 56 % 75 % 10 % 5 % 34 % 20 % +19 -5 -14
19 49 % 65 % 9 % 5 % 42 % 30 % +16 -4 -12
20 40 % 64 % 18 % 10 % 42 % 26 % +24 -8 -161

Сравнительная таблица результатов анкетирования наглядно демонстрирует, 
что в результате применения метода проектов на занятиях географии в 9–10 клас-
сах у обучающихся улучшились рефлексивные, поисковые умения, навык работы 
в сотрудничестве, коммуникативные умения, презентационные умения и навыки. 

Исследование показало, что девятиклассники стали увереннее в своих дей-
ствиях. По результатам установлено, что увеличилось количество обучающихся, 
которые считают, что проектное обучение является интересным, желательным, 
простым, понятным. Проектное обучение обусловливает в сравнении с тради-
ционным значительное повышение уровня учебной мотивации в образователь-
ном учреждении. Анализ результатов исследования показал увеличение положи-
тельного отношения обучающихся к самому проектному методу и возможности 
его использования в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, 
метод проектов можно рассматривать как один из наиболее эффективных мето-
дов, позволяющих достигать поставленные цели современной системы обучения 
и воспитания в условиях внедрения новых образовательных стандартов.
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Гражданская идентичность, национальное самосознание.
В статье отражены подходы к пониманию сущности понятий «гражданская идентич-
ность», «национальное самосознание», Автор анализирует подходы, определяет взаимос-
вязь данных понятий и разграничивает область их применения; обосновывает значи-
мость постановки такой цели школьного географического образования, как формирова-
ние гражданской идентичности.

Сivil identity, national identity.
The article reflects the approaches to understanding the essence of the notion “civil identity” 
and “national identity”. The author analyzes the approaches, determines the relationship of 
these concepts and delineates the scope of their application. He substantiates the importance of 
setting the goal of formation of civil identity in school geographic education and provides the 
conclusions in the end of the article. 

в последнее время мы наблюдаем процесс переосмысления роли школьного 
географического образования, усиление осознания воспитывающей функ-
ции предмета, понимание необходимости средствами географии форми-

рования национального самосознания россиян. Так, в Концепции развития гео-
графического образования в Российской Федерации (2016) говорится о том, что 
«география является одной из основополагающих дисциплин, служащих для 
формирования национальной идентичности человека». Для гражданина России 
географические знания играют особую роль. Качественная система географиче-
ского образования призвана обеспечивать: 

– подготовку грамотных специалистов не только в области географических 
наук, но и в сферах экономики; 

– должный уровень образования и воспитания молодежи, формирование 
у нее понятий гражданственности, патриотизма, внимания к национальным ис-
токам, социальной ответственности, географической грамотности, экологиче-
ской культуры [5, c. 1–2].
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С целью совершенствования методики преподавания географии в школе, 
определения подходов к конструированию методики формирования граждан-
ской идентичности средствами предмета имеет смысл обратиться к содержанию 
данного понятия. В современной науке циркулирует множество вариаций поня-
тия «гражданская идентичность». Это и «национальное самосознание» / «нацио-
нальная идентичность», и «национально-культурная идентичность», и «россий-
ская национальная идентичность» и др. 

В этнопсихологическом словаре национальное самосознание трактуется как 
осознание людьми своей принадлежности к определенной социально-этнической 
общности и ее положения в системе общественных отношений [6]. 

По мнению Д.В. Ольшанского, «национальное самосознание – это совокуп-
ность взглядов и оценок, мнений и отношений, выражающих содержание, уро-
вень и особенности представлений членов национально-этнической общности 
о своей истории, современном состоянии и будущих перспективах своего раз-
вития, а также о своем месте среди других аналогичных общностей и характере 
взаимоотношений с ними [10]. 

С философской точки зрения термин «национальный» имеет два смысловых 
выражения, с одной стороны, нация рассматривается в этническом контексте, т. 
е. как этническая общность, а с другой – как политическая форма общности лю-
дей (этатическое понимание нации) [3, c.13]. В связи с этим вполне допустимы 
словосочетания национальная / гражданская идентичность, если они представ-
ляют собой этатическое понимание слова «нация». В подтверждение этой мыс-
ли можно привести определение понятия «национальное самосознание (иден-
тичность)», данное в Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. В данном документе национальное самосозна-
ние (идентичность) понимается как разделяемое всеми гражданами представле-
ние о своей стране, ее народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценно-
сти и общая историческая судьба [4]. 

В исследованиях, тяготеющих к социально-психологическому замыслу, по-
нятия «государственная» и «гражданская идентичность» чаще используются как 
очень близкие, почти синонимы. Поэтому категории «гражданин», «россиянин» ис-
пользуются как показатели, обозначающие общенациональную принадлежность 
[1]. П.В. Григорьев считает, что гражданская (российская) идентичность – это сво-
бодное отождествление человека с российской нацией (народом); включенность че-
ловека в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; 
ощущение причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации [1]. 

Согласно позиции Л.А. Семеновой российская национальная идентичность – 
свойство личности, характеризующее осознание значимости и приоритетности 
для личности гражданской принадлежности к России над принадлежностью к эт-
нической, религиозной и языковой общности [7, c. 13].

В нашей работе мы будем опираться на понятие «гражданская идентичность», 
данное А.Г. Большаковым, О. И. Зазнаевым. Гражда́нская иденти́чность – инди-
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видуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государ-
ства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективно-
го субъекта [2, с. 1; 9]. Полагаем, что выделение в качестве смыслового акцента 
принадлежности к единому государству крайне важно в отборе методов, форм, 
средств, приемов обучения при формировании гражданской идентичности сред-
ствами предмета «география».

Таким образом, в заключение обозначим ключевые выводы.
1. Считаем, понятия «гражданская идентичность» и «национальное самосо-

знания» тесно связаны между собой. Понятие «гражданская идентичность» шире 
по смыслу и объему, поскольку определяет принадлежность к гражданскому об-
ществу, государству и формируется, безусловно, на основе формирования наци-
онального самосознания. Эти понятия могут использоваться как синонимы толь-
ко в том случае, если принимается этатическое понимание нации (т. е. нация как 
государство).

2. Для многонациональной Российской Федерации крайне важно в учебном 
процессе средствами географического образования целенаправленно формиро-
вать чувство гражданской идентичности, патриотизма и любви к Родине. Эти 
качества являются системообразующими элементами личности человека, теми 
духовно-нравственными скрепами, которые связывают общество в единое целое, 
способствуют единению российской нации.

3. География как учебный предмет и его сквозные содержательные линии, ре-
ализуемые на основе краеведческого принципа, культурологического и страновед-
ческого подходов, создают уникальные образовательные возможности для форми-
рования гражданской идентичности и национального самосознания учащихся.

4. Национально приоритетным курсом, способствующим формированию 
гражданской идентичности, считаем курс «География России». Важными с точ-
ки зрения формирования гражданской идентичности ввиду комплексности и вне-
дрения значительной страноведческой части определяем курсы «География мате-
риков и океанов», «Экономическая и социальная география мира».

В.В. Путин в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию отмечает: «Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. 
Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранять свою националь-
ную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставать-
ся Россией» [8].
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ПриМенение и знаЧиМосТЬ знаниЙ 
о форМировании релЬефа среДнеГо ПриобЬя 
в курсаХ ШколЬноЙ ГеоГрафии с уЧеТоМ 
реГионалЬнЫХ особенносТеЙ

APPLICATION AND THE SIGNIFICANCE OF KNOWLEDGE 
OF FORMATION OF THE RELIEF OF THE AVERAGE 
OF PRIOBYE IN COURSES OF SCHOOL GEOGRAPHY 
TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL FEATURES

А.О. Беседина, С.Е. Коркин
Нижневартовский государственный университет

A.O. Besedina, S.E. Korkin
Nizhnevartovsk state university

Рельеф, география, экскурсия, геолого-геоморфологические знания, форма проведения урока.
Геолого-геоморфологические знания имеют прикладное значение для решения практиче-
ских задач в курсе школьной географии. Система данных знаний формируется на каждом 
курсе. Рельеф – это ведущее звено, на которое необходимо воздействовать в первую оче-
редь, поэтому применяются различные формы проведения уроков по изучению рельефа. 

Relief, geography, excursion, geological and geomorphological knowledge, form of carrying out lesson.
Geological and geomorphological knowledge has applied relevance for the decision of practical 
tasks it is aware of school geography. The system of this knowledge is created on each course. 
The relief is carrying a link which it is necessary to influence first of all therefore different forms 
of carrying out lessons of a relief study are applied.

формирование рельефа связано с литологическим составом четвертичных 
отложений. В связи с этим разработана экскурсия в геологическом музее 
для того, чтобы дать представление о минералах, горных породах и па-

леонтологических находках. Это является подготовительным этапом в понима-
нии основ формирования рельефа Среднего Приобья.

Экскурсия – это результат двух важнейших взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных процессов: ее подготовки и проведения. Нельзя качественно прове-
сти экскурсию при непродуманной подготовке. Содержание будущей экскурсии 
и познавательная ценность находятся в прямой зависимости от знаний экскур-
соводов и методистов, степени практического усвоения ими основ педагогики 
и психологии, их компетентности, умения выбрать эффективные приемы и спо-
собы влияния на аудиторию [6].

Цели экскурсии
Образовательная: ознакомить учащихся с классификацией минералов, гор-

ных пород и палеонтологических образцов.
Развивающая – развить умение определять физические свойства минералов.
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Воспитательная – воспитать понимание важности знаний о классификации 
минералов.

Место проведения: Нижневартовский государственный университет, четвер-
тый корпус, улица Дзержинского, здание № 11. 

Итог: в ходе экскурсии учащиеся ознакомились с классификацией минералов, 
горных пород и палеонтологических образцов. При выполнении лабораторно-
практической работы научились определять физические свойства минералов, за-
полнив таблицу полученными данными.

Проанализировав учебники географии, предназначенные для общеобразо-
вательных учреждений, мы сделали вывод о том, что не все авторы полностью 
раскрывают тему рельефа Западно-Сибирской равнины. Например, В.П. Дронов  
(география 8–9 класс, 2013 год и география 8 класс, 2013) [3; 4], А.И. Алексеев 
(география 8–9 класс, 2003 год), Г.С. Камерилова (география 8 класс, 2013 год) 
[5] не рассматривают отдельные регионы России. 

В учебном пособии В.В. Бакулина (география Ханты-Мансийского автономного 
округа. 8–9 класс, 1996 год) [1] темы геологического строения, разнообразие релье-
фа округа раскрыты достаточно хорошо, но не охватывается вся Западно-Сибирская 
равнина. Сделать сравнение с другими регионами России учащиеся не смогут. 

Рельеф Западно-Сибирской равнины описан авторами Е.М. Домогацких [2] 
(география 8 класс, 2013 год) и Н.Н. Петровой (география 8 класс, 2012) [7]. Для 
разработки уроков по теме «Физико-географическое положение, геологическое 
строение, рельеф и полезные ископаемые Западно-Сибирской равнины» выбран 
учебник географии для 8 класса, автором которого является Е.М. Домогацких, 
так как информация представлена наиболее четко, доступно и текст сопровожда-
ется различными картами, схемами, фотографиями и графиками, что поспособ-
ствует лучшему усвоению материала учащимися.

На основе проанализированных учебных программ и итогов проведенной 
экскурсии разработаны и проведены уроки географии для 8 классов по теме 
«Физико-географическое положение, геологическое строение, рельеф и полез-
ные ископаемые Западно-Сибирской равнины».

Для того чтобы проанализировать уровень знаний каждого класса, учащие-
ся выполнили тест по данной теме до проведения урока и после. Результаты те-
ста представлены на рис.

Рис. Результаты тестирования классов
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На рис. показаны результаты тестирования каждого класса. В 8 «А» уровень 
знаний повысился в среднем на 55 %, в 8 «Б» – на 75 %, в 8 «В» – на 64 %. Это 
свидетельствует о том, что проведение разработанных уроков поспособствовало 
повышению уровня знаний. Исходя из анализа результатов теста, можно сделать 
вывод не только о том, как уровень знаний каждого учащегося и отдельного клас-
са изменился до проведения урока и после, но и какая форма проведения урока 
эффективнее. Проведение урока в форме викторины по изучению нового матери-
ала данной темы эффективнее таких форм, как лекция и самостоятельная работа.
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Экзогенные процессы, внеурочная деятельность, экскурсии.
Статья посвящена изучению экзогенных процессов в ходе внеурочной деятельности 
школьников.

Exogenous processes, extracurricular activities, excursions.
The article is devoted to the study of exogenous processes in the course of extracurricular 
activities of students.

экзогенные, или внешние геологические процессы – процессы, вызываю-
щие существенные изменения в поверхностной и приповерхностной ча-
стях земной коры. Они протекают при участии энергии Солнца, при взаи-

модействии атмосферы, гидросферы и биосферы с литосферой. Вследствие этих 
взаимодействий происходит изменение поверхности Земли, другими словами, 
экзогенные процессы стремятся сгладить поверхность Земли [1].

Изучение экзогенных процессов в школьном курсе географии начинается в 6 
классе. Впервые с ними сталкиваются ученики при изучении раздела «Литос-
фера», есть даже отдельный урок «Выветривание горных пород». Но один урок 
не может в полной мере дать представление об изучаемой теме. Данная тема до-
вольно интересная, поэтому необходимо продолжать изучение экзогенных про-
цессов во внеурочной деятельности не только теоретически, но и практически.

Цель системы внеурочной деятельности: создание условий для реализации 
личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся 
в пространстве внеурочной деятельности: клубы, студии, кружки и т. д. Во мно-
гих образовательных учреждениях широкое распространение получили электив-
ные курсы. Изучение экзогенных процессов органично вписывается в програм-
му любого элективного курса по физической географии, начиная с 6 класса и за-
канчивая старшей школой.

Изучение экзогенных процессов во внеурочной деятельности будет включать 
в себя два этапа: теоретический и практический. Изначально ученики должны 
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вспомнить определение понятия «экзогенные процессы», вспомнить программу 
6 класса, что такое «выветривание» и каких видов оно бывает (физическое, хими-
ческое, биологическое). Учитель при этом использует словесные и наглядные ме-
тоды обучения. Для наглядности можно использовать разнообразные иллюстра-
ции, картины, фильмы, таблицы, модели, а также краеведческий материал. При 
этом метод наблюдения играет важную роль в формировании знаний о рельефе. 
Наблюдения – это не созерцание окружающего мира, а целенаправленное и со-
знательное восприятие объектов и явлений в естественной обстановке с целью 
восстановления их существенных признаков. Проводятся наблюдения на экскур-
сиях, поэтому, когда изучение теории закончилось, основной целью будет закре-
пление полученных знаний на практике посредством экскурсии.

Экскурсия – одна из важнейших форм организации обучения географии. Про-
ведение экскурсии включает следующие этапы:

– проверка готовности, инструктаж по технике безопасности;
– общая консультация, вводная беседа;
– работа на участках: сбор материала, описание объектов;
– итоговая беседа (акцентируются основные цели экскурсии);
– обработка материалов – домашнее задание – подготовка отчета, коллекций [2].
Экскурсия должна носить исследовательский характер, а ученики должны 

научиться выделять, различать и описывать экзогенные процессы. Для удобства 
учеников можно разделить на группы [3].

Пример экскурсии, направленной на изучение экзогенных процессов в пре-
делах города Красноярска, представлен в таблице (организационный момент 
опущен).

Остановка 
№1

о. Татышев,
осмотр 
речной 

долины (р. 
Енисей)

Задания учителя:
1.Осмотреть 
берег(характер 
берегов: 
высокие/низкие, 
крутые/пологие).
2. Размываются 
ли берега рекой?
3. Как 
используется 
река местным 
населением?

Выводы учеников:
Судоходство, 
грузоперевозки, 
гидроэлектроэнергия.

Остановка 
№2

о. Татышев,
изучение 

оврага

Практическая 
работа.
Наблюдение, 
измерение 
и описание 
оврага.

Ученики определяют длину, 
глубину оврага, крутизну склона, 
данные заносятся в тетрадь.

Выводы учеников: 
Овраг формируется 
при участии 
экзогенных 
процессов.



1. Где находится? 
2. Почему 
в данной 
местности 
образовался 
овраг? 
3. Продолжается 
ли рост оврага? 
4. Как человек 
борется 
с оврагами? 
5. Какова 
глубина оврага?

Поверхность 
равнины разрушается 
водными потоками.

По завершении экскурсии необходимо сделать выводы, убедиться, что учени-
ки усвоили материал. 

Таким образом, изучение современных экзогенных геологических процессов 
в ходе внеурочной деятельности учащихся позитивно влияет на их общий уро-
вень знаний. Во время работы используется краеведческий материал и привива-
ется любовь к природе.
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География, археология, история, природа, палеогеография человека, человек и природа.
Проблема «человек и природа» – одна из основных в естественных и общественных 
науках. Отмечается, что эта проблема была всегда «географична» и предлагается ее 
историко-естественное изучение (палеогеография человека), где основным объектом яв-
ляется природная среда и включенные в нее древние человеческие общества. Изложена 
авторская программа курса «Палеогеография человека» для географических и истори-
ческих факультетов вузов.

Geography, arhaeology, history, nature, human paleogeography, man and nature.
The problem “Man and Nature” is one of the main the natural and social sciences. It should 
be noted that this problem has always been “geographical”. It is suggested that this problem 
should be studied in terms of natural history (human paleogeography) where the main object is 
the environment and ancient societies integrated with it. The paper gives the author,s program 
of the course “Human Paleogeography” for geography and history university departments. 

к концу XX в. между человеческой цивилизацией и природой определи-
лись глубокие противоречия, которые многие считают кризисными. На-
учным сообществом предлагаются различные пути их разрешения. Од-

ним из важнейших и необходимых элементов считается создание системы обу-
чения человека экологической культуре. Но следует отметить, что проблема «че-
ловек и природа» в истории науки была всегда в первую очередь «географична». 
По сути все существующие сегодня «экологии» («экология человека», «социаль-
ная экология», «антропоэкология» и др.) так или иначе ведут свое начало от «ге-
ографии человека», означенной в исследованиях географов XIX – первой по-
ловины XX вв.: К. Риттера, Д.Н. Анучина, П. Видаля де ла Блаша, Х. Берроуза,               
К. Зауэра, Н.Н. Баранского и др. Антропоцентрические концепции в географии 
не раз переживали трудные времена, в том числе в СССР и России. В свое время 
это явилось одной из причин идейного отставания географии среди естествен-
ных и социальных наук.
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Одним из направлений географического просвещения должно стать историко-
естественное изучение проблемы «человек и природа». Именно географический 
аспект этой проблемы, который может быть назван «палеогеографией человека», 
находит пока недостаточное отражение в науках о древнем человеке. Основной 
объект «палеогеографии человека» – природная среда и включенные в нее древ-
ние человеческие общества. Общество и человек рассматриваются как входящие 
в систему компоненты природы, как природно-исторические образования. Отсю-
да следует, что указанное направление изучает природные закономерности раз-
вития человека.

В Красноярском государственном педагогическом университете                   
им. В.П. Астафьева (понимая значимость проблемы) указанное направление тра-
диционно поддерживалось и развивалось в рамках географического и историче-
ского факультетов. Этому способствовали как аудиторные занятия, так и  учебные 
полевые географические, этнографические, археологические практики и экспе-
диции, проводимые для студентов – будущих учителей географии и истории. Не-
обходимо отметить значительную роль в становлении и развитии т. н. «палеоге-
ографии человека» преподавателей университета: М.В. Кириллова, А.Ф. Ямских 
и авторов данной статьи. В статье изложены основные темы и элементы програм-
мы специального курса «Палеогеография человека», который в разные време-
на и в разном объеме читался студентам – будущим учителям и преподавателям         
географии и истории.

Тема 1. История идей и представлений о взаимосвязях природы и челове-
ка. Антропоморфизм первобытного общества. Эколого-географические воззре-
ния Античной эпохи, Средневековья, эпохи научной революции и Просвещения 
(XVII–XVIII). Природа и человек в трудах геологов, географов и историков Но-
вого времени (XIX – первая половина XX). Катастрофизм и эволюционизм. На-
учное разрешение проблемы ископаемого человека. География и социология. 
Антропоэкологические и антропогеографические представления. Гуманистиче-
ское направление географического детерминизма. Современные взгляды геогра-
фов, археологов, антропологов, этнографов, философов на роль природы в ста-
новлении и развитии человека. Энвайронментализм. Индетерминизм, географи-
ческий нигилизм. Промежуточные концепции. Гуманитарно-экологические под-
ходы. Социобиология. Геоэкология и экогеография. Палеоэкогеография.

Тема 2. Природная среда. Основные представления. Природная среда как 
часть географической оболочки. Состав, структура, энергетическая основа, дина-
мика, развитие географической оболочки, природа земной поверхности – основ-
ные закономерности. Биосфера – предпосылки, факторы и закономерности эво-
люции. Природная среда как условие, предпосылка, основа и причина становле-
ния и развития человека. Природная среда как совокупность природных условий 
и естественных ресурсов. Проблема влияния природы на человека. Трансмисси-
онная функция природы в особенностях общества. Теория адаптации биосистем 
и адаптивные механизмы. Природа как адаптогенный фактор. Пространственно-
временная организация природной среды и адаптивные механизмы человека. 
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Поведенческие адаптации с накоплением культурной информации. Непрерывно-
прерывистый и направленно-периодический пути развития природной среды 
и возможные варианты адаптации человека.

Тема 3. Антропоген-геологический период становления и развития человека. 
Особенности антропогена как этапа геологической истории, включающего со-
временность. Хроностратиграфические схемы кайнозоя и антропогена. Основ-
ные закономерности развития природы Северного полушария в антропогене. 
Природные предпосылки возникновения человека. Человек как биологический 
вид. Таксономия гоминид. Природная среда в районах становления семейства 
гоминид и появления древнейших людей. Зависимость радикальных событий 
эволюции ранних гоминид от природных факторов. Адаптивные стратегии ран-
них гоминид. Развитие человека, общества в общей канве геологической исто-
рии Земли. Археологические, исторические, антропологические классификации 
и периодизация. Проблема соотношения «геологического» и «археологического» 
времени. Эоплейстоцен – плейстоцен – палеолит – эпоха праобщины (олдовей, 
ашель, мустье и время архантропов и палеоантропов); первая половина эпохи 
первобытной родовой общины (верхний палеолит и мезолит, время становления 
неонтропов – людей современных). Голоцен – неолит; эпоха металлов – вторая 
половина эпохи первобытной родовой общины и античная эпоха.

Тема 4. Палеолит Северной Евразии. Археологические памятники (раннего 
и среднего палеолита, позднепалеолитические): геолого-геоморфологический 
и палногеографический аспекты. Пространственное размещение памятни-
ков. Морфоструктурные, геоморфологические закономерности. Плотность па-
мятников, типы ареалов. Закон «контрастности географических сред». Зако-
номерности расселения человека. Диффузия расширения, перемещения. Ми-
грационные процессы. Географические типы человечества (горный, предгор-
ный, равнинный и др.). Природные закономерности развития человека во вре-
мени. Геоисторическая периодизация палеолита. Основные геоисторические 
этапы проживания человека и их соотношение с археологическими этапами. 
Непрерывно-прерывистая геологическая летопись истории человека и ее пале-
огеографическое истолкование.

Природные ресурсы (каменное сырье, промысловые животные, раститель-
ные рессурсы). Закономерности пространственно-временной дифференциации 
основных видов природных ресурсов. Влияние экологии, поведения основных 
промысловых животных на образ жизни человека. Каменные орудия как отраже-
ние определенного характера природной среды. Характер поведенческих адапта-
ций человека в связи с природными факторами.

Тема 5. Мезолит, неолит, эпоха металлов Северной Евразии. Археоло-
гические памятники (мезолит, неолит, энеолит, бронзовый и железный века): 
пространственно-географический обзор. Развитие природы как основа, условие, 
предпосылка перехода от присваивающего к производящему типу хозяйства. Ха-
рактер переходной эпохи. Основные «переломные» палеогеографические рубе-
жи в голоцене. Разделение человечества на географические типы с различными 



путями развития (умеренный лесной, степной равнинных, предгорных, горных 
областей; субтропический аридный и др.). Древнейшие «речные», «морские» ци-
вилизации. Основные географические центры рождения первых цивилизаций. 
Кочевой и оседлый образы жизни. Природные предпосылки миграций населения 
умеренного пояса. Природные ресурсы (характер и хронология возделывания 
различных растений, одомашнивания животных, использования металлов и др.). 

Вышеизложенный курс позволяет сформировать компетенции и базовые зна-
ния по взаимодействию человека и природы для их дальнейшего расширения 
и применения в процессе работы по эколого-географическому и историческому 
образованию и воспитанию подрастающего поколения, как в общеобразователь-
ной школе и других учебных заведениях, так и при работе с широкими слоями 
населения.
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ПроекТ «ПереПисЬ населения ШколЫ»
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Проектная деятельность школьников, перепись населения, внеурочная работа по географии.
В статье представлен опыт проведения переписи населения школы как проекта, реали-
зованного учащимися старших классов в рамках «Недели географии».

Project activity of schoolchildren, census, extracurricular work on geography.
The article describes the experience of the census of school population as the project imple-
mented by high school students within the frames of the “week of geography”.

Требования нового ФГОС предусматривают развитие и стимулирование 
проектно-исследовательской деятельности учащихся. Создание и ре-
ализация проектов – это не только важная форма творческой учебно-

исследовательской и внеучебной деятельности, но и важный шаг к познанию 
мира, приобретению навыков планирования будущей карьеры, формирова-
нию умения применить полученные знания в повседневной практической дея-
тельности. 

В средней общеобразовательной школе им. А.И. Крушанова с. Михайловка 
Приморского края в рамках «Недели географии и истории» под руководством 
учителя географии высшей квалификационной категории К.С. Квиташа был ре-
ализован коллективный творческий проект «Перепись населения школы “Наша 
школьная страна”». В его подготовке и проведении приняли участие учащие-
ся старших классов, подспорьем которым послужили знания, ранее приобре-
тенные в школьных курсах географии, экономики и обществознания, где изуча-
ются темы «Население мира», «Население России», «Рынок труда», «Глобаль-
ная демографическая проблема» и другие, затрагивающие важные демографи-
ческие вопросы. 

Перепись населения школы проводилась 24–28 февраля 2014 г. Определен-
ный опыт школа им. А.И. Крушанова уже имела, поскольку впервые такая пере-
пись была проведена в 2010 г. Тогда автор и организаторы проекта преследовали 
цель проследить взаимосвязь демографических и иных показателей, сопоставив 
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данные общероссийской и школьной переписи. К сожалению, на большинство 
вопросов первой школьники, по понятным причинам, дать ответы не могли (об-
разование, занятость, состояние в браке, количество детей и т. д.), поэтому были 
отобраны лишь некоторые вопросы, которые авторы проекта дополнили целым 
рядом других вопросов, понятных и интересных респондентам (рейтинг имен, 
хобби, любимый школьный предмет и др.). 

Был определен перечень задач проекта.
Образовательные
1. Узнать, для чего проводится перепись населения в стране. Какие особенно-

сти жизни общества перепись выявляет? Зачем нужны эти сведения государству?
2. Определить, чем может быть полезна эта информация в школе.
Развивающие
1. Планировать работу в группе, распределять обязанности.
2. Анализировать свою работу и корректно оценивать работу товарищей.
3. Собирать, обобщать и выделять главное в собранной информации.
4. Проводить анкетирование, опрос, интервью, вести беседу.
5. Обрабатывать информацию, в частности проводить компьютерную обра-

ботку массива данных. 
6. Представлять результаты переписи, делать выводы.
Кроме того, участие в проекте способствовало выработке таких полезных 

личностных качеств, как: брать инициативу на себя; работать в группе; вла-
деть приемами конструктивной критики; признавать права каждого на инди-
видуальное мнение по проблеме; стремиться прийти к лучшему результату об-
щей работы.

Был составлен переписной лист, где респондентам предлагалось отразить 
следующие сведения о себе:

1. Ваше имя.
2. Ваш класс.
3. Ваш пол.
4. Месяц и год вашего рождения.
5. Место вашего рождения.
6. Ваша национальная принадлежность.
7. Сколько детей в вашей семье?
8. Ваше вероисповедание.
9. Ваше любимое занятие (хобби).
10. Курите ли вы?
11. Ваш любимый школьный предмет.
12. Предмет, который Вы хотели бы исключить из школьной программы.
13. Кем Вы хотите стать (профессия)?
14. Какую страну вам хотелось бы посетить?
15. Где вы хотели бы работать – в России или за границей?
16. Какой заработок считаете достаточным для себя? и другие.
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В проекте «Перепись населения школы-2014» приняли участие 458 чело-
век, учащиеся 27 классов (5–11). Основной объем работы был проделан груп-
пой волонтеров-десятиклассников, которые выступали в роли «переписчиков». 
Они же, по окончании переписного дня, обработали и проанализировали пере-
писные листы, сделав общий отчет по каждому классу, по параллели классов 
и в целом по школе. 

Основными этапами реализации проекта стали:
1. Оформление школы рекламными проспектами.
2. Распределение классов между переписчиками.
3. Уточнение расписания уроков географии, экономики и обществознания 

(5–11 классы).
4. Неделя переписи населения школы по урокам, интервью, встречи.
5. Обработка переписных листов (подсчеты).
6. Компьютерная обработка информации.
7. Презентация итогов переписи населения школы.
Некоторые результаты проведенной переписи заслуживают особого внима-

ния в силу ярко выраженного «географизма».
Так, например, география мест рождения школьников включала не только 

Приморский край, но и прочие субъекты Российской Федерации, а также страны 
ближнего и дальнего зарубежья (рис. 1).

Рис. 1. Скриншот презентации материалов переписи населения школы. 
Слайд «Ваше место рождения»

Обширная география малой родины школьников нашла отражение и в неод-
нородности национального состава учащихся: 81,3 % – русские, около 20 % – 
представители иных национальностей (рис. 2).
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Рис. 2. Представители других национальностей (кроме русских) среди учащихся школы 
(по данным переписи)

На вопрос «Где бы вы хотели работать – в России или за границей?» учащи-
еся дали следующие ответы: 62 % желают жить и трудиться в Российской Феде-
рации, 27 % предпочли бы зарубежье; у 11 % респондентов ответа не оказалось. 
При этом почти все школьники хотели бы побывать в других странах. В первую 
очередь в США (эту страну хотел бы посетить каждый четвертый участник пе-
реписи), Франции и Великобритании. Часть ребят (около 10 %) пожелали лучше 
узнать свою страну, в частности посетить Москву. 

Полные итоги реализованного проекта «Перепись населения школы “Наша 
школьная страна”» представлены на официальном сайте МБОУ СОШ им. А.И. 
Крушанова с. Михайловка Приморского края [1].

Опытом реализации проекта его автор, К.С. Квиташ, поделился на курсах по-
вышения квалификации учителей географии, которые проводились на базе Шко-
лы педагогики Дальневосточного федерального университета. Этот опыт полу-
чил высокую оценку коллег и был заимствован многими из них. 
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EXTRACURRICULAR RESEARCH ACTIVITIES IN GEOGRAPHY

А.Н. Кокшина 
МБОУ «Лицей № 3», г. Красноярск

A.N. Kokshina
Lyceum № 3, Krasnoyarsk

Исследовательская работа, экзогенные процессы в городской среде, физическое выветри-
вание, конференции учащихся.
В статье представлен опыт организации внеурочной исследовательской деятельности 
учащихся.

Research, exogenous processes in the urban environment, physical weathering, student conference.
The article presents the experience of organizing extracurricular research activity of students.

Многолетний опыт организации исследовательской работы школьниками 
на базе лицея № 3 г. Красноярска позволил определить ее специфиче-
ские черты: 

– продолжительность по времени (не менее года); 
– необходимость знаний из разных областей естественно-научных предметов; 
– возможность защиты работ на разных уровнях (от урока до конференции 

различного уровня). 
Важным условием успешного исследования является необходимость в ини-

циативных учениках. Однако не следует забывать и о так называемых «тихушни-
ках», учащихся, обладающих эрудицией, но инертных. При поддержке учителя 
такие школьники показывают хорошие результаты [1].

Основные трудности в исследовании возникают на первых порах, но с по-
лучением положительных результатов у детей возникает уверенность и потреб-
ность в дальнейшей деятельности. Успехом исследования является его тема. Если 
она интересна и оригинальна, то юные исследователи испытывают творческий 
подъем, который становится мотивацией для работы. После того как определи-
лись желающие работать над исследованием, начинается выбор проблемы, по-
иск темы, определение целей работы. Важным моментом исследования являются 
значимость для практики и интерес для общества. Чаще всего ребята сами выби-
рают направление исследования, но к окончательному варианту темы, цели, за-
дач, предмета и объекта исследования мы приходим в ходе совместных обсужде-
ний. При этом трансформируется роль учителя: из наставника он становится пар-
тнером по исследованию, консультантом, способствующим дальнейшему разви-
тию творчества учеников.
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Выбор темы исследования «Экзогенные процессы в городской среде» был 
не случайным. Ленинский район г. Красноярска, где расположен лицей №3, бо-
гат на проявления этих процессов: Кузнецовское плато, берег Енисея. По мере 
накопления знаний учащиеся усложняли задачи для достижения ожидаемого ре-
зультата исследования, расширяли тематику: «Что относится к экзогенным про-
цессам?», «Каковы формы их проявления в крупном городе, в частности в нашем 
районе?». В результате наблюдений и собственных исследований выяснили, что 
таковыми являются: сотовое изменение рельефа, склоновые процессы (оползне-
вые). На первоначальном этапе учащиеся изучили природу их происхождения, 
предложили мероприятия по их предупреждению и устранению. Достойным за-
вершением исследования послужило выступление на XXV Сибирской геологи-
ческой олимпиаде в Новосибирске и получение диплома III степени.

Завершением исследования темы «Экзогенные процессы в городской среде» 
было установление наиболее опасных для человека проявлений морозного выве-
тривания – разрушение асфальтового покрытия и фасадов зданий. За исследова-
ния темы «Влияние физического выветривания на инженерные сооружения» ра-
бота была отмечена Дипломом за актуальность темы в XXXII Краевой олимпи-
аде юных геологов и Дипломом II степени Первой городской конференции уча-
щихся по географии.

Таким образом, применение исследовательского метода создает в школе атмос-
феру увлеченности, познавательную самостоятельность и творческую активность.
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анализ эколоГиЧескиХ знаниЙ уЧаЩиХся 
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EXAM IN GEOGRAPHY

Л.Ю. Ларионова
Красноярский государственный педагогический университет 

 им. В.П. Астафьева

L.Y. Larionova
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev, Russia 

Единый государственный экзамен по географии, цели обучения географии в школе, эколо-
гические знания и умения учащихся.
Сообщение посвящено анализу взаимосвязи целей обучения географии, содержания про-
грамм и результатов решений заданий экологического содержания единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Приводятся фактические данные качества ответов выпускников 
Красноярского края на задания экологического характера. Обозначены проблемы эко-
логического образования и воспитания школьников посредством предмета географии.

Unified state exam in geography, goals of geography education in the school of environmental 
knowledge and skills of students.
The message examines the relationship between the goals of teaching geography, the content of 
the programmes and decisions of tasks of the ecological content of the unified state exam (use). 
Provides factual information on the quality of responses of graduates of the Krasnoyarsk terri-
tory to the job of an environmental nature. The indicated problems of ecological education and 
education of students through the subject of geography.

среди базовых национальных ценностей, определенных в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии названа «природа», в содержании которой перечислены «заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание» [1, с. 19]. География – един-
ственный предмет школьного образования, способствующий формированию на-
званных представлений и понятий. Если планета Земля является объектом изу-
чения географии и представление о заповедной природе формируется через со-
держание учебного предмета, то формирование экологического сознания лежит 
в пересекающихся плоскостях знаний и практической деятельности.

Единый государственный экзамен по географии как форма проверки знаний 
выпускников образовательных учреждений учитывает основные содержатель-
ные линии программы основной и полной средней школы. В государственные 
образовательные стандарты первого поколения (а школьники 7–11 классов об-
учаются еще по этим стандартам) в разделе «Требования к уровню подготовки 
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выпускников» экологические вопросы являются неотъемлемой частью содержа-
ния предмета. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ содержат ди-
дактические единицы. Достаточно проанализировать названный раздел стандар-
та основного и среднего полного общего образования и кодификатор элементов 
содержания со спецификацией КИМ (табл.).

Требования ГОС и кодификатор для проведения ЕГЭ по географии 
к экологическим знаниям, умениям выпускников 

Ступень общего 
образования

В результате изучения географии ученик должен [3, с. 21–36]
знать/понимать уметь использовать приобре-

тенные знания и умения 
в практической деятель-
ности и повседневной 

жизни для:
Основное 

общее 
образование

Природные и антропо-
генные причины возник-
новения геоэкологиче-
ских проблем на локаль-
ном, региональном и гло-
бальном уровнях; меры 
по сохранению природы 
и защите людей от сти-
хийных природных 
и техногенных явлений

Находить в разных ис-
точниках и анализи-
ровать информацию, 
необходимую для из-
учения … экологиче-
ских проблем

Наблюдения за состояни-
ем воздуха, воды и почвы 
в своей местности.
Решения практических 
задач по определению ка-
чества окружающей сре-
ды своей местности, ее 
использованию, сохране-
нию и улучшению; при-
нятию необходимых мер 
в случае природных бед-
ствий и техногенных ка-
тастроф

Среднее 
(полное) общее 

образование.
Базовый 
уровень

Географические аспекты 
глобальных проблем че-
ловечества

Оценивать и объяс-
нять степень природ-
ных, антропогенных 
и техногенных изме-
нений отдельных тер-
риторий.
Применять разноо-
бразные источники ге-
ографической инфор-
мации для проведения 
наблюдений за при-
родными и геоэколо-
гическими объектами, 
процессами и явлени-
ями, их изменениями 
под влиянием разноо-
бразных факторов

Выявления и объяснения 
географических аспектов 
различных текущих со-
бытий и ситуаций 

Среднее 
(полное) общее 

образование.
Профильный 

уровень

Значение географиче-
ской науки в решении ге-
оэкологических проблем 
человеческого общества

Решать социально 
значимые географиче-
ские задачи на основе 
геоэкологической экс-
пертизы

Описания и объясне-
ния разнообразных явле-
ний в окружающей среде 
на основе их географиче-
ской и геоэкологической 
экспертизы
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Из 34 заданий контрольно-измерительных материалов ЕГЭ всего 3 включены 
в содержательный блок «Природопользование и экология». Из них одно базового, 
одно – повышенного и одно – высокого уровня сложности. Два из них представ-
ляют собой тесты открытого типа и одно задание, требующее развернутого от-
вета. Решаемость задания, в котором следует рассчитать ресурсообеспеченность 
стран по приведенным цифровым показателям, составляет более 50 %, а вот за-
дания, где требуется проявить, согласно кодификатору элементов содержания со 
спецификацией КИМ1, умение «оценивать и объяснять степень природных, ан-
тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий», – 29–31 %. В ка-
честве примера приведем анализ ответов на одно из заданий, требующих развер-
нутого ответа. Оно было сформулировано по фрагменту топографической кар-
ты: «Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте то-
пографической карты цифрами 1, 2 и 3, существует наибольшая опасность раз-
вития водной эрозии почвенного слоя. Для обоснования Вашего ответа приведи-
те два довода. Если Вы приведете более двух доводов, оцениваться будут только 
два, указанных первыми». 

Менее одной трети, выполнивших задание, набрали максимальный балл – 2 
(≈28 %) и столько же дали неправильный ответ. Примерно 40 % набрали 1. В при-
веденном фрагменте карты большинство отвечающих «смутило» озеро, близость 
к которому объясняла, по их мнению, причину опасности почвенной эрозии. При-
чем объяснения причин и следствий носили противоречивый характер. Примеры 
ответов экзаменующихся, набравших меньше минимального балла, были таки-
ми: «Развитие водной эрозии почвенного слоя на участке 1 наиболее опасно вви-
ду того, что это может погубить озеро Синее, расположенное ниже участка 
1 (≈ 140)» или «В зоне 1 вероятность эрозии более велика, т. к. непосредственно 
озеро располагается ближе к этой зоне», «№ 3. Мы видим, что озеро может до-
стигнуть зоны № 3, вследствие этого существует опасность эрозии почвы. Зона 
№ 3 – равнина, она может полностью погрузиться под воду». Большинство экза-
менующихся не посчитали возможным «считать» по горизонталям разницу кру-
тизны склонов между участками № 1 и № 2, условные знаки пашни и березово-
1 http://егэша.рф/news/ege_demo16/2015-08-22-218
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го леса на этих участках. Такие же результаты решаемости аналогичных заданий 
по карте, где требуется определить наибольшее загрязнение атмосферы в промыш-
ленных центрах, расположенных на различных участках горного рельфа. В приве-
денных выше примерах низкая решаемость заданий связана с тем, что в процессе 
обучения географии значительное внимание уделяется формированию умения чи-
тать карту в плане усвоения условных знаков, но мало внимания уделяется прак-
тическому использованию карты для объяснения ее значения в практической дея-
тельности, в том числе для решения задач экологического характера. Выпускники 
не называют причинно-следственные связи, объясняющие изменение природной 
среды, ее объектов под воздействием хозяйственной деятельности человека или 
природных процессов. Отмечалась низкая решаемость заданий экологического со-
держания, сформулированных в форме кейса. Объяснения же процессов или их 
обнаружение в условиях, предложенных в заданиях, вызывают у большинства вы-
пускников затруднения [2]. Это свидетельствует о несформированности умений, 
обозначенных в требованиях к уровню подготовки выпускников, в частности на-
ходить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для из-
учения экологических проблем и использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни. 

Подготовка к единому государственному экзамену по географии в настоя-
щее время происходит в следующих формах. Наиболее распространенная – тре-
нинг через тесты в Интернете на популярных сайтах: http://www.egeigia.ru, ctege.
info и многих других. Но это преимущественно тестовые задания, где авторы-
составители уже все продумали и объяснили, а ученику остается только выбрать 
правильное или неправильное объяснение или факт. А вот тренинга решения за-
даний с развернутым ответом не найти. Отсюда, задача учителя географии на-
учить видеть и понимать реальные события экологической обстановки в своей 
местности, находить причинные зависимости в объяснении фактов, изложенных 
в средствах массовой информации, уметь читать и устанавливать геоэкологиче-
ские связи на основе картографических материалов. Среди методических прие-
мов решения этих задач можно назвать: наблюдения природных объектов и яв-
лений, использование кейсов, чтение, наложение и сопоставление географиче-
ских карт. Эти приемы реализуются в рамках обучающих технологий проблем-
ного обучения, развивающего обучения, проектной и игровой деятельности. Во-
просы экологического содержания объективно интересны для учащихся, они за-
трагивают их жизненные наблюдения. Научиться применять приобретенные зна-
ния в знакомой или новой ситуации – первая ступень к использованию знаний 
и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения прак-
тических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в слу-
чае природных бедствий и техногенных катастроф. Возможно, это снизит «бо-
язнь» заданий ЕГЭ, требующих развернутого ответа, рассуждения с объяснения-
ми причин состояния окружающей среды и последствий хозяйственной деятель-
ности станут более внятными и аргументированными.
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образоваТелЬнЫЙ ПроекТ «ПуТеШесТвие флаГа»

EDUCATIONAL PROJECT «JOURNEY OF THE FLAG»

В.В. Лемешкова 
КГАОУ «Школа космонавтки», г. Железногорск

V. V. Lemeshkova
Cosmonaut School, Zheleznogorsk, Russia

Флаг школы космонавтики, образовательный проект.
Содержание статьи раскрывает реализацию проекта, направленного на воспитание люб-
ви к географическому познанию страны, географическим исследованиям, создание усло-
вий для знакомства, сближения, общения и решения общих задач подростками разных 
территорий, а также ориентированного на формирование у обучающегося мира, знаний 
о многообразии своей Родины, преодоление огромных российских расстояний.

Flag of the school of cosmonautics, educational project.
The paper describes the implementation of the project aimed at the inculcation of love to the 
geographical knowledge of the country, geographical research, creation of conditions for ac-
quaintance, rapprochement, communication and solution of general tasks by teenagers from 
different areas, and focused on helping the student to form their universe, gain the knowledge 
about the diversity of their country, and overcome the enormous Russian distances.

Главным действующим персонажем задуманного проекта является релик-
вия – флаг Школы космонавтики. 25 лет назад школа, замысленная си-
бирскими спутникостроителями, создала свои традиции, устав и симво-

лы. Флаг Школы космонавтики – это не просто символ, в нем заключены дух 
и цель наших земляков, людей, влюбленных в Космос, преданных своей Роди-

не, которые в 80-е гг. задумали и соз-
дали нашу уникальную школу. Школа 
родилась в 1989 г., когда перед сибир-
скими спутникостроителями была по-
ставлена задача воспитать новое по-
коление увлеченных космосом детей. 
Проект «Путешествие флага» направ-
лен на патриотическое воспитание 
молодежи посредством популяриза-
ции одного из символов образования 
молодежи Красноярского края – фла-
га ШК (КГАОУ «Школы космонавти-

ки»). Флаг Школы космонавтики как символ краевой школы, в стенах которой 
живут и учатся подростки со всего Красноярского края, объединяет не только мо-
лодых людей, связавших школьные годы со Школой космонавтики, но и всех на-
ших земляков. На месте флага ШК можно представить знамя или другой символ 
любого учебного заведения края. 

 

Рис. 1. Начало проекта «Путешествие флага»  Рис. 1. Начало проекта «Путешествие флага»
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Проект реализуется с 2015 г. Целевая аудитория проекта – подростки и мо-
лодежь в возрасте от 6 до 18 лет, а также российские географы и специалисты, 
по роду службы связанные с географией.

Цели: проектом «Путешествие флага» мы хотим показать, что и из Краснояр-
ского края можно попасть в другие страны, континенты и представлять там свой 
родной край.

Проект носит практико-ориентированный характер и составлен с учетом 
того, что сегодня выездные мероприятия и детский познавательный туризм свя-
заны с трудностями финансового плана, далеко не каждая семья имеет возмож-
ность профинансировать туристические поездки детей. И познание своей страны 
нередко обезличивается, превращаясь в ряд стереотипов.

Формы и методы реализации
Проект не имеет ограничений по срокам реализации, каждый следующий 

этап проекта задумывается как продолжение предыдущих. 
Каждый этап реализуется по определенному алгоритму:
– мозговой штурм – поиск возможных вариантов путешествия флага;
– составление карты маршрута;
– поиск вариантов реализации утвержденного маршрута;
– утверждение участников группы, осуществляющей сопровождение исто-

рии маршрута;
– сбор, систематизация и подготовка к публикации материалов, собранных 

о маршруте;
– публикация материалов о реализации очередного путешествия флага 

на сайте школы, подготовка демонстрационных стендов о реализации маршрута, 
оформление отчета о проделанной работе.

Методы реализации
– переговоры с потенциальными представителями принимающей стороны 

проекта: телефон, Интернет (группы ВК, электронная почта, скайп);
– почта РФ (пересылка флага почтовым отправлением в случае невозможно-

сти доставить флаг лично);
– сбор фотоматериалов;
– адресные беседы, обсуждение интересующих вопросов с принимающей 

стороной;
– подготовка рекламных буклетов;
– оформление стендовых докладов.

Распространение результата
На сегодняшний день в осуществлении нашего проекта приняли участие: 
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (АА-

НИИ) в лице Лукина В.В., заместителя директора института, начальника Рос-
сийской антарктической экспедиции. Флаг побывал на Антарктической станции 
«Прогресс» (рис. 2).

URL: http://www.novosti.cosmoschool.ru/index.php?newsid=897 
ГБОУ «Лицей МКШ им. В.Н. Челомея», г. Байконур, Республика Казахстан, 

в лице Шаталова Д.В., директора Международной космической школы, члена 
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Президиума ФРМС России, заслуженного учителя РФ, лауреата международ-
ной премии Андрея Первозванного. URL: https://vk.com/cosmoschool; http://www.
novosti.cosmoschool.ru/index.php?newsid=932;

ФРМС России, XVII Международные соревнования по ракетомодельному спор-
ту среди юношей «Кубок Байконура-2016» в лице Алексея Коряпина, заслуженно-
го мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона мира, главного тренера сборной 
команды России по РМС, водрузившего наш флаг над стартовой площадкой спор-
тивных ракет «Байконура». URL: http://stolitca24.ru/news/uchenik-zheleznogorskoy-
shkoly-kosmonavtiki-stal-prizerom-sorevnovaniy-po-raketomodelnomu-sportu/, http://
gornovosti.ru/glavnoe/uchenik-shkoly-kosmonavtiki-iz-zheleznogorska-stal-prizerom-
mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-po-raketomodelnomu-sportu86963.htm;

в Салехарде проект поддержала учитель географии Ирина Владимировна 
Аксенова и команда ДООГ «Полярный круг» Обдорской гимназии. URL: https://
drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwAD5wb3u00BMTRfYTdTRG5qaHM;

http://gymn1.com/news.php?name=flag-shkoly-kosmonavtiki-krasnojarskogo-
kraja-v-gostjah-u-obdorskoj-gimnazii;

наш флаг побывал у рыболовов и оленеводов в низовье Оби на Ямале, в го-
стях у учителя географии Людмилы Николаевны Шишкиной и команды ДООГ 
«Хаерако» Панаевска (рис. 3).

URL: http://krasnoyarsk.zoon.ru/education/obscheobrazovatelnaya_shkola-
internat_po_rabote_s_odarennymi_detmi_shkola_kosmonavtiki_na_krasnoyarskoj_
ulitse_v_zheleznogorske/social/.

Итоги
Наш проект успешно реализован, собран богатый фотоматериал, в Школе 

космонавтики оформлены стенды, проведены Антарктические и Арктические 
уроки. В ходе реализации проекта мы наладили сотрудничество с представите-
лями уникальных профессий – полярниками Антарктиды, научными сотрудни-
ками ААНИИ, жителями Ямала и Байконура, мастерами ракетомодельного спор-
та ФАИ и ровесниками из разных уголков России и не только. Наш проект про-
должается и его ждут новые путешествия, а участников проекта новые открытия 
и знакомства. (Статья о первом путешествии на страничке: http://www.novosti.
cosmoschool.ru/index.php?newsid=897).

                  Рис. 2. Флаг в Антарктиде                                      Рис. 3. Флаг на Ямале
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особенносТи и сПецифика 
уЧебно-исслеДоваТелЬскоЙ рабоТЫ
со ШколЬникаМи 
в Парке флорЫ и фаунЫ «роев руЧеЙ» 

THE FEATURES AND SPECIFICITY 
OF EDUCATIONAL-RESEARCH WORK 
WITH SCHOOLCHILDREN UNDER THE CONDITIONS 
OF THE PARK FLORA AND FAUNA «ROEV RUCHEY»

Д.А. Ли, С.В. Чипура
Красноярск, МАУ «Парк флоры и фауны “Роев ручей”» 

D.A. Lee, S.V. Chipura
Krasnoyarsk, MAI Park flora and fauna «Roev Ruchey»

Учебно-исследовательская работа, федеральные государственные образовательные стан-
дарты, эколого-просветительская работа, обогащение среды, межотраслевое взаимодей-
ствие, проектная и исследовательская деятельность, образовательно-событийная про-
фильная площадка.
Сообщение посвящено особенностям организации учебно-исследовательской работы со 
школьниками в условиях Парка. Раскрывается специфика деятельности с учащимися, 
возможности организации процесса, положительные результаты межотраслевого взаи-
модействия. Указаны положительные эффекты эколого-просветительской работы, обо-
значены организационные сложности и пути их преодоления. Опыт работы применим 
для тиражирования и расширения числа участников.

Educational-research work, federal state educational standards, environmental education work, 
environmental enrichment, inter-industry cooperation, design and research activities, educational 
and event profile site.
The report is devoted to the peculiarities of the organization of educational -research work 
with schoolchildren in the conditions of the Park. The specifics of activities with students, the 
organization of the process, and the positive results of inter-industry interaction are revealed. 
Positive effects of environmental education are indicated, organizational difficulties are 
indicated, ways of overcoming them are outlined. Work experience is applicable for replicating 
and expanding the number of participants.

красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», обладая большим потен-
циалом и возможностями, консолидирует и объединяет усилия по созда-
нию систематической работы в эколого-просветительском направлении 

и вносит значительный вклад в экологическое образование и воспитание. 
Актуальна роль Парка как ресурса и места реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов для образовательных учреждений. 
Это образовательно-событийная профильная площадка для школьников по есте-
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ственным наукам и экологическому просвещению, где учебный процесс и внеу-
рочная деятельность реализуются через интерактивные формы на основе межо-
траслевого взаимодействия и сотрудничества. 

На современном этапе становится очевидно, что умения и навыки исследова-
тельского поиска и проектных исследований в обязательном порядке требуются 
не только тем, чья жизнь будет связана с научной работой, они необходимы каж-
дому культурному человеку в целях раскрытия креативности, творческих воз-
можностей и интеллектуального потенциала вне зависимости от выбора профес-
сионального пути. 

В федеральных государственных образовательных стандартах большое вни-
мание уделяется именно проектной и исследовательской деятельности как ре-
шающему фактору в формировании у школьника умения учиться. Однако у учи-
телей в силу объективных причин не всегда хватает собственных временных 
и материально-технических ресурсов. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – процесс совместной ра-
боты учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и про-
цессов. Увлечение животными и природой, ее изучение относятся к высшему раз-
ряду хобби – интеллектуально-эстетическому и очень ярко проявляются в возрас-
те от 9 до 13 лет. Именно в этот период формируются возможные допрофессио-
нальные интересы, ценностно-смысловые, общекультурные, информационные 
и учебно-познавательные ключевые компетентности. Такая увлеченность очень 
важна именно в пубертатном периоде как альтернатива многим негативным на-
правлениям, на которые может сориентировать подростка современное кино, те-
левидение и др.

С 2016 г. благодаря разработке и внедрению межотраслевых проектов по ре-
ализации ФГОС стало возможно взаимовыгодное объединение ресурсов и воз-
можностей Парка и школ. Учителя являются руководителями исследований и те-
матических погружений, обеспечивают подготовку и оформление детских иссле-
дований и проектов. Научные сотрудники Парка предлагают тематику, объект ис-
следований, методики сбора первичных материалов, проводят консультирование 
и сопровождают юннатов в Парке, т. е. являются научными руководителями дет-
ских исследований. Такое тесное сотрудничество позволяет учителям и педаго-
гам получать качественную образовательную ресурсную площадку, а сотрудни-
кам Парка проводить эколого-просветительскую, профориентационную работу 
и допрофессиональную подготовку со школьниками. 

При этом имеются особенности и специфика организации и проведения 
учебно-исследовательской деятельности в условиях Парка. 

У детей существует определенный «таксономический перекос» в отноше-
нии выбора объектов исследований – предпочтение отдается более крупным жи-
вотным; млекопитающих и птиц изучают больше, чем рептилий, амфибий, рыб 
и беспозвоночных. 

Основу тематики учебно-исследовательских работ составляют этологиче-
ские наблюдения за животными в искусственно созданной среде обитания, а так-
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же работы, связанные с обогащением среды обитания, что, в свою очередь, пред-
полагает наличие терпения, внимательности, усидчивости. Сам по себе система-
тический сбор данных несложен, но требует предварительного системного обду-
мывания и помощи педагога в формулировке проблемы и гипотезы, выборе ме-
тодов, определении плана исследований. Наконец, надо осмыслить полученные 
результаты и сформулировать выводы. Надо ответить на поставленные вопросы 
и понять, как разрешить проблему. Дальнейшие действия – как учитывать резуль-
таты исследований в практике зоопарка [2]. 

Опыт работы показывает, что не у всех ребят есть интерес к ведению наблю-
дения за животными, больший интерес вызывает возможность поставить про-
стой эксперимент. Но количество работ с постановкой простого эксперимента, 
таких как изменение рациона питания, продолжительности дня и ночи, край-
не ограничено, так как у Парка пока нет возможности выделить отдельных жи-
вотных без нанесения вреда основной коллекции. Работы по обогащению среды 
обитания дают им такую возможность. В зависимости от вида животного они мо-
гут сделать своими руками игрушку, кормушку, ввести элемент декорации волье-
ра и проанализировать, как влияет тот или иной предмет на поведение и деятель-
ность животного. 

В настоящее время единственный отдел, куда юннаты имеют прямой до-
ступ – это виварий, где можно при непосредственном контакте с животными, при 
соблюдении правил безопасности при работе с животными проводить экспери-
ментальные исследовательские работы. 

Определенные трудности проведения учебно-исследовательских работ с юн-
натами связаны с удаленностью и низкой транспортной доступностью Парка. За-
груженность современным школьникам не всегда позволяет приезжать в то вре-
мя, которое необходимо и оптимально для проведения исследования. Учитывая 
эти сложности, сотрудники Парка применяют следующие варианты проведения 
учебных исследований и проектов с юннатами: интенсивная (полный день погру-
жения) работа в выходные и ежедневно в каникулярные дни; организация иссле-
дований на базе образовательных учреждений (экспериментальная и опытниче-
ская работа по беспозвоночным); сбор первичного полевого материала во время 
выездных эколого-ландшафтных экспедиций по зоологии беспозвоночных и по-
звоночных, проведение сравнительного анализа особенностей этологии и эколо-
гии исследуемых видов. 

Данные подходы имеют положительную динамику и результативность: уве-
личение числа и расширение географии образовательных учреждений (населен-
ные пункты пригородной зоны Красноярска и города-спутники), заинтересован-
ных в проведении внеурочных форм работы в формате исследований и проектов; 
стабильная сохранность контингента юннатов; призовые места детских исследо-
ваний и проектов на конкурсах, конференциях, интеллектуальных соревновани-
ях различного уровня (от регионального до международного); включение Парка 
в муниципальную систему работы по выявлению, поддержке и сопровождению 
одаренных и талантливых детей и молодежи.



Работы и проектные исследования юннатов являются «указателями» воз-
можных будущих исследований и могут рассматриваться как ценные учебно-
исследовательские работы. При хорошем планировании и выполнении результа-
ты исследований, выполненных школьниками, могут служить основой для под-
готовки публикаций и внести существенный вклад в копилку научных исследо-
ваний Парка [1].

библиографический список

1.  Научная работа в зоопарках: материалы школы-семинара ЕАРАЗА. 23–25 ноября 2010 
года / под ред. С.В. Попова, Г.В. Вахрушевой. Тверь: Триада, 2012. 120 с.

2.  Научно-просветительная работа в зоопарках: сборник статей / под ред. Т.В. Ворониной, 
Е.Я. Мигуновой и Н.Р. Рубинштейн. Тверь: Триада, 2012. 386 с.



[ 367 ]

МежПреДМеТная инТеГрация 
на эколоГиЧескоЙ ТроПе
По ТерриТории ГруППЫ абанскиХ озер

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION 
AT THE ENVIRONMENTAL TRAIL WITHIN 
THE AREA OF THE ABAN GROUP OF LAKES

Н.А. Лигаева, О.А. Кузнецова 
Сибирский федеральный университет

М.С. Астрашабова
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

N.A. Ligaeva, O.A. Kuznetsova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

M.S. Astrashabova
Krasnoyarsk State Pedagogical University 

named after V. P. Astafyev, Russia

Межпредметная интеграция, экологическая тропа, озеро.
Статья посвящена возможностям межпредметной интеграции в школьном образователь-
ном процессе на примере реализации экологического маршрута (экотропы) «Природная 
академия» по территории группы Абанских озер.
 
Interdisciplinary integration, ecological trail, lake.
The paper is devoted to the possibilities of the interdisciplinary integration in the school edu-
cational process by the example of the environmental trail (ecotrail) “Nature Academy” within 
the area of the Aban group of lakes.

современность предлагает учащимся разнообразные подходы в достиже-
нии образовательных результатов. Межпредметная интеграция способ-
ствует формированию у них обобщенных представлений об окружающей 

среде, развитию творческого мышления и познавательного интереса.
В статье представлен вариант межпредметной интеграции предметных об-

ластей – география, биология и экология на примере реализации экологическо-
го маршрута (экотропы) «Природная академия» по территории группы Абанских 
озер. Экологическая тропа позволяет учащимся не только получать знания, но 
и оценивать результаты взаимодействия человека и природы, овладевать навыка-
ми экологически грамотного поведения в природе. 

Абанская группа пресных озер Красноярского края – самая многочисленная 
в Канско-Рыбинской котловине, их насчитывается около тридцати. Расположены 
озера севернее Канска, вблизи районного центра Абан (рис.).
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Рис. Местоположение Абанской группы пресных озер Красноярского края

Все озера Абанской группы живописны и привлекательны; расположены 
в окружении смешанных лесов, соединены между собой небольшими протоками. 
Возможно, что в недалеком прошлом группа Абанских озер соединялась в одно 
большое Абанское озеро. Со временем с понижением базиса р. Верхний Шига-
шет уровень воды в озерах снизился до абсолютной отметки 233,5 м, в берего-
вой зоне начало происходить постепенное заболачивание и зарастание. Аквато-
рия водоемов сократилась до 0,369 км (36,9 га), а между озерами остались прото-
ки шириной не более 10 м при максимальной глубине 0,7–1 м [1].

Самое известное из озер Становое расположено на северо-западной окраине 
поселка Абан, имеет площадь зеркала воды менее 1 км², максимальная глубина 
12 м. Берег по всему периметру озера пологий. Береговые отложения представ-
лены преимущественно песчаным грунтом с глинистыми отложениями и илом, 
с глубиной преобладают включения илистых остатков. Местами песчаный берег 
чередуется с незначительной заболоченностью. Температура поверхности воды 
озера в летний период достигает 20°С. Озеро сообщается с озером Большое. 

Глубина озера Большое составляет 9,2 м. Берег слабонаклонный, 2/3 берего-
вой линии заболочены. Температура поверхности воды – 19,8°С; в центральной 
части озера -19,6°С; в придонных слоях – 19,6°С. Вода слабомутная, имеет сла-
божелтоватый цвет и землистый запах, прозрачность воды более 3 м.

Ширина озера Карасево около 60 м, длина более 100 м. Максимальная глуби-
на озера составляет 6,2 м. По всему периметру озера берег пологий, заболочен-
ный в среднем на 20 м от уреза воды. Береговые отложения представлены суглин-
ками. Температура поверхностных вод в середине июня составляет 17,4°С. Вода 
слабожелтоватого цвета с травянистым запахом, прозрачность воды около 2 м. 

Чертово озеро имеет округлую, воронкообразную форму. Глубина водоема 
более 40 м. Всегда было объектом любительского рыболовства. В настоящее вре-
мя озеро интенсивно заболачивается. Рядом с ним находится озеро Бараниха, так 
же, как и Чертово озеро, оно практически не исследовано. Вода в водоеме чистая, 
прозрачность воды превышает 3 м.
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Уникальным на территории Абанского района является и сапропелевое озеро 
Кривое, расположенное в понижении между холмами в 5 км к западу от поселка 
Абан. Озеро имеет Г-образную форму. Протяженность береговой линии 3,6 км, 
площадь 0,369 км². Питание осуществляется преимущественно подземными во-
дами и атмосферными осадками. Котловина озера в настоящее время интенсив-
но зарастает. Озеро Кривое соединено небольшими протоками с озерами Стано-
вое и Большое. Из водоема берет начало ручей Верхний Шигашет.

Берега озера сложены осадочными песчаниками, глиной, известняком пале-
озойского и мезозойского возраста. Характерной особенностью озера является 
состав донных отложений, представленных озерно-болотными илосапропелями, 
ровным слоем мощностью 0,5–4 м покрывающими морфоструктуры минераль-
ного дна, повторяя все его детали, и сапропелями, лежащими в верхнем гори-
зонте. Последние представляют собой уплотненную массу темно-серой окраски 
пятнистой текстуры за счет зеленоватой и малиново-серой окраски, включения-
ми остатков растительности и ракушек моллюсков. В прибрежной полосе сапро-
пели уходят под торфяники и покровный ковер, выполненный мощным сплете-
нием корневищ надводных растений. На малых глубинах сапропель покрыт под-
водной растительностью мощностью до 0,5 м. Важно отметить, что в сапропели 
озера Кривое содержится азот, фосфор, калий, вещества группы В12 и В2. Ис-
пользуется грязь в лечебных целях (наружно) местным населением, также явля-
ется прекрасной кормовой добавкой для домашней птицы и животных.

Береговая растительность озер Абанской группы представлена сосново-
березовым лесом. В высокотравье произрастают редкие виды: колокольчик ра-
пунцелевидный, персиколистный и скученный, смолянка, Венерин башмачок, 
лилия кудреватая, адонис сибирский. Для мелководий озер характерны зарос-
ли различных видов хвощей (хвощ топяной, хвощ болотный), тростника, рого-
за, встречаются осока и стрелолист. Из макрофитов в прибрежной зоне типичны 
амфибиотические виды кубышек и кувшинок и плавающая на поверхности ря-
ска. В некоторых озерах обитают щука, линь, верхоплавка (подвид гольяна), ка-
рась, окунь, сорога. Встречается ондатра – распространенный грызун, ведущий 
земноводный образ жизни. Один из уникальных представителей фауны некото-
рых озер – болотная выпь – редкий, сокращающийся в числе вид, поедает лягу-
шек, головастиков, водных насекомых. В смешанном лесу обитают дятел, ястреб, 
можно часто увидеть сову. В теплый период года на водоемах обитают утки, из-
редка встречаются дикие гуси [2].

Экологический маршрут «Природная академия» знакомит учащихся с Абан-
ской группой озер (происхождение озер, народные легенды, основные ландшаф-
ты данной территории, уникальные представители флоры и фауны, а также баль-
неологические возможности использования сапропелей).

Экомаршрут разработан для учащихся 5–8 классов. В группе 8–15 человек, 
продолжительность 4–5 часов, длина маршрута радиального характера составля-
ется в соответствии с возрастом. В процессе прохождения по экомаршруту для 
его участников освещаются актуальные проблемы взаимоотношения в системе 



«человек–природа», особенностей влияния хозяйственной деятельности на окру-
жающую природную среду и его возможных последствий.

При участии молодых исследователей на экологической тропе включены 
элементы научно-исследовательской деятельности: организация исследования 
и сравнительного анализа своеобразных природных объектов в разных маршрут-
ных точках, определение степени аттрактивности маршрута; изучение основных 
гидрологических, гидрохимических, гидробиологических характеристик озер; 
самостоятельная оценка экологического состояния разнотипных водных объек-
тов по показателям биоты, а также оценка рекреационной ценности озер; разра-
ботка плана возможных мероприятий по сохранению и улучшению озерных эко-
систем в условиях рекреации.

Благодаря межпредметной интеграции на экологической тропе у школьников 
формируются не только предметные результаты обучения, но также и метапред-
метные, вызывая интерес к научно-исследовательской деятельности.
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Региональный компонент, Республика Тыва, законодательная база, профориентация, на-
циональные традиции.
В статье рассматриваются законодательная база развития региональной географии 
в Республике Тыва, ее значимости для учебного процесса и возрождения националь-
ных традиций, несущих в себе чрезвычайно объемный образовательный и воспита-
тельный потенциал.

Regional component, Tyva, legislation base, vocational guidance and national traditions.
The article describes the legislative base of regional geography development in the Republic 
of Tyva and its importance for the educational process and recovery of national traditions 
with extremely voluminous educational and pedagogic potential by the example of studying 
the local geography.

в Законе «Об образовании» Республики Тыва отмечается, что «государствен-
ная политика в области образования основывается на принципах… связи 
обучения с жизнью, национальными и культурными традициями народа» 

и «преемственность и непрерывность воспитания и обучения на родном языке рас-
сматривается как основа национального, культурного развития личности [2].

Без воспитания молодого поколения в духе любви к своей родной земле, стране, 
воспитания чувства гордости за отечество, ответственности за укрепление едино-
го российского государства на духовно-нравственной основе невозможно привитие 
и развитие патриотических чувств, сознания и поведения. У каждого человека есть 
своя земля, своя территория, которую он обязан чтить, облагораживать, защищать. 

Молитва родной земле бытовала у тувинцев с древних времен. Священная 
вера и историческое развитие тувинцев всегда была связана с землей.Тува во 
многих отношениях уникальна. Эту уникальность создает географическое поло-
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жение – наиболее возвышенная часть Тувы заполнена хребтами, достигающими, 
а местами превышающими 3 976 м над у. м. Реки и озера Тувы уникальны оби-
лием и красотой. Географическая изоляция и слабая транспортная доступность 
способствуют сохранению редких и исчезающих популяций животных и расте-
ний, занесенных в Красные книги России и Тувы. Экогеографические аспекты 
региона отличаются сравнительной чистотой, почти естественным состоянием 
для большей части высокогорья. 

Изучение региональной географии актуально в связи с малой изученностью 
и отдаленностью региона. В 1991 г. было принято Постановление Совета Мини-
стров Тувинской АССР «Об основных направлениях развития народного образо-
вания Тувинской АССР на 1991–2000 гг.». Документ содержит следующие прин-
ципы региональной образовательной политики: развитие национальной школы 
на основе родной языковой среды; приобщение подрастающего поколения к на-
циональной культуре, обычаям и традициям народной педагогики, создание но-
вых образовательных программ краеведческих курсов. Как показала практика, 
для более эффективной реализации основных направлений развития образова-
ния республики был принят Закон «Об образовании» в 1995 г. [6; 2]. Региональ-
ные программы географического образования в Республике Тыва были приняты 
в начале 90-х гг. Государственный базисный план был утвержден Министерством 
образования России 07.06.93. Приказ № 237 [1].

С 1993 г. на новом этапе развития России осуществляется реформа школы. 
В соответствии с задачами этой реформы в 1993 г. разработан учебный план для 
общеобразовательных школ Республики Тыва. Базисный учебный план состоял 
из двух основных частей: инвариантной (обязательной для всех школ Российской 
Федерации) и вариативной (национально-региональной). Последняя, в свою оче-
редь, содержит предметы, которые утверждают законодательным органом субъ-
екта РФ, и они обязательны для всех учащихся, в данном случае Верховным Ху-
ралом Республики Тыва, и школьным, который утверждается педагогическим со-
ветом школы, исходя из своих потребностей и интересов [4]. В эти годы учитыва-
лись такие аспекты, как суверенитет республик и концепции национальной шко-
лы. В преподавании региональной географии это выражается в постоянном вы-
делении количества часов на изучение своей республики. Так, в Республике Тыва 
за годы перестройки курс «География Республики Тыва» получил статус само-
стоятельного и уже в 1994–1995 учебном году изучался в течение 35 часов в 8 
классах. В перспективе курс «Географии Республики Тыва» будет основным кур-
сом в системе школьного географического образования нашей республики. 

Принятие республиканских программ поставило на новый качественный 
уровень решение проблемы всего содержания географического образования. Но-
вая концепция географического образования в республике требовала подготовки 
научно обоснованной программы и учебников. Создаются авторские коллекти-
вы по составлению программы «География Республики Тыва», которая будет об-
суждаться учителями географии и биологии республики. Создается альтернатив-
ный учебник по географии республики. Активное участие в этом процессе при-
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нимают авторы учебника «География Республики Тыва» (Тувинское книжное из-
дательство, Кызыл, 2006). К.О. Шактаржик, А.Ч. Кылгыдай, О.С. Дамдын и вы-
сококвалифицированные учителя-практики [8].

Одной из основных задач модернизации российского образования является 
осуществление демократических принципов образовательной системы, предусма-
тривающих учет языковых, культурно-исторических, природно-климатических, 
этногеографических особенностей каждого субъекта России. Главным условием 
решения этой задачи является введение национально-регионального компонен-
та государственного стандарта общего образования Республики Тыва, который 
был принят Правительством Республики Тыва (Постановление № 25 от 17 января 
2006 г. «Об утверждении национально-регионального компонента государствен-
ного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) образования Республики Тыва до 2010 года»).

Национально-региональный компонент государственного стандарта общего 
образования Республики Тыва разработан на основании Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российского Федерации от 29 декабря 2001 г. № 1756..[7], 
Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) [3], Закона Республики 
Тыва «Об образовании» (ст. 7) [2]. 

Национально-региональный компонент государственного стандарта общего 
образования Республики Тыва является стандартом первого поколения в истории 
образования Республики Тыва, максимально приближенным к содержанию жиз-
ни республики, ее особенностям, достижениям науки и практики [5].

Авторы-разработчики национально-регионального компонента государ-
ственного стандарта общего образования по предмету «География Республики 
Тыва» обратили особое внимание на более прочное усвоение содержания феде-
рального компонента, популяризацию знаний современной географической нау-
ки на практико-ориентированном материале республики.

В системе школьной географии курс «География Республики Тыва» изучает-
ся параллельно с «Географией России». Его особая роль определяется тем, что, 
помимо научно-ознакомительных функций, он главным образом влияет на ста-
новление мировоззренческих и личностных качеств учащихся. Главная цель 
данного курса – более прочное усвоение содержания федерального компонен-
та на практико-ориентированном региональном материале; обеспечение доступа 
к информации регионального уровня и ее распространение; популяризация зна-
ний современной науки на материалах республики; формирование в обществен-
ном сознании представлений о ценности и уникальности объектов региона, не-
обходимости их бережного использования; профориентация учеников в области 
применения географических знаний.

Таким образом, внедрение в учебный процесс образовательных учреждений 
регионального компонента «География Республики Тыва» в большей степени 
связано с перспективой возрождения национальных традиций, несущих в себе 
чрезвычайно объемный образовательный и воспитательный потенциал. 
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В этой связи необходимо выявить специфику регионального географическо-
го образования и способы его актуализации в современном социальном, эконо-
мическом, культурном пространстве региона.
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Утилизация, твердые отходы, ТБО, проблемы, г. Красноярск.
Проблема отходов в настоящее время одна из главных проблем современности. Город 
Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и культурный центр Средней Сиби-
ри, административный центр Красноярского края. С 2013 г. он внесен в список городов-
миллионеров. Для большинства городов России, как и для Красноярска, остро стоит про-
блема утилизации твердых бытовых отходов. 

Recycling, solid waste, solid household waste, problems, Krasnoyarsk.
The problem of waste is currently ont of the major problems of our time. The city of Krasnj-
yarsk is the largest business, industrial and cultural center of Central Siberia, the administra-
tive of center of Krasnoyarsk Krai. Sinct 2013 he is included in the list of cities-millionaires. For 
most Russian cities like Krasnoyarsk – acute problem of solid waste management. 

отходы – источники загрязнения окружающей среды, но они неотъемле-
мая часть нашей жизни. Источником их образования является население, 
проживающее в жилищном фонде, в результате жизнедеятельности кото-

рого образуются отходы, также отходы потребления, образованные в нежилых 
помещениях (в организациях и на предприятиях), сходные по составу с тверды-
ми бытовыми отходами (твердые коммунальные отходы). Таким образом, непре-
рывный рост городов и городских агломераций, охвативший в настоящее время 
всю планету, способствует увеличению количества городских школьников. Од-
нако в условиях большого города организация учащихся для изучения природно-
территориальных комплексов встречает большие трудности, так как непосред-
ственная взаимосвязь с естественной природной средой затруднена. В результате 
градостроительства, а также весьма сильно сконцентрированной хозяйственной 
деятельности природно-географические условия подвергаются значительным 
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изменениям [1]. В 2014 г. Санкт-Петербургским Институтом проектирования, 
экологии и гигиены проводилась научно-исследовательская работа по разработ-
ке программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края». Со-
гласно исследованиям, в 2020, 2025, 2035 гг. ожидается увеличение ТБО в сред-
нем на 17 500 т, а образование твердых бытовых отходов (ТБО) на одного жите-
ля города составит 225 кг/год, или около 0,7 кг/сут. [1]. 96,8 % ТБО в Краснояр-
ске образуется за счет вклада трех основных источников: 

– население, проживающее в жилищном фонде; 
– предприятия торговли; 
– места приложения труда. 
Для оптимальной организации управления (в т. ч. сбора, транспортировки, 

переработки и захоронения) отходами потребления следует рассматривать эти 
потоки как единый поток.

Размещение ТБО, прочих отходов потребления, снега от уборки террито-
рий в Красноярске производится по договорам на полигоне ОАО «Автоспецба-
за» в районе с. Чистоостровского Емельяновского района, объекте рекультивации 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» в Ленинском районе у кладбища Шин-
ников, полигоне ТБО ООО «Память -1» в Березовском районе «Сосновый мыс». 
Транспортировка отходов (мусора) от уборки территорий и помещений объек-
тов оптово-розничной торговли промышленными товарами осуществляет ООО 
«Компания Чистый город». Кроме этого, вторичные материальные ресурсы (от-
работанные покрышки, полимеры и др.) для переработки вывозятся в гранича-
щие с городом районы: пос. Березовка, г. Сосновоборск и Дивногорск [2]. Два по-
лигона для ТБО размещены на левобережье: «Автоспецбаза», ООО «Экоресурс», 
карьер п. Бадалык. На правобережье: «Сосновый мыс», «Шинников», а также 
полигон для опасных отходов «Серебристый». Понятие «несанкционированные 
свалки» для размещения отходов для Красноярска не свойственно [3; 4].

Использование отходов потребления в качестве вторичных ресурсов необхо-
димо и целесообразно в большей степени для отходов бумаги и картона, пище-
вых отходов и текстиля, стекла, ПЭТ, отходов других полимеров, алюминиевых 
и жестяных банок. В Красноярске сбор и переработку вторичного сырья на дан-
ный момент осуществляют два мусороперерабатывающих предприятия – ООО 
«Чистый город», ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» и организации по пере-
работке вторичных материалов (табл.).

Организации по переработке вторичных материалов в Красноярске

Наименование перерабатываемых 
вторичных материалов

Организации по переработке вторичных мате-
риалов

Полимеры, макулатура, отработанные акку-
муляторные батареи

ООО «Север», ООО «Экология Сибири», ИП 
Симонов

Макулатура ООО «Комплект – Енисей», ООО 
«Красноярская Бумажная Мануфактура»

Отработанные аккумуляторные батареи ООО «Сибирские экологические техноло-
гии – ОО»

Опилки для использования в производстве
топливных брикетов

ООО «СибЦентрКомплект»
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Сбор вторичного сырья ведется от различных источников: извлечение утиль-
ных фракций на мусоросортировочных комплексах, сбор утильных фракций 
(преимущественно пластика и алюминия) на полигонах, прием вторичных ре-
сурсов от населения, прием отходов организаций, собираемых по видам. Прием 
пластмассы, макулатуры, стеклотары и металлолома от населения Красноярска 
осуществляется на приемных пунктах. Твердые бытовые отходы в Красноярске 
можно классифицировать следующим образом: 

– утилизация ресурсного потенциала отходов (мусоросортировочные пред-
приятия); 

– обезвреживание отходов (механобиологическое обезвреживание, термиче-
ское обезвреживание). 

На мусоросортировочных предприятиях предусмотрена механизированная 
и ручная сортировка. Выбираются следующие утильные фракции ТБО: 

– металлы цветные (банка алюминиевая, цинк, латунь, пищевой металл); 
– металлы черные (банка жестяная, сталь нержавеющая); 
– бумага и картон; 
– стеклобой, бутылки целые; 
– полимеры (полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, 

ПЭТ); 
– провода, электротехнические отходы.
По отдельным видам вторсырья (пластики, стекло) требуется дополнитель-

ная переработка и приведение вторсырья в товарное состояние. Для первичной 
обработки пластика и его грануляции необходимы производственные линии для 
дробления, отмыва и грануляции. Для стеклобоя – установка для дробления стек-
ла в крошку и рассева. Дополнительные процессы переработки увеличивают се-
бестоимость подготовки отдельных видов вторсырья к реализации.

В среднем 2,1–3,2 % потока отходов представляют собой отходы 1–3 классов 
опасности, которые в основном представлены отходами электроники и загрязнен-
ной тарой от бытовой химии [3]. Установки по демеркуризации (обезвреживанию) 
(ООО «Экоресурс» – термодемеркуризационная установках УРЛ-2М, ЗАО «Зеле-
ный город» – установка «Экотром-2») позволяют перерабатывать не только лампы, 
но и остальные виды ртутьсодержащих отходов, требующие специальных методов 
демеркуризации. После удаления ртути из отработанных ламп оставшийся стекло-
бой относится к 4 классу опасности и подлежит захоронению на объекте рекульти-
вации промышленных отходов. Захоронение ртути возможно только на полигоне 
«Серебристый». Он является единственным в Красноярском крае предприятием, 
которое может размещать высокотоксичные отходы. Отработанные элементы пи-
тания по мере накопления сдаются на захоронение или накапливаются на полигоне 
«Серебристый» до образования товарной партии и сдаются на переработку в Челя-
бинск, где функционирует переработчик бытовых батареек и аккумуляторов. 

Возможна переработка следующих видов батареек: 
– марганцево-цинковые (MnZn) – самые распространенные батарейки, чаще 

их называют щелочными и алкалиновыми; 
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– никель-металл-гидридные (NiMH) – используются в быту как альтернатива 
марганцево-цинковым батарейкам; 

– литий-ионные (Li-ion) – используются в телефонах, камерах, ноутбуках и т. п.; 
– серебряно-цинковые (AgZn) – используются в часах и других миниатюрных 

электронных устройствах, а также в военной технике, ракетостроении и авиации; 
– никель-кадмиевые (NiCd) – применяются для автономного питания некото-

рых моделей шуруповертов и дрелей. 
Топливо, полученное из ТБО, называют RDF (англ. «refuse derived fuel» – то-

пливо, полученное из отходов). Выделение из твердых бытовых отходов очищен-
ной от нежелательных загрязнителей калорийной фракции RDF, их использова-
ние в цементной промышленности позволяет дополнительно уменьшить массу за-
хораниваемых отходов на 20 %. В настоящее время в Красноярском крае суще-
ствуют два успешно развивающихся производства цемента: Красноярский и Ачин-
ский цементные заводы. К сожалению, потребность цементных заводов в допол-
нительном топливе ограничена. Обоснование требований к объему производства 
дополнительного твердого топлива из ТБО выполнено путем изучения мощностей 
этих заводов, с определением потребности в топливе и последующим расчетом по-
тенциальной доли замещения основного топлива альтернативным. К сожалению, 
в Красноярске отсутствуют специализированные контейнеры для опасных отхо-
дов в шаговой доступности: ртутные люминесцентные лампы, отработанные ртут-
ные термометры, сухие и электролитические аккумуляторы, лекарства, бытовая 
и офисная техника и другие изделия, потерявшие потребительские свойства, отно-
сящиеся к 1–4 классам опасности для окружающей природной среды. 

Города растут, занимая все большую площадь, осваивая разные высотные 
уровни, широтные зоны, типы рельефа, преобразуя природные компоненты. Тем 
не менее в городах имеются горные породы и рельеф, климат, текут реки, сохра-
няется растительный и животный мир, т. е. присутствуют все компоненты приро-
ды. Поэтому, как показало проведенное исследование, для городских школьни-
ков так важно изучение ПТК города, их антропогенные изменения в процессе из-
учения своей местности. Город, как правило, располагается в пределах несколь-
ких природных комплексов, каждый из которых характеризуется не только сво-
ими природными свойствами, но и различной способностью к самоочищению 
и устойчивости к антропогенным нагрузкам [1].
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Наглядность, наглядные средства обучения, анкетирование, урок географии.
В статье представлены материалы исследования предпочтений школьников наглядных 
средств, применяемых на уроках географии.

Visualization, visual training aids, questioning, geography lesson.
The article presents the research materials on the students’ preferences of visual aids used at 
geography lessons.

наглядность в географии является необходимым условием прочного усвое-
ния знаний. Средства наглядности в обучении повышают эффективность 
урока географии и вызывают интерес обучающихся к предмету.

Я.А. Коменский считал наглядность не только принципом обучающим, но 
и облегчающим обучение. Для осуществления наглядности он считал необходи-
мым использовать реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними, 
а когда это невозможно – модели и копию предмета, картинки как изображение 
предмета или явления. Для осуществления правильного наблюдения Я.А. Комен-
ский категорически требует: «Пусть будет для учащихся золотым правилом: все, 
что только можно представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – 
для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее 
вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-нибудь пред-
меты сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схваты-
ваются несколькими чувствами» [1].

Наглядность используемых учебных материалов является одним из важней-
ших элементов любого учебного процесса по любой из учебных дисциплин. Это 
иллюстрирует В.П. Молочков, который приводит научные данные по усвоению 
учебной информации с помощью зрения (рис.).

Рис. Усвоение информации при чтении, на слух, визуально, 
а также при комбинировании способов обучения [2]
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Для того чтобы понять, какие наглядные средства из применяемых 
на уроках географии вызывают интерес у обучающихся, в МБОУ СШ № 10                                                      
им. Ю.А. Овчинникова с углубленным изучением отдельных предметов учени-
кам 5 класса было предложено написать эссе. Его содержание должно было за-
тронуть следующие вопросы.

1. Нравится ли тебе, когда на уроке используются наглядные материалы (раз-
личные таблицы, схемы, фильмы, презентации)?

2. Как часто применяет учитель различные виды наглядности? 
3. Помогают ли тебе наглядные материалы понять содержание урока?
4. Какие наглядные материалы тебе нравятся больше всего?
5. Как ты думаешь, зачем нужна наглядность на уроках географии? 
Результаты проверки эссе показали, что всем учащимся нравится, когда учи-

тель использует на уроках различные наглядные материалы. Чаще всего на уро-
ках географии учитель применяет настенные карты, иллюстрации из учебника 
и презентации. Редко применяются кино-, видеофильмы, раздаточный матери-
ал натуральных объектов (минералов и горных пород, приборов и пр.). Особым 
рядом стоят самодельные наглядные пособия, в изготовлении которых могли бы 
принять участие ученики.

Все учащиеся ответили, что им помогают наглядные материалы понять содер-
жание темы урока. На вопрос «Зачем нужна наглядность?», учащиеся чаще все-
го отвечали: «Для того чтобы понимать и знать мир». Уже пятиклассникам больше 
всего нравится работа с настенными картами (13 из 20 человек).

Среди разнообразных средств наглядности по географии школьники, толь-
ко что начинающие изучать географию, выделяют карту. Ученикам больше всего 
на уроках нравятся настенные карты, презентации с ними, а также глобусы. При-
менение же на уроках натуральных объектов и самодельных наглядных посо-
бий способствует развитию интереса, воображения. Таким образом, данный вид 
наглядности можно рассматривать как стимул в организации активной познава-
тельной и творческой деятельности учащихся.
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МеТоДиЧеские ПриеМЫ ПовЫШения каЧесТва 
образования на основе инТеГрации ГеоГрафии 
и физики При изуЧении физиЧескиХ явлениЙ 
в ПрироДе 

METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 
BASED ON THE INTEGRATION OF GEOGRAPHY AND PHYSICS 
IN THE STUDY OF PHYSICAL PHENOMENA IN NATURE

Ю.В. Сидорова 
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МКОУ «Сокурская СОШ» Мошковского района 
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Качество образования, междисцплинарный подход, методические приемы, интеграция ге-
ографии и физики, преемственность обучения.
Сообщение посвящено вопросу использования междисциплинарного подхода при изуче-
нии географии и физики. В работе приведены методические приемы изучения физических 
явлений в природе при организации обучения географии и физики в основной школе. 

Quality of education, interdisciplinary approach, methodical approaches, integration of geography 
and physics, training succession.
The message is devoted to the question of use of the interdisciplinary approach for studying 
geography and physics. The work provides the methodical approaches to studying the physical 
phenomena in nature within the frames of teaching geography and physics in the main school.

современное реформирование системы образования России в связи с вве-
дением ФГОС значительно повышает требования к качеству образования. 
Однако рост качества образования невозможен при отсутствии взаимосвя-

зи и преемственности в изучении школьных  образовательных программ и еди-
ной интерпретации понятий, законов и теорий. На уроках географии, изучая при-
родные явления, мы не объясняем причины их возникновения, а на уроках фи-
зики, описывая законы и причины возникновений явлений природы, редко каса-
емся географии их распространения. Это, как правило, и приводит к пробелам 
в знаниях школьников, отсутствию у них целостной картины мира и понимания 
закономерностей его развития, к невозможности применять знания и практиче-
ские навыки в решении задач, возникающих перед ними в реальной жизни. По-
этому возникает необходимость решения проблемы через применение междис-
циплинарного подхода при изучении различных школьных учебных предметов. 
Особое внимание значимости межпредметных связей стоит уделять при изуче-
нии географии и физики, так как эти науки являются науками о Земле, а иллю-
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стративный материал географических явлений и процессов позволит на практи-
ческих примерах объяснить физические законы.

Междисциплинарный подход позволит избежать повторения одних и тех же 
понятий при изучении физических явлений на уроках географии и физики и соз-
даст основу для формирования у учащихся устойчивых причинно-следственных 
связей в окружающем мире. Это позволит не только расширить сведения по та-
ким учебным предметам, как физика и география, использовать знания о физи-
ческих явлениях для сохранения здоровья человека, а также поможет самостоя-
тельно применять полученные знания о физических явлениях для решения прак-
тических задач.

Начиная изучать физические явления на уроках географии, необходимо ис-
пользовать знания о законах физики. Например, объясняя географические по-
следствия движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, необходимо объ-
яснить причины этого явления: гравитацию, центробежную силу и как следствие 
образование силы Кориолиса, также важно отметить, что этот процесс является 
механическим явлением. 

В природе существует и целый ряд звуковых явлений, происхождение кото-
рых связано с метеорологическими процессами. В первую очередь это гром. Воз-
никновение грома связано с внезапным расширением воздуха в канале молнии, 
что создает ударную волну. Изучение промежутка времени между громом и мол-
нией имеет и практическую значимость. По длительности между ударом молнии 
и громом можно определить расстояние до грозового очага. Для этого время в се-
кундах нужно умножить на 332 м/с или рассчитать по-другому: каждые 3 секун-
ды соответствуют 1 км до разряда. 

Такой подход при изучении явлений окружающего нас мира позволяет реа-
лизовать междисциплинарный подход на стыке таких учебных дисциплин, как 
география и физика, что, в свою очередь, позволит повысить не только качество 
знаний по данным учебным предметам, но и применять полученные знания в по-
вседневной жизни.
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ПриМенение ПикТоГрафиков «лица Чернова» 
Для визуализации резулЬТаТов 
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А.С. Соколов 
Гомель, УО ГГУ им. Ф. Скорины, Республика Беларусь

A.S. Sokolov 
Gomel, F. Skorina Gomel State University, Belarus

Визуализация данных, научная графика, лица Чернова, многомерные данные.
В работе раскрываются свойства и особенности пиктографиков «Лица Чернова», а также 
обосновывается возможность их применения для визуализации научных данных. В каче-
стве примера приведены результаты визуализации параметров экологического состоя-
ния районов Гомельской области.

Data visualization, scientific graphics, Chernoff faces, multidimensional data.
This article concentrates on the properties and features of “Chernoff Faces”, and also argues 
for the possibility of their application for scientific data visualizing. As an example, the results 
of visualization of a parameters of ecological state of the Gomel region districts are shown.

лица Чернова (Chernoff faces) – отображение многомерных данных в виде 
человеческого лица, его отдельных частей, один из наиболее искусно раз-
работанных средств визуализации.

Одну и ту же информацию можно представить при помощи различных 
средств. Для того чтобы средство визуализации могло выполнять свое основное 
назначение – предоставлять информацию в простом и доступном для человече-
ского восприятия виде, необходимо придерживаться законов соответствия вы-
бранного решения содержанию отображаемой информации и ее функционально-
му назначению. Иными словами, нужно сделать так, чтобы при взгляде на визу-
альное представление информации можно было сразу выявить закономерности 
в исходных данных и принимать на их основе решения.

Из всех зрительных навыков у человека сильнее всего развита способность 
к восприятию лиц других людей. Особый участок коры головного мозга узна-
ет лицо, определяет направление взгляда и т. д. Другие части мозга (миндале-
видное тело и островковая доля) анализируют выражение лица, а участок в пре-
фронтальной зоне лобной доли и система мозга, отвечающая за чувство удоволь-
ствия, оценивают его красоту. Лица Чернова – это схема визуального представле-
ния мультивариативных данных в виде человеческого лица. Каждая часть лица – 
нос, глаза, рот – представляет собой значение определенной переменной [1], т. е. 
для каждого наблюдения рисуется отдельное «лицо», где относительные значе-
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ния выбранных переменных представлены как формы и размеры отдельных черт 
лица (например, длина носа, угол между бровями, ширина лица). Таким обра-
зом, наблюдатель может идентифицировать уникальные для каждой конфигура-
ции значений наглядные характеристики объектов [2]. 

Районы: 1 – Брагинский, 2 – Буда-Кошелевский, 3 – Ветковский, 4 – Гомельский, 
5 – Добрушский, 6 – Ельский, 7 – Житковичский, 8 – Жлобинский, 9 – Калинковичский, 
10 – Кормянский, 11 – Лельчицкий, 12 – Лоевский, 13 – Мозырский, 14 – Наровлянский, 

15 – Октябрьский, 16 – Петриковский, 17 – Речицкий, 18 – Рогачевский, 19 – Светлогорский, 
20 – Хойникский, 21 – Чечерский

Рис. Экологическая ситуация административных районов Гомельской области. 
Параметры: ширина лица – плотность сельского населения, уровень ушей – коэффициент 
относительной напряженности эколого-хозяйственного баланса, обвод лица – выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, верхняя часть лица – изъятие воды из водоемов, 

нижняя часть лица – лесистость, длина носа – доля осушенных земель

С помощью программы STATISTICA нами были составлены лица Чернова 
для отражения основных показателей экологического состояния административ-
ных районов Гомельской области (рис.). Применение такого метода позволяет 
визуально определить степень сходства лиц (то есть районов), а также районы, 
выделяющиеся по одному или нескольким параметрам.

Метод «Лиц Чернова» довольно сложен, а его использование требует проведе-
ния большого числа экспериментов по сопоставлению черт лица с исходными дан-
ными. Вместе с тем он является одним из наиболее эффективных методов когнитив-
ной графики при выявлении скрытых закономерностей в разнотипных данных [2].
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Туризм, образовательный туризм, познавательный туризм, экотуризм, школьное обра-
зование, Государственный природный заповедник «Столбы», «столбы», «столбизм», 
краеведение.
Любой вид туризма имеет достаточно серьезный познавательный потенциал, а если цель 
туристического мероприятия – познание / образование, то он вырастает в разы. Так, посе-
тив какую-либо территорию, всегда можно узнать что-то новое (особенности территории, 
культуры и др.). Сильным подспорьем является аттрактивность всех видов туризма, за счет 
чего процесс познания становится достаточно непринужденным. Одним из главных плю-
сов туризма как формы организации образовательного процесса является то, что различ-
ные туристические мероприятия дают возможность перевести часть теоретических знаний 
в практические навыки. Этого не хватает в современном российском школьном образова-
нии. В статье в качестве примера рассмотрено использование особенностей Государствен-
ного природного заповедника «Столбы» в рамках школьного образовательного процесса.

Tourism, educational tourism, cognitive tourism, ecotourism, school education, Stolby State Nature 
Reserve, “stolby”, “stolbizm”, regional studies.
Any type of tourism has quite a serious cognitive potential, and it grows significantly when the 
purpose of the tourist activities is the knowledge/education. So, visiting any territory, one can 
always learn something new (features of the territory, culture, and so on.). The attractiveness of 
all types of tourism, due to which the process of learning becomes quite relaxed, is of great help. 
One of the main advantages of tourism as a form of organization of the educational process 
is the fact that different tourist activities make it possible to transfer a part of the theoretical 
knowledge into practical skills. This is lacking in the modern Russian school education. The 
article considers, as an example, the use of the features of the Stolby State Nature Reserve 
within the frames of the school educational process.

идея заявленной формы организации образовательного процесса заключа-
ется в осуществлении походов выходного дня на территорию туристско-
экскурсионной части Государственного природного заповедника «Стол-

бы», задача которых – проведение познавательных мероприятий с целью изуче-
ния природных и культурно-исторических особенностей родного края.

С нашей точки зрения, в настоящее время существует некоторое несоответ-
ствие между заявленной формой организации образовательного процесса и опре-
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делениями существующих видов туризма, из которых ближе по содержанию сле-
дующие:

−	 образовательный туризм – поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для 
получения образования (общего, специального, дополнительного), для повыше-
ния квалификации – в форме курсов, стажировок, без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пре-
бывания [1];

−	 культурно-познавательный (экскурсионный) туризм – вид туризма, глав-
ной целью которого является осмотр достопримечательностей, а главной особен-
ностью – насыщенность поездки экскурсионной программой [2];

−	 экологический туризм – это путешествия в места с относительно нетрону-
той природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить представ-
ление о природных и культурно-этнографических особенностях данной террито-
рии. Экотуризм создает такие экономические условия, когда охрана природы ста-
новится выгодной местному населению [4].

На основании вышеизложенного мы предлагаем школьному познавательно-
му туризму дать следующее определение: это путешествие (экскурсия) в те-
чение не более 2 суток с целью осмотра природных достопримечательностей 
и закрепления знаний, полученных при изучении географии, биологии, краеведе-
ния. В ходе мероприятия формируется представление о природных компонентах 
родной территории и приобретаются навыки пребывания и поведения человека 
в различных экосистемах.

 Данная форма организации образовательного процесса может стать серьез-
ным подспорьем в рамках школьного образования, в первую очередь из-за осо-
бенностей самой формы, которая выражается в аттрактивности туристического 
процесса: возможности не только услышать какую-либо теорию из уст препо-
давателя, но и увидеть самому, что-то потрогать и даже, возможно, что-то по-
чувствовать на себе. Несомненно, положительным фактором может стать уме-
ренная физическая нагрузка, которая будет полезна для организма и опять-таки 
будет делать процесс обучения более интересным для некоторых обучающихся. 
Во вторую очередь Государственный природный заповедник «Столбы находит-
ся в шаговой доступности для жителей города Красноярска (нахождение практи-
чески в черте города и возможность добраться до заповедника на общественном 
транспорте из любой точки города). Посещение природного заповедника «Стол-
бы» позволит обучающимся сформировать понимание «мироустройства», т. е. 
как происходило формирование планеты и как в дальнейшем планета получи-
ла свой современный вид (на примере конкретного места – города Красноярска 
и его окрестностей, в данном случае заповедника «Столбы»). Ландшафты запо-
ведника, города и территории севернее Красноярска очень контрастируют отно-
сительно друг друга, а самое главное – это было не всегда так. 

Процесс изучения природы позволит проще воспринять основные опреде-
ления географии и биологии и привести примеры к этим определениям. Нео-
бязательно давать какие-либо специфические, сложные термины различных 



[ 388 ]

наук, например, геологии при объяснении формирования сиенитовых остан-
цев – столбов, достаточно сформировать общее представление об этом. Но 
ничего не мешает обучающимся при желании углубиться в терминологию 
какой-либо науки. Посещение заповедника может стать серьезным подспо-
рьем в этом, так как он имеет интересную геологическую историю, связанный 
с ней своеобразный рельеф, ландшафт среднегорной тайги с достаточным ви-
довым разнообразием (828 видов растений, 213 видов птиц, 61 вид млекопита-
ющих под охраной заповедника).

Государственный природный заповедник «Столбы» играет очень серьезную 
роль в изучении историко-культурных особенностей города Красноярска. В дан-
ном случае можно говорить в основном о периоде с конца XIX в. по сегодняшние 
дни, естественно, речь идет о социокультурном феномене столбизма. Столбизм 
можно назвать субкультурой, появившейся в результате множества факторов. 

Например, удаленность от города и труднодоступность на момент начала по-
сещения данной территории красноярцами привели к необходимости организо-
вывать стоянки рядом с сиенитовыми останцами – «столбами». За счет вольно-
думства многих, даже большинства, людей, посещавших территорию (во многом 
причиной посещения была цель скрыться от полиции), и того, что люди по не-
скольку дней проводили в условиях нетронутой природы, вокруг стоянок форми-
ровались «группы людей» (компания «Баламуты» и другие). В дальнейшем все 
эти люди способствовали созданию 30 июня 1925 г. на данной территории Госу-
дарственного природного заповедника «Столбы». 

Территория заповедника стала местом красноярской школы скалолазания 
и альпинизма, которая одна из лучших в России и мире. По этой причине сей-
час заповедник называют «природной лабораторией», подразумевая лаборато-
рию по подготовке скалолазов и альпинистов. Только в Красноярске в шаговой 
доступности есть скалы, на которых возможно проводить не только скалолаз-
ные, но и альпинистские тренировки. Все перечисленные особенности привели 
к формированию собственного языка и системы ценностей, что и позволяет рас-
сматривать столбизм как субкультуру [3].

Естественно, не стоит забывать об опасностях для здоровья, которые может 
представлять данная форма организации процесса образования. Главной пробле-
мой является травмоопасность такого мероприятия, причины которой:

– рельеф – его особенностями является большое количество достаточно вы-
соких и крутых склонов, неосторожное поведение на которых может привести 
к падению, как с высоты человеческого роста, так и с самого склона. Достаточно 
большая высота самих скал. Залезть на многие из них оказывается тяжелей, чем 
кажется на первый взгляд. Бывает сложнее слезть, чем залезть, и это часто приво-
дит к тому, что люди, не обладающие достаточными навыками, при попытке спу-
ститься падают и получают серьезные травмы. Главный, но далеко не единствен-
ный совет в данном случае: «Не уверен, не лезь»;

– климат / погода – нужно обязательно учитывать погодные условия, так как 
подобный поход длится как минимум несколько часов, в течение которых погода 
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может ухудшиться, а одежда, не соответствующая погоде, может привести к раз-
личным простудным заболеваниям.

Зимой ситуация несколько меняется. Во-первых, скалы из-за обледенения 
становятся еще более опасными и это нужно обязательно учитывать. Во-вторых, 
стоит учитывать то, что покрытые снегом склоны, которые дети будут считать 
горками и будут рваться покататься с них, представляют еще большую опас-
ность, чем летом. Также нужно помнить об опасности низких температур, ко-
торые могут привести не только к простудным заболеваниям, но и к обмороже-
ниям. Единственным положительным отличием данного сезона является отсут-
ствие клещей, следовательно, практически нулевой риск заражения клещевым 
энцефалитом и боррелиозом;

– болезни – помимо простудных, существуют опасные заболевания, которые 
можно «подхватить» на территории заповедника. В первую очередь стоит сказать 
о вирусах клещевого энцефалита и болезни Лайма (клещевой боррелиоз), пере-
носчиками которых являются иксодовые клещи. Эти заболевания способны при-
вести как к инвалидности, так и к смерти. По этой причине существует необхо-
димость либо прививания, либо страхования от укусов, что не исключает друг 
друга и не отменяет необходимости быть осторожными. Во-первых, необходи-
мо учитывать «сезонность» данных заболеваний, обусловленную пиком активно-
сти иксодовых клещей – это приблизительно с апреля по июнь. Во-вторых, сто-
ит надевать более закрытую (затруднит попадание на кожу) и желательно более 
светлую (упростит обнаружение клеща) одежду и осуществлять периодический 
осмотр себя и друг друга. Также имеет смысл использовать различные химиче-
ские репелленты, которые есть в наличии в магазинах, продающих рыболовную, 
охотничью и спортивно-туристическую экипировку;

– риск потеряться представляет серьезную опасность и его не стоит недооце-
нивать, несмотря на то, что заповедник расположен рядом с городом, здесь ходит 
много людей. Имеется достаточное количество примеров, потерявшихся и даже 
погибших на территории заповедника. Главный совет – это не сходить с тропы.

Таким образом, Государственный природный заповедник «Столбы» обладает 
высоким потенциалом для осуществления мероприятий в рамках школьного об-
разовательного процесса. Необходимо помнить о возможных опасностях и о пра-
вилах нахождения на особо охраняемой природной территории.
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Учебная комплексная экономико-географическая практика, профессиональные компетен-
ции учителей, экологическая тропа.
В статье рассматривается учебная комплексная экономико-географическая практика 
как один из важных инструментов формирования профессиональных компетенций буду-
щих учителей географии и биологии. 

Еducational complex economic-geographical practice, professional competence of teachers, the 
ecological path.
The article discusses the educational complex economic-geographical practice, as one of the 
important tools of formation of professional competence of future teachers of geography and biology.

в связи с переходом на ФГОС ВО, который предусматривает реализацию 
компетентностного подхода, меняются основные направления всех видов 
практик и цели работы руководителей практики. Учебная практика – это 

формирование готовности к усвоению студентами общих и профессиональных 
компетенций, приобретение первоначального опыта [1].

В области профессионального образования в процессе обучения студенты фор-
мируют общие и профессиональные компетенции. Общими или универсальными 
называют базовые компетенции широкого спектра использования, т. е. компетен-
ции многофункциональные, надпредметные и междисциплинарные. К ним отно-
сят способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность, осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информации, использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для совершенствования, работать в команде, ставить цели, задачи и стро-
ить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм [2]. 
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Профессиональные компетенции различаются по профессиональным уров-
ням. Профессиональные компетенции поддерживают провозглашенную миссию 
и ценности коллектива. Включают в себя профессиональные и личностные каче-
ства, которые должны быть присущи каждому учителю. Управленческие – ком-
петенции, применяемые в отношении руководящих должностей всех уровней 
управления. Включают в себя способности и личностные качества, умения и на-
выки, необходимые для успешного достижения профессионального уровня [3].

В соответствии с современными тенденциями образования к педагогическим 
компетентностям относят способности:

– самостоятельно учиться;
– оценивать ситуацию и свои возможности;
– принимать решения и нести за них ответственность;
– адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда;
– вырабатывать новые способы деятельности или трансформировать преж-

ние с целью их оптимизации;
– определять цели и задачи, планировать свою деятельность;
– осуществлять контроль, оценивать процесс и результаты своей деятельности;
– повышать свою квалификацию [3].
В процессе учебной комплексной экономико-географической практики от-

рабатываются навыки исследовательской деятельности по изучению населения, 
предприятий различных отраслей хозяйства и других сфер деятельности. Приме-
ром изучения региона с точки зрения рекреационной географии является созда-
ние экологической тропы в природном парке «Ергаки». Перед будущими учите-
лями биологии и географии была поставлена цель – разработать план-проект эко-
логической тропы и экскурсии на территории природного парка «Ергаки». Его 
реализация включала несколько этапов работ:

– изучение теоретических сведений о территории Ермаковского района и при-
родного парка «Ергаки»;

– знакомство с методикой создания экологической тропы;
– определение объектов показа и маршрута экологической тропы;
– подготовка текста экскурсии по экотропе;
– оборудование экологической тропы обучающими стендами;
– проведение экскурсии по готовой экологической тропе.
Данная практика направлена на формирование определенных компетенций:
– готовность реализовывать образовательные программы по предметам в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов;
– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обуча-

ющихся;
– способность к самоорганизации и самообразованию;
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.
Формирование данных компетенций проходит главным образом в процес-

се: лекций, постановки проблемных вопросов при изложении материала, учеб-



ных дискуссий, исследовательских заданий, сбора теоретического материала, 
решения практических заданий в процессе практики, обсуждений разработан-
ных вариантов.

В результате практики разработан проект экотропы «Долина облаков» и экс-
курсия к ней. Проведенная экскурсия вызвала интерес как у учащихся, так 
и у студентов-исполнителей. Экскурсия по экотропе может стать как самостоя-
тельным образовательным ресурсом для изучения естественно-научного цикла 
дисциплин и знакомства с природным парком «Ергаки», так и базой для студентов 
по формированию практических компетенций по географии, биологии и экологии.

Таким образом, учебная комплексная экономико-географическая практика спо-
собствует формированию профессиональных компетенций учащихся направления 
подготовки Педагогическое образование, профиль «География и биология». 
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В статье представлены результаты экспериментальной работы по формированию эко-
логической культуры, которая проводилась на базе общеобразовательного учреждения 
в процессе преподавания географии.

Ecological culture, training (taskmgr and extracurricular) and extracurricular activities, innovative 
lessons, the GEF. 
The article presents the results of experimental work on the formation of ecological culture, 
which was carried out on the basis of educational institutions in the teaching of geography.

среди сложных и масштабных проблем, стоящих на данный момент пе-
ред человечеством, особое место занимают отношения между человеком 
и окружающей средой. 

В условиях экологических угроз именно формирование экологической куль-
туры создает почву для появления экологической ответственности и экологиче-
ского поведения как отдельных индивидов, так и общества в целом.

На современном этапе необходимо принимать во внимание то, что форми-
рование экологической культуры является одним из приоритетов федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния. В Российской Федерации, согласно ФГОС, экологическое образование ре-
ализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов, а так-
же в форме вариативного урочного компонента и во внеурочной деятельности. 
По-нашему мнению, курс школьной географии обладает огромным потенциалом 
для формирования экологической культуры.

В связи с этим цель данной работы – показать возможности формирования эко-
логической культуры в процессе географического образования в средней школе.
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Научная новизна исследования заключается в расширении представлений 
о сущности и путях формирования экологической культуры учащихся в процес-
се обучения географии. 

Эксперимент проводился на базе МБОУ СШ № 88 г. Красноярска с учащими-
ся средних и старших классов в процессе преподавания географии. 

Используя методику Е.В. Асафовой, мы провели диагностику начально-
го уровня сформированности экологической культуры учащихся 6–11 классов 
МБОУ СОШ № 88 г. Красноярска в сентябре 2013 г. (табл. 1). В ходе исследова-
ния опрошены 157 учащихся. Данная методика позволила дать оценку компонен-
там экологической культуры: экологическим знаниям и умениям, экологическо-
му сознанию, экологической деятельности.

Таблица 1

Сравнительная характеристика уровней экологических знаний и умений, 
экологического сознания и экологической деятельности 

(в % от общего количества опрошенных)

Уровни Экологические 
знания и умения 

Экологическое 
сознание

Экологическая 
деятельность 

Низкий 5,1 7,1 25,5
Средний 67,5 58,7 56,7
Высокий 27,4 34,2 17,8

Анализируя данные таблицы, мы пришли к выводу, что большинство обуча-
ющихся в целом оценили уровень развития у них компонентов экологической 
культуры как «средний», т. е. есть перспективы дальнейшего роста.

Важно понимать, что по целям, задачам и содержанию обучения образова-
тельная деятельность в рамках реализации основной образовательной програм-
мы каждого уровня общего образования делится на учебную и внеучебную. 

Учение как вид деятельности является целенаправленным процессом, систе-
матически регулируемым требованиями извне, поставленными перед учащими-
ся задачами [3, с. 195].

Учебная (по целям, задачам и содержанию) деятельность по форме организа-
ции подразделяется на урочную и внеурочную [2].

В учебной работе большая роль по формированию экологической культуры 
принадлежит урокам, на которых формируются знания экологического содержания.

Как свидетельствует опыт учителей географии, и наш в том числе, воспри-
ятие экологических проблем при изучении программного материала протека-
ет более эффективно при использовании разнообразных методических приемов 
и форм организации учебной деятельности. Использование таких организацион-
ных форм в деятельности учителя и учащихся, как, например, урок-семинар, ро-
левая игра и т.д., может значительно облегчить и усилить процесс формирования 
экологической культуры [1, с. 24]. Такие нестандартные формы проведения уро-
ков получили название инновационных.

В процессе работы с обучающимися МБОУ СОШ № 88 г. Красноярска была 
проведена серия уроков по географии, в том числе и инновационных, направленных 
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на повышение экологической культуры школьников: урок-суд по теме «Изменение 
географической оболочки под воздействием человека» (6 класс); урок-путешествие 
по географии и экологии по теме «Природные зоны Австралии» (7 класс); урок-
конференция по теме «Экологическая ситуация в России» (8 класс), урок-дискуссия 
по теме «Экологические проблемы Красноярского края» (9 класс) и т. д.

Одним из эффективных способов формирования экологической культуры 
школьников является направляемая и организуемая внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса 
в школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) в полной мере.

В практике школы выделяют следующие организационные формы внеуроч-
ной деятельности по экологическому воспитанию: индивидуальную, групповую, 
массовую.

Нами были реализованы все названные формы внеурочной деятельности.
В большей степени внеурочная деятельность была практико-ориентированной.
Индивидуальная работа тесно связана с приобщением учащихся к чтению 

и реферированию научно-популярной и специальной литературы, с выполнени-
ем наблюдений, проведением эксперимента, подготовкой доклада по плану, пред-
ложенному учителем, изготовлением пособия, составлением альбома. Индиви-
дуальная работа, как правило, носит исследовательский характер.

Групповые формы внеурочной работы (факультативы, кружки, экскурсии, 
экспедиции, походы) могут включать группу от 30–35 учащихся до 3. Для этой 
формы внеурочной работы характерна активная деятельность каждого участни-
ка. На экскурсиях и в походах обучающиеся закрепляют некоторые исследова-
тельские методы географической науки: учатся наблюдать, собирать и оформ-
лять коллекции горных пород и минералов, гербарии, почвенные образцы и т. д.

Массовые виды внеклассной работы позволяют привлечь к участию в об-
щественно полезной работе практически всех обучающихся (учащихся несколь-
ких классов, одной или всех параллелей). К ним относят: вечера, конференции, 
праздники, олимпиады, викторины, утренники и т. д.

Чтобы определить результаты проделанной работы по формированию эколо-
гической культуры в результате урочной и внеурочной деятельности по геогра-
фии, мы провели итоговое тестирование, используя применяемую нами ранее ме-
тодику. Результаты итогового тестирования представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Сравнительная характеристика уровней экологических знаний и умений, 
экологического сознания и экологической деятельности 

(в % от общего количества опрошенных)

Уровни Экологические 
знания и умения 

Экологическое 
сознание

Экологическая 
деятельность 

Низкий 3,2 6,3 11,4
Средний 43,1 41,1 50,5
Высокий 53,7 52,6 38,1



Степень сформированности основных компонентов экологической культуры 
изменилась следующим образом: экологические знания и умения: количество об-
учающихся с низким уровнем уменьшилось на 1,9 %, со средним уровнем умень-
шилось на 24,4 %, с высоким уровнем возросло на 29,3 %; экологическое созна-
ние: количество обучающихся с низким уровнем уменьшилось на 0,8 %, со сред-
ним уровнем уменьшилось на 17,6 %, с высоким уровнем возросло на 18,4 %; 
экологическая деятельность: количество обучающихся с низким уровнем умень-
шилось на 14,1 %, со средним уровнем уменьшилось на 6,2 %, с высоким уров-
нем возросло на 20,3 %.

Сравнение результатов позволило выявить динамику положительных изме-
нений по всем компонентам, составляющим экологическую культуру личности, 
что послужило основанием оценить проделанную нами работу как эффективную. 
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Методический подход, практические занятия, контроль знаний, курс по выбору, эволю-
ция, природная среда, Сибирь, Красноярская лесостепь, голоцен.
Представлен методический подход к преподаванию курса по выбору. Определены основ-
ные взаимосвязанные блоки обучения курса по выбору: лекции, практические и семи-
нарские занятия, самостоятельная работа студентов, формы контроля знаний. Приве-
ден теоретический материал эволюции природной среды Сибири в голоцене на примере 
Красноярской лесостепи.

Methodical approach, practice, knowledge management, elective course, evolution, environment, 
Siberia, Krasnoyarsk forest-steppe, Holocene.
The methodical approach to teaching the elective course is provided. The main interrelated 
blocks for teaching the elective course: lectures; practical lessons and seminars; independent 
work of students, and the forms of knowledge control are determined.  The theoretical material 
of assessment of the Siberian environment in the Holocene is provided by the example of the 
Krasnoyarsk forest-steppe.

Понятие «эволюция» (от лат. еvolution – развертывание) имеет несколько 
смысловых значений для естественных наук: в биологии – это направлен-
ное историческое развитие живой природы; в экологии – непрерывность 

и взаимосвязанное изменение живого вещества на Земле; в геоэкологии – развитие 
геосистем всех уровней интеграции и размерности во времени и в пространстве.

Цель преподавания спецкурса: формирование эволюционного представления 
у студентов о развития геоэкосистем на Земле и их трансформациях в зависимо-
сти от изменений климата.

Методика проведения спецкурса может быть различной и зависеть от автор-
ской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами до-
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стигалась общая дидактическая цель. Преподавание курса по выбору надо ор-
ганизовать так, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняе-
мых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственно-
го успеха в обучении, были заняты напряженной творческой работой, поисками 
правильных и точных решений.

Как правило, содержание курса по выбору «Эволюция природной среды Си-
бири» состоит из четырех взаимосвязанных блоков обучения: лекций, практиче-
ских и семинарских занятий, самостоятельной работы и форм контроля знаний.

Лекции преподавателя знакомят обучающихся с основным теоретическим 
курсом и содержат два направления: 

– эволюция природы равнинных территорий Сибири (Западно-Сибирской 
низменности; Среднесибирского плоскогорья и т. д.;

– эволюция природы горных территорий Сибири (Алтая, Западного Саяна, 
Восточного Саяна, гор Южной Сибири и т. д.).

В содержании лекционного курса возраст определяется как абсолютная ве-
личина данного периода развития Земли. Более логично определить этот возраст 
антропогеном как эпохой существования человека. Особое внимание следует об-
ратить на время позднего плейстоцена как эпоху четвертичного оледенения. Так-
же заслуживает внимания последнее потепление в истории Земли – голоценовый 
период, длящийся до настоящего времени. Несомненный интерес у обучающих-
ся вызовет территориальная принадлежность определенных событий, особенно 
для района их проживания.

При изучении эволюции природы равнинных территорий Сибири для студен-
тов Красноярска актуальны вопросы эволюции в зоне Красноярской лесостепи 
в голоценовое время (последние 10 – 12 тыс. лет).

Эволюционные процессы протекали в основном под влиянием климата как 
главного фактора развития экосистем и геоэкосистем.

В Приенисейской Сибири опорными разрезами Красноярской лесостепи яв-
ляются разрезы следующих археологических памятников: Няша 1, Няша 2, Крае-
ведческий музей, остров Татышев, Усть-Караульная, Пещера Еленева, Афонтова 
гора 2 [1–4; 5; 6] и другие. Данные о природных условиях конца сартанской лед-
никовой эпохи и голоценового потепления (предбореальный, бореальный атлан-
тический, суббореальный и субатлантический периоды голоцена) широко пред-
ставлены почти во всех этих разрезах.

Предбореальный период голоцена. Морфологическое и микроморфологическое 
изучение отложений позволяет выявить признаки таежного почвообразования. Для 
Красноярской котловины существовал ландшафт северной и средней тайги.

Бореальный период голоцена. Для Красноярской лесостепи существовал 
ландшафт осиново-березовой подтайги (археологические памятники Няша 1,2, 
остров Татышев). Этот период голоцена в разрезе археологического памятника 
Няша 1 представлен двумя палеопочвами. Нижняя (четвертая) палеопочва име-
ет фульватно-гуматный состав гумуса, что свидетельствует о степных условиях 
ее формирования. Верхняя (третья) палеопочва сформирована в более влажных 
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климатических усло виях под лесной (таежной) растительностью. Имеет гуматно-
фульватный состав гумуса. В ней найдены включения угольков древесной расти-
тельности и костные останки лесных животных (лось, косуля, медведь). В геоло-
гическом разрезе остров Татышев им соответствует нижняя (шестая) палеопочва 
также лесного генезиса. Ее лесной генезис подтверждают обильные включения 
углей древесного происхождения.

Атлантический период голоцена. В первую половину этого периода в Крас-
ноярской лесостепи была березовая лесостепь с почвенным покровом, состоя-
щим из темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-глеевых почв. Кли-
матические условия определяются как умеренно теплые и влажные. В прилега-
ющих к Красноярску районах существовали лесные сообщества и формирова-
лись почвы лесного генезиса. На острове Татышев особенности проявления теп-
ла и влаги привели к формированию степной палеопочвы. Во вторую половину 
периода были характерными лесостепные и степные ландшафты с почвенным 
покровом из черноземных, темно-серых лесных, дерново-лесных и буроземных 
почв. В разрезах острова Татышев формировалась палеопочва лесного генези-
са. В отдельных районах наблюдается увеличение сухости климата, а палеопоч-
вы имеют степной генезис. 

Суббореальный период голоцена. Наблюдается тенденция к похолоданию 
климата. Для Красноярской лесостепи биоклиматические условия соответство-
вали ландшафту подтайги – лесостепи. С наступлением некоторого похолода-
ния растительность приобретала таежный облик. В строении отложений геоло-
гических разрезов острова Татышев палеопочва имеет гуматно-фульватный со-
став гумуса, ее формирование происходило в условиях лесного почвообразова-
ния. В генетических горизонтах этой палеопочвы содержатся включения древес-
ных углей и костей лесных животных.

Субатлантический период голоцена. Характеризуется становлением совре-
менных природных комплексов.

Тематика практических занятий формируется из объема курса по выбору 
и должна иметь собственно практические части: обсуждение рефератов, докла-
ды, дискуссии, коллоквиумы и т. д. Следует учитывать роль повторения: закре-
пление знаний следует проводить творчески, вариантно, под новым углом зре-
ния, что не всегда учитывается в практике вузовского преподавания.

Самостоятельная работа студентов представляет одну из форм учебного про-
цесса. Это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя. Она формирует навыки самостоятель-
ной работы в учебной, научной, профессиональной деятельности.

Специфика форм контроля знаний зависит от особенностей объема кур-
са по выбору, научной новизны и практической значимости. Одной из наиболее 
объективных форм контроля знаний является тестирование.

Таким образом, методическое проведение курса по выбору «Эволюция при-
родной среды Сибири» способствует развитию творческого мышления и дает 
возможность получения краеведческих знаний.
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фонДЫ оценоЧнЫХ среДсТв 
в ПреПоДавании есТесТвенно-науЧнЫХ 
и эколоГиЧескиХ ДисциПлин в вузе 
(на ПриМере курса «ланДШафТовеДение»)

FUNDS OF ESTIMATE FUNDS IN TEACHING NATURAL 
SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL DISCIPLINES 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE COURSE «LANDSCAPE SCIENCE»)

И.А. Шадрин
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

I.A. Shadrin
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«Krasnoyarsk State Agrarian University»

Ландшафтоведение, фонды оценочных средств, методика преподавания дисциплин, ком-
петенции, критерии оценки.
Представлено содержание фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Ландшафто-
ведение», предназначенного для оценки знаний, умений, владений и компетенций на раз-
личных этапах обучения студентов. 

Landscape science, funds of evaluation tools, methods of teaching disciplines, competences, 
evaluation criteria.
The contents of the Fund of Evaluation Tools on the discipline “Landscape Science”, intended 
for the assessment of knowledge, skills, possessions and competencies at various stages of 
students training are presented.

в образовательный процесс все более внедряются инновационные подходы, 
в которых основной акцент делается на формирование системного набо-
ра компетенций, проявляющихся в способности решать проблемы и зада-

чи в различных сферах человеческой деятельности. 
Современные требования ставят задачу развития у обучающихся общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, что требует изменения под-
хода к организации самостоятельной работы.

Задачу оценивания компетенций возможно решить, разрабатывая фонды оце-
ночных средств, т. к. оценочные средства используются как инструмент доказа-
тельства реализации компетенций.

Фонд оценочных средств (ФОС) можно представить как комплект методиче-
ских и контрольных материалов, предназначенных для оценки знаний, умений, 
владений и компетенций на различных этапах обучения студентов, а также для 
проведения государственной аттестации выпускников [1; 2]. 
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Преподаватели при разработке фондов оценочных средств ориентируются 
на Положение «О фонде оценочных средств ФГБОУ ВО “Красноярский государ-
ственный аграрный университет”», утвержденное ученым советом университе-
та 21 декабря 2015 г. В Положении указано, что фонды оценочных средств разра-
батываются по каждой дисциплине, ответственность за разработку возлагается 
на кафедру, а также на заведующего кафедрой. Фонд оценочных средств может 
разрабатываться как ведущим преподавателем, так и коллективом авторов [3; 4].

В качестве примера приводится содержание фонда оценочных средств по дис-
циплине «Ландшафтоведение». 

Цель создания ФОС дисциплины «Ландшафтоведение» – оценка персональ-
ных достижений обучающихся на соответствие их теоретических и практиче-
ских знаний, умений, навыков и уровня приобретенных компетенций в области 
ландшафтоведения и ландшафтного анализа территории.

ФОС по ландшафтоведению решает следующие задачи: контроль и управле-
ние процессом приобретения бакалаврами необходимых знаний, умений, навы-
ков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по со-
ответствующему направлению подготовки; контроль (с помощью набора оценоч-
ных средств) и управление (с помощью элементов обратной связи) достижением 
целей реализации ОПОП, определенных в виде набора профессиональных ком-
петенций выпускников; обеспечение соответствия результатов обучения задачам 
будущей профессиональной деятельности через совершенствование традицион-
ных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета. 

Фонд оценочных средств используется для оперативного и регулярного 
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов-
бакалавров. 

Текущий контроль используется для оперативного и регулярного управления 
учебной деятельностью студентов. Текущий контроль успеваемости студентов 
включает в себя:

1) опрос по модулям дисциплины:
– модуль 1. Теоретические основы ландшафтоведения;
– модуль 2. Природно-антропогенные ландшафты;
– модуль 3. Агроландшафты;
2) выполнение самостоятельных работ по темам:
– этапы развития отечественного ландшафтоведения;
– ландшафтоведение – наука о ландшафтной оболочке и ее структурных со-

ставляющих;
– геокомпонентные подсистемы: геома, биота, биокосная подсистема;
– оценка антропогенного воздействия на окружающую среду;
– характеристика городских (селитебных) ландшафтов;
– техногенные изменения в биосфере;
– определение фоновых и аномальных концентраций химических элементов 

в почвах;
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– система показателей оценки агроландшафтов;
– классификация основных типов агроландшафтов по М.И. Лопыреву;
– суть адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
Критерии оценивания и число баллов по модульно-рейтинговой системе ори-

ентированы на степень изученности вопроса, анализ современных отечествен-
ных источников, привлечение современных, зарубежных источников информа-
ции, изложение собственной точки зрения по состоянию вопроса, развернутость 
ответа и т. д.

Промежуточный контроль, осуществляемый в конце семестра, завершает из-
учение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).

ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предназначен 
для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по за-
вершении изучения дисциплины в установленной учебным планом форме – диф-
ференцированный зачет.

Учитываются все виды учебной деятельности, оцениваемые определенным 
количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят результаты всех контроли-
руемых видов деятельности. 

Студент, набравший установленное количество баллов, допускается к диф-
ференцированному зачету, проводимому в устной форме.

В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс инновацион-
ные методы, среди которых:

– модульно-рейтинговая система;
– тесты;
– метод работы в команде.
Таким образом, все оценочные средства, а также описание форм, видов и про-

цедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учеб-
ного материала, являются составной частью ОПОП ВО и УМК. 

Виды и формы контроля, предусмотренные преподавателем в процессе осво-
ения студентами дисциплины, отражены в рабочей программе и должны быть на-
правлены на достижение результатов обучения и уровня освоения компетенций 
в соответствии со спецификой и видом профессиональной деятельности.
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орГанизация науЧно-исслеДоваТелЬскоЙ 
ДеяТелЬносТи уЧаЩиХся 
на ПриМере изуЧения рекреационноЙ наГрузки 
на фГбу «ГосуДарсТвеннЫЙ 
ПрироДнЫЙ заПовеДник “сТолбЫ”»

THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC – RESEARCH ACTIVITY 
OF SCHOOLCHILDREN ON THE EXAMPLE OF RECREATIONAL 
LOAD ON THE FSBI «STATE NATURE RESERVE «STOLBY»

О.А. Шутович, Т.Н. Мельниченко
Красноярский государственный педагогический университет 

 им. В.П. Астафьева

О.А. Shutovish, Т.N. Melnichenko 
Krasnoyarsk, KSPU them. V.P. Astafiev

Исследовательская деятельность, рекреационная нагрузка, особо охраняемые природные 
территории, метод анкетирования.
Статья посвящена организации научно-исследовательской деятельности учащихся 
на примере изучения рекреационной нагрузки на государственный природный заповед-
ник «Столбы». Представлены материалы анкетирования, проведенного среди посетите-
лей, сделаны выводы и предложены рекомендации по снижению влияния рекреацион-
ной нагрузки.

Research activities, recreational activity, protected areas, questionnaire method.
The article is devoted to the organization of research activity of students on the example 
of recreational pressure on state nature reserve “Stolby”. The submissions of the survey 
conducted among visitors, the findings and proposed recommendations to reduce the impact 
of recreational load. 

научно-исследовательская работа – это работа научного характера, свя-
занная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами 
в целях расширения имеющихся и получения новых знаний. Воспитание 

ученика-исследователя – это процесс очень сложный и трудный, но он открывает 
широкие возможности для развития активной и творческой личности, способной 
вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникшие 
проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. Совместная дея-
тельность дает возможность общения друг с другом, обмена опытом и тем самым 
способствует развитию каждого ребенка [1].

В научно-исследовательской работе участвовали школьники 10 класса МБОУ 
СОШ № 10 им. академика Ю. А. Овчинникова с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Работу проекта организовали учитель географии II категории 
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Ольга Викторовна Коханова и Ольга Анатольевна Шутович – интерн V курса 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева (факультет биологии, географии и химии). 

Учащиеся были выбраны не случайно, у них уже имелся опыт ежегодных 
участий в других видах научно-исследовательской работы. Они неоднократ-
но выступали с результатами на городских, районных и краевых конференциях. 
Для исследовательской работы была определена тема «Рекреационная нагрузка 
на федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный при-
родный заповедник “Столбы”».

Актуальность темы заключается в том, что заповедник ежегодно посещают 
большое количество туристов (за 2016 г. заповедник «Столбы» посетили 362 974 
чел.), усиливая рекреационную нагрузку на естественные ландшафты. Поэтому 
перед учащимися и руководителями стояли две основные задачи:

– в результате выходов на территорию заповедника собрать как можно боль-
ше информации о посещающих его людях, провести анкетирование и дальней-
шую обработку статистических данных;

– сделать выводы об особенностях рекреационной нагрузки на заповедник 
«Столбы». 

В ходе исследовательских работ были осуществлены выходы в выходные 
и рабочие дни на территорию заповедника для сбора информации, а также со-
ставлено, проведено и проанализировано анкетирование среди людей, посещаю-
щих заповедник.

Рис. 1. Посещаемость заповедника «Столбы»

Анализируя столбиковую диаграмму, можно сделать вывод, что в выход-
ные дни посещаемость заповедника примерно в 3 раза больше, чем в рабочие                        
(рис. 1). Это объясняется занятостью людей в течение недели. В рабочие дни 
в основном преобладают люди пенсионного возраста и спортсмены, а в выход-
ные дни наблюдается большое количество семейных пар, а также людей возраст-
ной категории от 30 и более лет. В выходные дни женщин больше, чем мужчин, 
так как в основном они приезжают с детьми, а в будние дни количество мужчин 
и женщин примерно одинаковое.
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В анкетировании были задействованы 350 человек. Участникам было пред-
ложено ответить на 11 вопросов. 

Из столбиковой диаграммы (рис. 2) видно, что меньшая часть людей интере-
суются историей заповедника, но большинство затрудняются назвать точную дату 
создания. Географическое положение участники анкетирования знали лучше.

Рис. 2. Результаты опроса на знание даты создания заповедника и его местоположения

Рис. 3. Результаты опроса по посещаемости заповедника

На вопрос «Как часто Вы посещаете заповедник?», большинство респонден-
тов ответили, что редко бывают на его территории, так как многие не имеют для 
этого достаточного времени (рис. 3). Частые посетители заповедника, как раз на-
оборот, характеризуются наличием свободного времени. Они приезжают для за-
нятий спортом и прогулок. По одному посещению приходится либо на иного-
родних людей, недавно приехавших в Красноярск, либо на несовершеннолетних, 
не имеющих возможности посетить его самостоятельно.

Большинство опрошенных посетили в первый раз заповедник в возрасте от 7 
до 14 и от 15 до 20 лет (рис. 4). Это объясняется тем, что в учебных заведени-
ях регулярно проходят мероприятия с запланированными выходами на террито-
рию заповедника «Столбы». Дети в возрасте от 0 до 6 лет посетили заповедник 
по инициативе родителей. Люди в возрасте от 21 года и старше объясняют свой 
поздний визит тем, что являются приезжими.



Рис. 4. Результат опроса о возрасте первого посещения
  
В статье описана только часть проделанной работы, но и по этим результатам 

можно сделать следующие выводы: рекреационная нагрузка на заповедник в ра-
бочие и выходные дни различна по численности, по половому и возрастному со-
ставу населения. Ее влияние в течение года остается очень значительным и от-
ражается на вытаптывании троп, уничтожении растений, грибов, замусоревании 
территории и т. д. Для уменьшения влияния рекреационной нагрузки целесоо-
бразно создание достаточного количества дополнительных обходных деревян-
ных настилов, которые способствуют комфортному прохождению людей различ-
ного возраста и сохраняют корневую систему деревьев. Организовать своевре-
менную замену переполненных мусорных контейнеров в целях исключения не-
санкционированных свалок, а также привлекать к субботникам по уборке школь-
ников и волонтеров. 

По результатам проделанной работы участники проекта участвовали в школь-
ной конференции, в которой заняли призовое место и были рекомендованы на уча-
стие в III Городской научно-практической конференции школьников.
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