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Аннотация. Рассмотрены основные вехи становления природоресурсного законодательства в 

советский период. Одной из проблем новой власти было в том, что она не могла опираться 

на ранее существующие структуры управления, а новые не были созданы. Перед государ-

ством стояла задача формирования системы управления национальными природными ресур-

сами. Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, изначально были чисто материаль-

ного характера. Только позднее стали создаваться государственные структуры по охране 

природы.  

Ключевые слова: охрана природы, природные ресурсы, СССР, Совнарком, декрет. 

 

Введение 

После того как Российская империя прекратила своё существование, про-

изошёл и распад действующей системы управления политической и экономиче-

ской жизнью страны. Перед коалицией революционных партий встала задача 

создания системы управления, которая бы отвечала новым взглядам о праве ос-

новной массы населения полностью владеть и распоряжаться национальными 

природными ресурсами. Но нестабильная политическая ситуация, нехватка 

квалифицированных руководителей и специалистов, сложная ситуация в стране 

из-за Гражданской войны не способствовали организации управленческой 

структуры, в том числе и в сфере регулирования использования природных ре-

сурсов. Управленческая неразбериха продолжалась практически до распада Со-

ветского Союза.  

 

Регион исследования, объекты и методы 

В настоящее время уделяется много внимания вопросам современного гос-

ударственного управления природопользованием и охраной окружающей сре-

ды, часто упуская из зоны внимания очень важный период в истории взаимоот-

ношений между природой и обществом. Только в первые послереволюционные 
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годы органами Советской власти было принято более 100 декретов и постанов-

лений, которые регулировали те или иные аспекты охраны природы и исполь-

зования природных ресурсов. И именно анализ исторического опыта природо-

пользования даёт нам возможность определить функции и роль различных гос-

ударственных и общественных структур в решении экологических проблем.  

Следует отметить, что в первые десятилетия существования СССР приро-

доохранная политика среди других направлений государственного управления 

особо не выделялась. Но несмотря на это, можно отметить важные моменты в 

становлении природоохранного законодательства в начале XX века. 

 

Результаты и обсуждение 

К первым важным этапам можно отнести принятие декрета на II Всерос-

сийском съезде Советов 25 октября (7 ноября) 1917 г. об организации власти 

высшими органами государственной власти. Ими стали всероссийские съезды 

Советов, а между съездами – Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК). Руководящая роль съездов Советов была закреплена резолю-

цией III Всероссийского съезда Советов 15 января (28 января) 1918 г «О феде-

ральных учреждениях Российской республики», а затем – первой Конституции 

РСФСР в 1918 г. ВЦИК руководил всей политикой и народным хозяйством. 

Позднее после принятия новой Конституции СССР в 1937 г. ВЦИК были лик-

видированы [4]. 

II Всероссийским съездом Советов в 1917 г. было образовано первое со-

ветское правительство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) во 

главе с В. И. Лениным, подчинялся ВЦИК. Он сочетал в себе законодательные, 

распорядительные и исполнительные функции. Одним из управленческих 

структур являлся Высший совет народного хозяйства, подразделённый на ряд 

секций, каждая из которых отвечала за определённую отрасль хозяйства.  

С образованием 29 декабря 1922 года СССР и созданием общесоюзного 

правительства Совнарком РСФСР стал исполнительным и распорядительным 

органом государственной власти. После утверждения Конституции РСФСР в 

1937 г. Совнарком РСФСР перешёл в ведение Верховного Совета РСФСР. В 

марте 1946 г. переименован в Совет Министров РСФСР.  

С 25 октября 1917 г. сначала ВЦИК, а затем и Совнарком начали работать над 

законодательными актами – декретами. Стоит отметить, что с 1917 по 1925 гг. было 

опубликовано свыше 230 правительственных документов природоохранного содер-

жания. При этом среди прав граждан, закреплённых конституциональными нормами, 

отсутствовало право на здоровую, благоприятную окружающую среду [3].  

В 1924 г. было создано Всероссийской общество охраны природы с широким 

охватом в его работе различных слоёв населения [2]. Идею организации Общества 

одобрили руководители Наркомпроса А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. 

Покровский. Целью создания Общества была необходимость добровольного объ-

единения научных сил и наиболее прогрессивно мыслящей общественности для 

восстановления и рационального использования природных ресурсов страны, по-

дорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и разрухой.  
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Система экологической безопасности в СССР начинает создаваться с кон-

ца 30-х гг. Она базировалась на использовании санитарно-гигиенических нор-

мативов, реализации первых общенациональных экологических программ. 

Также для этого периода характерно участие советского государства в между-

народных природоохранных акциях, конференциях, организациях.  

В 1925 г. был образован Государственный комитет по охране природы, яв-

ляющийся междуведомственным органом, при этом включал специалистов из 

разных управленческих структур. Через пять лет он был преобразован в Меж-

дуведомственный комитет содействия развитию природных богатств в РСФСР. 

В 1933 г. Междуведомственный комитет был ликвидирован, а его функции 

перешли новой структуре – Комитету по заповедникам при Президиуме ВЦИК, 

который в 1939 г. был реорганизован в Главное управление по заповедникам при 

СНК РСФСР. Позднее, в этом же году, ему добавили функций и сменили название 

на Главное управление по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК РСФСР. 

Просуществовало данное управление около 10 лет и в 1951 г. вместо него органи-

зовали Главное управление по заповедникам при Совете Министров СССР. 

В течение 50-х-60-х гг. первоочередное значение приобретает защита жизни и 

здоровья человека, решение проблем с загрязнением природы. Начинается пере-

ходный период от политики сохранения и сбережения природных богатств к поли-

тике комплексной охраны окружающей природной среды. 27 октября 1960 г. был 

принят достаточно декларированный Закон РСФСР «Об охране природы в 

РСФСР» [1].  

Контроль за охраной природы поручался Совету Министров РСФСР, Со-

ветам Министров АССР, исполнительным комитетам краевых, областных, рай-

онных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся. 

В эти годы правительство и министерства всё большее внимание уделяли 

проблеме улучшения состояния окружающей среды. Наиболее показательным в 

этом отношении был выход Постановления Верховного совета СССР от 20 сен-

тября 1972 г. «О мерах по улучшению охраны природы и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов». Позднее был выпущен целый ряд поста-

новлений природоведческого характера.  

В сфере охраны и использования земельных ресурсов можно отметить ряд 

важных моментов. Первым нормативно-правовым актом Советского государ-

ства явился Декрет «О земле» от 26 октября (08 ноября) 1917 г. Основной его 

целью было изменение экономических отношений по землепользованию, но, в 

тоже время, он закладывал и создавал основу для отношений экологических, 

так как устанавливал изъятие земель из товарных отношений, а значит создавал 

условия для её охраны. В нём писалось об отмене частной собственности на 

землю, и что вся земля обращается «в всенародное достояние и переходит в 

пользование всех трудящихся на ней». 

В 1922 г. был принят Земельный Кодекс РСФСР, включающий в себя поло-

жения о бережном отношении с сельскохозяйственными землями. В этом же году 

был создан Федеральный комитет по земельному делу, который представлялся 

преемником одноимённого комитета при ВЦИК. Параллельно с этим были прак-
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тически ежегодные изменения в системе управления земельными ресурсами: об-

разовывались, переименовывались, объединялись и получали новые функции раз-

нообразные ведомства в области землепользования. В 1946 г. Наркомзем РСФСР 

был преобразован в Министерство земледелия РСФСР, а также утверждена его 

новая структура. Позднее оно было объединено с другими министерствами в Ми-

нистерство сельского хозяйства РСФСР и ликвидировано 1961 г. 

На протяжении всего советского периода также происходило становление 

лесохозяйственной политики и управления. Первоначально, в 1918 г., был 

сформирован Главный лесной комитет. В январе того же года принят Декрет 

ВЦИК «О лесах». В нём излагались основные указания по изъятию лесных вла-

дений из частной собственности; назначались органы управления под контро-

лем и руководством Центрального Управления Лесов Республики; определение 

общих основ управления лесным хозяйством. Часть лесов объявлялась защит-

ными, причём на определённый срок пока в этом была необходимость. Про-

должением Декрета ВЦИК «О лесах» стал «Лесной кодекс», который был при-

нят в июле 1923 г. Он подтверждал право государственной собственности на 

лесные насаждения страны. 14 июля 1924 г. вышел декрет, направленный на 

организацию охраны лесов от пожаров [4]. 

В 1931 г. образовано Управление по лесам местного значения, просуще-

ствовавшее до 40-го г., когда его функции были переданы Главному управле-

нию лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР. Также охраной лесного 

фонда занимались Наркомзем РСФСР и Наркомзем СССР, на который возлага-

лись функции по организации и ведению лесного хозяйства в соответствии с 

Постановлением СНК СССР от ноября 1934 г. № 2617 «Об охране лесов лесо-

культурного значения» [3]. 

Позднее образовано Главное управление лесоохраны и лесонасаждений 

(Главлесоохраны) при Совнаркоме СССР, которому поручили заниматься лесохо-

зяйственными вопросами, тогда как Наркомлесу – лесозаготовкой. На протяжении 

времени полномочия лесной охраны регулярно пересматривались, расширялись и 

сужались, но при этом, главным оставались функции охраны лесных насаждений 

от различного рода воздействий. И, как следствие, в 1950 г. вышло Постановление 

«Об утверждении положения о Государственной лесной охране СССР».  

Главным органом управления лесного хозяйства на протяжении времени 

оставалось, созданное в 40-х гг., Министерство лесного хозяйства. Министер-

ство было ликвидировано в апреле 1953 г., а его функции переданы Министер-

ству сельского хозяйства и заготовок РСФСР. А через месяц в его структуре 

образовано Главное управление лесного хозяйства. Зимой того же года вопросы 

лесного хозяйства опять перешли в ведение Минсельхоза РСФСР, а Главное 

управление лесного хозяйства преобразовано в главное управление лесного хо-

зяйства и полезащитного лесоразведения. В 1959 г. управление ликвидировали, 

и все его подведомственные структуры переданы Главному управлению лесно-

го хозяйства и охраны леса (Главлесхоз РСФСР). Для того времени управление 

просуществовало достаточно долго и было ликвидировано в 1965 г. в связи с 

образованием Министерства лесного хозяйства РСФСР. При нём в 1966 г. со-
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здан Государственный комитет лесного хозяйства, преобразованный в после-

дующие годы несколько раз, при этом не теряя свои функции.  

По направлению использования и охраны водных ресурсов, недропользова-

нию, охраны атмосферного воздуха, растительного и животного мира, водных 

биоресурсов, заповедного дела прослеживается аналогичная чехарда с образова-

нием и реорганизацией управленческих организаций. Но, можно отметить ряд 

важных управленческих решений по данным сферам природопользования.  

В феврале 1919 г. появился первый специализированный государственный 

водоохранный орган взамен существовавшего при царской России – Централь-

ный комитет водоохранения (Центроводохран). В 1938 г. в Наркомземе РСФСР 

образовано Управление водного хозяйства, переименованное позднее в Управ-

ление водного хозяйства и мелиоративного строительства. В 1951 г. его функ-

ции переданы Главводхозу при Совете Министров РСФСР. На протяжении по-

следующих лет его несколько раз переименовывали, упраздняли, передавали в 

подчинении другим структурам, добавляли или убирали функции. Итогом ста-

ло создание Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, ликвиди-

рованное лишь в 1990 г.  
 

Выводы 

Взаимоотношения государства, общества и природы в советский период но-

сили неоднозначный характер. Что касается ресурсного использования и охраны, 

то за советский период прослеживается характерный цикл изменений в управле-

нии и принятии ряда законопроектов, регламентирующих использование при-

родных ресурсов. Деятельность государства в этот период в данной сфере носи-

ла, в первую очередь, природоресурсный характер. В целом в стране вопросами 

природопользования занимались подразделения 18 различных министерств и ве-

домств, совмещая функции контроля с функциями хозяйствования. 
 

Литература 
[1] Закон РСФСР от 27.10.1960 «Об охране природы в РСФСР». Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=8501#9HHLo
kSiqUicFCKv 
[2] Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
охраны природы» [Электронный ресурс]. – URL: http://voop-rf.ru/history/ (дата 
обращения: 21.01.2022). 
[3] Соколов В. В. История экологической политики в Российской Федерации, 
1920-1930-е годы: диссертация доктора исторических наук: 07.00.02. Санкт-
Петербург, 1995. 330 с. 
[4] Соловьянов А.А. История развития природоохранных органов Российской 
Федерации. М.: Феория, 2018. 415с. 
 

S u m m a r y. The main milestones of natural resource legislation formation in the Soviet period are 

considered. One of the problems of the new government was that it could not rely on the previously 

existing governance structures, and the new ones were not created. The State was faced with the 

task of establishing a system for the management of national natural resources. Environmental is-

sues were initially purely material. Only later state structures for the protection of nature began to 

be created.   
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Аннотация. Экологическую ситуацию в городе во многом определяют площади зеленых 

насаждений, в том числе особо охраняемые природные территории (ООПТ). В Восточном 

административном округе (ВАО) вместе с ООПТ разного ранга – от Национального парка 

«Лосиный остров» до памятников природы существуют промышленные зоны, негативно 

влияющие на экологическую ситуацию. Реконструкция промышленных зон, начатая в ВАО, 

должна улучшить экологическое состояние района.  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, зеленые насаждения, промыш-

ленные зоны, экологическое состояние территории. 

 

Введение 

Восточный административный округ Москвы, один из 12 столичных окру-

гов, связан с историей страны, о чем говорят названия некоторых районов ВАО 

– Измайлово, Преображенский, Сокольники. Экологическое состояние округа 

зависит от площадей и состояния зеленых насаждений, ООПТ разного ранга и 

промышленных зон в различной степени проблемных. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Регион исследования – город Москва, Восточный административный 

округ. Материалами для исследования послужили ежегодные отчеты о состоя-

нии окружающей природной среды в городе Москве, статистические материа-

лы. В статью включены результаты визуального анализа экологического состо-

яния ландшафтов ООПТ, промышленных зон. Исследования проводились при 

помощи сравнительно-географического, статистического методов. 

 

Обсуждение результатов 

С XVII в. территория современного ВАО была царскими охотничьими угодь-

ями, до настоящего времени здесь сохранились лесные массивы, которые имеют 

статус ООПТ, парков, лесопарков. Самые крупные лесные территории округа 

представлены в Национальном парке «Лосиный остров» (часть его расположена в 

Северо-Восточном округе), в Терлецком лесопарке (Терлецкой дубраве). В ВАО 

находится 45% всех зеленых насаждений столицы, на одного жителя приходится 

61 кв.м зелени, что в 3,5 раза больше среднего показателя по Москве [1].  

Как следует из рис. 1, в ВАО зеленые зоны вместе с ООПТ занимают око-

ло 40% территории округа, что является одним из самых высоких показателей в 

сравнении с другими округами Москвы.  
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1 – Северный, 2 – Северо-Восточный, 3 – Центральный, 4 – Восточный, 

5 – Южный, 6 – Юго-Восточный, 7 – Юго-западный, 8 – Западный, 9 – Зеленоград. 

Рис.1. Особо охраняемые природные территории и зеленые насаждения административных 

округов Москвы в процентах от площади округов [3]  

На территории округа расположено три парка культуры и отдыха – «Пе-

ровский», «Сокольники», «Измайлово», при этом Сокольники и Измайлово 

имеют статус природно-исторических парков. Парк-усадьба «Кусково» также 

получила статус природно-исторического парка в 2020 году.  

Охраняемая территория природно-исторический парк «Косинский» вклю-

чает разнообразные ландшафты Косинского Трехозерья: озера – Черное, Белое 

и Святое, долину ручья Банная канава и долину реки Рудневки с небольшими 

лесными массивами, лугами, заболоченными участками. Территории зеленых 

насаждений, ООПТ представляют собой важнейшие элементы экологического 

каркаса города и ближайшего Подмосковья. Благодаря этим экологическим 

«коридорам», в парках Москвы обитают разнообразные животные, растения, в 

том числе занесенные в Красные книги Московского региона. 

Экологические проблемы ООПТ городов, в том числе Восточного округа 

вызваны различными видами антропогенной нагрузки на соседние территории, в 

числе которых – работающие предприятия, автомобильные дороги, строитель-

ные работы, а также благоустройство территории. В результате могут значитель-

но нарушаться естественные и условно естественные ландшафты, изменяются 

условия обитания местной флоры и фауны, привносятся нехарактерные для дан-

ной экосистемы виды растений [2]. Все эти проблемы актуальны для ООПТ 

ВАО. 

В ВАО имеются несколько промышленных зон, осложняющих экологиче-

скую ситуацию в округе. Так, Промзона «Калошино», занимающая 507 га, на ко-

торой располагались около 100 предприятий энергетической, пищевой, машино-

строительной и деревообрабатывающей промышленности, склады по проекту, 

утвержденному Правительством Москвы, подлежит реорганизации. Там уже по-
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является общественно-жилая застройка, хотя экологическое состояние территории 

промзоны не самое благоприятное. Промзона относится к категории наиболее 

опасных по выбросам в атмосферу, причем более 90% выбросов производит ТЭЦ 

N23.  

В ВАО также находится одна из крупнейших в Москве промышленных зон 

– «Соколиная Гора», в пределах которой размещены предприятия «Семенов-

ская пряжа», завод «Компрессор», Московский инструментальный завод, авиа-

ционная моторостроительная компания «Салют» и многие другие. Промзона 

расположена рядом с Измайловским парком, что ухудшает его экологическое 

состояние. Северная часть промышленной зоны реконструируется, идет строи-

тельство жилых корпусов, общественно-жилого высотного градостроительного 

комплекса, образовательного центра. Экологичность такой реконструкции 

оставляет ряд вопросов – высотные жилые корпуса вряд ли можно считать пол-

ностью соответствующими экологическим критериям. Соседство с действую-

щими промышленными предприятиями также осложняет экологическую ситу-

ацию в районе новой жилой застройки.  

 

Выводы 

Для Восточного административного округа Москвы характерна сложная 

экологическая ситуация, вызванная влиянием промышленных зон. 

В ВАО значительные площади территории (около 40%) занимают зеленые 

насаждения и ООПТ разного ранга, что содействует улучшению экологической 

обстановки в городе. ООПТ, парки, лесопарки ВАО являются важными элемен-

тами экологического каркаса города, связанного с лесными массивами бли-

жайшего Подмосковья. 

В ВАО расположены крупнейшие промышленные зоны Москвы. Пример 

двух промзон – Калошино, Соколиная гора показывает, что необходима рекон-

струкция промышленных зон, которая должна содействовать улучшению эко-

логической ситуации. 
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S u m m a r y. The ecological situation in the city is largely determined by green spaces, including 

specially protected natural areas. In the Eastern Administrative District, along with protected areas 

of various ranks - from the Losiny Ostrov National Park to natural monuments, there are industrial 

zones that negatively affect the ecological situation. Reconstruction of industrial zones, begun in the 

East Administrative District, should improve the ecological state of the region.   
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологического состояния и угрозы уникаль-

ным и редким природным комплексам заказника республиканского значения «Выдрица». 

При написании статьи использованы данные натурного обследования территории заказника, 

проведенного в летний период 2021 года. Научные исследования, проведенные на террито-

рии заказника, подтвердили его статус в системе Национальной экологической сети. 

Ключевые слова: заказник, ландшафт, растительность, охраняемые виды, хозяйственное 

использование, режим охраны.  
 

Введение 

В пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сосредоточе-

ны уникальные ресурсы биологического и ландшафтного разнообразия, которые 

являются национальным достоянием страны. Любые мероприятия, приводящиеся 

на территории ООПТ, должны быть направлены на поддержание и восстановле-

ние уникальных и ценных экосистем, сохранение популяций редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения, а также хозяйственно ценных растений и жи-

вотных. 
 

Регион исследования 

Объектом исследования является природный комплекс ландшафтного заказ-

ника республиканского значения «Выдрица» расположенный в Светлогорском и 

Жлобинском районах Гомельской области, в междуречье Березины и Днепра в 

бассейне рек Ола и Выдрица. Заказник образован с целью сохранения в есте-

ственном состоянии его природных комплексов крупных лугово-пойменных, ста-

рично-озерных, болотных, лесоболотных и лесных массивов, с характерными для 

них ландшафтными особенностями - рельефом, почвой, флорой и фауной, а также 

сложившимся здесь своеобразным гидрологическим режимом в 2008 году. На се-

годняшний день площадь заказника составляет 17403,38 га. Заказник «Выдрица» 

формирует ядро Национальной экологической сети национального значения N3 

«Выдрица», которое через коридор CN1 «Березинский» соединяется с ядрами 

национального значения N12 «Свислочско-Березинское» (на севере), N14 «Дне-

про-Сожское» (на юге) и ядром регионального значения R13 «Смычок» (на юге). 

Таким образом, территория заказника является важным элементом в миграцион-

ных процессах, обеспечивает условия для сохранения и распространения ценных, 

редких и охраняемых видов диких животных и дикорастущих растений. 
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Результаты и обсуждение 

На территории заказника установлено произрастание 673 вида сосудистых 

растений, относящихся к 355 роду, 99 семействам, 55 порядкам, 6 классам и 5 отде-

лам. Среди них 5 видов плаунов, 6 видов хвощей, 11 видов папоротникообразных, 3 

вида голосеменных и 445 видов покрытосеменных (289 двудольных и 156 одно-

дольных). По жизненным формам выявленные виды распределяются следующим 

образом: 31 дерево, 39 кустарников, кустарничков и полукустарников; 443 много-

летних и 157 вид малолетних (однолетних и двулетних) травянистых растений. 

Всего на территории заказника в разные годы было выявлено 16 редких и 

охраняемых видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. Также было отмечено произрастание 23 видов дикорастущих 

растений, нуждающихся в профилактической охране. Впервые на территории за-

казника отмечены сальвиния плавающая и водяной орех. Группа редких и исче-

зающих растений представлена 16 видами, включенными в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. 

Степень синантропизации растительного покрова крайне низка - антропо-

фиты практически отсутствуют. Это объясняется слабым антропогенным воз-

действием на природный комплекс заказника, а также значительной удаленно-

стью его от путевых коммуникаций и крупных промышленных центров, незна-

чительной населенностью и слабой сельскохозяйственной освоенностью. 

На территории заказника отмечено 124 вида птиц. В систематическом 

плане птицы обследованной территории представлены 15-ю отрядами. 22 вида 

птиц включены в Красную книгу Республики Беларусь, некоторые из видов от-

мечены единично. Также на территории заказника зарегистрировано 6 видов 

птиц, имеющих 1-ю SPEC категорию (виды, мировая популяция которых скон-

центрирована в Европе (более 50 %) и которые имеют неблагоприятный статус 

угрозы). Выявлено 10 видов, имеющих 2-ю SPEC категорию (виды, ареал кото-

рых ограничен Европой, и их состояние вызывает опасение) 

Список млекопитающих включает 42 вида, что составляет 56,2 % от обще-

го количества видов млекопитающих Беларуси. Из них 3 вида включены в 

Красную книгу, а 20 видов являются объектами спортивной охоты и промысла. 

Фауна беспозвоночных животных заказника представлена более чем 500 

видами, при этом среди отмеченных видов доминируют представители 

надкласса насекомые. На территории заказника отмечены представители 8 от-

рядов данного надкласса: жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, 

полужесткокрылые, двукрылые, прямокрылые, стрекозы, ручейники. В целом 

энтомофауна является типичной для обследованных биотопов. Среди отмечен-

ных на территории заказника насекомых, обнаружено 4 вида, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь (4-издание). 

Класс рыбы представлен, по меньшей мере, 18 видами из 4 семейств. Тер-

ритория заказника испытывает ряд неблагоприятных воздействий, краткая ха-

рактеристика которых приведена ниже. 

Изменение климата (микроклиматических условий) имеет направление в 

сторону аридизации. Несмотря на то, что экосистемы заказника представлены 
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во многом водно-болотными угодьями, которые обеспечивают гидрологиче-

скую стабильность как самой территории заказника, так и прилегающих лесных 

и сельскохозяйственных земель, отмечается постепенное снижение осадков 

(что имеет региональный характер). Снижение поступления воды с осадками в 

отдаленной перспективе может вызвать изменение структуры экосистем, глав-

ным образом, снижение обводненности болотных массивов.  

Гидротехническая осушительная мелиорация была проведена еще в 1960-

70-е годы, участки мелиорированных осушенных земель размещаются только в 

юго-западной и северо-восточной части заказника, поэтому негативное воздей-

ствие носит локальный характер. Канализация основного водотока угодья - реки 

Олы - привела к повышению уровня весенних паводков, с одной стороны, и к 

усилению воздействия летних засух, с другой. На отдельных пойменных участ-

ках отмечаются процессы активного зарастания кустарниками и тростниками. 

Пожары в лесных и лесоболотных экосистемах могут приводить как к поло-

жительным, так и к отрицательным последствиям для состояния биологического 

разнообразия заказника. В условиях избыточного увлажнения на болотах и пой-

менных лугах пожары приводят к уменьшению площади кустарников и тростника 

и увеличению доли осоковых ассоциаций, что улучшает условия обитания для ря-

да редких и уязвимых видов животных. В результате пожаров увеличивается мо-

заичность ландшафтов, что также является благоприятным фактором для некото-

рых групп животных. На мертвой древесине развиваются многие беспозвоночные. 

Возрастает кормовая емкость для энтомофагов. Однако, при этом происходит 

смена видового состава и структуры ассоциаций, а, следовательно, потеря уни-

кальности болотных и иных сообществ. Крайне опасны палы и пожары в сухие 

весну и осень на болотах, поскольку высока вероятность торфяных пожаров. Палы 

не контролируются, в результате выжигаются обширные площади, огонь может 

переходить в леса. Пожары разрушают не только местообитания животных, но и 

напрямую являются губительными для норных млекопитающих (мышевидные 

грызуны, насекомоядные), а также для медленно передвигающихся наземных жи-

вотных (амфибий, рептилий), уничтожают гнезда наземногнездящихся птиц. В 

целом территория заказника не испытывала серьезных пожаров за последние 10 

лет, что является результатом ответственной работы лесохозяйственных учрежде-

ний по обеспечению противопожарной безопасности. 

Определенным негативным фактором для природных комплексов заказни-

ка были рубки леса, так как ранее положением о заказнике были запрещены 

только сплошные рубки главного пользования с шириной лесосеки более 100 

метров. В настоящее время режим ведения лесного хозяйства, в том числе осу-

ществления рубок, установленный Законом об ООПТ и Лесным кодексом, бо-

лее жесткий, запрещающий все сплошные рубки главного пользования, а также 

любая рубка и изъятие дуба черешчатого, ясеня обыкновенного и других видов 

деревьев. Выполнение установленных ограничений будет способствовать оп-

тимизации ведения лесного хозяйства в условиях сохранения природных ресур-

сов ООПТ. 
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С тем, чтобы обеспечить баланс интересов в области охраны и использова-

ния таких ресурсов, необходима разработка планов управления ООПТ. План 

управления представляет собой документ стратегического планирования терри-

тории, в котором предлагаются научно-обоснованные мероприятия (в том чис-

ле активные действия), направленные на поддержание и восстановление уни-

кальных и ценных экосистем, популяций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения, а также хозяйственно ценных растений и животных.  

План управления заказником «Выдрица» включает следующие долгосроч-

ные цели: 

1. Сохранение в естественном состоянии уникального природного ком-

плекса, являющегося местом произрастания дикорастущих растений и обитания 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Респуб-

лики Беларусь (обеспечение выполнения режимов использования и охраны 

природных ресурсов заказника; организация экологически обоснованного и 

экономически эффективного лесного хозяйства; обеспечение охраны леса и 

контроль за соблюдением режимов в отдаленных (изолированных) участках за-

казника; сохранение естественного состояния водных объектов заказника (в 

том числе снижение риска их эвтрофикации) с учетом использованиях озерных 

водоемов в хозяйственной и рекреационной деятельности; обеспечение охраны 

редких и типичных биотопов; обеспечение охраны видов растений и животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь; своевременное выявление 

опасных очагов развития инвазивных видов и недопущение вытеснения абори-

генных видов инвазивными; создание стабильных популяций ценных охотни-

чьих видов птиц. 

2. Реализация рекреационной и туристской деятельности на территории за-

казника «Выдрица» на принципах устойчивого развития, экологическое про-

свещение местных жителей и посетителей заказника (повышение туристиче-

ской привлекательности заказника; обеспечение организации туризма в соот-

ветствии с современными требованиями; распространение знаний о заказнике 

«Выдрица» среди населения). 
 

Выводы  
Таким образом, натурные обследования подтвердили, что территория заказ-

ника «Выдрица» обладает высоким природным потенциалом. Мероприятия, раз-
работанные для Плана управления заказником, направлены на поддержание и 
восстановление уникальных и ценных экосистем, популяций редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения, а также хозяйственно ценных растений и жи-
вотных.  

 

Литература 
[1] «Разработка плана управления государственного природоохранного учре-
ждения «Заказник республиканского значения «Выдрица» Отчет о НИР/ БГУ; 
Руководитель Б.П. Власов; ГР №20213274 – Минск, 2021. – 180 с. 
 

S u m m a r y. The territory of the reserve «Vydritsa» has a high natural potential. The activities 
developed for the Reserve Management Plan are aimed at maintaining and restoring unique and 
valuable ecosystems, rare and endangered populations, as well as economically valuable plants and 
animals.  
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Аннотация. Представлен анализ результатов химического состава воды и донных отложений 

акватории малых заливов в северной части Ладожского озера, используемой для садкового 

форелеводства. Показано влияние форелеводческих хозяйств на качество воды и донные от-

ложения. Проведена оценка уровня загрязнения вод и оценка влияния донных отложений на 

состав воды. Обсуждаются вопросы изъятия загрязненных донных отложений из водоема. 

Ключевые слова: форелевое хозяйство, качество воды, донные отложения, Северное Прила-

дожье  

 

Введение 

Садковое форелеводство объявлено одним из приоритетных направлений 

развития сельскохозяйственной отрасли Республики Карелии. Что обусловлено 

уникальными природными особенностями края – высокой озерностью и опти-

мальными температурными условиями. До недавнего времени для организации 

рыбоводного хозяйства требовалась оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), которая входила в пакет документов для получения лицензии на водо-

пользование. В настоящее время форелеводство не рассматривается как деятель-

ность, которая оказывает существенное воздействие на окружающую среду. Оно 

не входит в перечень объектов, подлежащих обязательной экологической экспер-

тизе [7].  

Мониторинг качества воды в районах установки садков закреплен за са-

мими хозяйствами. С 2022 года Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации возлагает на форелевые хозяйства обязанность прове-

дения природоохранных мероприятий на используемой ими акватории. Приня-

тые меры, безусловно, способствуют быстрому развитию отрасли, но не сни-

мают проблемы устойчивости эксплуатируемых водоемов по отношению к ока-

зываемому воздействию и ассимиляционной способности их экосистем. В ре-

зультате деятельности форелевых хозяйств с кормом и экскрементами рыб 

непосредственно в водоемы поступают биогенные элементы, органические ве-

щества (в том числе лекарственные препараты) и взвешенные вещества. 

Основными последствиями увеличения биогенной нагрузки на водоем, ис-

точником которой служат и форелевые хозяйства является развитие процессов 

эвтрофирования. Результатом нарушения устойчивости экосистемы водоема 

является ухудшение качества воды. Наши северные водоемы – это очень уяз-
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вимые экосистемы. Их сохранение возможно при регулировании в первую оче-

редь – фосфорной нагрузки (как внешней, так и внутренней). Для решения этой 

проблемы необходимо знание предельно-допустимых уровней нагрузки. В 

ИВПС КарНЦ РАН разработаны методики оценки предельно-допустимых кон-

центраций фосфора в конкретном водоеме по ассимиляционной способности 

водоема и по принципу сохранения геохимического класса [1]. В работах [3-6] 

разработаны методики и выполнены оценки внутренней фосфорной нагрузки в 

больших и малых водоемах края.   

Целью исследования является оценка влияния форелевых хозяйств, дей-

ствующих в Северном Приладожье, на качество воды Ладожского озера.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Регионом исследования является северная часть Ладожского озера (Ла-

дожские шхеры), а именно акватории заливов Хийденселькя, Ораванселькя, 

Кирьявалахти и Мусталахти, используемых форелевыми хозяйствами. Наблю-

дения за состоянием водной среды, проводились в районах установки садков, 

на границе участков и в контрольных точках на удалении не менее 1 км. Пара-

метрами наблюдения за качеством воды являлись косвенные показатели орга-

нического вещества (ПО, ХПК, БПК5, цветность), содержание кислорода, взве-

шенных веществ, азота и фосфора. Из токсических веществ определялись фе-

нолы и нефтепродукты [1]. В донных отложениях определялись органолептиче-

ские, физические (влажность, пористость, плотность, удельная масса) и хими-

ческие (потери при прокаливании, зольность, азот, фосфор, железо) характери-

стики [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Объективная оценка влияния форелевых хозяйств на водные объекты 

представляет собой достаточно сложную задачу, причинами которой являются: 

расположение форелевых хозяйств в гидродинамически-активных зонах и сам 

тип загрязнения, который можно охарактеризовать как «рассеянный». Исходя 

из нашего опыта экологический контроль, практикуемый в настоящее время, 

необходим в первую очередь предприятию, поскольку дает информацию об 

условиях содержания рыбы. Но сделать по этим данным выводы о влиянии фо-

релевого хозяйства на водоем практически не представляется возможным. Так, 

например, изучение сезонной динамики органического вещества и биогенных 

элементов в районе хозяйства «Ладожская форель» (залив Хийденселькя) в 

2010-2012 гг., показало, что в течение всего года в воде наблюдаются такие же 

показатели в садковой зоне, что и в 300 м от садков в контрольной зоне, и фак-

тически они соответствуют качеству воды Ладожского озера. Динамика содер-

жания этих компонентов в донных отложениях садков этого хозяйства показа-

ла, что объемы производства, по-видимому, превышают возможности развива-

ющихся здесь придонных течений в результате чего, полного сноса взвешенно-

го материала из садковой зоны на глубину не происходит. Осадки в ноябре 

2012 г., в период после осеннего перемешивания вод, представляли собой жид-

кий грязно-серый, почти черный ил с небольшим количеством песка, обладаю-
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щий неприятным запахом. Деструкционные процессы, развивающиеся в таких 

отложениях, требуют поставки кислорода из водной толщи (около 10 г на м2 в 

сутки), в результате чего в районе садков у дна может образоваться локальная 

анаэробная зона. У хозяйства в этом случае есть два пути, либо перенести садки 

на новое место, либо убрать загрязненные донные отложения. Дноочиститель-

ные работы, которые в настоящее время позиционируются как природоохран-

ные («мелиорация водоема») могут привести не только к потере части взвешен-

ного материала, но и к интенсивному вторичному загрязнению (то, что копи-

лось целое лето, единовременно окажется в водной толще). Если оставить от-

ходы хозяйства на дне, взвешенный материал будет постепенно переноситься, и 

накапливаться в углублениях дна залива. Так, к концу 2011 г. основная часть 

взвесей, вынесенных из садков хозяйства «Ладожская форель», была зафикси-

рована на глубине 20 м на расстоянии около 1 км от садков. 

В период наблюдений 2014 года в воде залива Мусталахти (акватория ис-

пользуемая хозяйством «Фишфорель») периодически фиксировались высокие 

концентрации железа, фенолов и нефтепродуктов. В целом, воды прибрежной и 

садковой зон характеризовались как загрязненные, воды на границе рыбопро-

мыслового участка – слабозагрязненные. Накопления продуктов жизнедеятель-

ности рыб в донных отложениях залива Мусталахти не происходило.  

В 2022 г. в донных отложениях залива Ораванселькя (район установки 

садков форелевых хозяйств «Рыба-К» и «Форель Суоярви») также не наблюда-

лось признаков загрязнения. Что, по-видимому, связано с морфологическими 

особенностями котловины (значительный объем водной массы и глубина до 65 

м), способствующими рассеянию и трансформации взвесей.  

В тоже время в заливе Кирьявалахти на акватории форелевого хозяйства 

«Приладожье», на глубине 30 м в настоящее время накапливаются продукты 

жизнедеятельности рыб. Осадки отличаются цветом, запахом, физико-

химическими свойствами и химическим составом (загрязнены органическим 

веществом и фосфором).  

Несмотря на то, что процесс седиментации твердых отходов форелевод-

ства является одним из естественных механизмов самоочищения водоема, 

необходимо отметить, что при дефиците кислорода в придонном слое воды, 

вполне вероятно поступление фосфора из донных отложений обратно в воду, 

что в свою очередь повлечет за собой усиление процессов эвтрофирования во-

доема [3-6]. 

Наиболее привлекательными водоемами для дальнейшего развития отрас-

ли являются большие озера. Оценка ассимиляционной способности Онежского 

и Ладожского озер, а именно на эти водоемы планируется основная нагрузка 

форелеводства, показала, что в современном их состоянии внешняя фосфорная 

нагрузка уже приближается к возможно допустимому уровню [1]. Если мы хо-

тим сохранить наши озера, дальнейшее увеличение биогенной нагрузки недо-

пустимо. И в свете этих выводов вопросы изъятия отходов форелеводства, ак-

кумулированных в донных отложениях и их утилизация важны, не только для 

отрасли и контролирующих организаций, но и для всех водопользователей. 
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Выводы 

Воды акваторий прибрежной и садковой зон форелевых хозяйств Северно-

го Приладожья характеризуются как загрязненные, воды на границе рыбопро-

мысловых участков – слабозагрязненные, воды в контрольных створах (на уда-

ление 1 км от садков) – как не загрязненные.  

Установлено, что морфологические особенности дна в районах постановки 

садков влияют на накопление загрязненных осадков, что во многом определяет 

степень негативного воздействия донных отложений на качество воды и эколо-

гические последствия форелеводства в малых заливах Северного Приладожья.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИВПС КарНЦ РАН. 
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S u m m a r y. The small bays in the northern part of Lake Ladoga used by trout farms have been 

investigated. The analysis of the results of the chemical composition of water and bottom sediments 

is presented. The influence of trout farms on water quality and bottom sediments is shown. The as-

sessment of the level of water pollution and the assessment of the influence of bottom sediments on 

the composition of water has been carried out. The expediency of removing contaminated sediments 

from the bottom is being discussed.  
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Аннотация. В предлагаемой статье предложены проекты 3 особо охраняемых природных 

территорий различного статуса в Центральной Якутии.  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, памятники природы, охраняе-

мый ландшафт, уникальное озеро, ресурсный резерват.  

 

Введение 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются 

наиболее эффективной формой охраны природы. В пределах Якутии 

созданы 2 заповедника, 6 природных парков, 1 охраняемый ландшафт и 

78 ресурсных резерватов. 23 озера обладают статусом уникальных озер. 

Суммарная площадь ООПТ составляет 28% от общей площади субъекта 

[1].  

В Верхневилюйском районе (Центральная Якутия) в южной части 

создан ресурсный резерват республиканского значения. На северной 

части района, где проживает больше половины населения района, не 

имеются ООПТ. Антропогенное воздействие на природу в данном ре-

гионе представлено, в первую очередь, ненормированным охотничьим 

промыслом, деятельностью отдельных объектов горнодобывающей 

промышленности и падением отработанных ступеней космических ле-

тательных аппаратов.  

Наиболее продуктивные охотничьи угодья стали угодьями общего 

доступа. Учетные работы специалистов констатируют стабильное со-

кращение численности лосей, ДСО, соболя, глухаря. В летний период 

свободный доступ в угодья неорганизованного контингента способ-

ствует появлению термоточек. В последние годы лесные пожары при-

обрели здесь системный характер.  

В этой связи актуальность создания сети ООПТ на севере Верхне-

вилюйского района не вызывает сомнения. Исходя из вышесказанного, 

цель предлагаемой работы – проектирование сети ООПТ на севере 

Верхневилюйского района и его экологическое обоснование.  
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Материал и методы 

Использованы учетные материалы Инспекции экологического 

надзора, документация охотпользователей. Фактический материал ав-

тора собран в течение 3-х лет (2019-2021 гг.) на территории Верхневи-

люйского района. Маршрутный послепромысловый учет проведен с 

помощью охоткорреспондентов на маршрутах. Общая протяженность 

маршрутов 120 км. Оборудовано 3 стационара: Харыйа (45 км к югу от 

села Ботулу), Мекелиндэ (50 км к западу от села Ботулу) и Мерею (90 

км к северу от села Ботулу). Наблюдения на стационарах проведены 

эпизодически, с применением снегоходной техники. Наблюдения про-

водились на предмет определения численности лося, ДСО, соболя и 

глухаря. На озере Оргул (17 км к северу от села Ботулу) проведены 

лимнологические исследования по методике, предложенной Боголюбо-

вым А.С. (1996). Исследованы прозрачность и цвет воды, проведены 

линейные, площадные и батиметрические измерения. Изъято 10 проб 

воды для определения гидрохимических свойств воды.  
 

Результаты и обсуждения 

Проектированы 3 охраняемые территории:  1. Охраняемый ланд-

шафт «Харыйа» на 45-м км автодороги регионального значения. Цель 

создания: ликвидация потенциального источника лесного пожара и по-

пуляризация экологических знаний. Перечень необходимых работ:  

 огораживание участка 100х100 декоративным забором, по-

краска; 

 устройство туалета с 2-мя секциями; 

 устройство мусорных контейнеров; 

 оборудование аншлагов; 

 оборудование временного укрытия с навесом и местом для 

костра; 

 оборудование скамеек, столов для приема пищи;  

 оборудование информационного стенда.  

Сумма проекта: 40250 руб.  

2. Уникальное озеро Оргул в 17-ти км к северо-западу от села Бо-

тулу. Цель создания: придание статуса уникального озера водоему,  во-

да которого по своим гидрохимическим показаниям близка к дистилли-

рованной воде [1]. Перечень планируемых работ:  

 Строительство избушки для стационарных исследований;  

 Взятие проб воды в жидкой и твердой фазах и проведение 

анализа хим. состава в лаборатории озероведения СВФУ; 

 Проведение мониторинга; 

 Устройство аншлагов; 

 Проведение экологических экспедиций.  
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Сумма проекта: 118000 руб. 

3. Ресурсный резерват «Мерею» в 100 км к северу от села Ботулу. 

Цель создания: охрана ценных видов охотничье-промысловых 

животных. Площадь проектируемого анклава: 1802 кв.км. Перечень необхо-

димых биотехнических работ в резервате: 

 Январь – подкормка животных и прокладка дорог 

 Февраль – уничтожение волков 

 Март – проведение ЗМУ 

 Апрель – поиск логова волков 

 Май – учет водно-болотных птиц 

Июнь-сентябрь – ремонтные работы, заготовка кормов, учет 

успешности размножение животных. 

Круглый год – фенологические наблюдения, составление «летопи-

си природы», составление гидрографа рек Тюкян и Тюнг.  

Сумма проекта: 272000 руб. 

Реализация предложенных проектов обеспечит сохранение биораз-

нообразия в данном регионе с высокой техногенной нагрузкой и при-

влечет внимание общественности к вопросам охраны окружающей сре-

ды.  
 

Выводы 

Таким образом, заявленные территории соответствуют требовани-

ям, предъявляемым охраняемым природным территориям: наличием 

редких и исчезающих видов животных и растений, обитанием ценных 

видов охотничьих животных. Выделенные территории свободны от 

третьих лиц. Их изъятие из оборота не влияет на экономику региона. 

Основными факторами антропогенного воздействия в регионе являются 

свободный доступ населения в угодья и бесконтрольная охота. Реали-

зации проектов реальны и не требуют значительных финансовых вло-

жений.  

В наших дальнейших планах публикация проектов в СМИ и предъ-

явление в соответствующие организации для реализации.   
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S u m m a r y. Projecting specially protected natural areas in Central Yakutia. Hunting user docu-

mentation and accounting materials are used. Three specially protected natural areas of different 

status in Central Yakutia are projected. The creation of protected areas contributes to the conserva-

tion of rare and endangered species of animals and plants.  
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Аннотация. Рассматривается отражение проблем, связанных с взаимодействием общества с 

окружающей средой в произведениях современной массовой музыкальной культуры. Охва-

тывается интервал с 1960-х гг. до нашего времени. На примере 509 песен показано возраста-

ние интереса к соответствующим проблемам. Рассматривается структура интереса. Так, ока-

залось, что в контексте массовой культуры наибольшую обеспокоенность вызывают соци-

альные последствия геоэкологических и социально-экологических проблем, а также влияние 

научно-технического прогресса на ухудшение окружающей среды. 

Ключевые слова: взаимодействие общества с окружающей средой, инвайроментальные 

проблемы человечества, современная массовая музыкальная культура. 

 

Введение 

Давление антропогенного фактора на окружающую среду усиливается с 

каждым годом. Преобразуя окружающую среду, человечество получает обрат-

ную реакцию среды, которая, не только воздействует на физиологическое со-

стояние человека, как биологического вида, но и влияет на состояние общества 

в целом. Поэтому не удивительно, что проблемы взаимодействия общества с 

окружающей средой начинают получать все большее отражение в различных 

феноменах культуры, одним из важнейших элементов которой может быть 

принята современная массовая музыкальная культура. Отражаясь в культуре, в 

частности музыкальной, проблемы взаимодействия общества с окружающей 

средой привлекают внимание больших масс людей, которые начинают осозна-

вать эти проблемы и, в конечном итоге, прикладывать усилия для исправления 

сложившейся ситуации.  

Наиболее комплексно проблемы взаимодействия общества с окружающей 

средой можно проследить в рамках таких междисциплинарных направлений, 

как геоэкология и социальная экология, в рамках которых с естественно-

научных (в первом случае) и социально-гуманитарных (во втором случае) по-

зиций всесторонне рассматриваются проблемы в сложной системе «человек-

природа-общество-культура». Эта система имеет множество элементов разных 

иерархических уровней, связанных огромным количеством прямых и обратных 

связей, что требует кропотливого и комплексного изучения. 
                                                           
1 Эмпирические данные и их обработка осуществлена в рамках НИР по госзаданию № 

121051100166-4 географического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова, теоретическое обосно-

вание и интерпретация результатов проведена по плану кафедры социологии и культуроло-

гии МГТУ им. Н.Э. Баумана 



 

28 
 

Одной из сторон этого сложного взаимодействия в указанной выше систе-

ме, требующей тщательного анализа, является подсистема, связанная с отраже-

нием геоэкологических и социально-экологических проблем в массовой музы-

кальной культуре, и дальнейшее влияние этой культуры на общественное осо-

знание этих проблем. Исследования, которые посвящены рассматриваемой 

проблеме, отражены в ряде работ [4-6 и др.]. Как правило, эти публикации 

имеют теоретический характер или узконаправленный интерес на конкретный 

круг композиций или музыкальных групп. При этом ранее один из авторов 

совместно с двумя своими коллегами показал на примере осмысления совре-

менными исследователями творчества крупного социолога и философа музыки 

Т. Адорно, что постепенно идет нарастание интереса к работам эмпирического 

ряда в исследовании музыки как культурологического и социального феномена 

[2]. В этом контексте, была поставлена задача проследить структуру и динами-

ку геоэкологической и социально-экологической тематик в широком спектре 

современных музыкальных произведений различных жанров массовой культу-

ры. 

 

Методы и материалы 

В качестве базы данных неожиданно оказалась пригодна открытая на тот 

момент страница Wikipedia, где предлагалось всем желающим указать песни, в 

которых присутствует проблема взаимодействия общества с окружающей сре-

дой. На тот момент (2021 г) в списке насчитывалось 509 англоязычных песен, 

которые были внесены в список и укладывались во временной интервал с 1960-

х по 2021 гг. К сожалению, сейчас ссылка на этот список отсутствует. Однако 

он был нами сохранен в архив и может быть при необходимости предоставлен. 

В данном случае английский язык текстов может быть воспринят как язык 

международной коммуникации. 

Для обработки данных был применен контент-анализ, который, как прави-

ло, используется при обработке больших несистематизированных текстовых 

данных для получения как можно более точной и объективной информации 

[1,3]. Исходная категория исследования – отражение проблем взаимодействия 

общества с окружающей средой. За единицу счета взято упоминание той или 

иной темы в песне. Геоэкологические и социально-экологические проблемы 

были сгруппированы по сферам, в которых они проявлялись (атмосфера, лито-

сфера, гидросфера, биосфера). К традиционным сферам были добавлены техно-

сфера (где рассматривалось влияние на окружающую среду научно-

технического прогресса и технических средств) и социосфера (в рамках кото-

рой можно рассматривать социальные последствия проблем взаимодействия 

общества с окружающей средой). Для удобства счета была разработана кодиров-

ка, а также система индикаторов. Например, для признака «проявления геоэколо-

гических и социально-экологических проблем в пределах литосферы» использо-

вались такие индикаторы, как «деградация земель», «засуха», «истощение при-

родных ресурсов» и т.д.  
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Результаты и обсуждение 

В предлагаемом коротком научном сообщении приводятся наиболее общие 

тенденции, полученные в ходе обработки соответствующей базы данных музы-

кальных композиций. Структура и динамика отражения геоэкологических и со-

циально-экологических проблем в массовой музыкальной культуре в обобщен-

ной форме представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Отражение геоэкгологических и социально-экологических проблем 

в произведениях массовой музыкальной культуры 

Геосферы, к кото-

рым привязаны со-

ответствующие 

проблемы 

Десятилетия 

1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 2010-е Всего 

Атмосфера 9 8 15 17 38 41 128 

Литосфера 3 16 24 31 47 43 164 

Гидросфера 4 6 17 18 31 32 108 

Биосфера, в т.ч. 
угроза уничтожения 

чел-ва как вида 

22 24 40 60 103 83 332 

8 12 20 24 45 36 145 

Техносфера 30 39 45 74 139 100 427 

Социосфера, в т.ч. 
негативные суждения 

позитивные суждения  

47 89 146 188 379 276 1125 
36 60 104 134 275 194 803 

11 29 42 54 104 82 322 

Всего 115 182 287 388 737 575 2284 

 

Как можно увидеть из представленной таблицы, интерес в музыкальной 

массовой культуре к проблемам геоэкологического и социально-

экологического ряда устойчиво возрастет. Так, если в 1960-е гг. в песнях затра-

гивалось 115 тем, то 2000-е гг. это уже 737 тем. При этом некоторое снижение 

счетных единиц в 2010-е гг., скорее всего, может быть обусловлено тем, что в 

список не вошли многие песни, которым еще требуется время, чтобы стать бо-

лее популярными, так сказать, войти в статус «классики поп-музыки», и по-

пасть в поле зрения массовой публики. Впрочем, это может быть также связано 

с некоторым снижением остроты этих проблем в развитых странах в связи с 

определенными успехами в решение части данных проблем. 

Важно отметить, что в общем количестве тем, связанных с различными 

геосферами, есть хорошо просматривающаяся тенденция. Почти половина 

счетных единиц приходится на социосферу (1125 из 2284 ед.), т.е. авторов пе-

сен заботят, в первую очередь, именно социальные эффекты и последствия вза-

имодействия общества с окружающей средой.  

При этом алармистские негативные коннотации преобладают (803 ед.). 

Однако с возрастанием беспокойства нарастают позитивные коннотации и 

надежда на удачное разрешение соответствующих проблем (322 ед.). Чуть 

меньше четверти беспокойства вызывает научно-технический прогресс и тех-

ногенное воздействие на окружающую среду (427 уд.). Далее идет беспокой-
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ство за уничтожение флоры и фауны на Земле (322 уд.). Здесь около половины 

счетных единиц обусловлены обеспокоенностью уничтожения человечества, 

как биологического вида (145 ед.). Далее идут примерно в равной степени во-

просы обеспокоенности различными проблемами взаимодействия общества с 

окружающей средой, связанные с отдельными явлениями в атмосфере, лито-

сфере и гидросфере (от 108 до 164 ед.).  

 

Выводы 

Подводя итоги, можно констатировать следующие положения. 

1. Возрастающая обеспокоенность общества его геоэкологическими и соци-

ально-экологическими проблемами, наблюдающаяся с 1960-х гг. по настоящее 

время, отражается в содержании текстов песен современной массовой музы-

кальной культуры. 

2. Наиболее выражены алармистские тенденции в преподнесении рассмат-

риваемых проблем. При этом особый интерес вызывают вопросы социальных 

эффектов и последствий взаимодействия общества с окружающей средой. Так-

же просматривается признание вины за обострение и усиление соответствую-

щих проблем в процессе научно-технического прогресса. Наряду с алармизмом, 

пусть и не так выражено, но нарастает и оптимизм в возможности преодолеть 

рассматриваемые проблемы. 

3. Все вышесказанное показывает, что, по своей сути, мы остаемся антропо-

центричны, что, скорее всего, является имманентным свойством человечества. 

Призывы к переходу к экоцентричности вряд ли будут когда-либо реализованы 

в полной мере. Это следует учитывать в построении прогнозов в сфере устой-

чивого развития человечества. 
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S u m m a r y. The reflection of the environmental problems in the works of modern pop-music is consid-

ered. The interval from the 1960s to the present time is covered. The example of 509 songs shows an in-

crease in interest in the relevant problems. The structure of interest is considered. Thus, it turned out that in 

the context of mass culture, the greatest concern is caused by the social consequences of environmental prob-

lems, as well as the impact of scientific and technological progress on environmental degradation. 
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Аннотация. Помимо CH4 и N2O, углекислый газ (CO2) является одним из парниковых газов, 

но последний является основным парниковым газом, поскольку он образуется в результате 

деятельности человека, то есть выше, чем 74% от общего количества газов, выбрасываемых. 

Увеличение скорости СО2 в атмосфере было заметно, за последние 250 лет… С учетом вы-

шеизложенного, в настоящем документе излагаются преимущества техногенных литосфер-

ных реакторов в качестве решения для сокращения СО2, производимого в результате антро-

погенной деятельности. 

Ключевые слова: диоксид углерода, захоронение, литосфера, реактор. 

 

Введение 

В настоящее время подтверждено, что увеличение выбросов парниковых 

газов в концентрациях в воздухе, таких как диоксид углерода (СО2), метана 

(CH4) и закиси азота (N2O), является основной причиной наблюдаемого гло-

бального потепления [3].  

Диоксид углерода, считается основным источником парниковых газов, так 

как он также производится в больших (выше, чем 74 % от общего объема вы-

брасываемых газов) количествах, производимых в результате человеческой де-

ятельности. 

Концентрация некоторых антропогенных газов в атмосфере, в частности 

углекислого газа, неуклонно растет на протяжении последнего столетия. Уве-

личение скорости СО2 в атмосфере особо было заметно в последние 250 лет [4]. 

Данные, полученные из ледяного керна станции «Восток» показывают ва-

риации CO2 с возрастом воздуха в течение 160000 последних лет. Результаты 

показывают среднюю концентрацию 272 промилле по объему, сравнимую с 

«доиндустриальным» уровнем CO2, который оценивается в 275 ± 10 млн. [1]. 

Однако пик CO2, равный около 300 промилле по объему (p.p.m.v.), был уста-

новлен при выработке энергии ~135 кило-год до настоящего (Kyr BP), если этот 

пик подтвержденный, он остается значительно ниже текущего уровня, который 

составляет около 400 p.p.m.v [5, 6]. 

Это недавнее увеличение СО2 индуцируется антропогенной деятельностью 

и несколько исследований на эту тему показывают, что по годам 2025 г. и 2100 

атмосферная концентрация углекислого газа будет намного выше 400 и 650 

млн., соответственно [2, 8]. 
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Сектора, которые несут ответственность за выбросы углекислого газа, 

это с одной стороны, энергия, которая включает в себя транспорт, электри-

чество и тепло, а также другое сгорание топлива, промышленности и неор-

ганизованных выбросов, а с другой стороны – энергия промышленных про-

цессов и изменений в землепользовании. 

В течение геологического времени, углеродный цикл представляет со-

бой баланс между секвестрации в осадочных породах и дегазацией вулканов 

[9]. Но в настоящее время, глобальные выбросы диоксида углерода из иско-

паемого топлива и промышленности уже составляют около 36 Гт СО2 (2016 

г.), что составляет 63 % по сравнению с 1990 г. [7]. Эти антропогенные вы-

бросы являются чрезвычайно высокими и приводят к дисбалансу, который 

вызывает глобальное потепление. 

В связи с этим, одним из решений против глобального потепления явля-

ется поглощение углекислого газа, как было упомянуто Киотском протоколе 

в списке средств, которые могут быть использованы странами-участницами, 

чтобы сократить свои выбросы [18]. 

Поэтому мы сосредоточимся на хранении в геологических средах ан-

тропогенного углекислого газа, который является последним шагом секве-

страции [11-16], т.е. попытаемся осуществить обзор и анализ различных воз-

можных техногенных реакторов и установить преимущества, которые они 

могут предложить для хранения перелива антропогенного углекислого газа в 

литосферные геологические среды, как средство по ограничению и сокраще-

нию его выбросов в атмосферу. 
 

Результаты и обсуждение 

Хранение диоксида углерода в геологических средах. Подземные соля-

ные каверны: 

Солевые образования, как правило, содержат несколько слоев соли, раз-

деленных слоями других пород, таких как сланцы, песчаники, доломит, ан-

гидрит. 

В настоящее время существует 2 типа каменной соли для подземного 

хранения: в солевом куполе (в основном в Германии, США, Великобритании 

и Канаде); в пластах слоистой каменной соли. Есть некоторые несолевая ма-

териалы (аргиллиты, сланцы, гипс и т.д.) в качестве промежуточного слоя в 

слоистых структурах каменной соли. 

Обычно солевые слои находятся на глубинах от 500 до 6000 футов ниже 

дневной поверхности и имеют мощность до 3000 футов. 

Есть много способов для развития подземной соляной каверны – основ-

ной из которых растворение соли. 

В настоящее время одна соляная каверна имеет обычно до 5x105 м3 в 

объеме и может хранить жидкости при давлениях до 80 % от порога разрыва 

пласта [17]. 
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Во всех случаях, давление в каверне составляет 0,93-0,94 вертикального 

напряжения. 

Глубинные минерализованные водоносные горизонты: 

Они могут относиться к любому из ряда осадочных типов пород, насы-

щенных минеральными водами, из которых вода дренирована, и в котором 

жидкости можно нагнетать. 

CO2 может быть введено в солевой водоносный слой, где он может либо 

растворяться в солевом растворе, вступать в реакцию с растворенными ми-

нералами или окружающей породы, или стать захваченным в поровом про-

странстве водоносного горизонта вследствие его притяжения к стенкам во-

доносного горизонта. 

Захоронение в водоносном горизонте морского дна: когда CO2 впрыски-

вается на глубинах более 2700 м ниже поверхности океана, где находится 

под давлением до такой степени, что она становится более плотной, чем 

морская вода, поэтому утечки CO2 или даже уменьшение его расстояния до 

уровня покрывающей породы очень маловероятно [8].  

Захоронение поверхностного солевого водоносного горизонта: инъек-

ции СО2 должно быть ограничено с глубины 500 м, глубина, на которой СО2 

сверхкритическое, до 3000м, глубина, ниже которой эффективное снижение 

хранения и цена значительно увеличивается [19]. 

Растворение щелочных алюмосиликатных минералов CO2 также приве-

дет к увеличению концентрации растворимых карбонатов и бикарбонатов в 

растворе, тем самым повышая эффективность ''ловушки растворимости'' [10]. 

Нефтегазовые резервуары: 

Типичный нефтегазовый резервуар состоит из слоя проницаемой поро-

ды, на котором лежит другой слой непроницаемой породы, образуя ловушку, 

которая может содержать СО2 внутри таким же образом, он держит нефть и 

газ. 

Кроме того, инъекция CO2 в резервуары нефти и газа могут быть ис-

пользованы для увеличения количества нефти и природного газа, добывае-

мых из земли с помощью 2-х процессов, известных как методы увеличения 

нефтеотдачи пластов и увеличения добычи газа. 

Неразрабатываемые угольные пласты: 

Адсорбция СО2 является основным механизмом для хранения в уголь-

ных пластах при высоком давлении. Метан, который является одним из по-

бочных продуктов (другие воды и СО2) процесса углефикации в угольных 

пластах, в основном хранится в виде сорбата на внутренней площади по-

верхности микропористого угля. 

Современные коммерческие технологии добычи угольного метана в 

первую очередь обезвоживают уголь для того, чтобы освободить адсорбиро-

ванный газ [2]. 
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Инъекции СО2 в глубоких пластах инициирует процесс десорбции сме-

щения в результате чего адсорбированный метан вытесняется закачиваемый 

CO2. 

СО2-ECBM в угольных резервуарах пластов в общих чертах аналогично 

повышение нефтеотдачи пластов с использованием CO2. Тем не менее, 

угольные пласты заметно отличаются от обычных углеводородных резерву-

аров, а также от существующих механизмов хранения газа. 

Газы хранятся в угле с помощью 3-х механизмов: 

 физической адсорбции на внутренних поверхностях угля; 

 вход в молекулярную структуру; 

 в порах и естественных трещинах. 

Закаченный CO2 в угольных пластах будет захватываться комбинацией 

химической и физической сорбцией на поверхности угля и физическим от-

лова в пределах грунтозацепами угля.  

Есть возможность хранения СО2 в угольных пластах с обеспечением 

восстановления метана угольных пластов [1]. 

Геологические факторы играют ключевую роль в показателях емкости 

резервуара для хранения СО2 и потенциальной добычи метана в качестве 

ECBM: 

 Давление, температура, влажность и ранг; 

 Местная гидрология; 

 Проницаемость; 

 Структурные характеристики. 
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S u m m a r y. In addition to CH4 and N2O, carbon dioxide (CO2) is one of the greenhouse gases, 

but the latter is the main greenhouse gas, since it is formed as a result of human activity, that is, 

higher than 74% of the total amount of gases emitted. The increase in the rate of CO2 in the atmos-

phere has been noticeable over the past 250 years... In view of the above, this paper outlines the ad-

vantages of man-made lithospheric reactors as a solution for reducing CO2 produced as a result of 

anthropogenic activities.  
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Аннотация. В одном из промышленных центров Грузии в г.Рустави на основе анализа 

данных регулярных наблюдений изучено содержание и особенности распространения в 

атмосфере микроаэрозолей (PM2.5 и PM10). Идентифицированы максимальные и 

минимальные значения их концентраций. На основе анализа почасового изменения их 

концентрации оценен период максимального загрязнения в течении суток. 

Идентифицированы в атмосфере концентрации микроаэрозолей, характер их изменения. 

Установлено, что выявление максимальных концентраций в основном связано с 

интенсивностью дорожного движения автотранспорта или метеорологическими условиями. 
Ключевые слова: Загрязнение, атмосфера, микроаэрозолы, концентрация, мониторинг. 

 

Введение 

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из главных экологиче-

ских проблем для всего мира, в том числе и для Грузии, поскольку люди живут 

в этой среде и постоянно подвергаются воздействию атмосферного воздуха. От 

загрязнителей атмосферного воздуха особое внимание следует уделить мик-

роаэрозолям РМ2,5 и РМ10, они выбрасываются в атмосферу в результате как 

природных, так и антропогенных процессов. Эти частицы содержат микроско-

пические твердые вещества или капли жидкости, которые настолько малы, что 

легко поступают в органы дыхания и вызывают серьезные проблемы со здоро-

вьем. PM2,5 и PM10 представляют собой твердые и жидкие частицы размером 

от 1 до 10 мкм. В их состав входят: биологические загрязнители, сажа, асфальт, 

минеральные соли, кислоты и другие твердые или жидкие частицы. Определе-

ны их предельно допустимые концентрации: для РМ2,5 - 10 мкг/м3 (среднесу-

точная) и 25 мкг/м3 (максимально разовая); для PM10 - 20 мкг/м3 (среднесуто-

чная) и 50 мкг/м3 (максимально разовая). Наибольшую угрозу для здоровья 

представляют частицы PM2,5 и PM10, вызывающие ухудшение здоровья чело-

века, часто с летальными последствиями. В частности, миллионы людей еже-

годно умирают в результате загрязнения атмосферы микрочастицами [3]. 

По сведениям Всемирной организации здравоохранения [3] действие этих 

частиц связано со случаями сердечно - сосудистых заболеваний (3%) и рака 

(5%). С большей вероятностью вирусы, в том числе Covid-19, адсорбированные 

на микрочастицах пыли, легко распространяются в атмосферу. 

 



 

37 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Особенно высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха микроаэро-

золями характерны для крупных промышленных городов. В представленной 

статье в качестве объекта исследования выбран город Рустави, как один из 

крупнейших промышленных центров Грузии, где действует ряд химических, 

металлургических, цементных и других предприятий. В связи с этим следует 

отметить, что по данным Национального агентства по окружающей среде од-

ним из основных проблемных загрязнителей в г. Рустави являются мельчайшие 

твердые PM- частицы [2]. Качество атмосферного воздуха в г. Рустави контро-

лируется с помощью одной автоматической фоновой станции мониторинга и 

посредством 7 ежеквартальных индикаторных измерений. Для оценки качества 

воздуха в г. Рустави мы использовали данные двухлетних (2020-2021 гг.) 

наблюдений Автоматизированной станции. Аналогичная работа была продела-

на для г. Тбилиси [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены месячные абсолютные максимальные, мини-

мальные и средние данные PM2,5 и PM10 за 2020 год. Как видно из рисунков, 

для всех периодов максимальные концентрации микрочастиц превышают зна-

чения ПДК или равны. Следует отметить, что концентрации PM2,5 всегда ни-

же, чем концентрации PM10, хотя ход изменения их концентрации одинаков. 

Обратим внимание на падение концентраций в период с марта по апрель. Это 

можно объяснить тем, что в апреле 2020 года по всей территории Грузии было 

объявлено чрезвычайное положение и запрещено движение транспортных 

средств. Рассмотрим эти периоды на ежемесячном разрезе. 

 

Рис. 1. Абсолютные максимальные, минимальные и среднемесячные концентрации PM2,5 и 

PM10 за 2020 г. 

На рисунках 2-3 показано, во сколько раз концентрации микрочастиц в ап-

реле превышают их аналогичных значений по сравнению с мартом. 
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Рис. 2. Суточные концентрации PM2,5 и PM10 в марте 2020 г. 

 

Рис. 3. Суточные концентрации PM2,5 и PM10 в апреле 2020 г. 

С сентября наблюдается тенденция к увеличению концентраций, эта тен-

денция продолжается до конца года и достигает максимального пика в декабре. 

Следует обратить внимание на почасовые изменения концентрации микроча-

стиц PM с интервалом в одну неделю, на примере апреля и октября месяцев. Из 

рисунках 4-5 видно, что самые высокие концентрации в течение дня в основном 

наблюдаются днем, около 12, и вечером, после 20 часов. Однако есть исключе-

ния, вызванные местными и метеорологическими условиями. 

 

 

Рис. 4. Почасовой ход PM2,5 и PM10 13-19 апреля 2020 г. 
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Рис. 5. Почасовой ход PM2,5 и PM10 5-11 октября 2020 г. 

Аналогичная картина наблюдается в 2021 году. На рис.6 показаны абсо-

лютные максимальные, минимальные и среднемесячные значения концентра-

ций PM2,5 и PM10, из которых видно, что максимальные значения концентра-

ций микроаэрозолей практический всегда превышают значений соответствую-

щего ПДК. 

 

Рис. 6. Абсолютные максимальные, минимальные и среднемесячные концентрации PM2,5 и 

PM10 за 2021 г. 

 

Рис. 7. Суточные концентрации PM2,5 и PM10 в сентябре 2021 г. 
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Что касается суточных концентраций, то здесь повторяется аналогичная 

картина предыдущего года. Для примера рассмотрим ход суточных 

концентраций за сентябрь 2021 г. (рис. 7). Откуда видно, что графики 

достаточно волатильны, есть дни, когда их содержание превышают 

соответствующие ПДК, а в какие-то нет. 

Выводы 

По результатам анализа данных Агентства по охране окружающей среды 

можно сделать следующие выводы: 

 Концентрации частиц - PM2,5 в атмосфере г. Рустави обычно ниже, чем 

концентрации PM10, но характер кривой их изменения является однородным. 

 Максимальные концентрации микрочастиц в атмосфере г. Рустави почти 

всегда превышают соответствующие значения предельно допустимых концен-

траций (ПДК). 

 Тренд почасового изменения концентраций PM-частиц показал, что в те-

чение дня их концентрации своего максимума достигают во второй половине 

дня, около 12 часов и после 20 часов вечера. 

 Анализ показал влияние пандемии на снижение концентрации пылевых 

частиц в атмосфере города, хотя следует отметить, что концентрации по-

прежнему были высокими по сравнению с г. Тбилиси, так как наряду с авто-

транспортом атмосферу г. Рустави загрязняют и промышленные объекты. 
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S u m m a r y. In one of the industrial centers of Georgia in the city of Rustavi, based on the analy-

sis of regular observational data, the content and distribution features of microaerosols (PM2.5 and 

PM10) in the atmosphere were studied. It is shown that the concentrations of particles -PM2.5 in the 

atmosphere of Rustavi are usually lower than the concentrations of PM10, but the nature of the 

curve of their change is homogeneous. The maximum concentrations of microparticles almost al-

ways exceed the corresponding MPC values and reach their maximum mainly in the afternoon and 

evening. The analysis showed the impact of the pandemic on the decrease in the concentration of 

dust particles in the atmosphere of Rustavi, although their concentrations were high compared to 

Tbilisi. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают озелененные территории города Москвы с пози-

ции принципов устройства природно-экологического каркаса (ПЭК) и их приуроченность к 

его структурным элементам. В работе проанализированы особенности соотношения ланд-

шафтных зон по градостроительному назначению в конкретных структурных элементах 

ПЭКа с указанием природоохранного статуса озелененных территорий. В статье также пред-

ставлены особенности структурных элементов ПЭКа с учетом набора выполняемых ими 

функций. 
Ключевые слова: природно-экологический каркас, структурные элементы, озелененные тер-

ритории, особо охраняемые природные территории.  

 

Введение 

При проведении исследования авторы применяли понятие «природно-

экологического каркаса» (ПЭК), который выполняет несколько важных функ-

ций: сохранение естественных ландшафтов, живых памятников природы, крас-

нокнижных видов животных и растений, обеспечение комфортной среды для 

населения (фильтрация воздуха города и т.п., улучшение микроклимата), вы-

полнение рекреационных и познавательных (в т.ч. научных) функций [4, 6, 7].  

Такой подход позволяет проанализировать существующее соотношение при-

родных комплексов и искусственно созданных систем зеленых насаждений, опре-

делив к какому из элементов ПЭКа они относятся и выявить их приуроченность к 

ландшафтным зонам по градостроительному назначению [3, 5]. Проведенный 

анализ структурных элементов зеленых насаждений позволил продемонстриро-

вать соотношение ландшафтных зон по градостроительному назначению. 

 

Объекты и методы 

В данном исследовании применялись следующие методы: картографический, 

статистический, сравнительно-описательный.  Составляющие ПЭКа были сгруп-

пированы на основании типовой принадлежности (природно-исторический парк, 

природный заказник, фаунистический заказник, ландшафтный заказ-

ник, природные и озелененные территории, озелененная территория общего поль-

зования).   

 

Обсуждение результатов 

В работе был рассмотрен сектор на Юге — Юго-Западе — Западе— Юго-

Востоке — Центре (внутри МКАДа) на территории г. Москвы. На основании фак-



 

42 
 

тических данных, картографически представленных на «Карте градостроительства» 

[1], и сведений из информационной базы «Зеленые насаждения» [2], выявлены кон-

трастные элементы ПЭКа по их режиму использования. Это позволило составить 

рабочую базу данных, фрагмент которой представлен в таблице 1. Выбор приве-

денных структурных элементов ПЭКа осуществлен с учетом максимально разно-

образных показателей по площади озелененных территорий и их природоохранного 

статуса.  

Табл. 1. Приуроченность составляющих ПЭКа к ландшафтным зонам по градостроитель-

ному назначению 

Название Эл-т* Ландшафтная зона 

Озелененная территория Но-

водевичьего монастыря 

2 преимущественное назначение -незастроенные 

озелененные (50%), неурбанизированные озеле-

ненные и природные (50%) 

Долина реки Котловки (Ле-

вобережная часть), Долина 

реки Котловки от Нахимов-

ского проспекта до ул. Реми-

зова 

3 

неурбанизированные озелененные (95 %), ча-

стично застроенные контрастные смешанные 

(5%) 

Долина р. Котловки, Варшав-

ское шоссе, д.17 

3 

неурбанизированные озелененные (100 %) 

Парк с долиной р. Раменки, 

ул. Кравченко 

3 неурбанизированные природные (85%), неурба-

низированные озелененные (10%); незастроен-

ные озелененные (5%) 

Парк им.50-летия Октября по 

ул. Удальцова 

2 частично застроенные (урбанизированные и кон-

трастные) - 20%; неурбанизированные озеленен-

ные (80 %)  

Озелененная территория Но-

водевичьего кладбища 

2 неурбанизированные озелененные (85 %), ча-

стично застроенные контрастные смешанные 

(15%) 

Парк в Нагатинской пойме 2 неурбанизированные озелененные (100 %) 

Центральный им. Горького 

А.М. парк культуры и отдыха 

(ЦПКиО) 

2 

неурбанизированные озелененные (100 %) 

Фаунистический заказник 

«Братеевская пойма» (ООПТ) 

2 неурбанизированные озелененные (80 %), ча-

стично застроенные контрастные смешанные 

(20%) 

Природно-исторический парк 

«Москворецкий» (ООПТ) 

1 неурбанизированные озелененные (85 %) ; неза-

строенные частично урбанизированные смешан-

ные (5 %); частично застроенные контрастные 

смешанные (10 %) 

Природный заказник «Воро-

бьевы горы» (ООПТ) 

2 неурбанизированные природные (30%), неурба-

низированные озелененные (70%) 

*структурны элемент: 1- ядро; 2 – коридор; 3- «связующий островок» 

Были выделены основные элементы ПЭКа – коридоры, коридорные ядра, 

ядра (ключевые территории) и «связующие островки». Масштаб исследований 

не позволяет продемонстрировать буферные зоны, которые, безусловно, при-

сутствуют на изучаемой территории, но их учет предполагается в работе.  

В таблице приведены данные по процентному содержанию следующих зон 

на озелененных территориях ПЭКа: незастроенные озелененные, частично за-
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строенные контрастные смешанные, неурбанизированные озелененные, неур-

банизированные озелененные и природные. Проанализировав полученные ре-

зультаты, можно отметить, что вне зависимости от режима градостроительного 

использования исследуемые территории преимущественно неурбанизированы, 

при этом они могут быть и природными, и озелененными. Доля частично за-

строенной контрастной смешанной зоны не превышает четверти территории 

зеленых насаждений изучаемого сектора города Москвы. 
 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет использовать полученные результаты со-

отношений элементов ПЭКа для обоснования градостроительных мероприятий, 

направленных на поддержание баланса природных, озелененных и частично за-

строенных территорий. Современная ситуация демонстрирует отсутствие чет-

кой закономерности в приуроченности структурных элементов ПЭКа (ядра, ко-

ридоры, «связующие островки») к ландшафтным зонам.  

Устойчивое развитие городской среды предполагает отсутствие суще-

ственных изменений в пределах ядра ПЭКа, иначе этот структурный элемент не 

сможет выполнять свои функции. В коридорных элементах, рассмотренных в 

работе, прослеживаются различные зоны, при этом доля неурбанизированных 

озелененных превалирует. Аналогичными свойствами обладают и «связующие 

островки». Полученные выводы позволяют говорить о том, что структура ПЭКа 

требует к себе пристального внимания при осуществлении градостроительной 

политики с учетом природоохранных мероприятий. 
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S u m m a r y. In the paper the authors consider the green areas of the city of Moscow correspond-

ingly to the principles of the structure of the natural and ecological network and their adherence to 

its structural elements. The paper analyzes the features of the contribution of landscape zones to 

structural elements of network with an indication of the environmental status of green areas. The 

article also presents the characteristic of the structural elements of the network, taking into account 

the set of functions performed by them.  
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Аннотация. В условиях городской среды изучение садово-парковых комплексов демонстри-

рует тесную взаимосвязь природного и культурного наследия, представленного на их терри-

тории. Природная составляющая садово-парковых комплексов обеспечивает сохранение 

естественного ландшафта. Историю освоения территории садово-парковых комплексов от-

ражает многовековое культурное наследие. Совместное изучение этих двух аспектов позво-

ляет выявить современные характеристики садово-парковых комплексов.  
Ключевые слова: садово-парковый комплекс, природное наследие, культурное наследие, осо-

бо охраняемые природные территории. 

 

Введение 

Садово-парковые комплексы составляют неотъемлемую часть окружающей 

среды городов, выполняя важную функцию по сохранению исторического облика 

города, одновременно осуществляя существенную средообразующую роль, созда-

вая комфортную среду проживания. Помимо этого, садово-парковые комплексы 

имеют природоохранное значение, способствуя сохранению естественных ланд-

шафтов, природных комплексов, редких и исчезающих представителей флоры и 

фауны в городской среде [1, 7]. Рекреационная функция садово-парковых ком-

плексов реализуется, активно используя объекты природного и культурного 

наследия, которые представлены на их территории.  

Можно говорить о своеобразном «симбиозе» природного и культурного 

наследия на территории садово-парковых комплексов, так как в городской среде 

происходит не только «взаимоотношение» природы и культуры, но и «взаимодо-

полнение», способствующее их грамотному и успешному функционированию. 

В течение многовековой истории градостроения для создания городских са-

дов и парков выбирались наиболее привлекательные с эстетической точки зрения 

природные ландшафты. Именно в этих местах создавались дворцово-усадебные и 

садово-парковые комплексы, архитектурный ансамбль которых усиливал впечат-

ление, производимое естественным природным обликом территории.  

В данном исследовании применялись следующие методы: исторический, кар-

тографический и сравнительно-описательный.  

 

Обсуждение результатов 

Объект исследования – объект культурного значения (произведения ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искусства, ансамбля) «Нескучный сад» 

(площадь 59,3 га), являющийся составной частью памятника садово-паркового искус-

ства «ЦПКиО им. М. Горького», расположенный в районе Якиманка, Центрального 
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административного округа г. Москвы [5]. Район исследования находится на правом 

берегу реки Москвы, по данным «Экологического атласа Москвы» [8] он приурочен к 

сохранившимся низким долинным зандрам (III надпойменная терраса) с суглинисто-

песчаными и дерново-подзолистыми почвами под широколиственно-сосновыми с уча-

стием ели лесами. Отдельно внимание в исследовании уделено особо охраняемой при-

родной территории «Андреевский овраг» (площадь 3,53 га), получившей в 2020 г. ста-

тус памятника природы регионального значения [4], для которой характерны ланд-

шафты коренных склонов долин с дерновыми, в нижних частях оглеенными почвами 

под широколиственно-еловыми и широколиственно-сосновыми лесами [8]. 

В Нескучном саду в разные периоды освоения территории были построены 

архитектурные объекты, внешний облик которых отражает разнообразные худо-

жественные приемы и стили, характерные для нескольких веков.  

В садово-парковом комплексе «Нескучного сада» сохранились постройки: ан-

самбль Александринского дворца с флигелями и гауптвахтой середины XVIII в., в ко-

тором в XX в. размещался Президиум РАН, Летний (Чайный) домик графа Орлова 

начала XIX в. у реки Москвы, «Три садовых мостика» в составе «Садово-парковые со-

оружения» (1804-1830 гг.), Манеж середины XVIII в. (в настоящее время в нем распо-

ложен Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана), павильоны «Махорка» и 

«Машиностроение» Первой выставки достижений сельского хозяйства и кустарной 

промышленности, состоявшейся в 1923 г., Ротонда в честь 800-летия Москвы (1951 г.).  

При этом строительство объектов культурного наследия велось на участках с 

различными физико-географическими условиями: геологическими, геоморфологиче-

скими, гидрологическими и почвенно-геоботаническими. Несмотря на довольно ак-

тивное многовековое освоение данной территории, сохранились природные элемен-

ты, отнесенные в настоящее время к категории объектов природного наследия.  

Например, в Нескучном саду встречаются растения, имеющие охранный статус 

[3]: ландыш майский (Convallária majális) - категория «восстановившийся вид» в 

Красной книге Москвы), а также ветреница лютиковая (Anemóne ranunculoídes). 

Среди представителей фауны сохранились два вида летучих мышей: лесной нето-

пырь (Pipistrellus nathusii) и водяная ночница (Myotis daubentonii). Также в Андреев-

ском овраге гнездятся скворцы (Sturnus vulgaris), большие синицы (Parus major) и 

лазоревки (Cyanistes caeruleus), мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), могут 

прилететь ястребы (Accipitrinae) - тетеревятники и перепелятники.  

Наглядным примером «симбиоза» природного и культурного наследия на 

территории Нескучного сада является Ванный домик графа Орлова у пруда с ку-

полом конца XVIII в. – объект Красной книги Архнадзора [2], расположенный 

вблизи памятника природы регионального значения Андреевский овраг. Охотни-

чий домик — ротонда середины XVIII в. – возведен с учетом естественных при-

родных особенностей территории: геоморфологических, гидрологических усло-

вий, которые сделали возможным создание единственного в Москве фонтана-

каскада со скульптурой девушки-ныряльщицы. 

 

Выводы 
«Cимбиоз» природного и культурного наследия является яркой демонстрацией 

разумного природопользования на территории садово-парковых комплексов, наглядно 
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подчеркивая эстетическую привлекательность исторических объектов, при этом одно-

временно сохраняя естественную уникальность ландшафтов в городах.   

Объекты природного и культурного наследия, представленные на изучаемой тер-

ритории, обладают равнозначной ценностью, формируя природно-культурную среду, 

при этом сохраняя своеобразие фауны и флоры, и самобытность исторических памят-

ников. Таким образом, садово-парковые комплексы являются неотъемлемой частью 

городского пространства, отражающая его историю и современное «лицо».  
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S u m m a r y. In the conditions of the urban environment, the study of landscape gardening com-

plexes demonstrates the close relationship between the natural and cultural heritage presented on 

their areas. The natural component of landscape gardening complexes ensures the preservation of 

the natural landscape. The history of the development of landscape gardening complexes reflects 

the centuries-old cultural heritage. A joint study of these two aspects makes it possible to identify 

the modern characteristics of landscape gardening complexes.  



 

47 
 

ТЕХНОГЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ В БАССЕЙНЕ 

ОЗ. ИМАНДРА (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.В. Евсеев1. Т.М. Красовская2 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, avevseev@yandex.ru 

2МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, krasovsktex@yandex.ru 

TECHNOGENIC ENERGY FLUXES IN THE IMANDRA  

LAKE BASIN (MURMANSK REGION) 

A.V. Evseev1, T.M. Krasovskaya2 
1Lomonosov Moskow State University, Moskow, avevseev@yandex.ru 

2Lomonosov Moskow State University, Moskow, krasovsktex@yandex.ru 

 

Аннотация. Техногенные энергетические потоки, дополняя природные, формируют кумуля-

тивный эффект воздействия на природные геосистемы, приводя к их трансформации. Рас-

смотрена структура техногенных энергетических потоков в бассейне оз. Имандра. Определе-

на энергетическая составляющая эффекта разложения ТКО на санкционированных полиго-

нах городов Апатиты и Полярные Зори. Оценен возможный эффект «добавленной» энергии 

на развитие панархической геосистемы территории, которая усиливает аналогичные процес-

сы, связанные с потеплением климата, характерного для региона. 

Ключевые слова: потоки энергии, панархическая геосистема, ТКО, Мурманская область. 

 

Введение 

Бассейн оз. Имандра- крупнейшего озера на Кольском полуострове, вытя-

нутого меридионально на 109 км, является наиболее хозяйственно-освоенной 

территорией Мурманской области [8]. Он представляет собой сложную при-

родно-хозяйственную систему панархического типа [10]. Её вещественно-

энергетический баланс складывается за счет природных процессов (поступле-

ние солнечной энергии, осадков, выветривания, почвообразования и др.), а так-

же антропогенных процессов, сопряженных с последствиями хозяйственного 

использования территории (уничтожение растительного покрова, эрозия почв, 

накопление загрязняющих веществ, разложение мусора, тепловой эффект горо-

да и др.). Пространственное сочетание этих процессов может как способство-

вать сохранению и развитию местных геосистем, так и приводить к их деграда-

ции, что проявляется в формировании импактных зон, перекрывающих значи-

тельную часть бассейна [5, 8]. Изменение социально-экономических и клима-

тических условий в бассейне оз. Имандра с конца 20 в. по настоящее время су-

щественно повлияло на кумулятивный эффект сочетания природных и антропо-

генных процессов [4]. Оценка современного энергетического баланса террито-

рии – ключ к решению её многих экологических проблем. С проведением этой 

оценки связана цель настоящего исследования: определение объема техноген-

ного потока энергии, связанной с разложением твердых коммунальных отходов 

(ТКО) на полигонах их складирования, расположенных на исследуемой терри-

тории, как части «добавленной» техногенной энергии в местные геосистемы. 

 

Район, объекты методы исследований 

Район исследования практически полностью находится в пределах следу-

ющих городских поселений с подведомственными территориями: Апатиты(1), 
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Кандалакша (2), Кировск (3), Мончегорск (4), Оленегорск (5), Полярные Зори 

(6), Ковдор (7) (рис.1) Площадь бассейна составляет около 12 тыс. км². Природ-

но-хозяйственная система территории сформирована промышленным, селитеб-

ным, транспортным, лесохозяйственным, природоохранным видами природо-

пользования, развивающимися в условиях северо-таёжных ландшафтов цо-

кольной равнины, и испытывающих высокую техногенную нагрузку [8]. 

Объектами исследования явились полигоны ТКО, как санкционированные, 

так и стихийные.  

 

Рис.1. Бассейн оз. Имандра. Цифры обозначают города с подведомственными территориями 

(см. текст). 

Фактологические материалы исследования получены из статистических и 

картографических баз данных, размещенных на сайтах правительства, Геоин-

формационного портала, Государственного реестра объектов размещения отхо-

дов Мурманской обл., сайтов муниципальных образований. Теоретической ос-

новой явились исследования панархических связей в геосистемах [10, 11]. 

Основными методами исследования стали: системный геоэкологический 

анализ статистических данных, результатов оценок ряда физико-химических 

характеристик энергетических процессов [1, 6 и др.], полевые исследования в 

регионе, а также анализ и обобщение тематических научных публикаций.  

 

Результаты и обсуждение 

Опыт исследования современных процессов трансформации бассейна оз. 

Имандра позволил обозначить следующие значимые техногенные потоки, 

участвующие в формировании его энергетического баланса (рис. 2): 
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Рис. 2. Основные техногенные потоки энергетического баланса 

Эта энергия является по сути «добавленной» и участвует в процессе 

трансформации местных геосистем, обеспечивая их адаптационное развитие, 

либо препятствуя ему, что характерно для панархических систем [4, 10, 11]. 

Предметом данного исследования стали техногенные энергетические потоки, 

связанные с разложением ТКО. 

В настоящее время на исследуемой территории расположено 6 санкциони-

рованных полигонов складирования ТКО [3, 7 и др.]. При этом число несанкци-

онированных свалок ТКО разной площади исчисляется десятками, что позволя-

ет лишь приблизительно оценить их общую площадь, которая, по нашим под-

счетам на основе опубликованных данных, приближается к 3000 м2[2, 3]. На 

санкционированных полигонах ежегодно образуется 122668,8 т ТКО, 40% ко-

торых (49067,5 т) разлагаются с выделением биогаза, содержащего метан (до 

60%) и углекислый газ, причем наиболее интенсивно в течение 20-30 лет. Об-

щая площадь намеченных к закрытию санкционированных полигонов, суще-

ствующих с конца 20 в., составляет около 28 га, однако выделение биогаза на 

них с закрытием не прекратится, хотя и уменьшится. Заметим, что Правитель-

ство Мурманской области успешно внедряет и современные методы переработ-

ки мусора в рамках принятой недавно программы [7]. Теплотворная способ-

ность бытового мусора составляет 3МДж/кг. Таким образом, мы получаем, что 

ежегодно в местные геосистемы поступает около 147 х106 МДж «добавленной» 

энергии только с санкционированных полигонов. Поскольку подсчитать общую 

площадь полигонов ТКО на исследуемой территории пока не представляется 

возможным, мы провели оценку «добавленной» энергии для двух санкциониро-

ванных полигонов ТКО- Апатитского (самого крупного) и Полярнозорненского 

(самого маленького). Площади этих полигонов составляют соответственно 13 и 

2,83 га, а объем ТКО - 22607 и 10152 т/год. Полигоны эксплуатируются более 

20 лет. На Апатитском полигоне объем разлагаемых остатков - около 9043 т, на 

Полярнозорненском-4061 т. «Добавленная» энергия при этом составит соответ-

ственно 27х106 и 12х106МДж ежегодно. При пересчете поступления на 1 м2 

этих полигонов, получается величина на несколько порядков меньше суммар-

ного притока солнечной радиации на ту же площадь. Общее поступление до-

бавленной энергии со всех полигонов ТКО может уже характеризовать её более 

мощный техногенный поток, особенно для прилегающих к полигонам участков, 

сосредоточенных в центральной части бассейна. Они составляют незначитель-
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ный процент от общей площади бассейна, но являются своеобразными центра-

ми техногенной трансформации геосистем, в том числе и за счет техногенного 

притока энергии. 

«Добавленная» энергия частично рассеивается, но одновременно стимули-

рует как негативные изменения на прилегающих участках (например, размно-

жение насекомых-вредителей, эрозию почв и др.), которые там ещё недоста-

точно изучены, так и позитивные, связанные, прежде всего, с увеличением био-

логической продуктивности за счет интенсификации биогеохимического круго-

ворота и отепляющего эффекта. Экспериментально установлено, что в Арктике 

связанная с потеплением интенсификация поступления питательных веществ в 

растения может привести к изменениям ферментных процессов с потенциаль-

ными последствиями изменения видового состава и биологической продуктив-

ности растительного покрова [6, 9]. Выделение двуокиси углерода также сти-

мулирует увеличение биологической продуктивности за счет активизации фи-

зиологических процессов [12]. Эти явления наблюдаются в районе концентра-

ции полигонов ТКО и заслуживают особого внимания, т.к. проявляются в 

панархической геосистеме, относятся к быстротекущим и могут приводить к 

усилению эффекта её трансформации в результате климатического потепления, 

характерного для региона.  

 

Выводы 

Хотя количественные оценки совокупных потоков техногенной «добав-

ленной» энергии на территории бассейна оз. Имандра еще предстоят, по итогам 

уже проведенной работы в рамках проекта можно сделать следующие выводы: 

 В структуру техногенных энергетических потоков на исследуемой 

территории входят тепловые потери энергетики и городов, энергия поступаю-

щих аэротехногенных поллютантов, синергия отвалов горнодобывающего про-

изводства, а также энергия разложения ТКО. 

 «Добавленная» энергия крупного полигона ТКО за счет разлагае-

мых остатков ежегодно составляет 27х106 МДж. 

 «Добавленная» энергия частично рассеивается, стимулирует разви-

тие ряда негативных процессов в прилегающих геосистемах, но одновременно 

увеличивает биологическую продуктивность растительного покрова за счет ин-

тенсификации биогеохимических процессов и изменения его видового состава. 

  Процесс прироста биологической продукции даже на ограничен-

ных площадях усиливает аналогичные изменения под влиянием наблюдаемого 

потепления климата и относится к быстротекущим в панархической системе 

бассейна оз. Имандра. 

Расширение фактологической базы исследований техногенных веществен-

но-энергетических потоков и совершенствование методических подходов поз-

волит построить модель современного энергетического баланса геосистемы оз. 

Имандра, необходимую для решения его экологических проблем. 
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S m m a r y. Technogenic energy fluxes, supplementing natural ones, produce a cumulative effect in 

natural geosystems, leading to their transformation. The structure of technogenic energy flows in 

the Imandra lake basin is presented. The technogenic energy fluxes from solid municipal wastes de-

composition at the authorized landfills of Apatity and Polarnye Zory have been evaluated. The pos-

sible effect of the «added» energy in the local panarchic geosystems transformations was discussed. 

These transformations were similar to those of the climate warming effect typical for this region.  
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Аннотация. В геоэкологических исследованиях речных бассейнов большое внимание уделя-

ется исследованию природной составляющей. Бассейн реки Воронеж является крупным при-

током Дона и на его территории расположены территории Тамбовской, Липецкой и Воро-

нежской областей. Для это района характерно интенсивное природопользование и в этой 

связи оценка природно-ресурсного потенциала приобретает большое значение для создания 

сбалансированного природопользования 

Ключевые слова: речной бассейн, водосбор реки, густота речной сети, заозеренность, забо-

лоченность, природно-ресурсный потенциал. 

 

Введение 

Оценка природно-ресурсных особенностей бассейна реки Воронеж заклю-

чается в разработке методического подхода, основанного на сопряженном ана-

лизе различных компонентов окружающей среды в пределах речного бассейна. 

 

Объект и методы исследования 

Основной целью работы является анализ статистической информации о 

структуре природно-ресурсных особенностей бассейна реки Воронеж. Методы 

исследования статистический, аналитический, картографический, сравнитель-

но-географический. 

 

Обсуждение результатов 

Бассейн р. Воронеж расположен в центре Русской равнины между 51032 и 

53040 с.ш. и 39006 и 40000 в.д. Обладает довольно развитой речной сетью, при-

надлежащей к водосбору Дона. По площади водосбора занимает четвертое ме-

сто среди основных притоков Дона, уступая Северному Донцу (99000 км2), Хо-

пру (61 100 км2) и Медведице (34700 км2) [3]. 

Водосбор реки резко асимметричен: площадь левобережной части распо-

ложена в пределах Окско-Донской низменности, занимает площадь 16150 км2. 

Правобережная часть имеет площадь 5450 км2 и находиться на Среднерусской 

возвышенности. Длина бассейна с севера на юг составляет 260 км, максималь-

ная ширина равна 120 км, а средняя – 83 км. Более 70% водосборной площади 
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распахано и занято сельскохозяйственными культурами [1]. Всего в бассейне 

Воронежа насчитывается 488 постоянных водотоков с общей длиной 4645 км. В 

бассейнах основных притоков р. Воронеж количество рек и протяженность 

речной сети соответственно составляют: Польной Воронеж – 69 и 582 км, Лес-

ной Воронеж – 25 и 420 км, Иловай – 13 и 166 км, Становая Ряса – 35 и 420 км, 

Матыра – 104 и 1132 км, Усмань – 88 и 526 км. 

На долю самых малых водотоков длиной до 25 км приходится 92% от об-

щего количества рек. Число малых рек (26-100 км) составляет 6% и средних 

(более 100 км) – немногим более 2%. К средним рекам относятся: Воронеж 

(длина – 342 км), Матыра (180 км), Польной Воронеж (178 км), Лесной Воро-

неж (164 км), Усмань (157 км), Байгора (118 км) и Становая Ряса (100 км). Все 

остальные реки относятся к малым или самым малым. Протяженность самых 

малых водотоков равна примерно 50%, а вместе с малыми реками – 75% всей 

длины речной сети. Длина главной реки – р. Воронеж составляет лишь 7% сум-

марной длины всех рек бассейна и 2,6% общей длины гидрографической сети, 

т.е. длины речной сети плюс овражно-балочной сети [5]. 

Степень насыщенности территории водотоками (обводненности) характе-

ризуется коэффициентом густой речной сети. Он равен отношению длины всех 

водотоков данной площади, выраженной в километрах, к величине этой площа-

ди, выраженной в квадратных километрах. 

Густота речной сети зависит от количества выпадающих осадков, водо-

проницаемости горных пород (песок, глина, карст), растительности, высотного 

положения местности и по территории бассейна распределяется неравномер-

ность. Прежде всего наблюдается значительная разность в густоте речной сети 

правобережной (0,19 км/км2) и левобережной (0,25 км/км2) частей бассейна. 

Наибольшие водотоки правобережья (Алешня, Мартынчик, Кузьминка) имеют 

коэффициент густоты речной сети 0,11-0,19 км/км2, а левобережья (Кривка, Бо-

ровица, Излегоща, Тамлык и др.) – 0,25-0,28 км/км2. Разная насыщенность ре-

ками наблюдается даже на рядом расположенных водосборах. Например, гу-

стота речной сети в бассейне Польной Воронеж равна 0,27 км/км2, в бассейне 

Лесной Воронеж – 0,20 км/км2. В то же время нет какой-либо определенности 

закономерности в изменении густоты речной сети от верховий бассейна к низо-

вьям. 

Густота речной сети бассейна в целом равна 0,21 км/км2, самых малых во-

дотоков – 0,10 км/км2, малых рек – 0,06 км/км2 и средних – 0,05 км/км2.[1] 

Большинство притоков впадает в Воронеж с левой стороны. Это Матыра, 

Двуречка, Кривка, Мещерка, Боровица, Излегоща, Ивница и Усмань. Из них 

наиболее крупные – Матыра и Усмань. С правой стороны впадают реки Ило-

вай, Становая Ряса и ряд более мелких водотоков с площадью водосбора до не-

скольких сотен квадратных километров. Кроме 27 притоков длиной более 10 км 

р. Воронеж принимает еще 19 малых водотоков длиной менее 10 км. Их сум-

марная протяженность равна 68 км [5]. 

Отличительной чертой низменного левобережья является меридиональное 

направление речных долин и водоразделов, причем в верховьях (Лесной Воро-
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неж, Польной Воронеж, Иловай и др.) и в низовьях (Усмань, Хава) бассейна ре-

ки текут в основном с севера на юг, а в средней части – с юга на север (Байгора, 

Плавица и др.). Преобладающее направление речных долин возвышенного 

правобережья – с запада на восток. Наиболее развита речная сеть в верхней и 

средней левобережных частях бассейна. Ниже впадения Усмани р. Воронеж 

сколько-нибудь значительных притоков не принимает.  

Притоки р. Воронеж разнообразны по характеру по характеру течения и 

форме. Правые притоки отличаются небольшой длиной и меньшими размерами 

бассейнов, чем левые. Правые носят характер овражного типа, левые (особенно в 

верховьях) являются степными реками и речками болотисто-лесного типа. Такая 

особенность притоков обусловлена резко асимметричной формой водосбора и 

орографической неоднократностью строения его левобережной и правобережной 

частей. Истоками рек обычно являются выходы подземных вод, проявляющиеся 

в виде полоски влажного грунта вдоль тальвега лога, поросшего болотной расти-

тельностью. Часто встречаются истоки, начинающиеся ключами (особенно в об-

ласти развития девонских известняков и песчаников палеогена) [1]. 

Долины рек характеризуются широкими поймами, местами доходящими 

до 3-5 км и наличием надпойменных террас. По поймам часто встречаются вы-

тянутые и изогнутые озера-старицы. Речные долины большей частью асиммет-

ричны. Правый берег повышенный, левый постепенно опускается к реке. В 

среднем и нижнем течении р. Воронеж высота правого берега над меженным 

урезом воды составляет 40-50 м. Глубокие овраги, часто поросшие лесом, про-

резают разветвленной сетью все его правобережье. Ширина основных рек в 

межень колеблется от нескольких метров до 100 м и более. Реки сильно меанд-

рируют, образуют многочисленные затоны, рукава и старицы. Летом большин-

ство из них на значительном протяжении зарастает. Ширина р. Воронеж в ме-

жень колеблется от 40 до 200 м. Глубины рек в межень изменяются от 0,2-1,5 м 

на перекатах до 4,0-5,0 м и более на плесах. Преобладающая глубина р. Воро-

неж – 1,5-3,0 м, наименьшая – 0,4 м, наибольшая (между устьями рек Становая 

Ряса и Матыра) – 8 м (84) [3]. 

Скорость течения воды в межень – 0,1-0,4 м/с, в период весеннего полово-

дья – до 1,5 м/с. Основные реки бассейна отличаются спокойным течением, 

уклоны их значительны (табл. 1). В верховьях рек уклоны больше, чем в низо-

вьях, у правых притоков р. Воронеж они выше, чем у левых [6]. 

Таблица 1. Основные гидрографические характеристики рек бассейна р. Воронеж [1] 
Река Средний уклон 

реки 

Средняя высота во-

досбора, м 

Лесистость, 

% 

Распахан-

ность, % 

Воронеж 0,00017 150 10 70 

Лесной Воронеж 0,00033 160 5 70 

Польной Воро-

неж 

0,00032 160 5 80 

Матыра 0.00050 150 5 75 

Плавица 0,00053 150 5 80 

Усмань 0,00037 150 10 70 

Хава 0,00067 150 1 75 
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Для анализа природно-ресурсного потенциала речного бассейна большое 

значение имеет характеристика овражно-балочной сети. На рисунке 1 пред-

ставлена густота и плотность оврагов в бассейне реки Воронеж. В целом густо-

та овражно-балочной сети в бассейне невелика – 0,40 км/км2, но развита нерав-

номерно.  

 

Рис. 1. Картосхема густоты (Г) и плотности (Р) оврагов в бассейне реки Воронеж (составлено 

авторами) 

Наибольшее расчленение наблюдается в правобережной части. В прилега-

ющих к водоразделу Дона и Воронежа районах густота оврагов и балок дохо-

дит до 0,60-0,70 км/км2, и в отдельных местах – до 0,80 км/км2. В нижней 

правобережной части бассейна она не превышает 0,50 км/км2. 

В Левобережной части бассейна овражно-балочная сеть развита еще сла-

бее, главным образом по долинам рек. Здесь расчлененность территории харак-

теризуется следующими показателями: бассейн Матыры – 0,36 км/км2, Усмани 

– 0,34 км/км2, Хавы – 0,45 км/км2, Мещерки, Боровицы, Излегощи – 0,20 км/км2 

(табл. 2) [3]. 

Таблица 2. Эрозионно-геоморфологические показатели водосборов бассейна реки Воронеж 

[3] 

Река Густота овражно-

балочной сети, км/км2 

Средняя длина 

склонов, км 

Средняя ширина 

оврагов и балок, км 

Лесной Воронеж 0,40 1,14 0,15 

Польной Воронеж 0,44 1,02 0,14 

Матыра 0,36 1,23 0,12 

Усмань 0,34 1,29 0,18 

В пределах бассейна находиться 745 озер, общей площадью 16,61 км2 [2, 5, 

7]. Заозеренность по территории бассейна реки Воронеж представлена на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Закономерности распределения заозеренности в бассейне реки Воронеж 

Болот в бассейне немного, и размеры их в подавляющем своем большин-

стве небольшие. В основном преобладают болота площадью от 2-3 до 10 га, 

реже – до 20-30 га. Суммарная площадь всех болот – приблизительно 325 км2 

[2]. Заболоченность различных частей бассейна характеризуется следующими 

данными: в бассейне р. Усмань до г. Усмань она равна 0,4%, в бассейне р. Лес-

ной Воронеж до сл. Заворонежская – 0,6%, р. Польной Воронеж до д. Знаменка 

– 1,3%, р. Хава до д. Ильинка – 1,5%. Большой процент болот (около 5,3%) 

сформировался в бассейне р. Кривка (Левом притоке р. Воронеж), имеющем 

площадь водосбора 121 км2. Однако водосборов с таким относительно высоким 

процентов заболоченности мало. В бассейне встречаются все типы болот: ни-

зинные, или евтрофные, верховые, или олиготрофные, и переходные (мезо-

трофные). Наиболее распространены низинные болота, составляющие пример-

но 96% от всего их количества; на переходные болота приходится около 3% и 

лишь 1% - на верховые. Наиболее значительные болотные массивы характерны 

для пойм рек Воронеж, Становая Ряса, Матыра, Усмань и их притоков. В каче-

стве примера можно сослаться на болото Двуречье-Есаулово, расположенное в 

15 км южнее г. Липецка. Площадь болота – около 800 га с максимальной мощ-

ностью торфяной залежи до 7 м. В среднем мощность залежи торфяных болот 

составляет 1,5-2 м, в редких случаях достигает 8 м (8). В поймах небольших 

притоков болота имеют вид узких длинных лент [2]. Переходные, или мезо-

трофные, болота по характеру растительности и степени минерализации пита-

ющих их вод занимают промежуточное положение между низинными и верхо-

выми. Примером таких болот могут служить болота, расположенные в районе 

пос. Маклок, на междуречье рек Воронеж и Усмань. По данным К.Ф. Хмелева, 

это болота Угольное с площадью около 7 га, Маклокское (30 га), Клюквенное, 

получившее свое название по растущим здесь клюкве, чернике и бруснике (4 

га), Безымянное (6 га), и еще ряд более мелких болот. Перечисленные болота, а 
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также два болота в Добровском районе Липецкой области являются междуна-

родными охраняемыми территориями, входящими в список ТЕЛМА, находя-

щейся под эгидой ЮНЕСКО [2]. 

 

Выводы 

Таким образом, бассейн реки Воронеж обладает уникальными природно-

ресурсными особенностями, которые необходимо учитывать в процессе хозяй-

ственного освоения территории. Природная составляющая речного бассейна 

должна лечь в основу сопряженного геоэкологического анализа экологических, 

экономических, социальных показателей. Обосновать меры по улучшению гео-

экологической ситуации в речных бассейнах. 
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S u m m a r y. In geo-ecological studies of river basins much attention is paid to the study of the 

natural component. The Voronezh River basin is a large tributary of the Don and its territories are 

located in the Tambov, Lipetsk and Voronezh regions. This area is characterized by intensive use of 

natural resources and in this regard, the assessment of natural resource potential is of great im-

portance for the creation of a balanced nature management.  
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГОРОДА САРАТОВА  

 М.В. Капацевич, К.А. Казарин  

ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN THE TERRITORY OF THE MOSCOW 

REGION OF THE CITY OF SARATOV  

M.V. Kapatsevich, K.A. Kazarin 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы запыленности воздушного бассейна 

территории МО города Саратова. Выполнен химический анализ пылевой фракции 

городского воздуха на содержание тяжелых металлов в различных типах урболандшафтных 

участков. Определены объёмы содержания концентрации взвешенных веществ по данным 

прямых замеров запылённости воздуха.  
Ключевые слова: пыль в городской атмосфере, урболандшафтные участки, величины и 

концентрации пылевой нагрузки в г. Саратове, тяжелые металлы в пылевой фракции. 
 

Введение 

По данным ООН загрязнение атмосферного воздуха одна из главных угроз 

для жизни и здоровья человека. Наряду с газообразными соединениями, в воз-

душном бассейне городов наблюдается скопление физико-механической пыли, 

которая относится к числу опасных веществ, загрязняющих атмосферный воз-

дух и отрицательно влияющих на состояние здоровья человека. 

Физико-механическая пыль или взвешенные вещества, по своей биотокси-

кологичности, относится к третьему классу опасности и могут оказывать нега-

тивное воздействие на человека путем биоаккумуляции, провоцируя развитие 

общетоксилогических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов [1]. 

В отличие от выхлопных газов автотранспорта, пыль находится в воздухе на не-

большой высоте, оседает на почву и вновь поднимается ветром, поэтому это 

вредный фактор «многоразового» действия. Выбор в качестве изучаемого объек-

та такой примеси, как пыль, является актуальным для промышленно развитых 

городов [2, 3]. 

Целью исследования являлось взятие проб атмосферного воздуха в МО го-

род Саратов инструментальными методами измерений для оценки запыленно-

сти атмосферного воздуха, а также проведение лабораторного химического 

анализа пылевой фракции на предмет содержания в них тяжелых металлов. 

Объект исследования расположен на правом берегу Волги (Волгоградского 

водохранилища), в Саратовской субкотловине. Климат смягчается здесь прибреж-

ным положением города. Город окружен небольшими возвышенностями, создавая 

эффект котла, который негативно влияет на активную циркуляцию воздуха [4]. 

Основными источниками загрязнения воздуха на исследуемой территории 

выступают: автомобильный транспорт, существенные недочеты в развитии ин-

фраструктуры города (особенно отсутствие достаточного количества зеленных 

зон), размещение и эксплуатация промышленных объектов, недостаточная эф-

фективность природоохранных мероприятий. Ситуация в городе усугубляется 

тем, что численность автопарка в последние десятилетия постоянно увеличива-
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ется. Также активная застройка центральной части города многоэтажными до-

мами ухудшает естественную циркуляцию атмосферного воздуха [4]. 

 

Объект и методы исследования 

В весенне-осенний период 2020-2022 г. был выполнен ряд полевых работ в 

центральной части МО г. Саратова. Для опробования атмосферного воздуха и 

отбора проб пылевой фракции были выбраны точки, в центральной части горо-

да с различными характеристиками (удаленность от водоема, проезжие и пеше-

ходные зоны). На нешироких улицах, многолюдно, высокий трафик автотранс-

порта и недостаточно зеленых насаждений. В этих условиях запыленность 

ключевой параметр, отражающий комфортность и безопасность городского 

воздуха. 

Основными задачами исследования являлись: 

- опробование приземного слоя воздуха при помощи прибора «Аспиратор 

ПУ-ЗЭ» на основных магистралях и местах скопления пешеходов; 

- отбор проб пылевой фракции на различных урболандшафтных участках и 

последующий химический анализ отобранных пылевых фракций на приборе 

«Спектроскан G-МАКС 6000» в учебно-научной лаборатории «Урбоэкологии и 

регионального анализа» СГУ им. Н.Г. Чернышевского; 

В нашем исследовании были выбраны 10 модельных участков на террито-

рии Саратова.  

Для проведения исследования была выбрана центральная часть города, как 

теоретически подверженная проблемам запыленности из-за несоответствия ин-

фраструктуры с антропогенной нагрузкой на нее. 

В нашем исследовании были отобраны и проанализированы 10 проб воз-

духа, как известно концентрация пыли в воздухе, согласно санитарным нормам, 

не должна превышать установленных: максимально разовых концентраций — 

0,5 мг/м3, а среднесуточных — 0,15 мг/м3 [3]. Из рисунка 1 следует, что в 5 точ-

ках идет сильное превышение ПДКм.р., в двух точках запыленность в районе 

ПДК м.р. и лишь в трех нет загрязнения, это пересечения улиц на пешеходной 

зоне, из этого можно сделать вывод о влиянии автотранспорта на концентра-

цию пыли, также одним из факторов было, что в данных точках на период от-

бора проб активно велись работы по уборке уличных территорий (рис.1, 2). 

 

Рис. 1. Превышение ПДК м.р. взвешенных частиц в точках апробирования воздуха. 
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Рис. 2. Карта фактического материала точек опробования. 

Следующий этап работ был связан с химическим анализом пылевых фрак-

ций на содержание тяжелых металлов на приборе Спектроскан G-МАКС 6000. 

Были отобраны 10 проб смета, который собирался в тех же точках вдоль дорог 

и тротуаров, поскольку именно данные частицы легко поднимаются в воздух 

при движении автомобилей, сильном ветре и даже при движении велосипеди-

стов. Анализ проб смета показал, явные превышения по некоторым видам тя-

желых металлов, основными превышениями являлись следующие элементы: 

Свинец (Pb), Цинк (Zn), Мышьяк (As), Кобальт (Co) (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах смета на территории МО город Саратов 

Хим. 

элемент 

ПДК 

м.р. 

Co 

Co, 

мг/кг 

ПДК 

м.р. 

As 

As, мг/кг 

ПДК 

м.р. 

Zn 

Zn, мг/кг 

ПДК 

м.р. 

Pb 

Pb, мг/кг 

№ пробы 

1 5 6 2 7 55 120 32 49 

2 5 6 2 9 55 60 32 11 

3 5 10 2 <НПКО 55 78 32 33 

4 5 8 2 4 55 118 32 21 

5 5 7 2 11 55 73 32 33 

6 5 5 2 4 55 177 32 18 

7 5 4 2 <НПКО 55 63 32 209 

8 5 4 2 1 55 31 32 86 

9 5 5 2 14 55 106 32 81 

10 5 6 2 5 55 34 32 18 

Примечание: <НПКО – ниже предела концентрации (отсутствует в пробе, или в незначи-

тельных количествах), 8 – превышение содержания тяжелого металла относительно ПДКм.р. 
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Анализ полученных данных по загрязнению пылевых фракций тяжелыми 

металлами показал, что во многих точках апробирования идет превышение в 

несколько раз ПДКм.р., по таким элементам, как свинец, цинк, медь, кобальт. 

Данные элементы, наряду с другими загрязнителями могут нести серьезную 

угрозу для здоровья человека, в том числе вызывая хронические заболевания. 

 

Выводы 

Проведенные исследования на территории центральной части МО город 

Саратов показывают достаточно высокий уровень загрязненности атмосферно-

го воздуха. Согласно полученным результатам на всех исследованных участках 

обнаружено превышение содержания взвешенных веществ и содержание в пы-

левой фракции тяжелых металлов относительно ПДКм.р. Загрязненные участки 

находятся на пересечении улиц с высокой транспортной нагрузкой, что свиде-

тельствует о большой роли автотранспорта в создании пылевой нагрузки. 

Необходимо отметить, что концентрация пыли в атмосфере, неравномерно 

распределена и зависит от различных факторов, характера проветриваемости, 

качества дорожно-тротуарного покрытия, площади открытых незадернованных 

участков и наличия участков строительных работ. 
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S u m m a r y. The article discusses the main factors of dustiness in the air basin of the territory of 

the Moscow region of Engels A chemical analysis of the dust fraction of urban air for the content of 

heavy metals in various types of urban landscape areas has been carried out. The volumes of 

concentration of suspended solids were determined according to the data of direct measurements of 

the dustiness of the air.   
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DYNAMICS CHANGES IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS 
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OF LANDFILLS 
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Аннотация. На основе проводимых исследований в 2018-2021 гг. дана оценка изменения хи-

мического состава растений в районе воздействия полигонов твердых коммунальных отхо-

дов на севере Западной Сибири (ЯНАО). В ходе обследования было определено содержание 

металлов (Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, V, Sr, Zr, Al, Ba, Fe, Sc, Na, K, Ca) в характерных 

для тундры индикаторных видах растений Cladonia alpestris и Ledum decumbens, а также рас-

смотрены особенности аккумуляции химических элементов в растениях на фоновых терри-

ториях и участках, подвергающихся техногенному воздействию.  

Ключевые слова: отходы, растения, тяжелые металлы, загрязнение, север Западной Сиби-

ри. 

 

Введение 

Интенсивное освоение Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 

связи с активной разработкой нефтегазовых месторождений, ростом площадей 

населенных пунктов, увеличением количества жителей за последние десятиле-

тия привело к образованию значительных объемов отходов производства и по-

требления [3]. Вследствие этого уязвимая к антропогенному воздействию тер-

ритория севера Западной Сибири подвергается многостороннему загрязнению 

[4]. Суровые климатические условия, высокая степень обводненности, низкая 

скорость восстановления растительных сообществ и другие особенности иссле-

дуемой территории способствуют снижению скорости биогеохимических про-

цессов. Помимо природно-климатических особенностей на природу северных 

регионов влияет повышение средней температуры Земли. Потепление приводит 

к оттайке многолетнемерзлых пород, характерных для исследуемого региона, 

что может способствовать изменению потоков миграции химических веществ 

[5].   

За 2020 г. на территории ЯНАО количество образовавшихся твердых 

коммунальных отходов (ТКО) составило 210 750 т [1]. На жилищно-

коммунальное хозяйство приходится 10,3% от всех отходов в регионе [1, 3]. 

Растения способны аккумулировать различные элементы в зависимости 

от условий окружающей среды, а также физиологических особенностей [2]. 

Всестороннее воздействие сопровождается изменением химического состава 

растений. Уровень содержания элементов зависит от вида растения, нарушен-

ности ландшафтов, а также антропогенных факторов [4]. 
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Уровень загрязнения компонентов природной среды северных регионов 

можно определить по реакции растений на техногенное воздействие. Поэтому 

целью проведенного исследования является оценка динамики изменения хими-

ческого состава индикаторных видов растений в зоне влияния полигонов ТКО в 

условиях природно-климатических особенностей северных регионов.  

 

Регион исследований, объекты и методы 

В период с 2018-го по 2021 гг. был проведен экологический мониторинг в 

районе воздействия полигона ТКО, расположенных в г. Новый Уренгой и п. 

Коротчаево. 

Для проведения исследования использовался геоэкологический подход, 

включающий в себя геоботанические, картографо-геоинформационные, ланд-

шафтно-геохимические, химико-аналитические, математические методы. 

Проведение полевых исследований и отбор проб осуществлялись в зави-

симости от естественных природных условий изучаемой территории. Основой 

выбора точек наблюдения являлось ландшафтное строение территории, разме-

щение источников загрязнения, а также особенности атмосферного переноса 

района исследований. 

В ходе исследования произведен отбор проб индикаторных видов расте-

ний (багульник Ledum decumbens (Ait.) Lodd.ex Steud, лишайник Cladonia 

alpestris (L.) Rubh.) для выявления особенностей накопления загрязняющих ве-

ществ. 

Определение содержания в растениях химических элементов (Ba, Mn, Zn, 

Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, V, Sr, Zr, Hg, Ba, Fe, Sc, Na, K, Ca, Al) проводилось мето-

дом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) на приборе 

«ELAN-6100 DRC» при полном кислотном разложение образцов. 

При камеральной обработке материалов применены методы описательной 

статистики, статистический анализ. Региональный геохимический фон расте-

ний [5] послужил базой для сравнения полученных данных. 

 

Обсуждение результатов 

Техногенное воздействие на растительный покров проявляется в аккуму-

ляции металлов в растениях, а также увеличении зольности [5].  Наиболее чув-

ствительными к повышению уровня содержания загрязняющих веществ в тунд-

ровых природно-территориальных комплексах (ПТК) являются лишайник 

Cladonia alpestris и багульник Ledum decumbens [4, 5]. Изученные виды расте-

ний характеризуются индивидуальными биогеохимическими особенностями, 

которые обуславливают накопление в них различных химических элементов в 

условиях антропогенного загрязнения [5].  

 В период с 2018 по 2021 гг. существенных различий концентраций хими-

ческих элементов как в багульнике, так и в лишайнике не наблюдается. Однако 

в 2021 г. отмечено снижение содержания всех изученных элементов, за исклю-

чением Co, в Cladonia alpestris и Ledum decumbens (табл. 1, 2). Концентрация 

металлов существенно превышает региональный геохимический фон для тунд-
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ровой и лесотундровой зоны [5]. Стоит отметить, что общее содержание мине-

ральной части (зольность) растений в течение годов изменяется незначительно. 

 

Таблица 1. Среднее содержание металлов в индикаторных видах растений 

на полигоне ТКО г. Новый Уренгой, мг/кг сухого вещества 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Fe V 

багульник Ledum decumbens 

2018 133 716 24 3,5 1,1 0,10 1,0 0,011 0,41 140 0,5 

2019 274 847 33 5,8 2,0 0,33 2,0 0,015 1,68 425 1,4 

2020 681 1395 47 7,3 3,2 н/д 3,7 0,043 6,81 735 2,5 

2021 169 1079 29 4,0 1,5 0,80 0,8 0,012 0,98 170 0,5 

Фон 

[5] 

85 1100 21 3,8 1,7 0,16 0,7 0,050 1,01 91 0,6 

лишайник Cladonia alpestis 

2018 58 36 16 2,7 0,7 0,19 2,5 0,037 1,32 324 1,5 

2019 134 74 35 6,6 1,9 0,49 4,4 0,048 3,96 1059 3,8 

2020 345 71 28 5,8 2,3 н/д 5,3 0,051 5,19 1155 4,3 

2021 127 79 21 3,0 1,0 0,28 2,5 0,030 1,69 425 1,5 

Фон 

[5] 

16 87 14 2,3 2,1 0,63 1,7 0,050 2,94 410 1,5 

 

Таблица 2. Среднее содержание металлов в индикаторных видах растений 

на полигоне ТКО п. Коротчаево, мг/кг сухого вещества 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Fe V 

багульник Ledum decumbens 

2018 119 346 22 3,6 1,0 0,09 0,7 0,011 0,70 112 0,3 

2019 131 448 21 3,8 1,3 0,16 0,5 0,011 1,06 166 0,4 

2020 244 734 45 7,0 3,4 0,57 1,8 0,041 5,45 611 2,6 

2021 141 609 28 5,0 1,6 0,63 0,4 0,011 0,79 197 0,5 

Фон 

[5] 

85 1100 21 3,8 1,7 0,16 0,7 0,050 1,01 91 0,6 

лишайник Cladonia alpestis 

2018 63 36 19 3,4 1,4 0,21 2,3 0,061 2,33 379 1,4 

2019 102 37 19 4,3 1,7 0,28 2,0 0,053 2,68 577 1,6 

2020 51 78 19 4,6 2,3 н/д 1,9 0,056 3,48 735 н/д 
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2021 70 43 22 4,3 1,6 0,34 2,4 0,049 2,32 622 1,9 

Фон 

[5] 

16 87 14 2,3 2,1 0,63 1,7 0,050 2,94 410 1,5 

 

Cladonia alpestris и Ledum decumbens характеризуются разной степенью 

накопления металлов. В условиях антропогенного воздействия на территорию 

полигона ТКО в г. Новый Уренгой в багульнике и лишайнике наблюдается 

уменьшение содержания всех изученных химических элементов, за исключени-

ем Co. 

Отмечается значительное превышение фоновых значений [5] для Ba, Fe в 

лишайнике и багульнике, что, вероятно, связано с аэротехногенным поступле-

нием металлов, вследствие пыления при движении транспорта в районе разме-

щения полигона, а также погрузочно-разгрузочных работах. Концентрация Zn, 

Cu, Co, Pb, Cr, V незначительно выше уровня регионального геохимического 

фона [5].  

В районе воздействия свалки ТКО в п. Коротчаево в лишайнике наблюда-

ется увеличение содержания Ba, Zn, Co, Pb, V. Рост концентрации перечислен-

ных элементов обусловлен выносом минеральных частиц за пределы свалки и 

осаждением металлов на поверхность растений. Стоит отметить превышение 

содержания Ba, Zn, Cu, Co, Pb, Fe, V относительно регионального фона [5]. 

 

 

Выводы 

Индикаторные виды растений чутко реагируют на изменение условий 

окружающей среды. При антропогенном воздействии на естественные ПТК в 

растениях наблюдется увеличение концентрации металлов, а также возрастание 

зольности. 

Анализ изменения химического состава растений в районе воздействия 

полигонов ТКО на территории г. Новый Уренгой и п. Коротчаево (ЯНАО) поз-

воляет сделать следующие выводы. 

Сравнение химического состава проб растений, отобранных в различные 

года, со значениями регионального фона свидетельствует о незначительных 

изменениях в уровне содержания металлов. Так, например, в 2021 г. отмечено 

снижение концентрации большинства изученных микроэлементов.  

Стоит отметить, что содержание металлов в багульнике и лишайнике 

превышают региональный геохимический фон [5]. В течение проведенных ис-

следований в районе полигона и свалки ТКО для багульника характерно повы-

шенное содержание Ba, Zn, Cu, Fe, в то время как для лишайника — Ba, Zn, Cu, 

Pb, Fe.  

Содержание металлов в растениях меняется в зависимости от комплекса 

природных и антропогенных факторов. Основное влияние на аккумуляцию ме-

таллов растениями оказывает аэротехногенное поступление веществ вследствие 

пыления при движении транспорта на территории полигона, а также погрузоч-

но-разгрузочных работах. Помимо этого, увеличение содержания химических 
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элементов в растениях может быть связано с ростом техногенной нагрузки на 

исследуемых объектах.  
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S u m m a r y. The paper is directed to the changes in the chemical composition of plants in 

the area of development of landfills in the north of Western Siberia. The content of metals (Mn, Zn, 

Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, V, Sr, Zr, Al, Ba, Fe, Sc, Na, K, Ca) was determined in indicator species 

plants Cladonia alpestris and Ledum decumbens. The features of the accumulation of chemical el-

ements in plants in background areas and areas subjected to technogenic impact are considered. 
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Аннотация. В условиях нарастающего промышленного освоения мерзлотных ландшафтов 

Северного Забайкалья, особенно важным становится оценка их уязвимости к антропогенным 

воздействиям. На основах геосистемного подхода проведена экспертно-аналитическая оцен-

ка уязвимости групп ландшафтных урочищ трех ключевых районов. Составлена карта райо-

нирования по степени уязвимости к антропогенным воздействиям. Проведенное исследова-

ние может служить природоохранной основой для дальнейшего планирования любой дея-

тельности на участках многолетнемерзлых пород в регионе. 

Ключевые слова: уязвимость мерзлотных ландшафтов, горная криолитозона, Северное За-

байкалье, хребет Кодар, хребет Удокан, Верхнечарская котловина 

 

Введение 

Оценка уязвимости мерзлотных ландшафтов и возможной активизации не-

благоприятных процессов в их пределах является обязательной практикой к 

устойчивому развитию осваиваемых промышленных и хозяйственных террито-

рий. Возможные изменения криогенных ландшафтов при антропогенной 

нагрузки могут основываться на оценке степени уязвимости отдельных компо-

нентов и морфологических частей ландшафта. Любая возможная дополнитель-

ная нагрузка делает существующие природные криогенные процессы еще ин-

тенсивнее [4]. В условиях криолитозоны растительный покров играет одну из 

ключевых ролей в сохранении многолетнемерзлых пород и развитии криоген-

ных процессов. Максимальная активизация процессов будет осуществляться 

при полном уничтожении растительного покрова и нарушении микро и мезоре-

льефа [3]. Один из главных факторов, способный указывать на наличие и уяз-

вимость многолетнемерзлых пород – состав поверхностных отложений, харак-

теризующийся конкретными показателями теплопроводности и теплоемкости 

слагаемых пород [2]. 

В настоящее время при освоении мерзлотных ландшафтов Северного За-

байкалья, особенно в сложных горных условиях, не уделяется должного внима-

ния изучению ландшафтной структуры и возможным опасным экзогенным гео-

логическим процессам из-за отсутствия методики оценки применимой к специ-

фике данных территорий, что приводит к их нарушению и выведению из строя 

объектов инфраструктуры, располагающихся на них.  

В данной работе рассматривается подход, учитывающий уязвимость мор-

фологических частей ландшафта на уровне простых и сложных урочищ к 

внешним антропогенным нагрузкам с помощью изучения межкомпонентных 

связей и применения геосистемного подхода. 
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Работа нацелена на выделение наиболее уязвимых ландшафтных урочищ к 

внешним антропогенным воздействиям и их картированию на основе ранее 

проведенного мерзлотно-ландшафтного районирования для дальнейшего пла-

нирования природоохранных мероприятий в регионе активного освоения. 

Особенность работы состоит в оценке уязвимости ландшафтов горной 

криолитозоны в результате растущей медной горнодобывающей промышлен-

ности в регионе, а также иной хозяйственной деятельности на многолетнемерз-

лых породах котловинных и высокогорных участков Северного Забайкалья. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

К территориям исследования в физико-географическом понимании отно-

сятся районы и их представительные и уникальные ключевые участки Верхне-

чарской котловины и хребтов Кодар и Удокан, которые входят в общую систе-

му Станового нагорья и гор Южной Сибири. В экономико-географическом 

определении территория исследования относится к Каларскому округу Забай-

кальского края. 

Горные и котловинные районы расположены в зоне сплошного распро-

странения многолетнемерзлых пород с наличием незамерзающих участков [1]. 

Специфика и неоднородность физико-географических районов предопределяют 

существенные различия в преобладающих экзогенных геологических процес-

сах, влияющих на уязвимость и дальнейшие развитие криогенных ландшафтов 

под влиянием внешних воздействий. 

Оценка уязвимости проводилась на базе собранных полевых данных по 

разным компонентам ландшафта, где в пределах ключевых участков проводи-

лись мерзлотно-ландшафтные описания внутренних и внешних особенностей 

мерзлотных ландшафтов со спецификой современных экзогенных процессов, а 

также устанавливались ландшафтно-индикационные признаки и межкомпо-

нентные связи в их пределах. Дополнительные данные были получены с помо-

щью дистанционного наблюдения, фондовых и опубликованных источников, а 

также опроса местного населения. 

Для определения состояния мерзлотных ландшафтов и конечной оценки 

уязвимости многолетнемерзлых пород к внешним воздействиям были состав-

лены мерзлотно-ландшафтные карты ключевых районов исследования на 

уровне простых и сложных ландшафтных урочищ. 

Основными мерзлотно-ландшафтными показателями для экспертно-

аналитической оценки уязвимости групп ландшафтных урочищ к антропоген-

ному воздействию стали льдистость, температура и литологический состав (с 

определением генезиса) пород, мощность сезонно-талого слоя, форма рельефа 

дневной поверхности, состав растительности, а также проявления современных 

экзогенных геологических процессов.  

 

Результаты и обсуждение 

Анализ ландшафтной структуры, представительных ландшафтно-

индикационных признаков и характерных свойств многолетних тенденций из-
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менения состояния мерзлотных ландшафтов позволили выявить простран-

ственную закономерность размещения неоднородных участков ландшафта и, 

собственно, уязвимость групп ландшафтных урочищ, характеризующихся, в 

первую очередь, различными характеристиками компонентов ландшафта, сте-

пенью повторяемости и скорости экзогенных геологических процессов и явле-

ний на дневной поверхности. 

По результатам исследования были выявлены наиболее мерзлотные участ-

ки, занимающие пониженные местоположения в пространстве, которые имеют 

вогнутое (ложбинное, западинное) строение рельефа и характеризующиеся 

натечным водным режимом в условиях слабого дренажа поверхности. Высокая 

степень уязвимости характерна для участков наклонных подгорных и аллюви-

альных равнин, размытых водно-ледниковых и озерно-ледниковых низких тер-

рас, ложбин стока современных водотоков, занимающие значительные терри-

тории котловины и внутригорных впадин хребтов. На таких группах урочищ 

преобладают травяно-кустарничковые (осока, голубика, багульник) формы рас-

тительности с распространением кустарниковых (ивняки, карликовые березки) 

и редкого угнетенного древостоя (сухостой из лиственницы), а в почвах отме-

чается наличие торфяного и глеевого горизонта при наличии достаточного ко-

личества (преимущественно, озерных) суглинков в составе. На таких террито-

риях чаще всего повторяются криогенные процессы в виде морозного пучения, 

проседания и растрескивания поверхности, наледеобразования и заболачива-

ния, что выражается в явных мерзлотных формах рельефа в виде бугров, запа-

дин, кочек, озерков и трещин. Поверхностные механические нарушения таких 

участков усиливают и без того активные и часто повторяющиеся процессы и 

создают условия для возникновения новых форм или расширению существую-

щих. В свою очередь это создает внутреннею и внешнюю перестройку структу-

ры и предопределяет непредсказуемость самих ландшафтов, их высокую дина-

мичность и изменчивость окружающего пространства во времени. 

Переходные (пассивные) мерзлотные участки, имеющие среднюю степень 

уязвимости, характеризуются улучшенным дренажом, относительно высоким 

положением рельефа и его неровностью (бугристостью, холмистостью, грядо-

образностью) на положительной части поверхности. Во внутреннем строении 

отмечается наличие песчаного и галечникового материала, а в почвах происхо-

дят процессы ожелезнения и частичного оглеения. Процессы выражаются мед-

леннее, более прогнозируемее, а мерзлотные формы формируются дольше по 

времени. Растительность характеризуется довольно смешанным составом, где 

доминирующее положение занимают лиственницы разного бонитета и кустар-

ники из березок и ив с примесью ольховника. К таким территориям можно от-

нести конечные и донные морены, наклонные подгорные шлейфы, береговые 

валы и террасы, слаборазмытые водно-ледниковые и озерно-ледниковые песча-

ные равнины. Поверхностное нарушение таких территорий влечет к локальным 

правлениям криогенных и других процессов, но при полном нарушении расти-

тельного покрова скорости процессов могут значительно увеличиться, что при-
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ведет к непредсказуемым последствиям и серьезным нарушениям на данных 

территориях. 

Талые и слабомерзлотные участки, имеющие низкую степень уязвимости, 

приурочены к мощным песчаным отложениям или надпойменным террасам со-

временных регулярных водотоков (относительно протяженных рек) и их песча-

но-галечниковым возвышенным поймам. Высокие песчаные террасы водно-

ледниковых и озерно-ледниковых равнин, а также бывшие песчаные авандель-

ты занимают возвышенное положение по отношению к окружающим простран-

ствам и имеют в своем составе значительное количество песчаной фракции, что 

предопределяет хороший дренаж поверхности, теплопроводность и процессы 

оподзоливания в почвах. Растительность выражается в древесных сосновых, 

еловых или тополевых насаждениях с примесью чозении, а также широким ви-

довым разнообразием в подлеске. Криогенные процессы на таких территориях 

выражены слабо, или отсутствуют вообще. Территории занимают небольшие 

площади в котловине и горных районах, но характеризуются низкой и относи-

тельно низкой уязвимостью к возможным внешним антропогенным воздей-

ствиям. На рисунке 1 представлен фрагмент карты районирования групп ланд-

шафтных урочищ по степени уязвимости к антропогенным воздействиям. 

 

Рис. 1. Карта районирования групп ландшафтных урочищ по степени уязвимости к антропо-

генным воздействиям [составлено автором] 

Легенда к карте (степень уязвимости): 

 Низкая: Поверхности слабохолмистых высоких песчаных террас, гряд, валов с вод-

но-ледниковыми и озерно-ледниковыми песчаными и супесчаными отложениями под сосно-

вым древостоем с рододендроном даурским на подбурах и подзолистых почвах. Мерзлота на 

глубине 2-3 м, реже отсутствует. Экзогенные процессы – линейная эрозия. 
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 Относительно низкая: Поверхности выровненных пониженных и размытых песча-

ных террас с водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми супесчаными, песчано-гравийными 

отложениями под лиственничным древостоем с примесью сосны, ольховника, брусники и 

лишайников на мерзлотно-таежных поверхностно-ожелезненных почвах. Мерзлота на глу-

бине 0,8-2 м. Экзогенные процессы – линейная эрозия. 

 Средняя: Поверхности конечно-мореных комплексов в виде холмов, гряд, замкну-

тых и полузамкнутых понижений с ледниковыми валунно-галечниковыми и суглинистыми 

отложениями под лиственничным древостоем с примесью ерника, кедрового стланика, голу-

бики, багульника на мерзлотно-таежных оподзоленных и горно-таежных торфянисто-

мерзлотных почвах. Мерзлота на глубине от 0,4-1,2, местами до 4,5 м., под озерами может 

отсутствовать. Экзогенные процессы – термокарст, заболачивание. 

 Высокая: Слабонаклонные поверхности шлейфов конечно-моренных комплексов с 

пролювиально-делювиальными щебнисто-супесчаными и гравийно-галечниковыми накоп-

лениями под разреженным лиственнично-березовым древостоем с ерниковыми и ивняковы-

ми зарослями на мерзлотно-таежных оглееных почвах. Мерзлота на глубине 0,6-1,5 м. Экзо-

генные процессы – плоскостной смыв, морозобойное растрескивание и жильные образования 

на понижениях. 

 Крайне высокая: Заболоченные и бугристо-западинные кочкарные поверхности с 

биогенными и пролювиально-делювиальными песчано-гравийными, суглинистыми и торфя-

ными накоплениями под осоковыми и вейниковыми лугами с пушицей и зелеными мхами на 

мерзлотно-таежных торфянисто-глеевых почвах. Мерзлота на глубине 0,2-1 м. Экзогенные 

процессы – плоскостной смыв, термокарст, морозобойное растрескивание и жильные обра-

зования, заболачивание, линейная эрозия, морозное пучение. 
 

Выводы 

В результате проведенных исследований были выделены основные при-

знаки пространственной закономерности размещения неоднородных участков 

ландшафта, позволившие определить степень уязвимости групп ландшафтных 

урочищ к антропогенным воздействиям. Впервые проведенное районирование 

территории позволит составить природоохранную основу для дальнейшего 

планирования хозяйственной и промышленной деятельности на участках мно-

голетнемерзлых грунтов. 
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S u m m a r y. In the conditions of increasing industrial development of permafrost landscapes of 

Northern Transbaikalia, it becomes especially important to assess their vulnerability to anthropo-

genic impacts. Based on the geosystem approach, an expert and analytical assessment of the vulner-

ability of groups of parts of the landscape of three key areas was carried out. A zoning map has 

been compiled according to the degree of vulnerability to anthropogenic impacts. The conducted 

research can serve as a conservation basis for further planning of any activity on permafrost sites in 

the region. 
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Аннотация. Для 17 международных (трансграничных) водоемов рассчитаны допустимые 

фосфорные и азотные нагрузки, позволяющие им оставаться в олиготрофном статусе. Для 

расчетов использованы методы Фолленвайдера, Фолленвайдера и Диллона и метод Лозови-

ка. Исследование проводилось на основе математических моделей, связывающих допусти-

мые биогенные нагрузки на водные объекты с их морфометрическими, гидрологическими и 

ассимиляционными характеристиками. Установлено статистически значимое соотношение 

между допустимыми биогенными нагрузками на шестнадцать трансграничных озер и одно 

трансграничное водохранилище и площадями их водосборов. Выявленные количественные 

соотношения позволяют природоохранным организациям принимать обоснованные решения 

о необходимом снижении антропогенной нагрузки на исследованные водоемы. 

Ключевые слова: трансграничные водоемы; эвтрофирование; ассимиляционная способ-

ность; площадь водосбора. 

 

Введение 

Изучению различных аспектов эвтрофирования вод уделяется значитель-

ное внимание. Создана Международная комиссия по эвтрофированию водое-

мов, производится их инвентаризация по уровню трофности, проводятся об-

ширные эксперименты и наблюдения. Выполнено обследование большинства 

озер и водохранилищ США, Канады и Западной Европы [12]. 

В эвтрофировании водоемов принимают участие два главных биогенных 

элемента – азот и фосфор. Если Nmin : Pmin (отношение содержания минерально-

го азота к содержанию минерального фосфора) меньше 10, то первичная про-

дукция фитопланктона лимитируется азотом, при Nmin : Pmin > 17 – фосфором, 

при Nmin : Pmin = 10–17 – азотом и фосфором одновременно [3]. 

Особую значимость рассматриваемой проблеме придает наличие на терри-

тории России и сопредельных государств международных (трансграничных) 

водных объектов (ЧудскоПсковский озерный комплекс, река Нарва, Финский и 

Куршский заливы Балтийского моря и др.) [7]. 

Биогенная нагрузка, превысившая некоторый критический уровень для 

данного водоема, приводит к значительному снижению его биологической про-

дуктивности и ухудшению качества воды [2]. 

Цель проведенного исследования – анализ методов расчета допустимых 

биогенных нагрузок на трансграничные озера с использованием программы для 

ЭВМ. 
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Объекты и методы исследования 

Объекты исследования – трансграничные озера, расположенные в различ-

ных природно-климатических зонах. 

Существование количественной зависимости между величиной поступле-

ния соединений фосфора в водоем и его ответной реакцией рассматривается в 

так называемой «нагрузочной концепции» [8]. Величина поступления соедине-

ний фосфора (фосфорная нагрузка), которая позволяет водоему сохранять оли-

готрофный статус, было предложено Ричардом Фолленвайдером в виде следу-

ющего соотношения: 

Lдоп = 0,025∙H0,6,                         (1) 

где Lдоп – величина допустимой фосфорной нагрузки, гр/(м2∙год); H – сред-

няя глубина водоема, м. 

В работах [10, 11] приводится соотношение Диллона и Фолленвайдера для 

определения критической фосфорной нагрузки: 

Lкр = [P]кр∙H/τ∙(1 + τ0,5),                      (2) 

где [P]кр – критическая концентрация общего фосфора при весеннем пере-

мешивании, мг/л; H – средняя глубина водоема, м.; τ – время полного водооб-

мена, год. 

Время полного водообмена (период пребывания воды в озере) рассчитыва-

ется с помощью соотношения [8]: 

τ = объем озера: ежегодный отток воды                (3) 

В периоды весеннего перемешивания критическое содержание фосфора 

принимают равной 20 мг/л [1]. В качестве граничных содержаний фосфора 

между олиготрофным и мезотрофным состояниями пресноводных объектов 

Сойером и Томасом была предложена величина 0,01 мгР/л. В этом случае зави-

симость для расчета допустимой фосфорной нагрузки сводится к следующему 

виду: 

Lдоп = 0,010∙H/τ∙(1 + τ0,5)                       (4) 

Из приведенных выше зависимостей следует, что расчет допустимой фос-

форной нагрузки по методу Фолленвайдера базируется исключительно на од-

ном морфометрическом показателе. – средняя глубина пресноводного водоема, 

а методика по Фолленвайдеру и Диллону – только на одном морфометрическом 

параметре – средняя глубина водоема, и одном гидрохимическом параметре – 

время полного водообмена. При этом ни одна из приведенных методик не учи-

тывает ассимиляционную, т. е. самоочистительную способность водоема. 

Согласно работам П. А. Лозовика [5, 6], за ассимиляционную (самоочисти-

тельную) способность пресноводного водоема следует принимать истинную 

скорость трансформации химических соединений в воде. При этом допустимая 

нагрузка по фосфору может быть определена с помощью следующего соотно-

шения: 

Lдоп = As+L,                           (5) 

где As – ассимиляция фосфора в пресноводном водоема, L – внешняя 

нагрузка на пресноводный водоем. 
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Для оптимизации расчетов была разработана программа для ЭВМ «Про-

грамма расчета допустимых фосфорных нагрузок на пресноводные озера» (но-

мер государственной регистрации 2021618659). 

 

Результаты и обсуждение 

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, величины допустимых био-

генных нагрузок на трансграничные озера существенно варьируют в зависимо-

сти от метода расчета. Например, для озера Гурон величина допустимой фос-

форной нагрузки, рассчитанная по методу Фолленвайдера, равна 16 126 т/год, 

по методу Фолленвайдера и Диллона – 8038 т/год, а по методу Лозовика – 5672 

т/год. 

Таблица 1. Допустимые биогенные нагрузки на трансграничные озера 

Озеро 

Метод Фолленвай-

дера 

Метод Фоллен-

вайдера и Дил-

лона 

Метод Лозовика 

тР/год тN/год тР/год тN/год тР/год тN/год 

Пюхяярви 21,3 745,5 1,25 43,8 16,1 563,5 

Чудское  233 8155 249 8715 290 10150 

Нарвское водо-

хранилище 
6,8 238 135 4725 3015 105525 

Ханка  258 9030 81 2835 123 4305 

Выштынецкое  2,7 94,5 1,7 59,5 1,4 49 

Боденское  199 6965 1280 44 800 743 26 005 

Женевское  298 10 430 335 11 725 129 4515 

Лаго-Маджоре  119 4165 282 9870 92,4 3234 

Лугано  14,7 514,5 17,2 602 6,5 227,5 

Охридское  191 6685 78,6 2751 55,6 1946 

Скадарское  35 1225 215 7525 665 23 275 

Гурон  16 126 564 410 8038 281 330 5672 198 520 

Онтарио  6880 240 800 7886 276 010 3577 125 195 

Эри 3620 126 700 4592 160 720 3875 135 625 

Верхнее  41 291 1 445 185 9459 331 065 11 283 394 905 

Шамплейн  198 6930 269 9415 220 7700 

Титикака  3455 120 925 251 8785 906 31 710 

Учитывая, что озеро и его водосбор – единая природная система [4], пред-

ставлялось целесообразным установить количественные соотношения между 

допустимыми фосфорными нагрузками на 17 трансграничных озер (Lдоп) и 

площадями их водосборов (F). Результаты проведенного анализа приведены на 

рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Соотношение между натуральными логарифмами допустимых фосфорных нагрузок 

на трансграничные озера и натуральными логарифмами площадей их водосборов 

 

Рис. 2. Соотношение между натуральными логарифмами допустимых азотных нагрузок на 

трансграничные озера и натуральными логарифмами площадей их водосборов 

Выводы 

1. Достоверность определения величины допустимой биогенной нагрузки 

(фосфорной или азотной) на международный (трансграничный) водоем, позво-

ляющая ему оставаться в олиготрофном статусе, зависит от метода расчета.  

2. Расчет допустимой фосфорной нагрузки по методу Фолленвайдера ос-

новывается только на одном морфометрическом показателе (средняя глубина 

водоема), а по методу Фолленвайдера и Диллона – на одном морфометриче-

ском показателе (время или период полного водообмена). При этом ни одна из 

указанных методов не учитывает самоочистительную (ассимиляционную) спо-

собность пресноводного водоема. 

3. Разработанная П.А. Лозовиком модель расчета допустимых фосфорных 

нагрузок соединений фосфора на пресноводные объекты (на примере основных 

озер Казахстана) по сравнению с традиционно используемыми методами Фол-

ленвайдера, а также Фолленвайдера и Диллона, отличается использованием не 

только морфометрических и гидрологических характеристик водных объектов, 

но и его самоочистительную (ассимиляционную способность в отношении со-

единений фосфора. 

4. Установлены статистически значимые (адекватные) соотношения между 

допустимыми фосфорными и азотными нагрузками на семнадцать трансгра-

ничных водоемов и площадями их водосборов. При этом наиболее высокие 

значения коэффициента корреляции и критерия Фишера и наименьшее значе-

ние стандартной ошибки установлено при применении метода Лозовика, что 

позволяет природоохранным организациям принимать обоснованные решения 

о необходимом снижении антропогенной нагрузки на эти водоемы 
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S u m m a r y. Permissible phosphorus and nitrogen loads were calculated for 17 international 

(transboundary) water bodies, allowing them to remain in an oligotrophic status. For calculations, 

the Follenweider, Follenweider, and Dillon methods and the Lozovik method were used. The study 

was carried out on the basis of mathematical models linking the allowable nutrient loads on water 

bodies with their morphometric, hydrological and assimilation characteristics. A statistically signif-

icant relationship has been established between the allowable nutrient loads for sixteen transbound-

ary lakes and one transboundary reservoir and their catchment areas. The revealed quantitative rati-

os allow environmental organizations to make informed decisions about the necessary reduction in 

the anthropogenic load on the studied water bodies. 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC BALANCE  

OF THE WATERSHED OF LAKES OF THE TRANS-URALS  

AS A FACTOR OF THEIR EUTROPHICATION 

A.V. Malaev 
South Ural State University of Humanities and Education, Chelyabinsk 

 
Аннотация. Изменения качественных характеристик водосборной площади озер влияют на 

формирование современных геоэкосистем изучаемых на протяжении 15-лет водоемов За-

уралья. Знание характеристик эколого-хозяйственного баланса водосборного бассейна озер 

позволяет нам разрабатывать и принимать природоохранные и восстановительные мероприя-

тия.  

Ключевые слова: эвтрофикация, водосбор, зарастание, эвтрофирование, ландшафт, баланс. 

 

Введение 

Современная территория Челябинской области считается озерным краем, 

по подсчетам ученых гидрологов, на ее территории насчитывается более 3170 

тысяч озер. При этом необходимо отметить, что отдельные административные 

территории юго-восточного, северо-восточного и восточного Зауралья, такие 

как Троицкий, Еткульский, Увельский, Красноармейский и Октябрьский райо-

ны являются вододефицитными. Здесь запасы подземных вод небольшие, и 

очень часто единственными источниками питьевого и хозяйственного водо-

снабжения, особенно в зимний период служат пресные озера. Довольно часто в 

морозобойные зимы водоводы на этих территориях перемерзают и тогда озера 

принимают на себя всю нагрузку по обеспечению населения и хозяйства как 

технической, так и питьевой водой. Водосборные площади озер исследуемых 

территорий в основном антропогенно преобразованы, на них располагаются 

сельскохозяйственные угодья, животноводческие комплексы или селитебная 

территория. Знание современного эколого-хозяйственного баланса водосбора 

озер позволяет нам, во-первых, определить степень их антропогенной преобра-

зованности, во-вторых, провести современную геоэкологическую оценку водо-

емов и их водосборных площадей, в-третьих, запланировать природоохранные 

или восстановительные мероприятия с целью сохранения или улучшения теку-

щего уровня трофии озер. Научно доказано, что озера с высоким уровнем тро-

фии (эвтрофные или гипертрофные) в большей степени подвержены заилению, 

зарастанию высшей водной растительностью, повышением биологической про-

дуктивности, и как следствие ухудшением качества воды. 

 

Объекты и методы 

Объектами научного исследования на протяжении с 2005 по 2021 гг. явля-

ются малые, в основном бессточные водоемы юго-восточного, восточного и се-

веро-восточного Зауралья (Жестки, Буташ, Подовинное, Медиак, Лебяжье, 
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Большеникольское, Мыркай, Малый Сарыкуль и др.) [2]. Эколого-

хозяйственный баланс всех исследуемых водосборных площадей малых озер 

Зауралья проведен по системе оценок экологического состояния территории, 

предложенной Кочуровым Б.И. [1]. Геоэкологическая характеристика озер За-

уралья дана по результатам летних экспедиционных работ за счет определения 

следующих эколого-санитарных (трофа–сапробиологических) показателей: по-

казатель биопродуктивности, кислородный показатель, уровень прозрачности 

воды, концентрация органического вещества в воде и осадках и др. 

Все поставленные задачи решались с использованием различных методик, 

как полевых, так и научных. В частности, исследования химического состава 

озерных вод проводились преимущественно в период открытой воды (июнь-

август). Взятие проб осуществлялось с помощью батометра Молчанова. Проце-

дура подготовки проб проводилась согласно методикам проведения комплекс-

ного химического анализа. В общей сложности в период 2016-2021 гг. было 

отобрано более 75 проб воды на 10 водоемах, химические анализы проб воды 

на определение ионов HCO3¯, SO4¯, NH4+, NO2¯, NO3¯, перманганатной 

окисляемости, О2 и СО2, выполнены следующими методами: РД 52.24.486-95; 

РД 52.24.381-95; РД 52.24.380-95; РД 52.24.387-95; РД 52.24.403-95. 

 

Обсуждение результатов 

Влияние эколого-хозяйственного баланса территории водосбора малых 

озер на степень антропогенной преобразованности проведен для всех изучае-

мых водоемов. Для решения этой цели нами проведен анализ структуры земле-

пользования на основе классификационных единиц земельного кадастра. Для 

определения степени АН (антропогенной нагрузки) вводились эксперименталь-

ные бальные оценки, где каждый вид земель получал соответствующий бал. 

Группировка земель позволяла оценить антропогенную преобразованность тер-

ритории в сопоставимых показателях. Рассмотрим полученные результаты на 

примере водосборных площадей самого крупного на исследованных террито-

риях – озера Буташ.  

На первом этапе нами был определен коэффициент абсолютной напряжен-

ности (далее Ка) эколого-хозяйственного баланса территории водосбора оз. Бу-

таш. Полученный коэффициент Ка (абсолютной напряженности ЭХБ), позволя-

ет нам определить отношение площади сильно нарушенных территорий к мало-

тронутым. Исходя из применяемой методики [1] чем больше территорий слабо 

освоенных или мало тронутых, тем ниже будет коэффициент Ка и благоприят-

нее окружающая среда. В дальнейшем используя полученный коэффициент Ка 

нами рассчитан коэффициент Ко (относительной напряженности ЭХБ), при нем 

рассматривается вся исследуемая территория водосборного бассейна озера Бу-

таш. Снижение напряженности ситуации уменьшает значение коэффициентов, 

а при Ко, повышенном или близком к 1,0 напряженность ЭХБ водосбора озера 

оказывается сбалансированной по степени АН и потенциалу устойчивости. 

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности характерен 

свой предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. 
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Выражается он большим количеством и равномерным распределением биоце-

нозов совокупность, которых составляет экологический фонд (Рэф). Чем он 

выше, тем выше естественная защищенность. 

Если принять земли входящие в экологический фонд с минимальным АН, 

за Р1 , то площади земель с условной оценкой степени АН в 2,3,4 балла будут 

составлять 0,8Р, 0,6Р, 0,4Р (земли с самым высоким баллом Ан не принимают-

ся), то получим площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функ-

циями (Рсф). Если соотнести площадь земель Рсф к общей площади исследуе-

мой территории (Ро), то получим коэффициент естественной защищенности 

(Кез). Кез менее 0,5 свидетельствует о критическом уровне защищенности тер-

ритории. 

Взяв во внимание вышеописанную методику, нами проведен расчет оцен-

ки степени антропогенной нагрузки по категориям земель водосбора озера Бу-

таш, в баллах на основе актуальных на 2021 год классификационных единиц 

земельного кадастра Еткульского района, на территории которого расположено 

оно расположено. 

По результатам математических расчетов оценки степени антропогенной 

нагрузки по категориям земель нами получены следующие авторские данные на 

2021 год.  

Коэффициент Ка − абсолютной напряженности ЭХБ для водосборных 

площадей озера Буташ составляет 4,9 (4,6 в 2018 г.). Коэффициент Ко − относи-

тельной напряженности ЭХБ для данной территории составляет 1. 

Рсф − площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями 

для водосбора озера составляет 5122га (5076га в 2018г.). Кез − коэффициент 

естественной защищенности составляет 0,58 (0,5 в 2018г.). 

В целом можно сделать вывод, что территория водосборного бассейна озе-

ра Буташ немного трансформировалась в лучшую сторону за последние три го-

да, за счет выведения из сельскохозяйственного пользования 46 га земли, сле-

довательно, сейчас водосбор озера представляет собой неравномерно урбани-

зированную территорию, которая характеризуется: 

- большим объемом ограничений, связанных с сельскохозяйственной дея-

тельностью на водосборных площадях озера Буташ; 

- высокими коэффициентами абсолютной и относительной напряженности 

эколого-хозяйственного баланса исследуемой территории; 

- большой площадью земель со средо- и ресурсостабилизирующими функ-

циями; 

- небольшим коэффициентом естественной защищенности территории. 

Полученные нами данные в 2021 году позволяют сделать вывод о том, что 

при отсутствии промышленного производства, существенным фактором, влия-

ющим на снижение показателей ЭХБ для водосборных площадей озера Буташ - 

являются земли сельскохозяйственного назначения и земли поселений, дающие 

высокий и очень высоки уровень антропогенной нагрузки на территорию. 

Таким образом, нами получены актуальные данные по водосборной пло-

щади озера Буташ, свидетельствующие о невысоком эколого-хозяйственном 
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балансе территории. Данные показатели получили снижение в основном за счет 

антропогенной нагрузки, а именно использованием большей части территории 

для ведения сельского хозяйства и селитебной территории.  

В летний экспедиционный период 2021 года нами продолжен мониторинг 

геоэкологического состояния исследуемого озера, в основу которого положены 

гидрохимические и гидробиологические показатели согласно комплексной 

оценочной шкале [4]. За основу взяты такие гидрохимические показатели как: 

1) прозрачность воды – в исследованном озере большую часть безледного 

периода колеблется в пределах 1,2 -1,5 м. Расчет индекса трофического статуса 

Карлсона (TSI) по прозрачности воды для озера дал среднегодовую величину 

TSI = 56, что соответствует типичной эвтрофии. Весной и летом, в периоды 

массового развития фитопланктона, уровень продуктивности, как правило, вы-

ше (TSI = 60-68); 

2) растворенный кислород, окисляемость, биологическое потребление кис-

лорода (БПК5) – среднегодовая величина насыщения верхних слоев воды кис-

лородом составляет 105-135%, что указывает на колебания трофического стату-

са в пределах от мезотрофного до политрофного.  

3) концентрация биогенных элементов – по результатам исследования в 

озерах, средняя концентрация растворенных фосфатов колеблется в пределах от 

0,02 до 0,92 мг/л и в среднем за период наблюдений составила 0,45мг/л, что ха-

рактерно для политрофных вод.  

4) концентрация хлорофилла – данный показатель составил TSI 67, что со-

ответствует водоемам эвтрофного типа. 

Таким образом, полученные данные гидрохимических характеристик озера 

Буташ, позволяют нам сделать вывод, что данный водоем в настоящее время 

является эвтрофным.  

Взяв во внимание результаты предыдущих наших исследований, в летний 

сезон 2017-2018 гг. нами в 2021 г. проведены работы по изучению биологиче-

ских показателей, также характеризующих также уровень трофии водоемов [3]. 

К биологическим показателям относят: фито- и зоопланктон, наличие высшей 

водной растительности и ихтиомасса определяющих видов рыб. 

1) Фитопланктон – Зафиксированная среднесезонная биомасса составила 

8,1 г/м3 соответствует эвтрофным водоемам.  

По наличию видов – индикаторов сапробности также можно сделать вывод 

о значительном нарастании эвтрофии. Большинство видов альгофлоры озер 

принадлежат к космополитам – они встречаются в водоемах различного трофи-

ческого статуса.  

2) Зоопланктон – видовой состав зоопланктона типичен для озер лесостеп-

ного Зауралья. Основу его составляют 13 видов из 15 обнаруженных в озере, 

что свидетельствует о высоком индексе видового разнообразия. Преобладание 

мелких размерных групп является признаком эвтрофирования водоемов.  

Средняя биомасса зоопланктона за период наблюдений составила 6,5 г/м3 

(5,6 г/м3 в 2018г.) что позволяет отнести водоем к эвтрофному типу. 



 

81 
 

3) Высшие водные растения – большинство видов макрофитов распро-

страненных в озере Буташ относятся к группе индикаторов мезотрофных и эв-

трофных озер – это рогоз узколистый, рдест блестящий, рдест стеблеобъемлю-

щий, ряска маленькая, водокрас обыкновенный, тростник обыкновенный.  

4) Ихтиомасса рыб – по числу видов рыб, а также по преобладающему ви-

ду – ротан (карась и ротан в 2018г.) данный водоем нами типизирован как эв-

трофный.  

 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследования в летний экспедиционный пери-

од 2021г. позволили получить актуальные данные по эколого-хозяйственному 

балансу водосборной площади, гидробиологические и гидрохимические показа-

тели и сравнить с данными предыдущих наших исследований. Основной вывод 

по результатам сравнения полученных данных 2018 и 2021гг. заключается в том, 

что одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на уровень трофии озе-

ра, является антропогенный фактор. А именно, сельскохозяйственные угодья и 

селитебная территория на водосборных площадях водоема, с которых привно-

сится большая часть биогенных веществ в водоем. 

Современная экосистема изучаемого озера испытывает большие негатив-

ные изменения, что связано с эколого-хозяйственным балансом водосборного 

бассейна, который сказывается на показателях трофности водоема. Уровень 

трофии медленно, но изменяется в сторону повышения эвтрофности на протя-

жении последних 20 лет. Для озера характерны процессы эвтрофирования, ко-

торые в конечном итоге также оказывают отрицательное влияние на современ-

ное геоэкологическое состояние все водной экосистемы. 
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S u m m a r y. Сhanges in the qualitative characteristics of the catchment area of lakes affect the 

formation of modern geoecosystems of the reservoirs of the Trans-Urals studied over the course of 

15 years. Knowing the characteristics of the ecological and economic balance of the catchment area 

of lakes allows us to develop and adopt environmental protection and restoration measures.  
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Аннотация. Проведены геохимические исследования на участке Гданьской впадины, пер-

спективном для обнаружения субмаринной разгрузки подземных вод. В районе распростра-

нения газонасыщенных осадков и покмарков зафиксированы признаки разгрузки верхнеюр-

ского (оксфорд-титонского) водоносного горизонта, о чем свидетельствовали повышенные 

содержания Na и Ca в поверхностных осадках. Трещиноватая структура осадочной толщи и 

наличие разломов способствует поднятию к поверхности газов и подземных вод.  

Ключевые слова: донные отложения, Гданьская впадина, субмаринная разгрузка, покмарк, 

разлом, подземные воды. 

 

Введение 

Седиментогенез в полузамкнутых бесприливных бассейнах характеризует-

ся высокой терригенной составляющей и включает накопление и преобразова-

ние осадочного материала. Механизм накопления донных осадков в Гданьской 

впадине хорошо изучен и связан, в основном, с гравитационным осаждением 

взвешенного вещества [3, 5]. Основные постседиментационные изменения оса-

дочного материала зависят от адвективного водообмена между бассейнами 

Балтийского моря в придонном слое и связаны с процессами восстановительно-

го диагенеза [2]. Однако существуют и другие факторы преобразования оса-

дочного вещества, например, глубинные флюиды – углеводородные газы и под-

земные воды, оказывающие влияние как на литогенез, так и на биогеохимиче-

ские процессы в толще голоценовых осадков [2, 11]. В связи с этим целью ра-

боты является определение особенностей химического состава донных отло-

жений Гданьской впадины и установление их связи с глубинными флюидами.  

 

Регион исследований, объекты и методы 

Район исследований расположен на восточном склоне Гданьской впадины 

Балтийского моря (рис. 1) и характеризуется наличием газонасыщенных осад-

ков (ГНО) и тектонического разлома. Контуры распространения ГНО и грани-

цы покмарков в пределах акустической аномалии ГНО были уточнены в 37-м 

рейсе НИС «Академик Николай Страхов». Покмарки имели вытянутую вдоль 

склона форму (длина 2,3-3,7 км) и относительную глубину до 3 м (рис. 1). Пок-
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марки и акустическая аномалия расположены над системой разломов [5]. Раз-

рывные нарушения сочленяются со структурным уступом верхнего мела. Кор-

ни аномалий уходят в триасово-юрские отложения [2].  

 

Рис. 1. Схема района исследований 

Условные обозначения: станции отбора проб: 1- поверхностного слоя отложений; 2 – коло-

нок; 3 – линии разломов; 4 – граница распространения газонасыщенных отложений 

Состав осадков охарактеризован по данным профиля, заложенного в диа-

гональном направлении через зону ГНО с СЗ на ЮВ (рис. 1). Профиль пред-

ставлен 7 станциями (37030-37036), на которых был произведен отбор проб по-

верхностного слоя осадков и 2 станциями (37056 и 37057), на которых отбира-

лись колонки отложений. Пробы отбирались в 37 рейсе НИС «Академик Нико-

лай Страхов»: колонки - герметичной геологической трубкой системы Лаури-

Ниемисто, пробы поверхностного слоя донных отложений - пробоотборником 

«Box Corer». Профиль лежит ниже пикноклина (81,0-92,8 м). Длина профиля 

9,3 км, расстояния между станциями – 1,3-1,9 км. В зону ГНО попадают стан-

ции 37033-37035, 37056. Близ станции 37033 расположен покмарк, ориентиро-

вочно между станциями 37034 и 37035 (ближе к 37034) – разлом.  

Содержание элементов определялось методом атомно-абсорбционного 

анализа в лаборатории Атлантического отделения Института океанологии РАН, 

согласно методике количественного химического анализа Федерального науч-

но-методического центра лабораторных исследований и сертификации мине-

рального сырья ВИМС №450-С и инструкции ВИМС по химико-спектральным 

методам анализа №155-ХС. Свинец определялся на атомно-абсорбционном 

спектрометре с электротермической атомизацией Квант-2. ЭТА, остальные 

элементы на пламенном атомно-абсорбционном спектрометре Varian AA240FS. 

 

Результаты и обсуждение 

Зона ГНО характеризуется увеличением содержания Fe до 5% и более. В 

зоне разлома наблюдается уменьшение концентрации Fe до 3,7% (рис. 2). В 

пределах ГНО содержание Na уменьшается с 2,63 до 2,15%, Ca - с 1,43 до 
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1,03%; на пограничных станциях содержание Na резко увеличивается; в то же 

время ст. 37056 (разлом) характеризуется локальным увеличением концентра-

ции Na до 2,5% и значительным резким скачком Ca – до 2,4% (рис. 2). Концен-

трации Na и Ca имеют взаимную корреляцию (0,7), что может свидетельство-

вать об общем источнике этих элементов. Концентрация Ca имеет обратную 

связь с Mg; в общих чертах в периферической части газонасыщенных илов 

концентрация Mg составляет 1,3-1,4%, в то время как центральная зона ГНО 

характеризуется уменьшением содержания Mg до 1,2-1,3%, а зоне разлома и до 

1% (рис. 2). График содержания K характеризуется небольшим увеличением 

его значений в зоне ГНО (с 2,4 до 2,5%) и падением в зоне разлома до 1,7% 

(рис. 2). Выявлена хорошая корреляция между концентрацией K и Mg. Анало-

гично ведут себя концентрации Mn: они слабо увеличиваются от 0,02 в перифе-

рической части зоны ГНО до 0,04% в центральной ее части с покмарком и раз-

ломом. Концентрация Ti в периферических частях ГНО характеризуются не-

значительным увеличением до 0,3% и сокращением до 0,26%в центральной ча-

сти. Заметный скачок концентрации элемента заметен в зоне разлома (0,35%).  

 

Рис. 2. Распределение концентраций Fe, K, Na, Mg, Ca (%) в донных осадках. 

Станции 37033-37035, 37056 расположены в области газонасыщенных отложений. Зеленой 

линией подчеркнут номер станция, расположенной близ покмарка, красным – близ разлома. 

 

Микроэлементы. Для устранения влияния изменчивости гранулометриче-

ского состава на состав осадков была применена процедура нормализации со-

держания микроэлементов к концентрации Fe [6]. Распределение нормализо-

ванных значений концентрации Cu, Zn, Ni и Cr по профилю имеют однообраз-

ный облик: к периферической зоне ГНО (ст. 37032 и 37036) и в зоне разлома 

(ст. 37056) они принимают максимальное значение, а в зоне покмарка (ст. 

37034) – минимальные (рис. 2). Приведенные значения концентраций микро-

элементов Zn, Co, Ni, Cr и Cu хорошо коррелируют друг с другом, что может 

свидетельствовать об общем, вероятно антропогенном, их источнике. 

Выявленные максимальные средние значения Na и Ca, Ti хорошо согласу-

ются с ранее полученными результатами, согласно которым содержание K, Na, 
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Ca, Mg в колонках, расположенных в зоне разлома и покмарка, было выше, чем 

в фоновых колонках (K и Na на 20%, Ca и Mg – на 46%) [10]. Если концентра-

ции микроэлементов в поверхностном (0-5 см) слое осадков могут находиться в 

сильной зависимости от антропогенного воздействия [9], то концентрации мак-

роэлементов связаны с минералогическим составом осадков и процессами диа-

генеза, в т.ч. с влиянием разгрузки подземных вод. В связи с этим в качестве 

маркеров разгрузки были выбраны макроэлементы K, Na, Ca, Mg.  

Кальций в донных осадках чаще всего присутствует в составе карбонатов 

терригенного и биогенного происхождения [6], быстро разрушающихся и рас-

творяющихся. Содержание CaCO3 в осадках в основном менее 1% [6]. Макси-

мальные значения Ca по профилю ст. 37030-37036 отмечены именно в поле 

ГНО (до 1,43%) (рис. 2). По вертикальному разрезу ст. 37056 в интервале 0-3 см 

– концентрация Са более 2%, до 20 см – примерно 2% и ниже по колонке резко 

сокращается до 1-1,5%. В колонке 37057 (вне поля ГНО) наблюдается противо-

положное распределение Ca по вертикали – с глубиной концентрация возраста-

ет (от 0 до 22 см – 1-1,5%, а ниже 22 см до 44 см – рост до 2-2,5%). Концентра-

ция Na в колонке 37056 имеет повышенные значения в сравнении с колонкой 

37057, особенно в глубокой части колонки до 60 см (1,5-2%), ниже 60 см значе-

ния Na уменьшается до 1,5%, при том, что приповерхностные значения (0-13 

см) различаются незначительно. Возможно накопление Na в нижней части раз-

реза вследствие процессов ионного обмена. В колонке 37057 фиксируется при-

донный слой осадков (до 13 см) с высокой насыщенностью Na (среднее значе-

ние 2,5%), а далее к низу колонки она уменьшается до 1%. В разрезе поверх-

ностных отложений ст 37030-37036 концентрации Na составляют чуть более 

1%. Концентрация Mg в колонке 37056 также в целом выше, чем в 37057. В ко-

лонке 37056 до глубины 26 см содержание Mg составляет примерно 1%, ниже 

по разрезу – 1,2%; колонка 37057 - до 21 см среднее значение 0,9, а далее 

уменьшается до 1%. По поверхностному разрезу 37030-37036 содержание Mg 

изменяется в пределах 1,2-1,4%. 

Повышенное содержание Na и Ca в осадках свидетельствует о дополни-

тельном их поступлении близ колонки 37056. Можно ожидать разгрузку окс-

форд-титонского водоносного горизонта [1], хлоридные натриевые воды кото-

рого характеризуются минерализацией 12-15 г/л [4]. В ионном составе оксфорд-

титонских подземных вод по сравнению с морской водой значительно больше 

Ca и Na [4]; Mg находится примерно на том же уровне, что и в морской воде.  

 

Выводы 

Таким образом, по геохимическим признакам имеются основания предпо-

лагать, что близ ст. 37056 происходит разгрузка подземных вод оксфорд-

титонского горизонта. На участке исследований были обнаружены признаки 

поступления подземных вод по трещиноватым каналам совместно с газом. Об 

этом свидетельствуют аномальные значения концентрации элементов-маркеров 

(Ca и Na) в поверхностном слое осадков, а также особенности вертикального 

распределения этих элементов, выявленные в колонке 37056. Сочетание этих 



 

86 
 

аномалий с высокими значениями хлора и кальция в придонных водах, наличи-

ем разрывных дислокаций и активной динамикой газовых флюидов говорит в 

пользу данной гипотезы.  
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S u m m a r y. Geochemical studies were carried out in the area of the Gdansk depression, which is 

promising for detecting submarine discharge of groundwater. In the area of distribution of gas-

saturated sediments and pockmarks, signs of discharge of the Upper Jurassic (Oxford-Titonian) aq-

uifer were recorded, as evidenced by increased contents of Na and Ca in surface sediments. The 

fractured structure of the sedimentary strata and faults contribute to the rise of gas fluids and 

groundwater to the surface.  
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, выполненных в весенний пе-

риод 2019 г. в губе Чупа Кандалакшского залива Белого моря. Приведены гидрохимические 

показатели водоема (кислород, БПК5, биогенные вещества). Проанализированные данные по 

насыщению кислородом характеризуют воды обследованной акватории как «очень чистые», 

содержание его не опускалось ниже 6 мг/дм3. Показатели БПК5 изменялись в пределах от 

1,3 ПДКр/х до 2,3 ПДКр/х. На всей обследованной акватории содержание нормируемых био-

генных соединений не превышало предельно допустимый уровень. По полученным гидро-

химическим показателям значимого антропогенного влияния не выявлено. 

Ключевые слова: Белое море, губа Чупа, кислород, БПК5, биогенные вещества. 

 

Введение 

Одной из самых актуальных экологических проблем остается загрязнение 

морских вод, которое оказывает негативное воздействие на все компоненты 

экосистемы. В результате человеческой деятельности в водоемы могут посту-

пать различные загрязняющие вещества, из-за которых погибают наиболее чув-

ствительные организмы, разрушаются сбалансированные сообщества, ограни-

чивается хозяйственное и рекреационное использование водоемов.  

Губа Чупа – часть Кандалакшского залива Белого моря, на территории ко-

торой находится природный заказник регионального значения «Керетский», 

расположенный на островах Кереть, Пежостров, Сидоров, Кишкин, ряде мел-

ких островов и прилегающей к ним акватории Белого моря. Обитающая в аква-

тории губы беломорская сельдь и треска – традиционный объект лова местных 

жителей. Кроме этого, любительский интерес к рыбной ловле представляют 

камбаловые и лососевые виды рыб, пинагор, навага, полосатая зубатка. Губа 

Чупа является одним из основных мест нереста беломорской сельди в Канда-

лакшском заливе, в ней происходит нерест двух стад сельди в весенне-летний 

период. В последние годы губа Чупа испытывает значительную рекреационную 

нагрузку в результате развивающегося туристического направления и связанно-

го с этим увеличения активности морского транспорта.  

Контроль над поведением загрязняющих веществ и их влиянием на эколо-

гическое состояние морской среды предполагает знание гидрохимического ре-

жима исследуемой акватории. Полученные гидрохимические данные дают воз-

можность оценить экологическое состояние вод губы Чупа и, в случае ухудше-

ния их качества, принять меры по минимизации и предотвращению негативных 

последствий для экосистем и населения региона.  
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Объекты и методы 

В весенний период с 10 по 15 мая 2019 г. были проведены гидролого-

гидрохимические исследования акватории губы Чупа Кандалакшского залива 

Белого моря. Экспедиционные работы выполнялись на 8 станциях (рис. 1), из-

меряли следующие параметры водной среды: температуру, соленость, содержа-

ние и насыщение кислородом, концентрацию биогенных веществ – азота нит-

ритного, аммонийного, нитратного и валового (общего), фосфора фосфатного и 

валового (общего), кремния. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения станций в губе Чупа Белого моря 

 

Отбор проб осуществлялся из поверхностного слоя. Химические анализы 

выполнялись общепринятыми в гидрохимической практике методами [4]. «Ор-

ганическую» составляющую азота и фосфора находили вычитанием минераль-

ной составляющей из общего количества соответствующего элемента. Качество 

вод оценено на основе значений предельно допустимых концентраций для во-

доемов рыбохозяйственного значения (ПДКр/х) нормируемых гидрохимиче-

ских показателей [3].  

 
Обсуждение результатов 

На обследованной акватории губы Чупа в весенний период температура 

воды в поверхностном слое варьировала от 3,4 до 5,7 ºС, максимальные значе-

ния были отмечены в районе Большого Керетского рейда и в проливе Сухая 

Салма. В кутовой части губы, вокруг о. Олений и у м. Картеш соленость изме-

нялась незначительно (интервал колебаний 20,7-23,2), затем по направлению от 

Сухой Салмы до Б. Керетского рейда начинала снижаться от 18,9 в до 10,4 

(рис. 2), что связано со стоком пресных вод р. Кереть. 

Содержание кислорода и насыщенность им морских вод губы Чупа были 

достаточно высоки, средняя насыщенность – 106 % (при вариабельности 102-

111 %) (табл. 1). Повышенное содержание кислорода свидетельствует о высо-

кой фотосинтетической активности фитопланктона в весеннюю фазу вегетации. 

По кислородонасыщению воды, согласно классификации [5], относятся к кате-

гории «очень чистые».  
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Рисунок 2 – Изменение температуры, солености, насыщения кислородом, содержания кисло-

рода и БПК5 в водах губы Чупа весной 2019 г. 

Таблица 1. Статистические характеристики гидрохимических показателей в водах губы Чупа 

в весенний период 2019 г. 

Статистические 

характеристики 

Среднее (мини-

мум-максимум) 

Стандартная 

ошибка 

Стандартное 

отклонение 
Медиана 

Температура, ºС 4,7 (3,4-5,7) 0,3 0,9 5,0 

Соленость 19,8 (10,4-23,2) 1,4 4,0 20,9 

Кислород, мг/дм3 11,92 (11,60-12,18) 0,07 0,19 11,97 

Кислород, % нас. 106 (102-111) 1 3 105 

БПК5, мгО2/дм3 3,63 (2,79-4,91) 0,27 0,76 3,42 

Азот нитритный, мг/дм3 0,002 (0,001-0,002) 0,000 0,000 0,002 

Азот нитратный, мг/дм3 0,008 (0,004-0,015) 0,001 0,004 0,006 

Азот аммонийный, мг/дм3 0,025 (0,008-0,055) 0,006 0,016 0,024 

Азот органический, мг/дм3 0,628 (0,514-0,804) 0,033 0,093 0,619 

Азот общий, мг/дм3 0,662 (0,548-0,858) 0,036 0,102 0,638 

Фосфор фосфатный, 

мг/дм3 
0,015 (0,008-0,026) 0,002 0,006 0,014 

Фосфор органический, 

мг/дм3 
0,008 (0,004-0,014) 0,001 0,004 0,006 

Фосфор общий, мг/дм3 0,022 (0,016-0,032) 0,002 0,006 0,020 

Кремний, мг/дм3 0,292 (0,179-0,485) 0,035 0,099 0,306 

 

Диапазон изменения концентраций легкоокисляемых органических ве-

ществ (по БПК5) составил от 2,79 до 4,91 мг О2/дм3, что превышает установлен-

ный норматив (превышение от 1,3 ПДКр/х до 2,3 ПДКр/х). Степень загрязненно-

сти вод по данному показателю на обследованных станциях, согласно класси-

фикации [5], изменяется преимущественно от «умеренно загрязненных» до «за-

грязненных». Полученные данные были выше таковых показателей, определя-

емых ранее в тот же период, когда концентрации БПК5 варьировали в пределах 
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1,43-3,61 мг О2/дм3 [2]. Так, показатели БПК5 по сравнению с 2017 г. увеличи-

лись в 2,3 раза в районе Б. Керетского рейда, в 1,9 и 1,8 раза у м. Картеш и в ку-

ту губы соответственно.  

На всех обследованных станциях количество азота нитритного в период 

исследования было низким – 0,001-0,002 мг/дм3
, содержание азота нитратного 

варьировало от 0,04 до 0,015 мг/дм3
. Диапазон колебаний азота аммонийного 

более широк – от 0,008 до 0,055 мг/дм3, максимальные показатели зафиксиро-

ваны у м. Картеш и в кутовой части губы (рис. 3а).  

  

Рис. 3. Содержание азота нитратного и аммонийного, фосфора фосфатного и общего (а), азо-

та общего и кремния (б) в водах губы Чупа весной 2019 г. 

 

Концентрации фосфора фосфатного в исследованных пробах воды колеба-

лись в небольших пределах – от 0,008 до 0,026 мг/дм3. Диапазон вариабельно-

сти концентраций кремния достаточно широк – от 0,179 до 0,485 мг/дм3 

(рис. 3б), наибольшее количество его наблюдалось южнее о. Олений. 

Средняя концентрация общего азота в природных водах колеблется в зна-

чительных пределах и зависит от трофности водного объекта: для олиготроф-

ных изменяется обычно в пределах 0,3-0,7 мг/дм3, для мезотрофных – 0,7-

1,3 мг/дм3, для эвтрофных – 0,8-2,0 мг/дм3. Концентрация общего растворенно-

го фосфора (минерального и органического) в незагрязненных природных во-

дах изменяется от 0,005 до 0,2 мг/дм3 [5]. Максимальные концентрации валово-

го азота (диапазон колебаний 0,548-0,858 мг/дм3) были отмечены в куту губы, у 

м. Картеш и южнее о. Олений, валового фосфора (пределы колебаний 0,016-

0,032 мг/дм3) зафиксированы у м. Картеш и южнее о. Олений (рис. 3а, б).  

Значительная часть биогенных элементов поступает в воды Белого моря в 

форме органических соединений, так 90 % азота представлено органическими 

соединениями и только 10 % – минеральными, а более легко минерализирую-

щегося фосфора 40 % – органическими и 60 % - минеральными [1]. В наших 

исследованиях в поверхностных водах губы Чупа азот органический составил в 

среднем 95 % от общего содержания, а фосфор органический – 35 % от общего. 

Максимальные концентрации органического азота (до 0,804 мг/дм3) отмечены в 

куту губы, органического фосфора (до 0,014 мг/дм3) фиксировались южнее 

о. Олений. 
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Выводы 

Таким образом, оценив качество вод в губе Чупа Белого моря по получен-

ным гидрохимическим показателям, не выявлено существенного антропогенно-

го воздействия. Это подтверждается тем, что на обследованной акватории ко-

личество кислорода менее 6 мг/дм3 на поверхности воды не наблюдалось, пока-

затели БПК5 изменялись в пределах от 1,3 ПДКр/х до 2,3 ПДКр/х. Содержание 

нормируемых биогенных соединений не выходило за рамки природной измен-

чивости и не превышало установленный норматив. Максимальные концентра-

ции основных биогенных веществ были зарегистрированы в кутовой части гу-

бы, в центральной части южнее о. Олений и у м. Картеш. Распределение гидро-

химических параметров на исследованной акватории соответствовало «весен-

нему» сезону, выраженному в насыщении вод растворенным кислородом и до-

вольно высоком содержании на большей части станций биогенных веществ 

(особенно солей азота, кремния).  
Для данного периода и по использованным критериям воды губы Чупа 

практически по всем гидрохимическим показателям (за исключением, незначи-

тельно превышающим по БПК5) отвечают требованиям рыбохозяйственных во-

доемов. 
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S u m m a r y. This paper represents the results of research conducted in spring 2019 in the Chupa 

Inlet (the Kandalaksha Gulf of the White Sea). The hydrochemical indicators of the reservoir (oxy-

gen, BOD5, biogenic substances) are given.The analyzed data on oxygen saturation characterize the 

waters of the surveyed water area as «very clean», its content did not fall below 6 mg/dm3. BOD5 

indices varied from 1,3 MPCr/x to 2,3 MPCr/x. In the entire surveyed water area the content of 

normalized biogenic compounds did not exceed the maximum permissible concentration (MPC). 

According to hydrochemical indicators identified, no significant anthropogenic impact was detect-

ed.   
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Аннотация: Орлан-белохвост редкая птица, занесенная в Красную книгу МСОП. В статье рас-

смотрены вопросы состояния численности в пределах бассейна реки Тюкян (Центральная Яку-

тия). Указаны лимитирующие факторы и рекомендованы неотложные меры по сохранению ви-

да. 

Ключевые слова: Красная книга, орлан-белохвост, популяция, лимитирующие факторы, чис-

ленность вида. 

 

Введение 

Орлан-белохвост крупный орел. Как редкий исчезающий вид занесен в 

Красную книгу МСОП-II категория, в Красную книгу РФ -III категория и в 

Красную книгу РС(Я) – II категория [6]. В Якутии орлан-белохвост заселяет 

всю зону тайги, но везде редок. Но для титульной науки Якутии орлан не 

только редкая птица, но и объект почитания. Для якутов орлан священная 

птица. Он символизирует власть. Считается, что некоторые якутские племе-

на произошли от орланов. Все вышеуказанное обуславливает повышение ин-

тереса социума к судьбе этих птиц. Однако, в орнитологической литературе 

материалов об орлане - белохвосте крайне мало.Так до сих пор численность 

орлана – белохвоста в Якутии точно не установлено,экология данного вида 

не изучена.Бассейн реки Тюкян занимает площадь 16,3 тысяч квадратных 

километров. Но указанная территория остается не изученной. Только в «Ат-

ласе Верхневилюйского улуса» авторы указали на наличие трех мест гнездо-

вания орланов по реке Тюкян. Это только в нижнем течении. Сведений по 

среднему и верхнему течениях нет. Данный картографический материал яв-

ляется единственным источником по экологии изучаемого редкого вида в 

исследованном анклаве.В этой связи актуальность предлагаемой работы не вы-

зывает сомнения. 
Цель исследования:определение современного состояния численности 

орлана –белохвоста в бассейне реки Тюкян в пределах Верхневилюйского 

улуса Республики Саха(Якутия). 
 

Материал и методы 

В ходе выполнения работы использованы материалы авторов Андреева 

Б.Н. (1974 г), Сидорова Б.И. (2005г.), Маак Р.К. (1887г.), географический ат-

лас Верхневилюйского улуса(2014г.) и др. 
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Собственный полевой материал автора собран в 2014 -18гг на надпой-

менной террасе реки Тюкян от устья ручья Арбаҥда. Приняты во внимание 

устные сообщения информантов–жителей села Ботулу, материалы устного 

фольклора вилюйских якутов. 

Применялись общепринятые в орнитологии методы исследования. 

Учетные работы проводились в летний период. Местонахождения гнездоб-

наружены при экспедиционном обследовании территории по ориентировкам, 

составленным информантами. Всего задействовано 6 информантов из числа 

охотников в возрасте 40-60 лет. Так же использованы материалы исследова-

ний прошлых лет,проведенных учащимися Ботулинской СОШ. 

Проложено 4 пеших и водных маршрута общей протяженностью 70 км. 

Учетные маршруты проложены вдоль реки Тюкян, так как орланы-белохвосты 

устраивают свои гнезда вблизи крупных водоемов. Массивное гнездо орланов 

сооружается на достаточной высоте, что облегчает их обнаружение. Учетом 

охвачена вся надпойменная терраса реки Тюкян от устья ручья Дьабы до устья 

ручья Арбаҥда. 

Мониторинговые наблюдения проводились на мониторинговых точках 

Харыйа – в 17км к СЗ от села Ботулу (N64° 8' 16 и Е 119°46' 35 ) и Мэкэ-

линдэ в 60 км к ССЗ от выше названного репера. Наблюдения проводились 

на предмет определения присутствия орлана-белохвоста на данной террито-

рии. 

 

Результаты и обсуждения  

Динамика численности орлана-белохвостаза последние 3 года в исследуе-

мом анклаве можно проследить по предложенной таблице  

Таблица 1 Численность орлана-белохвоста в бассейне реки Тюкян 

Годы учета 
Количество заселенных 

гнезд 

Численность орлана-

белохвоста 

2019 6 12+12 

2020 5 10+10 

2021 3 6+6 

На таблице 1 отражена отрицательная динамика численности орлана-

белохвоста. В 2019 году на реке Тюкян несознательным контингентом был за-

стрелен орлан-белохвост. А в 2020 году по обоим берегам реки Тюкян бушевал 

крупный лесной пожар, охвативший и пойму самой реки. Расположенные на 

надпойменной террасе гнезда сгорели. Оставшиеся без потомства орланы ис-

чезли (мигрировали в неизвестном направлении). Таким образом, в настоящее 

время популяция орланов в бассейне рекиТюкян насчитывает всего 6 взрослых 

птиц и 6 сеголетков. 
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Выводы 

Наши наблюдения подтвердили редкость орлана – белохвоста на иссле-

дованных территориях. Вид занимает незначительную долю в сообществе 

птиц всей надпойменной террасы реки Тюкян. Тем не менее нами зафикси-

рованы 3 заселенных гнезд на полосе обнаружения протяженностью 70 км. 

Численность составляет 12 птиц, в том числе 6 молодых. Также подтвержден 

факт участия обоих взрослых птиц в воспитании потомства. 

Исследованиями установлено, что места гнездования постоянные. При 

значительной деформации старых гнезд, орланы устраивают новые гнезда 

рядом со старыми гнездами. В случае отсутствия подходящего места для 

устройства гнезда, новое гнездо устраивается на незначительном удалении 

от старого. 

Присутствие моторных лодок на реке Тюкян в период гнездования ор-

ланов является фактором беспокойства. Нашими наблюдениями установле-

но, что при приближении моторных лодок насиживающая птица слетает с 

гнезда и отсутствует на кладке яиц значительное время. Обнаруженная нами 

мертвая птица может служить доказательством того, что орланы попадают 

под выстрелы несознательного контингента. В наших дальнейших планах 

продолжение работы по уточнении численности орланов по реке Тюкян вы-

ше устья ручья Арбанда до границы с Оленекским эвенкийским националь-

ным улусом. 
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S u m m a r u: Aim: study of the current state of the white- tailed eagle population in the Tyukyan 

river basin. Materiali and metods: The messages of the responders were used. Visual auounting 

works were carried out. Results: The number of white-tailed eagles was determined in total,12 birds 

were found:6 old and 6 young birds. Conclusions: The white- tailed eagle is a small species.Forest 

fires and the concern of Hundreds of people limit the number of this species. 
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Аннотация. Изучено содержание химических элементов (Na, К, Са, Mg, Сu, Zn, Fe, Pb, Cd, 

Ni, Co, Cr, Ba, Sr и Cd), нефтяных углеводородов и полициклических ароматических углево-

дородов в почвах Курильских островов (Кунашир, Шикотан и Итуруп). Показано, что почвы 

отличаются высоким содержанием Na, Mg, Ca, Sc, V, Fe, Co, Pb, превышающим в 2-5 раз 

кларковые значения; концентрации K, Cr, Ni, Sr, Ba в 2-3 раза ниже кларка. Фоновое содер-

жание V в почвах превышает ПДК. Определены особенности миграции и аккумуляции ме-

таллов в ландшафтах. Антропогенное загрязнение почв имеет локальный характер и сопро-

вождается увеличением содержания Pb, Cd, Сu, Zn, нефтяных углеводородов и 

бенз(а)пирена. 

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, нефтепродукты, полициклические ароматиче-

ские углеводороды, тяжелые металлы. 

 

Введение 

Курильские острова относятся к стратегически значимой территории Рос-

сийской Федерации. Обеспечение сбалансированного развития островов необ-

ходимо для реализации геополитических интересов страны в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Включение Курильских островов в особую экономи-

ческую зону – «Территория опережающего развития Курилы» (Постановление 

Правительства РФ от 23.08.2017) предусматривает реконструкцию и развитие 

энергетики, дорог, портов, рыбопереработки, туризма. Кроме того, Курильские 

острова являются перспективным районом добычи нефти, газа, цветных и ред-

ких металлов, а также разнообразных биологических ресурсов. Наряду с при-

родными опасностями (сейсмическая и вулканической активность, цунами) это 

приведет к росту техногенных нагрузок на ландшафты. При этом особо подчер-
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кивается наличие в регионе уникальных ландшафтов, обширной бальнеологи-

ческой базы, что создает возможности для развития экологического и оздоро-

вительного туризма [8]. 

Целью проведенных исследований стало изучение химического состава 

почв в связи с оценкой их устойчивости к химическому загрязнению и опреде-

лением потенциала самоочищения ландшафтов островов Южных Курил.  

 

Регион исследований, объекты и методы 

В августе 2021 г. при поддержке гранта Русского географического обще-

ства проведены комплексные геоэкологические исследования на островах Ку-

рильской гряды (о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп), включающие изучение 

состояния территории ООПТ на островах Кунашир и Шикотан.  

Острова Итуруп и Кунашир относятся к Большой Курильской гряде, сло-

женной неогеновыми и четвертичными породами, а о. Шикотан – Малой Ку-

рильской гряде, в строении которой участвуют позднемеловые и палеогеновые 

породы. Для обеих гряд типичны высокая сейсмичность и палеовулканизм, а 

для Большой – современный вулканизм. На островах широко распространены 

породы среднего и основного состава – андезиты и базальты. Рельеф представ-

лен вулканическими формами (стратовулканы, вулканы линейно-гнездового 

типа, вулканические плато и др.), денудационно-тектоническим (аккумулятив-

но-денудационные равнины и плато с останцами, морские и речные террасы) и 

аккумулятивный (лагунные террасы, эоловые формы) рельефом. Преобладают 

охристые типичные почвы, серогумусовые почвы, буроземы охристые и тем-

ные. В растительном покрове доминируют темнохвойные, каменноберезовые и 

широколиственные леса. Большие площади заняты сазовыми лугами (заросля-

ми курильского бамбука) и кедрового стланика (кроме Шикотана) [1-3].  

В ходе исследований дана детальная физико-географическая характери-

стика природно-территориальных комплексов, определено направление пото-

ков химических веществ в структуре почвенно-геохимических катен на ключе-

вых участках вблизи источников антропогенного воздействия и на фоновой 

территории. Всего обследовано 140 пробных площадок (ПП) и заложено 9 гео-

экологических профилей на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп, изучены 

территории трех населенных пунктов (пгт. Южно-Курильск, с. Крабозаводское, 

г. Курильск), отобран 181 образец почвы на химический анализ.  

Анализ содержания металлов (Na, К, Са, Mg, Сu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, 

Ba, Sr и Cd) в почвах проведен методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе «ELAN-6100 DRC» с полным кис-

лотным разложением проб в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ им. А.П. Кар-

пинского. Определение нефтяных углеводородов (НУ) осуществлено флуори-

метрическим методом, индивидуальный состав ПАУ определен методом 

ВЭЖХ в лаборатории Северо-Западного филиала ФГБУ «НПО «Тайфун». 
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Обсуждение результатов  

Почвы района исследований имеют слабокислую и нейтральную реакцию, 

величина рН варьируется в пределах 5.20-7.81. В почвах вблизи геотермальных 

источников величина рН снижается до 3.55-4.92, что существенно влияет на 

изменение подвижности химических элементов в ландшафте (рН воды геотер-

мальных источников – 1.28-1.35). В нейтральной среде большинство химиче-

ских элементов обладает низкой миграционный способностью, при подкисле-

нии почвенных растворов подвижность их резко увеличивается [4, 5].  

Анализ содержания химических элементов в почвах островов Южных Курил 

свидетельствует о гетерогенности выборок, обусловленной сложным геолого-

геоморфологическим строением территории. Как видно из приведённых данных 

(табл. 1) почвы островов отличаются высоким содержанием Na, Mg, Ca, Sc, V, Fe, 

Co, Pb, превышающим в 2-5 раз кларковые значения; концентрации K, Cr, Ni, Sr, Ba 

в 2-3 раза ниже кларка [9]. Это хорошо согласуется с содержанием химических 

элементов в горных породах [6]. Содержание халькофильных элементов в почвах 

сильно варьируется по островам. Почвы Кунашира отличаются низким содержани-

ем Cu, но высоким Zn и Pb; Итурупа – близкой к кларку концентрацией Pb и Cd и 

низкой Zn и Cu; Шикотана – соответствующим кларку содержанием Zn, Cd и Pb и 

высоким – Cu.  

Таблица 1. Медианы содержания химических элементов (мг/кг) и величины рН в почвах ост-

ровов Южных Курил 
 

 
Кунашир, n=28 

Шикотан, n=72 

 

Итуруп, n=81 

 

Кларк 

почв 

[9] *1 *2 *3 *1 *2 *4 *1 *2 *5 

рН 5,58 5,8 6,56 6,13 6,22 5,34 5,57 6,32 5,86  

Na 17300 17000 12500 9300 10100 9600 9900 13600 8500 5000 

Mg 11750 10550 12100 9800 10400 10000 10900 15200 15100 5000 

К 7300 6700 4100 5700 5600 9000 3200 3500 4000 14000 

Ca 16900 18700 26500 16400 14800 16900 17400 27000 22900 15000 

Sc 18,4 17,4 25 15,0 20 16,3 20 25 26 7 

V 146 127 165 156 189 169 179 217 235 90 

Cr 17 12 22 20,2 19,6 33 14,9 20 56 70 

Fe 55200 42400 52300 49400 58000 52200 48900 64000 61600 40000 

Co 13,8 11,8 16,6 16,5 17,3 18,5 13,6 17,3 21 8 

Ni 7,1 4,2 11,4 10,9 11,4 25 5,5 6,2 19,9 50 

Cu 20 18,0 36 52 54 90 21 30 44 30 

Zn 147 114 145 87 88 146 71 81 99 90 

Sr 147 147 180 132 116 225 144 194 181 250 

Mo 1,49 1,46 1,29 1,37 1,67 1,32 1,12 1,2 1,4 1,2 

Cd 0,37 0,23 0,3 0,28 0,24 0,3 0,26 0,18 0,26 0,35 

Ba 289 296 229 219 210 543 127 135 196 500 

Pb 25 25 21 17,1 11,9 21 16 9 13 12 

*1- горизонт А; *2 - горизонт В; *3 – пгт. Южно-Курильск; *4 – с. Крабозаводское; *5 – г. Курильск 

 

Наибольшей контрастностью распределения по почвенному профилю отли-

чаются Pb и Cr. В верхних горизонтах почв закрепляются Pb, Cd и Sr, тогда как Sc, 
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V, Fe, Co, Zn, K накапливаются в иллювиальных горизонтах. Интенсивной лате-

ральной миграцией характеризуются литофильные и сидерофильные металлы (V, 

Sc, Fe, Cr, Co, Ca, Mg, Na, Ni, Ba, Sr, K), слабоподвижные в гипергенезе. Это мо-

жет быть связано с развитием процессов лессиважа: в условиях гумидного клима-

та и сильнорассечённого рельефа механизмами латеральной миграции выступает 

не только солевой, но и механический сток металлов.  

С помощью метода главных компонент факторного анализа выделена ассо-

циация химических элементов (Pb, Cd, Cu, Zn), индицирующих антропогенное за-

грязнение. Участки локального загрязнения почв отмечены на территории насе-

лённых пунктов и на смотровых площадках туристических маршрутов.  

Среднее содержание НУ в почвах невелико (табл. 2). В 40% изученных 

проб оно ниже чувствительности метода (<50 мг/кг). Высокое нефтяное загряз-

нение почв отмечено лишь на одной ПП в районе геотермальный станции у 

подножья вулкана Баранского (остров Итуруп). В почвах населенных пунктов 

оно составляет от <50 мг/кг до 240 мг/кг. На смотровых площадках туристиче-

ских маршрутов и в почвах на старых объектах Министерства обороны содер-

жание НУ в почвах изменяется в пределах 52-90 мг/кг. В почвах на экологиче-

ской тропе «Столбовская» в Курильском заповеднике НУ не обнаружены. 

Таблица 2. Статистические показатели содержания НУ (мг/кг) и ПАУ (нг/г) в почвах остро-

вов Южных Курил, n=26 

 

 
Среднее Медиана Минимальное Максимальное 

Нефтепродукты 108 56 <50 1030 

Нафталин 7,3 4,2 <1,2 35 

Антрацен 2,5 <1,2 <1,2 15 

Аценафтен <1,2 <1,2 <1,2 1,9 

Аценафтилен 1,5 <1,2 <1,2 6,3 

Бенз(a)антрацен 28,8 6,8 <1,2 220 

Бенз(a)пирен 6,8 1,8 <1,2 67 

Бенз(b)флуорантен 8,4 2,6 <1,2 58 

Бенз(g,h,i)перилен 3,4 1,1 <1,2 29 

Бенз(k)флуорантен 2,5 <1,2 <1,2 23 

Дибенз(a,h)антрацен 1,4 <1,2 <1,2 8,0 

Индено(1,2,3-c,d) пирен 10,0 4,8 <1,2 80 

Пирен 13,0 3,8 <1,2 90 

Фенантрен 21,6 14,5 <1,2 80 

Флуорантен 22,0 7,3 1,7 120 

Флуорен 1,6 <1,2 <1,2 16 

Хризен 8,9 2,4 <1,2 57 

Суммарное содержание 16 веществ группы ПАУ меняется от 19 до 645 

нг/г. Максимальное количество отмечено в почвогрунтах на территории насе-

ленных пунктов. При антропогенном загрязнении наиболее показательными 

являются флуорантен, бенз(b)флуорантен, бенз(a)антрацен, индено(1,2,3-

c,d)пирен и бенз(а)пирен, рост концентрации которых связан с работой дизель-

ной техники. Достоверной корреляции между содержанием НУ и полиаренами 

не обнаружено. Концентрация бенз(а)пирена, индицирующего техногенное за-

грязнение, в большинстве изученных почв составляет <1.2 нг/г. Максимальное 
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содержание (67 нг/г), превышающее ПДК в 3 раза, отмечено в почвах в г. Ку-

рильске на ул. 60-летия Октября с оживленным автомобильным движением.  
 

Выводы 

1. Для почв Южных Курил характерен значительный разброс содержаний 

металлов, что объясняется высоким разнообразием ландшафтно-геохимических 

условий и генетических типов почв. В целом наблюдается высокий уровень со-

держания Na, Mg, Ca, Sc, V, Fe, Co, Pb и низкий – K, Cr, Ni, Sr, Ba.  

2. Наиболее дифференцировано в катене распределение литофильных и 

сидерофильных элементов. При этом Cr, Co и Ni закрепляются в гумусовых го-

ризонтах подчиненных ландшафтов, а халькофильные Cd и Pb тяготеют к по-

верхностным горизонтам автономных фаций. 

3. Антропогенное загрязнение почв носит локальный характер и связано, глав-

ным образом, с воздействием автомобильного транспорта. Индикаторами загрязне-

ния почв служат высокие концентрации Pb, Cd, Cu и Zn, а также НУ, флуорантена, 

бенз(b)флуорантена, бенз(a)антрацена, индено(1,2,3-c,d)пирена и бенз(а)пирена. 
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S u m m a r y. The content of chemical elements (Na, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Ba, Sr 

and Cd), petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in the soils of Kunashir, Shiko-

tan and Iturup islands was studied. The features of migration and accumulation of pollutants in land-

scapes are determined. It is shown that the soils are characterized by a high content of Na, Mg, Ca, Sc, 

V, Fe, Co, Pb, exceeding clarke values by 2-5 times; the concentrations of K, Cr, Ni, Sr, Ba are 2-3 

times lower than the clarke. The background content of V in soils exceeds MPC. Anthropogenic pollu-

tion of soils has a local distribution and is characterized by an increase in the concentration of Pb, Cd, 

Cu, Zn, petroleum hydrocarbons and benzo(a)pyrene.  
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Аннотация. Прогрессирующая антропогенная нагрузка на водные экосистемы приводит к 

значительному ухудшению среды обитания гидробионтов. Для оценки экологической ситуа-

ции огромную роль играет информация о содержании металлов в ихтиофауне. Проводился 

отбор ихтиологического материала на озерах Баклановское, Дго и Букино с целью определе-

ния содержания ряда тяжелых металлов в мышечной ткани для оценки состояния среды. 

Ключевые слова: ихтиофауна, тяжелые металлы, мышечная ткань. 

 

Введение 

Совместно с национальным парком «Смоленское Поозерье», кафедрой 

экологической геологии СПбГУ и кафедрой Геологии и геоэкологии РГПУ в 

течение 2017-2020 проводился отбор ихтиологического материала на озерах 

Баклановское, Дго и Букино (рис. 1) с целью определения содержания ряда тя-

желых металлов в мышечной ткани для оценки состояния среды [1, 2, 4]. 

 

Рис. 1 Расположение объектов исследований на территории национального парка 
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Объекты и методы 

Данные озера были выбраны с учетом их расположения в различных 

функциональных зонах парка. Озеро Баклановское подвержено наибольшей ан-

тропогенной нагрузке - рекреационная зона. Наиболее удаленным является озе-

ро Букино, вся площадь которого включена в абсолютно заповедную часть пар-

ка. Вытянутое с юга на север озеро Дго расположено в нескольких функцио-

нальных зонах (экстенсивного природопользования, хозяйственного назначе-

ния, рекреационной и зоны особой охраны) [5]. 

Для контроля качества среды природных водоемов были выбраны широко 

распространенные виды рыб, относящихся к различным уровням трофической 

цепи: лещ (Abramis brama) – бентофаг, плотва (Rutilus rutilus) и густера (Blicca 

bjoerkna) – эврифаги, окунь (Perca fluviatilis) – ихтиофаг [1, 3]. Широкая рас-

пространенность, разный тип питания и исключение видов, имеющих охранный 

статус, - необходимые условия для выбора биоиндикатора. При таком подходе 

возможно сравнение качества различных водных объектов, имеющих род-

ственные или одинаковые виды. 

Для анализа микроэлементного состава рыб использовали дифференциро-

ванные пробы: мышцы и печень. Рыба была разделана на месте отбора, органы и 

ткани хранились в морозильной камере холодильника. Общее количество проб 

составило 100 особей. Пробоподготовка была проведена согласно ГОСТу 26929-

94 (способ сухой минерализации). Масса навески составила в среднем 10 г. Их-

тиологический материал взвешивался на аналитических весах (до второго знака 

после запятой). Из-за небольших размеров исследованной рыбы, печень несколь-

ких особей помещали в один тигель, тем самым усредняя результат на этапе про-

боподготовки.  

 

Обсуждение результатов 

Валовое содержание тяжелых металлов и металлоидов, таких как: Cd, Cu, 

Pb, Zn, Cr, Ni – определяли c помощью оптического эмиссионного спектромет-

ра ICPE-9000 (производство Shimadzu) в испытательном лабораторном центре 

ООО »ЛенСтройГеология». 

Прогрессирующая антропогенная нагрузка на водные экосистемы приводит к 

значительному ухудшению среды обитания гидробионтов [2, 3]. Такая тенденция 

может способствовать снижению продуктивности водных экосистем и вызывать 

глубокие экологические нарушения или даже катастрофы. Для оценки экологиче-

ской ситуации огромную роль играет информация о содержании металлов в ихтио-

фауне. 

Основные результаты представлены на рис. 2 

Отметим, что значения из всех трех озер не сильно отличались друг от дру-

га. Это указывает на относительную «чистоту» территории национального парка, 

а превышение значения по цинку у густеры из озера Баклановское возможно 

связано с использованием водного объекта для массового отдыха людей, а также 

по физиологическим причинам необходимости потребления, а, следовательно, 
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проницаемости защитных систем. Микроэлемент важен для нормального функ-

ционирования организма и встречается почти в каждой клетке рыбы [3]. 

Не высокие содержания кадмия, свинца и меди могут служить индикато-

рами качества среды обитания и пищевого ресурса. 

   
оз. Баклановское оз. Дго оз. Букино 

Рис. 2 Гистограммы распределения среднего содержания тяжелых металлов в мышечной 

ткани рыб озер Баклановское, Дго и Букино 

 

Кроме того, полученные значения содержаний в мышечной ткани рыб ука-

зывают на смешанный путь поступления тяжелых металлов в рыбу: биомагни-

фикацию и биоконцентрирование. 

 

Выводы 

И в качестве заключения, обнаружение тяжелых металлов в рыбе дает нам 

основания использовать ихтиофауну для комплексного определения качества 

условий жизни в водоеме в целом [3]. 

 

Литература 
[1] Евенкова Т.Д., Каменкова С.Г., Бунин В.О., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 
Хохряков В.Р. Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани и печени некото-
рых разновидностей рыб озер национального парка «Смоленское Поозе-
рье». / Мониторинг состояния и методы сохранения природных комплексов нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье». Летопись природы. Книга 15. 2020. Прже-
вальское, 2021, с. 91-104. 
[2] Подлипский И.И., Зеленковский П.С., Хохряков В.Р. Первые данные по биогео-
химии органов и тканей рыб и моллюсков озер НП  «Смоленское Поозе-
рье». / Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Мониторинг состо-
яния и загрязнения окружающей среды. Основные результаты и пути развития». 
[Электронный ресурс]. М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 2017, с. 603-605; 
[3] Подлипский И.И. Аккумулятивная биоиндикация в инженерно-экологических 
изысканиях. // Инженерные изыскания. 2014. №1. с. 54-62. 
[4] Подлипский И.И., Зеленковский П.С. Методика проведения эколого-
геологической оценки состояния донных отложений озера Сапшо (национальный 
парк «Смоленское Поозерье»). / В сборнике: «Школа экологической геологии и ра-
ционального недропользования». СПб., 2015, с. 52-57. 
[5] Терехова А.В., Подлипский И.И., Зеленковский П.С., Хохряков В.Р. Разработка 
сети пробоотбора для комплексного эколого-геологического мониторинга террито-
рии национального парка «Смоленское Поозерье». / Природа и общество: в поисках 
гармонии. 2016. №2. с. 150-155. 



 

103 
 

S u m m a r y. The progressive anthropogenic pressure on aquatic ecosystems leads to a significant deteriora-

tion in the habitat of aquatic organisms. To assess the ecological situation, information on the content of 

metals in the ichthyofauna plays a huge role. The selection of ichthyological material was carried out on 

lakes Baklanovskoye, Dgo and Bukino in order to determine the content of a number of heavy metals in 

muscle tissue to assess the state of the environment. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы освоения территории в бассейне реки Воронеж 

за длительный период природопользования. Оценен характер водопотребления, антропоген-

ного воздействия на компоненты окружающей среды и степень ее трансформации. Пред-

ставлена статистическая информация, структура и динамика, геоэкологическая ситуация в 

бассейне реки Воронеж. Рассмотрены особенности природопользования начиная с 17 века. 

Для реализации поставленной цели были использованы методы сравнительно-

географического, историко-географического и статистического анализа.  

Ключевые слова: природопользование, антропогенная нагрузка, водопользование, речной 

сток, загрязнение, геоэкологическая ситуация. 

 

Введение 

Бассейны рек Центральной России испытывают интенсивное антропоген-

ное воздействие, которое оказывает воздействие на современную геоэкологиче-

скую ситуацию в бассейне реки Воронеж. 

 

Объект и методы исследования 

Река Воронеж и ее бассейн занимают видное место в истории России. Вы-

годное географическое положение, плодородные равнинные пространства, ле-

са, реки, умеренно континентальный климат издавна создавали здесь благопри-

ятные условия для заселения и хозяйственного освоения территории. Целью 

исследования является выявление основных этапов природопользования и 

определение современных геоэкологических особенностей в бассейне реки Во-

ронеж. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 

историко-географический, сравнительно-географический, геохимический, 

ландшафтно-географический. 
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Обсуждение результатов 
Слово «Воронеж» впервые упоминается в 1177 г. в Лаврентьевской, Ипать-

евской и Никольской летописях. В последующих летописных списках написание 
слова имеет вариации: «Вороножь» и «Воронажь». Историки единодушны в 
мнении, что речь в летописях идет о городе Воронеж, который был основан зна-
чительно позже – в XVI в., а о реке Воронеж [4]. 

По вопросу о происхождении названия реки такого единодушия нет. Со-
гласно исследованиям Воронежского историка В.П. Загоровского, в слове «Во-
ронеж» трансформировано пока не найденное имя Воронег, легендарного осно-
вателя города Воронежа на Черниговской земле в эпоху Древней Руси. Эту же 
мысль высказал писатель Лев Успенский.  

Впервые о реки, как о географическом объекте, упоминается в Никоновской 
летописи в 1330 г. В 1339 г. в устье реки был московский митрополит Пимен. В 
1625 г. упоминается в донесениях воеводы Биркина. Первое описание реки со-
ставлено в 1627 г. в Книге Большому чертежу. Первые суда на реке были по-
строены в 1641 г. Государственное значение и известность река приобрела в свя-
зи с Азовскими походами Петра I. В 1694 г. Петр I приехал в первый раз в Воро-
неж. Учредил здесь корабельную верфь. С 1696-1703 гг. построил фрегаты 
«Апостол Петр» и «Апостол Павел». Всего было построено 66 кораблей. В 1696 
г. на галере «Принципиум» отплыл к Азову [37].  

Для реки в тот период были характерны мели и перекаты. Для движения 
крупных судов река была судоходна только во время весеннего разлива. В 1698 
г. Петр I издал указ очистить реку Воронеж. В 1699 г. – для повышения уровня 
воды перегородить плотинами все протоки от города до устья. В 1703 г. была по-
строена первая плотина с судоходным шлюзом. Вторая плотина была построена 
в 1704 г. возле слободы Чижовки. Остатки плотины сохранились до 1972 г. до 
создания водохранилища. На этом месте сегодня стоит памятник в честь строи-
теля русского военного флота. 

Для строительства судов было использовано 7 тыс. стволов дуба, вяза и ли-
пы. В процессе лесозаготовок были вырублены леса вокруг города. В 1696 г. для 
сбережения лесных угодий был назначен Антон Веневитинов. П.Д. Шапошников 
отмечал, что от лесов остались жалкие остатки и им была составлена карта судо-
ходного течения реки Воронеж, дано первое описание реки. Из его данных сле-
дует, что в середине XIX в. на реке Воронеж от Липецка до устья было пять 
мельниц со шлюзами и были расположены три крупных города Козлов, Липецк 
и Воронеж, 43 селения с населением 80 тыс. человек. По его данным река к 1857 
г. мало претерпела изменений и сохранилась лучше, чем река Дон. Заметные из-
менения произошли после крестьянской реформы 1861 г., так как усиленная вы-
рубка и распашка привело к понижению уровня грунтовых вод.  

В XX веке обширные исследования реки проводил А.И. Легун. В 1923 году 
о ней писал А.П. Платонов. Из современных авторов следует отметить В.М. 
Мишона, Л.А. Межову, А.Г. Курдова [4,5,6]. 

Первые славянские поселения появились на берегах р. Воронеж в IX-X вв. в 
период формирования древнерусского государства – Киевской Руси. Немало 
знаменательных дат в летописи России связано с рекой и ее водосбором. Так, в 
1237 г. в верховье Воронежа произошла битва рязанских воинов с монголо-
татарами, после чего начался разгром Рязанского и других русских княжеств. 

Занимая географическое положение почти в самом центре Русской равнины, 
бассейн р. Воронеж уже с конца XVI – первой половины XVII складывался в 
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важный в геополитическом и хозяйственном отношении регион государственно-
го масштаба. По берегам реки и ее притоков создавалась практически вся северо-
западная часть знаменитой Белгородской засечной черты: города-крепости Во-
ронеж (1585), Усмань (1645), Орлов (1646), Сокольск и Добрый (1647), Козлов 
(ныне Мичуринск, 1636) и ряд других. Свесны, как только подраставшая трава 
могла прокормить коней, здесь ожидали набегов кочевников. День и ночь на 
правом высоком берегу реки на вышках дежурили сторожа и в случае опасности 
спешно оповещали всю «сторожеву черту». 

Еще более возросла роль бассейна в геополитическом плане и в хозяйствен-
ной жизни формирующегося Русского государства во второй половине XVII в. В 
это время территория бассейна оказалась наиболее благоприятным районом для 
отправки продовольствия в низовья казачьего Дона («донские отпуска»). 

На рубеже XVII-XVIII вв. водосбор реки стал важным военно-
политическим местом сосредоточения армии, колыбелью русского военного 
флота. Именно в Петровскую эпоху здесь возникли крупные судоверфи и многие 
производства, связанные со строительством флота: лесопильные заводы, канат-
ные, парусные, кожевенные и другие предприятия. На притоках Воронеж заго-
тавливался корабельный лес, а в среднем течении реки на базе местных легко-
плавких железных руд были созданы крупные железоделательные заводы. 

Со второй половины XVIII в. бассейн становится важнейшим производите-
лем сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. В последней 
трети XIX в. по его территории прошли важнейшие железные дороги Москва-
Воронеж-Ростов, Царицын-Грязи-Рига, что способствовало росту промышленно-
сти и усилению транспортно-распределительных функций в железнодорожных 
узлах Воронеж, Грязи, Козлов. 

Отмеченные этапы исторического развития, выгодное транспортно-
географическое положение и наличие важнейших ресурсов (железные руды, лес, 
вода, плодородные земли и т.д.) сделали бассейн Воронежа базой индустриали-
зации в послеоктябрьское время. В годы Великой Отечественной войны р. Воро-
неж стала рубежом, который так и не смогли преодолеть полчища немецко-
фашистских захватчиков. В наши дни Воронеж и его притоки служат основной 
водоснабжения крупнейших предприятий городов Воронеж, Липецк и других 
населенных пунктов [2]. 

Территория бассейна – весьма скромная в масштабе России, однако по ев-
ропейским меркам довольно значительна, превышает размеры многих стран ми-
ра (Словения, Македония, Сальвадор и др.). 

Водосбор р. Воронеж является наиболее экономически насыщенной терри-
торией Центрального Черноземья с самой высокой плотностью населения, раз-
витым сельским хозяйством и значительной концентрацией тяжелой промыш-
ленности. Он располагается на территории Тамбовской, где занимает площадь 
8569 км2, или 39% всей площади водосбора, Липецкой (8981 км2, или 41%) и Во-
ронежской (4050 км2, или 19%), областей. Верховья рек Лесной и Польной Во-
ронеж относятся к Рязанской области и составляет лишь десятые доли процента 
от общей площади водосбора. Здесь на территории всего 21,6 тыс. км2 проживает 
свыше 2,1 млн человек (в том числе более 1,5 млн городского населения) и про-
изводится около 40% продукции всей тяжелой индустрии Центрально-
Черноземного района [2]. 

В пределах бассейна находятся две наиболее крупные и высокоразвитые 
промышленно-городские агломерации – Воронежская (более 1,1 млн человек) и 



 

106 
 

Липецкая (более 600 тыс. человек). При этом именно в городах Воронеж и Ли-
пецк расположены наиболее мощные и водоемкие производства. 

По численности населения территория бассейна может сравниться с рядом 
стран Европы, а по плотности населения (около 100 человек/км2) превышает 
многие страны мира, в том числе более чем в 3 раза среднюю плотность населе-
ния США (30 человек/км2) и более чем в 10 раз – среднюю плотность населения 
России (около 9 человек/км2). Уровень урбанизированности территории бассейна 
(более 75%) намного выше мирового (около 47%) и даже среднеевропейского 
(73%) [3]. 

По количеству жителей Воронежская промышленно-городская агломерация 
заняла бы третье место во Франции (после Парижской и Лионской) или в Испа-
нии (после Мадридской и Барселонской). Липецкая промышленно-городская аг-
ломерация по объему производства чугуна и стали является одной из крупней-
ших в Европе. Липецкая Магнитка – НЛМК – стала символом могущества отече-
ственной черной металлургии так же, как авиакосмическая промышленность Во-
ронежа, - символом достижений в этой сфере (первый в мире сверхзвуковой са-
молет ТУ-144, первые сверхмощные ракетные двигатели и т.д.). По масштабам и 
отраслевому разнообразию машиностроительного комплекса она входит в 
первую десятку аналогичных комплексов всей страны. 

Рассматриваемая территория выделялись развитием машиностроения, чер-
ной металлургии, химико-органического синтеза, пищевой промышленности и 
земледелия. В связи с этим именно здесь наблюдаются особенно высокие пока-
затели как хозяйственно-питьевого, так и промышленного водопотребления, что 
резко усугубляет проблему водообеспеченности Воронежа, Липецка, других 
населенных пунктов. 

Забор воды на хозяйственные нужды в бассейне осуществляется из рек, 
озер, прудов, водохранилищ и подземных водоносных горизонтов. Только на 
удовлетворение в воде 550 наиболее крупных водопотребителей в средний по 
погодным условиям год из них забирается огромное количество воды – 852 млн 
м3, что более чем в 4 раза превышает объем Воронежского водохранилища. 
Наибольшее количество воды (454 млн м3/год, или 53% всего водозабора) заби-
рается в пределах Липецкой области. Забор воды в пределах Воронежской обла-
сти равен 335 млн м3/год (40%), в пределах Тамбовской области – 63 млн м3/год 
(7%). В сухие и жаркие годы он возрастает, во влажные и прохладные, когда нет 
острой необходимости в орошении сельскохозяйственных культур, несколько 
сокращается [3]. 

В то же время ресурсы речных вод в бассейне довольно ограничены. В 
средний по водности год они составляют 2,42 км3 (76,7 м3/с). Наибольший вклад 
в их формирование – 1,10 км3 (45% всех водных ресурсов бассейна) вносит Ли-
пецкая область, 0.87 км3 (36%) дает Тамбовская и только 0,45 км3 (19%) – Воро-
нежская. В маловодный год 95%-ной обеспеченности водные ресурсы не превы-
шают 1,40 км3 (44,4 м3/с). Весьма малы (18 м3/с) минимальные среднемесячные 
(средние) расходы воды. Невелики и эксплуатационные ресурсы подземных вод, 
составляющие 1,33 км3/год. 

Из приведенных данных следует, что вследствие мощной антропогенной 
нагрузки бассейн р. Воронеж имеет напряженный водохозяйственный баланс и 
свободные ресурсы в нем практически отсутствуют [2]. 

Проблема количества водных ресурсов усугубляется проблемой их каче-
ства. Вместе с отработанной водой в реки, ручьи и другие водоприемники сбра-
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сывается огромное количество взвешенных и растворенных веществ. В послед-
ние годы в р. Воронеж и ее притоки ежегодно в среднем сбрасывается до 451 
тыс.т загрязняющих, в том числе сухого остатка – 330 тыс.т, хлоридов – 68,8 
тыс.т, сульфатов – 31,4 тыс.т, взвешенных веществ – 15,2 тыс.т, нефтепродуктов 
– 0,48 тыс.т, а также большое количество марганца, никеля, железа, цинка и со-
лей других металлов. 

 
Выводы 
Таким образом, бассейн реки Воронеж испытывает мощную антропогенную 

нагрузку, имеет напряженный водохозяйственный баланс, наблюдается потеря 
водно-ресурсного потенциала и проблема недостатка водных ресурсов усугубля-
ется проблемой их качества. В реку поступает огромное количество загрязняю-
щих веществ в среднем за год до 450 тыс.т. Среди них 330 тыс. т хлоридов, 70 
тыс. т сульфатов, 0,48 тыс. т нефтепродуктов, 0,50 тыс. т тяжелых металлов. По-
этому возникла проблема сохранения и улучшения качества водных ресурсов 
бассейна рек. Для выявления негативных процессов природопользования необ-
ходимы сопряженные геоэкологические исследования природных процессов и 
антропогенной трансформации окружающей среды. 
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S u m m a r y. The article considers the stages of development of the territory in the Voronezh River 

basin over a long period of nature management. The nature of water consumption, anthropogenic 

impact on the components of the environment and the degree of its transformation is assessed. Sta-

tistical information, structure and dynamics, geo-ecological situation in the Voronezh River basin is 

presented. The features of nature management since the 17th century are considered. Methods of 

comparative-geographical, historical-geographical and statistical analysis were used for realization 

of the purpose.  
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TRACE METALS IN BOTTOM SEDIMENTS OF SHALLOW COVES  

OF PETER THE GREAT BAY 

A.A. Ryumina, P.Ya. Tishchenko, E.M. Shkirnikova, V.A. Goryachev 
V.I.Il`ichev Pacific Oceanological Institute,Vladivostok 

 

Аннотация. В период с 2018-2021 г. были проведены геохимические исследования кернов 

донных отложений бухт Воевода, Новгородская и залива Угловой, которые включали изме-

рения содержания тяжелых металлов и концентрации органического углерода по глубине 

керна с интервалом в 10 см. Также исследовался гранулометрический состав кернов и ско-

рость осадконакопления на основе измерения содержания техногенного радионуклида 137Cs. 

В бухте Воевода обнаружена линейная зависимость между концентрацией цинка, свинца, 

меди и никеля и содержанием органического углерода. Содержание свинца и никеля, для 

всех акваторий находится примерно в одном диапазоне. Наибольшие концентрации марганца 

обнаружены в бухте Новгородской. Его большое содержание может быть обусловлено не 

только аллохтонным стоком, но и тем, что он является типоморфным элементом. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, органическое вещество, залив Петра Великого. 

 

Введение 

Значительная часть тяжелых металлов, поступающих с материковым сто-

ком, аккумулируется в донных осадках прибрежных акваторий. По этой при-

чине химический состав донных осадков прибрежной зоны несет важную ин-

формацию об их поступлении в морскую среду. 

Одним из факторов, определяющим накопление и распределение тяжелых 

металлов в донных осадках, являются органические вещества, как поступаю-

щие с терригенным стоком, так и аутогенного происхождения, в частности, об-

разующиеся при функционировании фитобентоса. 

Целью данной работы является исследование вертикального распределе-

ния металлов (Pb, Zn, Ni, Cu, Mn) и органического углерода в донных осадках 

трех мелководных бухт залива Петра Великого, две из которых (Воевода и Нов-

городская) имеют значительные площади, покрытые морской травой Zostera 

Marina L. (далее в тексте ZM), в третьей (залив Угловой) морские травы прак-

тически отсутствуют. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Бухта Воевода и залив Угловой являются мелководными бассейнами вто-

рого порядка Амурского залива, а бухта Новгородская – бассейн второго по-

рядка залива Посьета. Площадь исследуемых бассейнов равна 4, 31 и 42 км2 для 

бухт Воевода, Новгородская и залива Угловой, соответственно. Глубины боль-

шей части бухт менее 5 м, а для залива Угловой максимальная глубина 3,6 м. 

Бухты Воевода и Новгородская являются местом развития марикультуры (вы-
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ращивание мидий, гребешка, трепанга), а залив Угловой подвергается сбросу 

коммунальных стоков. 

Для каждого из бассейнов, отбор донных осадков осуществляли прямоточ-

ной геологической трубкой (1 м) в двух местах. На всех станциях перед взятием 

керна проводили подводное фотографирование дна. После взятия керна, трубку 

с керном помещали в теплоизоляционный тубус и доставляли в лабораторию, 

где керн фотографировали. Каждый керн был разделен на 7–9 интервалов 

опробования по 8–10 см каждый и на 3 фракции в зависимости от размера ча-

стиц. 

Гранулометрический анализ выполнялся на лазерном анализаторе частиц 

Analysette 22 NanoTec (Fritsch, Германия). Пробы естественной влажности го-

могенизировались. Для создания дисперсионной среды применяли поверхност-

но-активное вещество ПАВ-901 (Fritsch, Германия). Калибровка анализатора 

размера частиц осуществлялась с использованием сертифицированного стан-

дарта F-500 (Fritsch, Германия). 

Оценку скорости осадконакопления в пробах донных отложений проводи-

ли на основе измерения содержания искусственного радионуклида 137Cs. Ско-

рость оценивается по глубине залегания максимума концентрации 137Cs, кото-

рый соответствует времени наиболее интенсивных испытаний ядерного ору-

жия, 1963 г. Измерение содержания 137Cs в образцах донных осадков выполне-

ны на гамма-спектрометре с детектором из сверхчистого германия GEM150 

(диаметр кристалла 88,5 мм, высота 99,8 мм), с цифровым многоканальным 

анализатором DSPEC jr 2.0 (ORTEC, США). 

Органический углерод в твердой фазе осадков был измерен на анализаторе 

TOC-VCPN с приставкой для сжигания твердых проб SSM_5000А производства 

Shimadzu (Япония). Калибровку прибора проводили с помощью стандартов 

СДО-3 «известковый ил», ГСО 1758-80, точность оценивали из параллельных 

измерений, она составляла . Результат дан как процентное содержание уг-

лерода в сухом осадке. 

Содержание металлов в пробах определялось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на аппарате Shimadzu AA-3600. Подготовку 

проб к атомно-абсорбционному определению элементов проводили в соответ-

ствии с методикой количественного химического анализа почв «Методика из-

мерений валового содержания кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свин-

ца, хрома и цинка в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отхо-

дах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии» (ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3:3.36-2002).  

 

Результаты и обсуждение 

Для бухт Воевода и Новгородской были подняты керны темно-серого, по-

чти черного, цвета с характерным запахом сероводорода. В заливе Угловой 

осадки были серого цвета, чрезвычайно тонкодисперсные и однородные. Гра-

нулометрический анализ для поверхностного, среднего и нижнего горизонта 

кернов из исследуемых бухт показал, что псаммитовая фракция присутствует 

%3
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во всех образцах из бухты Воевода (от 1,39 % до 17,1 %) и в поверхностном 

слое для бухты Новгородской (3,64 %). Алевриты преобладают для бухты Вое-

вода. В образцах из бухты Новгородской в поверхностном слое преобладает 

алевритовая фракция (73,98 %), но с увеличением глубины керна начинает по-

вышаться содержание пелитовой фракции. В образцах из залива Углового пе-

литовая фракция преобладает (от 54,83 % до 73,04 %). 

Скорость осадконакопления в пробах донных осадков была оценена из из-

мерений активности техногенного радионуклида 137Cs по глубине керна (мак-

симальная активность соответствует времени наиболее интенсивных испыта-

ний ядерного оружия, 1963 г.). Ранее скорость осадконакопления в северной 

части Амурского залива была определена с помощью радиоизотопа 210Pb и 

оказалась равной 7.2 мм/год [1] и 3.6 – 5.2 мм/год [2]. Полученные ранее ре-

зультаты, хорошо согласуются с нашими оценками. 

Для бухты Воевода скорость осадконакопления составляет 8 мм/год, для 

бухты Новгородской 7 мм/год, а для залива Углового же это значение составляет 3 

мм/год. Исходя из этой информации, можно сделать выводы о возрасте исследуе-

мых донных осадков. Возраст нижнего слоя исследуемых осадков для бухты Нов-

городской – 120 лет, для бухты Воевода – 90 лет, для залива Углового – 296 лет. 

Вертикальные профили органического вещества ( ) в сухом осадке в 

бухтах Воевода, Новгородской и заливе Угловой представлены на рис. 1. От-

крытые и сплошные символы на рисунке соответствуют донным осадкам, на 

которых, соответственно, присутствует ZM и отсутствует. Из рисунка следует, 

что, содержание органического углерода выше в донных осадках, покрытых лу-

гами ZM. В донных осадках свободных от ZM, в пределах верхних 40 см про-

исходит уменьшение содержания органического углерода, а потом оно с глуби-

ной не меняется для всех исследуемых бассейнов. Более резкое уменьшение 

 наблюдается в верхних горизонтах для осадков, покрытых ZM, что, по-

видимому, обусловлено более активной кажущейся деградацией органического 

вещества в верхнем слое осадков. 

Концентрации меди и цинка в бухте Воевода существенно больше в керне, 

взятом в зарослях ZM. Уменьшение их концентрации с глубиной, по нашему 

мнению, обусловлено употреблением органического вещества детритофагами 

(инфауной) в пищу. В результате этого процесса в верхней части донных отло-

жений, тяжелые металлы переходят из донных осадков в организмы детрито-

фагов и накапливаются в них.  

Свинец по вертикальному профилю распространен хаотично. Для никеля 

заметны небольшие колебания в концентрациях. Наибольшие концентрации 

марганца обнаружены в бухте Новгородской. Большое содержание марганца 

может быть обусловлено не только аллохтонным стоком, но и тем, что он явля-

ется типоморфным элементом [3, 4].  

Для образцов, отобранных в бухте, Воевода, обнаружена линейная зависи-

мость между концентрацией металлов и содержанием органического углерода. 

Эту корреляционную связь можно объяснить физиологическими особенностя-

ми ZM. В ее листьях синтезируется полисахарид – зостерин. Это вещество яв-

,%оргC

оргC
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ляется природным лигандом по отношению к тяжелым металлам. При отмира-

нии травы органокомплексы обогащают донные осадки микроэлементами и ор-

ганическим углеродом. 

   
Рис.1. Вертикальные профили органического вещества (% С) в сухом осадке (а), со-

держание свинца в мг/кг (б), содержание меди в мг/кг (в), содержание цинка в мг/кг (г), со-

держание никеля в мг/кг (д), содержание марганца в мг/кг (е) в бухтах Воевода (1,2), Новго-
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родская (3,4), заливе Угловой (5,6). Открытые символы соответствуют донным осадкам, на 

которых присутствует морская трава ZM, сплошные символы соответствуют донным осад-

кам, на которых отсутствует морская трава.  

 

Выводы 

1. Для бухты Воевода скорость осадконакопления составляет 8 мм/год, для 

бухты Новгородской - 7 мм/год, а для залива Углового - 3 мм/год; 

2. Наибольшее содержание цинка и меди наблюдалось в образцах из бухты 

Воевода, где распространены луга ZM. Это может быть связано с высокими ко-

эффициентами биологического накопления в гидробионтах, с последующим их 

поступлением в донные отложения с детритом; 

3. Содержание свинца, для всех акваторий находится примерно в одном 

диапазоне;  

4. Никель, чаще всего поступающий в водные экосистемы с аллохтонным 

поверхностным стоком в составе высокодисперсных частиц взвесей, распреде-

лен в исследуемых кернах практически равномерно; 

5. Большое содержание марганца может быть обусловлено не только аллох-

тонным стоком, но и тем, что он является типоморфным элементом. Наиболь-

шие его концентрации обнаружены в бухте Новгородской;  

6. В бухте Воевода обнаружена линейная зависимость между концентраци-

ей цинка, свинца, меди и никеля и содержанием органического углерода.  
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S u m m a r y. In the period from 2018-2021, geochemical studies of cores from bottom sediments 

of the Voevoda, Novgorodskaya and Uglovoy Bays were carried out, which included measurements 

of the content of heavy metals and the concentration of organic carbon at the depth of the core with 

an interval of 10 cm. The granulometric composition of the cores and the rate of sedimentation were 

also studied based on the measurement of the content of technogenic radionuclide 137Cs. In Voevo-

da Bay, a linear relationship was found between the concentrations of zinc, lead, copper and nickel 

and the content of organic carbon. The content of lead and nickel, for all water areas, is approxi-

mately in the same range. The highest manganese concentrations were found in Novgorodskaya 

Bay. The high content of manganese can be due not only to allochthonous runoff, but also to the 

fact that it is a typomorphic element.  
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ЭРОЗИЯ ПОЧВ ЗА ПЕРИОД ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДОН 

А.Ю. Сидорчук 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, fluvial05@gmail.com 

SOIL EROSION DURING THE PERIOD OF INTENSIVE LAND USE  

IN THE DON RIVER BASIN 

A.Y. Sidorchuk 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, fluvial05@gmail.com 

 

Аннотация. Для бассейна р. Дон (425000 км2) выполнены расчеты количества почвы, смытой 

с пашни за период интенсивного землепользования (последние 290 лет). Использованы два 

метода расчета: 1) по данным о современной интенсивности эрозии, приведенным к периоду 

интенсивного землепользования с учетом изменений по времени климата, состояния почв и 

землепользования; 2) на основании измеренной степени эродированности почв на пашне. За 

290 лет интенсивного землепользования в бассейне было смыто с пашни около 12 – 16х109 

м3 почвы, потери мощности гумусового горизонта составили до 24 см. 

Ключевые слова: бассейн р. Дон, период интенсивного землепользования, эрозия почв. 

 

Введение 

На южном мегасклоне Восточно-Европейской равнины происходит мас-

штабная аккумуляция смытых со склонов наносов в верхних частях речных до-

лин, а также на поймах малых и средних рек [5]. Эти процессы определяются 

ускоренной эрозией на сельскохозяйственных землях в период интенсивного 

землепользования (последние 290 лет), недостаточной транспортирующей спо-

собностью потоков в верхних звеньях речной сети и слабой сопряженностью 

склоновой и долинной частей эрозионно-русловых систем. Наиболее активно 

эти процессы происходят в поясе черноземных и каштановых почв и будут рас-

смотрены на примере бассейна р. Дон. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В бассейне р. Дон (площадь 425000 км2) выделяется до 30 подтипов почв, 

из которых серые лесные почвы разных типов занимают около 3.6% террито-

рии, черноземы – 73.4%, каштановые – 9.3%, аллювиальные около 13.2% и со-

лонцы около 0.5%. На севере бассейна использование земель под пашню нача-

лось в 17 столетии, в центральных частях – в 18, и в южных – в 19 столетии, в 

конце которого площадь пашни в бассейне Дона достигала современных значе-

ний [7]. В конце 1980-х годов пашня занимала 247000 км2, из которых 30% к 

этому времени были в той или иной степени эродированы. 

Начиная с 1930-х гг. в США и СССР для оценки степени эродированности 

почв h применялся почвенно-морфологический метод [2]. Он заключается в 

сравнении мощности гумусового горизонта A+AB в эродированных почвах HЭ 

с таковой в эталонных целинных почвах HЦ.  

h= HЦ – HЭ=kHЦ  (1) 

Была разработана шкала эродированности по степени уменьшения мощно-

сти горизонта A+AB по сравнению с эталоном: слабая, k≈0.23, средняя, k≈0.42, 
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сильная, k≈0.75. Для черноземов и каштановых почв этот метод дает наилучшие 

результаты, так как границы почвенных горизонтов здесь хорошо выделяются. 

Почвенно-морфологический метод обладает целым рядом недостатков. 

Мощность гумусового горизонта почв варьирует в довольно широких пределах 

в зависимости от рельефа, материнской породы, естественной растительности и 

т.п. Поэтому для уменьшения ошибки оценки степени эрозии необходимо про-

водить большое количество измерений морфологии почв в заданном районе. 

Это делает метод предельно трудоемким. В США от почвенно-

морфологического метода практически полностью отказались в начале 1960-х 

гг., когда была разработана первая версия Универсального уравнения почвен-

ной эрозии (USLE), и эрозионную опасность стало возможно оценивать расче-

том [10]. В СССР было выполнено несколько масштабных почвенно-

эрозионных съемок, охватывающих все пахотные земли страны. Последняя та-

кая съемка была сделана в 1980-х гг., составлены карты эродированности почв 

за весь период землепользования к этой дате, проведено обобщение собранной 

информации по административным областям и районам. Эта информация была 

использована нами для количественной оценки потерь почвы за счет эрозии по 

формуле (1) для бассейна р. Дон. 

В настоящее время почвенно-морфологический метод в России в широких 

масштабах не применяется, произошел переход на моделирование эрозии. 

Г.А. Ларионовым [3] для условий земледельческой зоны РФ были адаптирова-

ны модели для оценки смыва талыми водами ГГИ и эрозии ливневыми осадка-

ми USLE. Эти модели представляют собой комбинацию факторов эрозии, кото-

рые зависят от климата (от слоя стока и количества осадков), свойств почвен-

ного покрова (структуры, механического состава, содержания гумуса) и типа 

землепользования (площади и структуры пахотных земель, видов севооборота, 

дегумификации почв).  

Интенсивность почвенной эрозии для Европейской части России была рас-

считана по этой модели [4] для условий 1980–85 гг. Пересчет интенсивности 

смыва почв от условий 1980-х гг. на весь период интенсивного землепользова-

ния в бассейне р. Дон (17–20 века) осуществляется внесением поправок в ко-

эффициенты и факторы этих моделей [9]. Для бассейна р. Дон были составлены 

карты распределения основных входящих в модели факторов; их сочетания да-

ли более 2000 полигонов с разными последовательностями изменений каждого 

фактора эрозии.  

Слой осадков для периода 1696–1880 гг. оценивался по реконструкциям [6], 

для периода 1880–1988 гг. – по данным метеостанций в бассейне с длительными 

сроками наблюдений [8]. Типы почв снимались с карт масштаба 1: 2500000 для 

территорий РСФСР и УССР. Изменение площади пашни определялось по дан-

ным Я.Е. Водарского [1] для 17 в., М.А. Цветкова [7] для 18–19 вв. и по справоч-

никам сельского хозяйства СССР для 20 в. В результате рассчитано изменение 

во времени и по бассейну объема смытых в период 1696–1988 гг. почв, которое 

можно сравнить с измеренным почвенно-морфологическим методом. 
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Результаты и обсуждение 

За период интенсивного землепользования факторы эрозии изменялись во 

времени. Климатические характеристики, в первую очередь слой осадков, из-

менялись во времени волнообразно, максимумы и минимумы увлажненности 

были синхронны по всему бассейну. Диапазон изменения слоя осадков состав-

лял ±20% от среднего. Размываемость почв увеличилась за счет уменьшения со-

держания гумуса в почвах при эрозии и других процессов деградации почв при-

мерно на 30% за 290 лет. Наибольшее влияние на суммарный смыв почв оказы-

вает изменение площади пашни в бассейне; совместно с увеличением размывае-

мости почв оно объясняет около 80% изменчивости величины эрозии почв во 

времени.  

В бассейне р. Дон выделяется 2 основных региона, граница между кото-

рыми проходит по долине основной реки. Западный регион охватывает водо-

сборы правых притоков Дона – Красивой Мечи, Сосны и Северского Донца. 

Здесь величина смыва за период интенсивного землепользования в среднем для 

больших территорий (административных областей) составляет 0.14 – 0.24 м. В 

восточном регионе, на водосборах левых притоков Дона – Хопра, Медведицы, 

Иловли, Сала и Маныча, средняя величина эрозии почв за 290 лет не превосхо-

дит 0.06 м. Здесь обширные площади занимают аллювиальные песчаные рав-

нины с активными эоловыми процессами. На северо-востоке бассейна выделя-

ется область повышенной скорости эрозии (до 0.11 м за 290 лет) в верховьях 

Хопра и Медведицы, на юге – до 0.07 м в бассейне р. Егорлык.  

Расчеты по модели показывают, что за период интенсивного землепользо-

вания с 1696 по 1988 г. в бассейне р. Дон было смыто с пашни 11.7х109 м3 поч-

вы. Из них за первые 170 лет было смыто 16.3% веса почвы, а основная масса – 

за последующие 120 лет. Измеренный почвенно-морфологическим методом 

объем смытых почв составил 16.4х109 м3, что на 32% больше рассчитанного 

значения. 

Средняя невязка оценок величины смыва для всего бассейна Дона доволь-

но велика, что свидетельствует о необходимости корректировки каждой из них 

для оценки эрозии почв за длительный период. Для отдельных регионов (адми-

нистративных областей) разница оценок еще больше и достигает 3–4 раз по 

объемам смыва и 7 раз – по слою смыва. При этом на западе и востоке бассейна 

Дона измеренная эрозия больше рассчитанной, а в центральной части – меньше. 

Подобные региональные различия в результатах использования этих двух ме-

тодов, вероятно, не случайны и требуют дальнейших исследований. 
 

Выводы 

Проведена оценка величины эрозионного смыва почв с пашни в бассейне 

р. Дон за период интенсивного землепользования – 290 лет. Использованы поч-

венно-морфологический метод измерения потерь при эрозии мощности гумусо-

вого горизонта почв и расчетная модель почвенной эрозии, приведенная к ука-

занному периоду. Согласно результату применения первого метода, с пашни 

было смыто 16.4х109 м3, второго – 11.7х109 м3 почвы. Разница оценок для всего 

бассейна в 32% указывает на необходимость корректировки обоих методов. 
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Выявляются неслучайные региональные различия в соотношении оценок этими 

методами: на западе и востоке бассейна Дона измеренная эрозия больше рас-

считанной, а в центральной части – меньше. Такие региональные различия тре-

буют дополнительных исследований. 
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S u m m a r y. Calculations were made for the Don River basin (425,000 km2) of the number of 

soils washed away from arable land during the period of intensive land use (the last 290 years). Two 

methods were used: 1) the model based on the data of the current erosion rate, recalculated to the 

period of intensive land use, taking into account changes in climate, soil conditions and land use 

over time; 2) the method based on the measured depth of soil erosion on arable land. For 290 years 

of intensive land use in the basin, about 12 – 16х109 m3 of soil was washed away from arable land; 

the loss of the thickness of the humus horizon is up to 24 cm. 
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Аннотация. В статье рассматриваются охраняемые степные участки Среднего Урала, испы-

тывающие интенсивные антропогенные нагрузки. Проблема дигрессии данных территорий 

анализируется на примере горы Азов в окрестностях города Полевского. Несовершенный 

механизм охранного режима приводит здесь к неблагоприятным изменениям в природном 

комплексе. 

Ключевые слова: Средний Урал, рекреационная дигрессия, степные виды, гора Азов, антро-

погенные нагрузки. 

 

Введение 

Средний Урал – наиболее низкая часть Новоземельско-Уральской равнин-

но-горной страны. В соответствии с особенностями распределения тепла и вла-

ги, большая часть данной территории находится в подзоне южной тайги. В за-

падных предгорьях и в центре горной полосы произрастают темнохвойные леса 

с липой во втором ярусе, а на восточных хребтах и в восточных предгорьях 

преобладают сосновые травяные леса, лежащие в барьерной тени от высокого 

Коноваловского увала.  

Зональные варианты лесостепных участков находятся на юго-востоке 

Свердловской области. Красноуфимская лесостепь, расположенная на юго-

западе, имеет небольшие площади, занимает Уфимскую депрессию и является 

барьерным вариантом широколиственно-хвойных лесов. В целом, на исследуе-

мой территории степная растительность имеет реликтовый характер и встреча-

ется очень небольшими участками – на крутых склонах южной экспозиции и по 

обрывистым берегам рек, сложенных известняками.  

Степные участки на Среднем Урале традиционно являются объектом ис-

следований биологов и географов [3, 12]. Они изучалась классиками русской 

геоботаники – П.Н. Крыловым, А.Я. Гордягиным и С.И. Коржинским – еще в 

конце XIX века [2, 7, 9, 10]. В настоящее время изучением разнообразия экстра-

зональных степных сообществ на Урале занимаются Золотарева Н.В., Королюк 

А.Ю. и Подгаевская Е.Н. [4, 5]. Золотарева Н.В. и Королюк А.Ю. подразделили 

растительность луговых степей на 9 типов сообществ, различающихся по видо-

вому составу и набору доминантов луговых степей и степных лугов и петро-

фильные степи 

Цель настоящей статьи – изучить современное состояние степных группи-

ровок в восточной части низкогорной полосы Среднего Урала. 
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Регион исследований, объекты и методы  

Исследование степных участков проводилось на вершинах Ревдинского 

кряжа, занимающего самое восточное положение в горной полосе Среднего 

Урала. Он сложен основными – габбро – и ультраосновными породами – пери-

дотитами, пироксенитами и дунитами. Вторая по высоте вершина кряжа гора 

Азов (589 м), расположенная в самой его южной части, в 8 км к юго-западу от 

города Полевского. Она является геологическим, ботаническим, археологиче-

ским, а также историко-литературным памятником природы [13]. Отвесные 

скалы на вершине горы Азов, сложенные диабазами, имеют высоту 20-25 м и 

служат объектом притяжения для жителей г. Полевского. Кроме этого, с обору-

дованной смотровой площадки, находящейся на скалистом гребне, открывается 

вид на центральную наиболее высокую часть горной полосы – Коноваловский 

увал – на западе и город Полевской с окружающими его прудами и гряды хол-

мов, сложенных серпентинитами на востоке. 

Изучение современного состояния степных группировок проводилось ме-

тодами полевых исследований – ландшафтного профилирования и картографи-

рования [11]. Степень антропогенного воздействия и дигрессии геокомплексов 

оценивалась по методике Н.С. Казанской [1, 6]. 

Для создания картограммы распространения степных участков на горе 

Азов применялась кроссплатформенная геоинформационная система (ГИС) 

QGis Desktop версии 3.14.16. 

 

Результат и обсуждение 

С начала XVIII века территория горы Азов являлась Лесной дачей близле-

жащих металлургических заводов, где проводились куренные рубки. В связи с 

пологосклонностью кряжей и их небольшой относительной высотой, а также 

доступностью для техники, к настоящему времени леса пройдены тремя 

сплошными рубками. Травяные сосняки на склонах сменились сосново-

березовыми и березово-осиновыми лесами. Большие площади на месте сведен-

ных лесов занимают материковые луга, являющиеся современными покосами. 

На вершине горы Азов большая площадь представлена лиственнично-

сосново-березовыми высокотравными лесами. Крутые и обрывистые склоны 

южной и юго-восточной экспозиции в их верхней части при близком подстила-

нии коренных пород занимают сосняки-березняки остепненные на буроземо-

видных неполноразвитых почвах, чередующиеся со степными лбинами. Степ-

ные сообщества размещаются также на вершинах скал (рис. 1). Наличие петро-

фильно-степных группировок в подзоне южной тайги обусловлено не зональ-

ными факторами, а расположением их на выходах коренных темноцветных по-

род. Ксерофитные кустарники встречаются небольшими фрагментами, пред-

ставленными (Rosa cinnamomea) и спиреей городчатой (Spiraea crenata). В тра-

вяном покрове господствуют опушечно-лесные виды: вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios), наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), 

душица обыкновенная (Oríganum vulgáre), овсец луговой (Helictotrichon 

pratense), астрагал луговой (Astragalus danicus), лапчатка серебристая (Potentilla 
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argentea), подорожник средний (Plantago media), клевер луговой (Trifolium 

pratense), колокольчик раскидистый (Campánula pátula). Кроме этого, встреча-

ются петрофильно-степные: полынь холодная (Artemisia frigida) и шелковистая 

(A. sericea), вероника колосистая (Veronica spicata), ластовень ласточкин 

(Vincetoxicum hirundinaria), василек сибирский (Centaurea sibirica). На скалах к 

ним добавляются гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis), тимьян ползучий 

(Thýmus serpýllum), астра альпийская (Aster alpinus). Объектами охраны на 

Среднем Урале являются наперстянка крупноцветковая, гвоздика иглолистная, 

тимьян ползучий, астра альпийская и василек сибирский [8]. 

 

Рисунок 1. Картограмма привершинной части горы Азов 

Эта вершина достаточно посещаема еще с советского времени – ежегодно 

первого мая здесь устраивают слет альпинисты. С 2000 года Северский труб-

ный завод проводит ежегодный общегородской туристский слет «Азовка», в 

котором принимают участие более 500 человек. В последнее десятилетие, в 

связи с развитием эколого-просветительской деятельности в окрестностях г. 

Полевского, поток туристов многократно увеличился. Победители конкурса на 

лучший туристский маршрут 2014 Непомнящие А.В. и О.В. разработали экс-

курсионную тропу «Легенды Азов-горы». По маршруту следования экскурсан-

тов от средней части восточного склона горы к вершине были установлены ин-

формационные стенды, а на самой вершине расположена металлическая лест-

ница, позволяющая всем желающим подняться на скалы и «прогуляться» по 

произрастающим там охраняемым степным видам растений (рис.2).  
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Определенную роль в популяризации данного маршрута сыграл Центр 

развития туризма Свердловской области, при поддержке которого были разра-

ботаны аудиогид и карта маршрута для самостоятельного посещения горы [14]. 

  

Рисунок 2. Состояние степной растительности на вершине горы Азов. 

 

Выводы 

1. В настоящее время средняя и верхняя часть восточного склона в резуль-

тате интенсивного антропогенного воздействия испытывают процессы рекреа-

ционной дигрессии. В верхней части восточного склона и на вершине тропы и 

дороги проходят по наименее устойчивым типам леса – сосняку-березняку вы-

сокотравному и сосняку остепненному. Они сильно разъезжены автотранспор-

том, корни растений оголены, а между скальными выходами растительность 

вытоптана, и почва крайне уплотнена. 

2. Ранее на площадке скалистой вершины степная растительность занимала 

около 30% площади, в настоящее время она практически не сохранилась. На 

крутых склонах все еще можно встретить единичных представителей тимьяна 

ползучего. На площадках в непосредственной близости с участками степей на 

склонах горы много неорганизованных стоянок и костровищ. 

3. Остепненные сосняки находятся в 5 стадии дигрессии. Лучше участки пе-

трофильно-степных группировок сохранились на скалистых обнажениях в при-

вершинной части горы Азов, на вершине Малого Азова и других, более труд-

нодоступных, вершинах Ревдинского кряжа.  

4. На сегодняшний день существует значительная диспропорция между по-

требностями в загородном кратковременном отдыхе и фактической емкостью 

существующих организованных для него мест. Неразвитость рекреационной 

инфраструктуры, несовершенство механизмов соблюдения охранного режима 

некоторых доступных для населения особо охраняемых природных территорий 

приводят к неблагоприятным изменениям в природных комплексах. 

5. Для сохранения геокомплексов с петрофильно-степными группировками 

на горе Азов необходимо обеспечить соблюдение требований охранного режи-

ма территории: запретить проезд любых транспортных средств к вершине, раз-

ведение костров и складирование отходов на участках распространения охраня-

емых видов растений. 

6.  
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Аннотация. Цель исследования – анализ закисления в снежном покрове г. Архангельска в 

2021 – 2022 гг. Актуальность работы обусловлена тем, что: 1) Архангельск – самый большой 

город в Российской Арктике и самый большой город в мировой Арктике (здесь проживает 

свыше 355 тыс. чел., 2022 г.), 2) накопление сульфат-ионов является одним из индикаторов 

закисления территорий. Определение сульфат-ионов проводилось методом турбидиметрии с 

использованием гликолевого реактива, также использовались реферативный и сравнитель-

ный методы. Установлено, что критических превышений закисления в черте г. Архангельска 

нет.  

Ключевые слова: Российская Арктика, закисление, природопользование. 

 

Введение 

Изучение закисления (содержания сульфат-ионов) представляет актуаль-

ное направление исследований в экологии, химии окружающей среды, гидро-

метеорологии. Решение этого вопроса позволяет определить степень влияния 

хозяйственной деятельности на окружающую среду арктического региона, при-

нять меря к снижению загрязнения, внести в клад в повышение качества жизни 

местного населения.  

На данный момент мы располагаем ограниченной информацией по вопро-

су закисления Арктической зоны РФ (далее – АЗРФ). Данные Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ (Росгид-

ромет) не позволяют сформировать целостную картину закисления воды и почв 

на данных территориях. Различные оценки состояния различны и обусловлены 

использованием различных подходов и методов исследования.  

Целью исследования является анализ содержания сульфат-ионов в снеж-

ном покрове г. Архангельска в 2021 – 2022 гг.  

 

Объекты и методы 

В соответствии с Указами Президента РФ 2014 - 2019 гг. к сухопутным 

территориям АЗРФ отнесены полностью Мурманская область, Ненецкий, Чу-

котский и Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальные образования 

Республики Коми, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия), Архангель-

ской области и Красноярского края. 

Арктика выполняет несколько глобальных функций в общемировой экоси-

стеме и мировом хозяйстве, а именно:  

- играет важную роль в глобальных процессах, которые определяют кли-

мат планеты;  
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- концентрирует значительные и слабоиспользуемые человеком запасы 

пресной воды;  

- является местом обитания уникальных видов растений и животных;  

- Северный Ледовитый океан оказывает определяющее влияние на цирку-

ляцию воды в Мировом океане и движение воздушных масс; 

- в Арктике получило развитие преимущественно «тяжёлое», крупноочаго-

вое природопользование, связанное с разработкой месторождений полезных 

ископаемых и их переработкой (транспортировкой).  

Природа Крайнего Севера и Арктики имеет высокую уязвимость. В Арк-

тике имеет место не только выброс кислотообразующих веществ на местных 

предприятиях, но и трансграничный перенос загрязняющих веществ из зару-

бежной Европы. Главное влияние оказывает деятельность человека, а именно 

функционирование предприятий медно-никелевых производств в заполярных 

районах России (прежде всего, Кольский и Норильский центры), тепловые 

электростанции в урбанизированных районах [1, 2]. Среди многочисленных и 

актуальных проблем назовем закисление окружающей среды. 

 

Результаты и обсуждение 

Закисление природных сред – это снижение показателя pH, вызванное кис-

лотными оксидами серы, азота и хлороводородом. 

Настоящее исследование посвящено соединениям серы. По разным дан-

ным, антропогенно-произведенные оксиды серы значительно преобладают над 

природными. Деятельность человека приводит к выбросам в атмосферу загряз-

няющих кислотообразующих веществ и газов (SO2, NO2, NO, HCl), которые 

конвертируются в атмосфере и экосистемах в кислоты.  

Основные источники попадания серы в атмосферу: 

- Сжигание ископаемого топлива (крупные электро- и теплоэлектростан-

ции, а также местные котельные);  

- Выплавка металлов (серосодержащие руды);  

- Вулканическая деятельность;  

- Окисление продуцированного в океане диметилсульфида.  

Образование кислотных осадков происходит в тропосфере и стратосфере. 

Ядра конденсации SO2 и NOX образуются в результате возникновения сульфат-

ных и нитратных аэрозолей. Абсорбируются газы осаждающейся влагой [3]. 

В зимний период на арктических территориях солнечная радиация мала, 

образование радикала OH в цикле серы замедляется, преобладает SO2 над SO4
2-. 

В весенне-летний период солнечная радиация усиливается, образование кисло-

ты резко увеличивается. Таким образом, в высоких широтах кислотные осадки 

особо опасны в теплые периоды года и обусловлены фотохимическим меха-

низмом.  

Непосредственно выпадение кислот делится на два пути: мокрое выпаде-

ние кислот и сухое осаждение газов. Наибольшее значение для Арктики имеет 

мокрый путь, так как этим способом кислотные соединения могут «стекать» из 

воздушной оболочки Земли в арктические районы, местность которых крайне 
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удалена от антропогенных источников эмиссионных газов. Сухое осаждение 

происходит в условиях дефицита осадков, когда твердые и газообразные соеди-

нения адсорбируются на поверхности. 

В России выделяют три основных района, которые больше всех могут по-

страдать от закисления выпадения кислотообразующих веществ (серы и азота): 

Кольский, Чукотский и Норильский [2, 7]. 

Содержание сульфат-ионов в атмосферных осадках является косвенным 

показателем загрязнения атмосферы кислотными соединениями серы и может 

свидетельствовать об интенсивности их вклада в процесс закисления.  

Для определения содержания сульфат-ионов в снеге в декабре 2021 г. были 

отобраны образцы с 7 пробных площадей в селитебной, то есть предназначен-

ной для расселения, проживания и работы населения, и в промышленной зонах 

г. Архангельска (рисунок).  

 

Рисунок. 1. Места отбора проб в г. Архангельск (cоставлено автором) 



 

125 
 

Выбор снега как объекта исследования обусловлен тем, что снежный по-

кров имеет ряд свойств, делающим его удобным индикатором загрязнения 

сульфатами не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, 

а в последствии почвы и воды. При формировании снежного покрова наблюда-

ются концентрации загрязняющих веществ на 2–3 порядка выше, чем в атмо-

сферном воздухе, из-за процессов как сухого, так и влажного осаждения. По-

этому анализ проб снега дает высокую степень надежности полученного ре-

зультата, а такие методы являются более простыми в исполнении [5]. 

Пробоотбор осуществлялся в соответствии с Межгосударственным стан-

дартом охраны природы [4]. Определение сульфат-ионов проводилось методом 

турбидиметрии и использованием гликолевого реактива. Метод основан на из-

мерении светового поглощения суспензией сульфата бария. Находящиеся в та-

лой воде сульфат-ионы образуют суспензию сульфата бария, которая стабили-

зируется гликолевым реактивом: Ba2++SO2+
4 = BaSO4↓. Определение проводи-

лось на концентрационном фотоэлектроколориметре КФК 2 по методике «РД 

52.24.405-2005 Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполне-

ния измерений турбидиметрическим методом в трехкратной повторности». По-

лученные данные обрабатывали с использованием EXCEL. Результаты пред-

ставлены в таблице. 

Таблица 1. Содержание сульфат-ионов в образцах  

№ Адрес Концентрация, мг/л 

1 Талажское шоссе (остановка ТЭЦ) 11,82 ±0,30 

2 Перекресток Ломоносова - Урицкого 7,75 ±0,14 

3 Река Кузнечиха (район Кузнечевского моста) 7,25±0,20 

4 Улица Валявкина, д. 5 12,22±0,35 

5 Новгородский пр., д. 34 к. 3 6,52±0,28 

6 Улица Нагорная, д. 21 6,62±0,26 

7 Проспект Новгородский, д. 34 11,28±0,20 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, содержание сульфат-ионов в снеге составляет 6,5 – 12,2 

мг/л. Критически высоких значений, которые позволили бы сделать вывод о 

сильном техногенном воздействии, не выявлено. Техногенная нагрузка на ком-

поненты ландшафтов обусловлена деятельностью автотранспорта, Архангель-

ской ТЭЦ.  

Сравнивая полученные данные с результатами ранее проведенных иссле-

дований [6] с применением этой же методики, можно предположить, что со-

держание сульфат-ионов в снеге снизилось. Так, в исследованиях, проведенных 

в 2005 – 2006 гг. среднее содержание сульфатов в снеге г. Архангельска состав-

ляло 16,8 - 20,10 мг/л. В этой работе отмечается, что на исследуемых пробных 

площадях содержание сульфатов имеет сходные значения. Можно предполо-

жить, что это объясняется переходом основного источника техногенной эмис-

сии (SO2) – Архангельской ТЭЦ - с мазута на газ. Это привело к сокращению 
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серосодержащих выбросов в атмосферу и, как следствие, содержанию сульфат-

ионов.  

Заключение 

Исследование содержания сульфат-ионов с целью выявления вклада серо-

содержащих соединений в закисление снеговых осадков в г. Архангельске в 

2021 – 2022 гг. показало незначительное их влияние. Вместе с тем в условиях 

глобального изменения климата проведение дальнейшей работы в области изу-

чения кислотности атмосферных осадков представляется актуальным и необхо-

димым. Понижение рН может оказывать токсикологическое действие на живые 

организмы. Главным источником закисления в г. Архангельске определена ан-

тропогенная деятельность. Вместе с тем показано, что человек способен мини-

мизировать собственное влияние на окружающую среду. Необходимо прово-

дить регулярные наблюдения за составом атмосферных осадков, расширить ко-

личество проверяемых компонентов в пробе, чтобы была возможность ком-

плексно оценивать их состояние. Необходимо ограничить и минимизировать 

выбросы кислотообразующих газов. Данная практика поможет замедлить и 

прекратить закисление Арктики.  
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S u m m a r y. The purpose of the study is to analyze acidification in the snow cover of Arkhangelsk 

in 2021-2022. The relevance of the work is due to the fact that 1) Arkhangelsk is the largest city in 

the Russian Arctic and the largest city in the world Arctic (more than 355 thousand people live here, 

2022) and 2) the accumulation of sulfate ions is one of the indicators of acidification. Determination 

of sulfate ions was carried out by turbidimetry using a glycol reagent, abstract and comparative 

methods were also used.   
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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования геосистем одного из участков Северо-

Запада Русской равнины, неоднородного в геолого-геоморфологическом и палеогеографиче-

ском отношении. В пределах западной половины Вологодской области показан пример ком-

плексного эколого-палеогеографического районирования, выполненного для оценки состоя-

ния устойчивости морфолитогенной основы ландшафтов этого региона. На составленной 

карте даны фрагменты палеогеографических зон, трех геологических провинций, шести об-

ластей и 12 районов с учетом комплексной характеристики строения и состава морфолитоси-

стем и порайонной оценкой их геоэкологической устойчивости в баллах. Палеогеографиче-

ский анализ развития геосистем имеет важное значение для рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: Палеогеография, геоэкология, комплексное районирование, закономерности 

морфолитогенеза, устойчивость геосистем. 

 

Введение  

Развитие палеогеографического направления в геоэкологии [3, 5, 7, 10, 11] 

особенно актуально в изучении древнеледниковой области Русской равнины со 

сложной палеогеографической историей, испытавшей неоднократные оледене-

ния. Морфолитогенная основа ландшафтов Вологодского края формировалась 

под воздействием зональных и азональных факторов морфолитогенеза – палео-

географических, геологических, геоморфологических, фациально-генетических, 

определяющих современное состояние геосистем, их устойчивость показана в 

ходе комплексного эколого-палеогеографического районирования (рис. 1). 

 

Объект и методы исследования  

В основу публикации положены материалы многолетних комплексных ис-

следований Русской равнины [1, 2, 3, 4]. Изучение многофакторного объекта 

исследования геоэкологической устойчивости морфолитогенной основы ланд-

шафта требует системного палеогеографического подхода и комплексного изу-

чения с использованием геоморфологических, литологических, биостратигра-

фических и геохронологических методов [6, 2].  
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Рис. 1. Карта Эколого-палеогеографического районирования западной части Вологодской обла-

сти. Условные обозначения: Границы и номера эколого-палеогеографических подразделений: 1 – 

провинций, 2 – областей, 3 – районов; Устойчивость морфолитогенной основы: 4 – слабая (1 

балл), 5 – умеренная (2 балла), 6 – средняя (2-3 балла), 7 – значительная (3 балла). Границы позд-

неплейстоценовых оледенений: 8 – калининского, 9 – осташковского. 10 – Административные 

границы Вологодской области. Цифрами обозначены провинции: I – Вепсовско-Белозерская (с 

областями: 1 – Прионежской; 2 – Вепсовско-Андомской (районы: 2.1. Вепсовский; 2.2. Андом-

ский); 3 – Белозерской (районы: 3.1 Андогский; 3.2. Кирилловский; 3.3 Воже-Кубенский,); II – 

Сухоно-Двинская (область: Сухоно-Вагская (районы: 4.1 Коношский; 4.2. Харовский); III – Во-

логодско-Рыбинская (с областями: 5 – Молого-Шекснинской, 6 – Вологодско-Даниловской (рай-

оны: 6.1. Вологодский; 6.2. Верхнесухонский; 6.3. Грязовецко-Даниловский). 
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В качестве конструктивного методического решения этой геоэкологиче-

ской проблемы предлагается проведение эколого-палеогеографического райо-

нирования с выделением палеогеографических зон, геологических провинций, 

областей и районов с интегральной оценкой устойчивости геосистем в баллах 

для каждого территориального подразделения. 
 

Обсуждение результатов 

В процессе развития палеогеографического направления в геоэкологии в 

приведенной работе дается пример более подробного (среднемасштабного) 

эколого-палеогеографического районирования одного из регионов Северо-

запада Русской равнины по ранее разработанной методике [2, 5].  

На составленной карте в основу выделения единиц районирования поло-

жены следующие критерии: для провинций – геолого-тектоническая обуслов-

ленность; для областей и районов – геоморфологическое строение, тип разреза, 

направленность и интенсивность экзогенных процессов с последующей ком-

плексной оценкой состояния устойчивости геосистем. 

К главным факторам нестабильности морфолитогенеза относятся: кон-

трастность палеорельефа, неглубокое залегание карстующихся пород, оползне-

вые и просадочные процессы, а также малая и неравномерная мощность чет-

вертичного покрова, его фациальная изменчивость и литологическая неодно-

родность. Наиболее деструктивные из них – густота и глубина эрозионного 

расчленения. Устойчивость морфолитосистем ослаблена в полосе конечно-

моренных образований, где наблюдается значительная площадная изменчи-

вость строения и состава четвертичных отложений, наличие отторженцев и гля-

циодислокаций. Снижает геоэкологическую устойчивость морфолитогенной ос-

новы присутствие (на юго-востоке территории) легко размываемых и просадоч-

ных лессовидных пород. 

Для большей части Вологодской области характерна средняя устойчивость 

морфолитогенной основы. Это отмечается, в частности, для западной половины 

региона в пределах границ верхнеплейстоценовых оледенений. В Молого-

Шекснинском, Вожском, Андомском районах отмечаются небольшие мощно-

сти отложений (до 10-20 м) и неоднородное строение разрезов.  

Подстилающие моренные отложения здесь перекрываются озерно-

ледниковыми, озерными и озерно-аллювиальными осадками. Широко развиты 

болотные образования разной мощности. Неоднородность строения при не-

большой мощности четвертичного покрова снижают устойчивость литогенной 

основы указанных районов.  

Примером регионов с наименьшей устойчивостью морфолитогенной осно-

вы, подверженных потенциальной экологической опасности, являются: Вепсов-

ский, Андомский, а также некоторые другие районы, входящие в зону развития 

позднеплейстоценовых оледенений. Этому способствует ряд факторов: нерав-

номерная, (местами малая) мощность четвертичных отложений в сочетании с 

карбонатным составом дочетвертичного субстрата, наличие ледниковых оттор-

женцев, широкое развитие болот, включающих пожароопасные торфяные тол-

щи.  
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Выводы 

В плане развития палеогеографического направления в геоэкологии 

представлена карта (рис. 1) содержит информацию о закономерностях фор-

мирования морфолитогенной основы ландшафта. Благодаря районированию 

территории Вологодского региона внесены уточнения в построения наших 

предыдущих публикаций [3]. Подтверждается проявление общей закономер-

ности формирования геосистем: палеогеографическая зональность, геологи-

ческая провинциальность и тенденции эволюционных преобразований.  

Реализация эколого-палеогеографического районирования открывает 

реальную возможность для получения порайонной адресной оценки устой-

чивости геосистем [8, 9, 11]. Комплексное эколого-палеогеографическое 

районирование, проведенное учетом данных палеогеографической эксперти-

зы, имеет важное научно-методическое и практическое значение для полу-

чения адресной оценки устойчивости геосистем в баллах и прогноза их раз-

вития в экстремальных техногенных обстановках. Использование преиму-

ществ комплексного районирования актуально для охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования. 
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S u m m a r y. The features of the formation of geosystems of one of the areas of the North-West of 

the Russian Plain, which is heterogeneous in geological, geomorphological and paleogeographic 

terms, are considered. Within the western half of the Vologda regiont, an example of a complex 

ecological-paleogeographic zoning is shown, carried out to assess the state of stability of the mor-

pholithogenic basis of landscapes in this region. The compiled map contains fragments of paleoge-

ographic zones, three geological provinces, six regions and 12 districts, taking into account the 

complex characteristics of the structure and composition of morpholithosystems and the regional 

assessment of their geoecological stability in points. Paleogeographical analysis of the development 

of geosystems is of great importance for rational nature management and environmental protection. 
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Аннотация. Активное вовлечение природных ресурсов в производственный процесс и обще-

ственное развитие введет к увеличению антропогенной нагрузке на природно-

территориальные комплексы (ПТК). При этом в разных природных зонах устойчивость ПТК 

меняется от места к месту в связи с природно-климатическими условиями. В исследуемой 

территории активно ведется хозяйственная деятельность: нефте-газодобыча и сельское хо-

зяйство с преобладанием экстенсивного животноводства. В ходе оценки антропогенной 

нагрузки на исследуемую территорию (сельскохозяйственной) выявлены районы наибольшее 

степению сельскохозяйственной нагрузки с применением методов экспертных оценок. Тер-

ритория ранжировано на пять кластеров с очень высокой, сильной, средней, слабой и очень 

слабой сельскохозяйственной нагрузки.  

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, загрязнение, опустынивание, оценка, использова-

ние земель, распаханность. 

 

Введение 

Наряду с исследованием природной дифференциации территории анализ 

антропогенной нагрузки на природно-территориальные комплексы большие 

значение для выявления и определения геоэкологических проблем.  

Сельскохозяйственное природопользование являлось одним из главных 

факторов антропогенного преобразования природно-территориальных систем. 

Нерациональное сельскохозяйственное природопользование приводит к воз-

никновению разного рода экологических проблем. Это развитию процессов 

опустынивания, загрязнение почвенного покрова, снижению продуктивности 

природно-территриальных комплексов и загрязнению поверхностных и грунто-

вых вод.  

Техногенно-антропогенная нагрузка оценивается по видам использования 

земель, по характеру заселения территории и т.д. Использование земель рас-

сматривается как с точки зрения сочитания территории и технических систем, 

располагающихся на этой территории, так и с точки зрения антропогенного, 

главным оброзом техногенного, действия на природу [8].  

Геоэкологическая оценка включает определение различных видов техноген-

но-антропогенных воздействий на природно-территоральных комплексов, а также 

их зона влияния (за пределами территории непосредственного воздействия). Хо-

зяйственное территориальное освоение выражается через различные виды исполь-

зования сельскохозяйственных земель (пашня, пастбища, застройка ит.п.) [5]. 

Градуировка показателей всех факторов сельскохозяйственной нагрузки проведе-

на при помощи метода нечетных множеств с использованием экспертных оценок.  
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Регион исследований, объекты и методы 

Для геоэкологической оценки были использованы балльные методы иссле-

дования, со сложностью измерения интенсивности различных географических 

явлений, возможностью определения приблизительных значений, потребно-

стью сравнить, а также сопоставить влияние на какой-либо объект нескольких 

факторов [2]. 

Влияющие факторы описываются различными характеристиками, выра-

женными различными единицами измерения. Для того чтобы факторы можно 

было сопоставлять между собой, необходимо найти свободный показатель, ко-

торый позволит свести все признаки к некоторой общей велечине. Данной ве-

личиной выступают бальные оценки. Баллы могут возрастить по мере увеличе-

ния значений фактора, но могут и убывать при его росте. В одних случаях, чем 

выше значение величины, тем хуже оценка фактора, в других процесс присвое-

ния баллов будет обратный [3, 4].  

Природно-климатические особенности исследуемой территории нашли от-

ражение в сельскохозяйственной специализации разных районов. В исследуе-

мых территориях Западно-Казахстанской области. Специализацией сельского 

хозяйства является на севере области возделыванием зерновых культур с мо-

лочно-мясное животноводства, а на юге области кормовые угодья с мясным 

животноводствам.  

Западно-Казахстанская область расположена в северо-западной части Ка-

захстана на границе с Россией. Территория области простирается по обе сторо-

ны среднего течения реки Урала, а также занимает южные отроги Общего Сыр-

та. Северо-западную часть Подуральского плато и северную часть Прикаспий-

ской низменности. Поверхность области в основном равнинная и занята Прика-

спийской низменностью. На территории области ясно выражены степная и по-

лупустынная зоны и вдоль северной окраины в пределах сыртов, развиты ко-

выльно-типчаковые степи. Почвы здесь в основном темно-каштановые глини-

стые и суглинистые со слабыми признаками засоления. Большие площади сте-

пей распаханы под посевы сельскохозяйственных культур [7].  

Агроэкологическое состояние земель определяется комплексом химиче-

ских, физических, биологических и антропогенных факторов, оказывающих не-

благоприятное воздействие на основное качество почвы - плодородие. Приме-

нительно к объектам биосферы, они выступают в виде различных экологиче-

ских факторов, важнейшими из которых являются природно-климатические и 

техногенные. 

 

Результаты и обсуждение 

В исследовании использовались данные статистических сборников депар-

тамента Бюро национальной статистики Агентства стратегическому планиро-

ванию и реформам Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области 

[6].  

Для определения степени воздействия сельского хозяйства на природно-

территориальные комплексы Западно-Казахстанской области учитывались та-
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кие показатели, как степень распаханности территории (% соотношение посев-

ных площади к территории районов), объем валового сбора зерновых и бобо-

вых культур, технических и овощей, бахчевых и винограда на 1 км2 и поголовье 

скота и птицы во всех категориях хозяйств. 

Таблица 1. Факторы сельскохозяйственной нагрузки на территории Западно-Казахстанской 

области [6, 9] 

№ Наименование 

района 

Степень 

распа-

хан-

ности 

терри-

тории,% 

Валовой 

сбор 

зерно-

вых и 

бобовых 

культур 

на 1 км2, 

т/км2 

Вало-

вой 

сбор 

техни-

ческих 

культур 

на 1 

км2, 

т/км2 

Валовой 

сбор 

овощей, 

бахчевых 

и вино-

града на 

1 км2, 

т/км2 

Общее 

количе-

ство 

Плот-

ность 

тыс.гол

ов/км2 

1 Акжаикский 0,5 0 0,3 0,4 401123 15,6 

2 Бокейординский 0,3 0 0 0,2 216658 11,2 

3 Бурлинский 10,5 1,2 0,7 0,3 95968 17,2 

4 Жангалинский 0,2 0 0 0,2 287349 13,8 

5 Жанибекский 0,9 0,9 0,3 0,3 146800 17,9 

6 Байтерек 31,4 26,4 6,2 4,1 817977 110,5 

7 Казталовский 0,5 0 0,2 0,2 414295 22,2 

8 Каратюбинский 0,2 0,1 0,2 0,3 140647 14,1 

9 Сырымский 1,6 0,5 0,4 0,4 181218 15,2 

10 Таскалинский 4,7 1,7 0,5 0,4 155930 19,2 

11 Теректинский 18,6 6,2 1,5 1,2 181936 23,1 

12 Чингирлауский 4,7 1,1 0,4 0,4 117493 16,3 

13 Уральск г/о 30,1 4,8 30,4 23,9 461056 658,6 

В целях вычислений поголовье скота и птицы было суммировано и приве-

дено к такому показателю как плотность, выражаемая в тысячах голов на 1 км2. 

Ранжирование факторов проводились с помощью линейной интерполяции и 

масштабирования по принципу, чем больше значение, тем выше ранг, т.к. все 

факторы сельскохозяйственной нагрузки на природно-территориальные ком-

плексы оказывает сильное давление [5]. 

Таблица 2. Ранжирование показателей факторов сельскохозяйственной нагрузки территории 

Сельскохозяйственная нагрузка Степень нагрузки 

4,6 Очень сильная 

3,5-2,8 Сильная 

2,2-2,5 Средняя 

1,8-2,1 Слабая 

1,2-1,3 Очень слабая 

С учетом степень распаханности территории, валовой сбор зерновых и бо-

бовых культур, валовой сбор технических культур, валовой сбор овощей, бах-

чевых и винограда, поголовье скота и птиц во всех категориях хозяйств и плот-

ность пологвоье скота и птиц получены данные общей сельскохозяйственной 

нагрузки на территории Западно-Казахстанской области в свою очередь были 

ранжированы для анализа.  
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Выводы 

Природно-климатические экологические факторы обусловливают процес-

сы деградации в виде засоления, заболачивания, ветровой и водной эрозии 

почв. В Западно-Казахстанской области, из общей площади сельхозугодий-

12755,9 тыс.га, только 1415,9 тыс.га пригодны для земледелия. Остальные 

площади подвержены различным видам деградации. К наиболее существенным 

деградированным мелиоративным группам относятся солонцовые - 6722,4 

тыс.га, дефлированные - 1900,6 тыс.га, засоленные - 1313,9 тыс.га, переувлаж-

нённые - 318,9 тыс.га, смытые - 255,1 тыс.га, подверженные совместно водной 

и ветровой эрозии - 178,6 тыс.га. Земельные угодья Западно-Казахстанской об-

ласти характеризуются незначительным химическим загрязнением в результате 

деятельности промышленных предприятий. 

 

Рис. 1. Степень сельскохозяйственной нагрузки на территорию  

К районам очень сильной сельскохозяйственной нагрузки относится се-

верные районы, это район Байтерек и Уральской городской округ, с сильной 

нагрузкой характеризуется районы области Теректинский и Таскалинский рай-

оны, средней нагрузкой северо-западные районы - Бурлинский и Чингирлаус-

кий районы, слабой - Акжаикский, Казталовский, Сырымский и Жанибекский 

районы, очень слабая нагрузка характерны в южной части области Бокейордин-

ский, Жангалинский и Каратюбинский районы. 
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S u m m a r y. The active involvement of natural resources in the production process and social de-

velopment will lead to an increase in the anthropogenic load on natural-territorial complexes (PTC). 

At the same time, in different natural zones, the stability of PTK varies from place to place due to 

natural and climatic conditions. Economic activity is actively carried out in the studied territory: oil 

and gas production and agriculture with the predominance of extensive animal husbandry. During 

the assessment of the anthropogenic load on the studied territory (agricultural), the areas with the 

greatest degree of agricultural load were identified using expert assessment methods. The territory 

is ranked into five clusters with very high, strong, medium, weak and very weak agricultural load.  

  



 

137 
 

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ  

ОТХОДЫ 

Г.Т. Фрумин 
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, gfrumin@mail.ru 

A NEW ENVIRONMENTAL PROBLEM - PHARMACEUTICAL WASTE 

G.T. Frumin 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

 
Аннотация. В последние годы перечень экологических проблем пополнился еще одной - за-

грязнением окружающей среды фармполлютантами (антибиотиками, антидепрессантами, 

противоэпилептическими средствами, гормонами и др.). Приведены основные источники по-

ступления лекарственных средств в окружающую среду. Приведены концентрации антибио-

тиков в водных объектах различных стран (России, Великобритании, США, Германии, Ита-

лии, Швеции, Сербии, Португалии). 

Ключевые слова: фармацевтические отходы, загрязнение, фармполлютанты, экологическая 

токсикология 

 

Введение 

Национальная фармацевтическая промышленность в силу социальной зна-

чимости производимой продукции, высокой степени государственного регули-

рования отраслевого рынка, наукоёмкости производства и инвестиционной 

привлекательности бизнеса занимает особое место в экономической системе 

страны. Значимость ее развития в Российской Федерации обусловлена прежде 

всего необходимостью решения проблемы депопуляции населения, непосред-

ственно связанного с деятельностью по сохранению и укреплению здоровья 

россиян [2]. 

Фармацевтическая промышленность занимает лидирующее положение по 

объему средств, вовлеченных в оборот [6]. 

Европейское агентство по окружающей среде (EEA) обозначило влияние 

активных фармацевтических субстанций на окружающую среду как новую эко-

логическую проблему [7]. Проблема лекарственных средств в окружающей 

среде имеет глобальный характер, в связи с этим особую актуальность приоб-

ретает разработка нормативных подходов и методического обеспечения для 

оценки их потенциальной опасности для здоровья человека.  

Неизменённые остатки лекарственных средств попадают в больших коли-

чествах в окружающую среду вследствие физиологической экскреции людей, 

животных и в составе бытового фармацевтического мусора. Лекарственные ве-

щества были обнаружены в сточных, природных водах и в питьевой воде в 

США, Европе и многих других странах. В России данная проблема остается не-

достаточно изученной. 

В качестве наиболее возможных крупных источников загрязнения поверх-

ностных водоёмов можно выделить: фармацевтические предприятия и научно-

исследовательские центры; аптечные организации; лечебно-профилактические 

организации; население; животноводческие предприятия, птицефабрики (рис.) 

[1]. 
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Рис. 1. Пути поступления фармацевтических отходов в окружающую среду 

Фармацевтические предприятия и научно-исследовательские центры, в ко-

торых разрабатываются новые лекарственные препараты, становятся источни-

ками загрязнения окружающей среды в связи недостаточной очисткой сточных 

вод, при авариях и внештатных ситуациях [3]. 

Особую опасность для природы, в том числе и человека, представляют 

остаточные количества таких лекарственных средств, как антибиотики, эндо-

кринные препараты, антидепрессанты, антипаразитические и противораковые 

медикаменты. Данные соединения по трофическим цепям и при употреблении 

загрязнённой воды могут, попадая в организм человека, оказывать негативное 

воздействие на его здоровье [8]. 

Цель исследования – систематизация данных о концентрациях лекарствен-

ных средств в водных объектах России и зарубежных стран. 

 

Объекты исследования 

В статье [4] приведены концентрации некоторых лекарственных средств, 

обнаруженные в поверхностных водах различных стран. Частично эти данные 

приведены в таблице 1.  

Особо следует отметить, что антибиотики представляют собой самую мно-

гочисленную группу лекарственных средств. Антибиотики находят применение 

в сельском хозяйстве, прежде всего как лечебные препараты в животноводстве, 
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птицеводстве, пчеловодстве и растениеводстве, а отдельные антибиотические 

вещества - как стимуляторы роста животных.  

Таблица 1. Концентрации антибиотиков в реках некоторых стран 

Антибиотик Страна Концентрация, нг/дм3 

Амоксициллин Великобритания 250 

Кларитромицин Германия 50–950 

Линкомицин Италия 3,13–248,90 

Офлоксацин Италия 60 

Сульфаметоксазол Швеция 20,0–70,0 

Триметоприм Сербия 24,0 

Хлортетрациклин США 420,0 

Энрофлоксацин Португалия 67,0–102,5 

Эритромицин Германия 100–500 

Некоторые из антибиотиков с успехом применяются в пищевой и консерв-

ной промышленности в качестве консервантов скоропортящихся продуктов 

(свежей рыбы, мяса, сыра, различных овощей). В животноводстве РФ ежегодно 

используется примерно 3,5 тыс. тонн антибиотиков. С той поры, как антибио-

тики начали включать в рацион животных, стало понятно, что, кроме лечебного 

эффекта, эти препараты положительно влияют на рост животных — коровы, 

куры, свиньи быстрее набирают вес. На каждую тысячу животных, получаю-

щих кормовые антибиотики, производитель имеет дополнительно 100-120 ц 

свинины. По данным ВОЗ, объём используемых в ветеринарии антибиотиков 

для продуктивных животных, птицы и аквакультуры более чем в 2 раза превы-

шает объём лекарственных средств, применяемых в медицине. 

В 2020 году в мировом животноводстве было использовано 160000 т анти-

биотиков! При сохранении аналогичных темпов к 2030 году эта цифра может 

достигнуть 200000 т. Ситуация с медикаментами в животноводстве сродни 

проблеме допинга в спорте.  

Лекарственные вещества обнаружены в водных объектах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области [4, 5] (табл. 2). 

Таблица 2. Концентрации лекарственных веществ в водных объектах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

Водный объект Концентрация, нг/дм3 

Кофеин Кето-

профен 

Дикло-

фенак 

Ципро-

флоксацин 

Монастырская бухта, о. Валаам 45-92 9 47-60 19-31 

Суздальские озера (пляж) 43-323 <3,2 <1,6 <1,6 

Сестрорецкий разлив 65-446 <3,2 <1,6 <1,6 

р. Дудергофка 75-192 40-123 <1,6 <1,6 

О. Безымянное (Красное село, 

пляж) 

38 <3,2 <1,6 <1,6 

Финский залив (Кронштадт, пляж) 37 <3,2 <1,6 <1,6 
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Заключение  

В современном мире интенсивное производство и применение лекарствен-

ных веществ приводит к их постоянному и несанкционированному попаданию 

в окружающую среду и, в первую очередь, в водные объекты. Источниками та-

кого агрязнения служат фармацевтические предприятия, больницы, аптеки, жи-

вотноводческие и птицеводческие хозяйства, где также используются лекар-

ства, и сам человек – потребитель лекарств. Загрязнение окружающей среды 

остатками лекарственных средств носит глобальный характер и весьма активно 

изучается в развитых странах мира. 
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S u m m a r y. In recent years, the list of environmental problems has been replenished with one 

more - pollution of the environment with pharmaceutical pollutants (antibiotics, antidepressants, 

antiepileptic drugs, hormones, etc.). The main sources of drug entry into the environment are given. 

The concentrations of antibiotics in water bodies of various countries (Russia, Great Britain, USA, 

Germany, Italy, Sweden, Serbia, Portugal) are given.  
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Аннотация. Изучение снежного покрова актуально, так как он является природным архивом 

вещества, поступающего из атмосферы. В докладе представлены результаты геохимических 

исследований снежного покрова Приморского района Архангельской области в марте 2021 г. 

Снег растапливали при комнатной температуре в пластиковых ведрах, определяли pH и ми-

нерализацию и фильтровали через предварительно взвешенные ядерные фильтры с порами 

0,45 мкм. Анализировали как нерастворимые частицы, осевшие на фильтрах, так и фильтрат. 

Показано, что концентрация нерастворимых частиц была на фоновом для Арктики уровне на 

льду озера Пикалёво и существенно выше вблизи автодорог и на окраинах городов. В боль-

шинстве изученных точек pH, минерализация и концентрации растворённых фосфора и азота 

были на фоновых для севера Европейской территории России уровнях. 
Ключевые слова: снежный покров, природные архивы, атмосфера, нерастворимые микро- и 

наночастицы, загрязнение, pH, растворённые формы фосфора и азота. 

 

Введение 

Снежный покров является природным архивом вещества, поступающего из 

атмосферы [1, 6, 7, 13]. Cнег сохраняется на поверхности почвы или льда и та-

ким образом фиксирует атмосферные выпадения за снежный период года. Не-

растворимые микро- и наночастицы (рассеянное осадочное вещество), содер-

жащиеся в снежном покрове, характеризуют зимнюю атмосферу, когда суша 

покрыта снегом, а водоёмы – льдом, т.е. поступление вещества из почвы приле-

гающих районов минимально, поэтому главное значение приобретает вещество, 

переносимое в атмосфере от дальних различных источников или от локальных 

антропогенных источников [3–5, 16–19]. 

Регулярные исследования геохимии снежного покрова Приморского райо-

на Архангельской области были начаты в феврале 2016 г. в рамках проекта 

«Система Белого моря», выполнявшегося с 2001 г. под руководством академика 

А.П. Лисицына [8, 12, 14, 15]. Целью данной работы было продолжение изуче-

ния геохимических особенностей снежного покрова на фоновых участках, на 

окраине г. Архангельска и в окрестностях г. Новодвинска. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

В конце зимнего сезона в период с 3 по 11 марта 2021 г. были проведены 

исследования в Приморском районе Архангельской области (рисунок). Пробы 

снега были отобраны как на фоновой точке 1 (озеро Пикалёво), так и в точках, 

находящихся значительно ближе к антропогенным источникам загрязнения. 



 

142 
 

 

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб снега 

Снег отбирали пластмассовой лопатой из шурфа от поверхности снега до 

границы снег–лёд или снег–замёрзшая почва и упаковывали в полиэтиленовые 

мешки, предварительно промытые дистиллированной водой. Отобрали 16 проб 

снега. В лаборатории в г. Архангельске снег растапливали при комнатной тем-

пературе в пластиковых ведрах, закрытых крышками, определяли pH и минера-

лизацию (мг/л) с помощью портативного многопараметрического измерителя 

WTW-3420 и фильтровали через предварительно взвешенные лавсановые ядер-

ные фильтры (г. Дубна) диаметром 47 мм с диаметром пор 0,45 мкм. После 

фильтрации фильтры перекладывали в пластиковые чашки Петри, высушивали 

при температуре 55–60ºС и повторно взвешивали.  

В лаборатории от каждого ядерного фильтра был отрезан кусочек разме-

ром 5×5 мм, который был наклеен на подложку из алюминиевой фольги и 

напылён золотом. Нерастворимые частицы снега исследовали методом скани-

рующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе VEGA 3 (Tescan). 

Элементный состав частиц определяли с помощью энергодисперсионного мик-

роанализатора (микрозонда) Oxford X-MAX в диапазоне напряжений 0–20 кВ. 

Концентрации растворённых кремния и форм фосфора и азота определяли 

в фильтрате по методикам, изложенным в [10, 11]. 

 

Результаты и обсуждение 

Самая низкая концентрация нерастворимых частиц (1,11 мг/л) была отме-

чена 3 марта 2021 г. на льду озера Пикалёво (точка 1). Это значение практиче-

ски совпадает с концентрацией нерастворимых частиц в снеге на этом озере в 

конце зимнего сезона 29 февраля 2016 г. (1,1 мг/л), 20 февраля 2017 г. (0,9 

мг/л), 5 марта 2018 г. (1,11 мг/л) и 5 марта 2019 г. (0,96 мг/л) и 26 февраля 2020 

г. (1,06 мг/л) [15], в среднем составляя 1,04 мг/л при стандартном отклонении 

0,09 мг/л (n=6 проб). Эти значения находятся на фоновом уровне как для Арк-
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тики, так и для водосбора Белого моря [14, 15]. Наиболее высокие значения 

концентрации рассеянного осадочного вещества (10,62 и 8,77 мг/л) были отме-

чены на окраине г. Новодвинска (точка 10) и на льду озера Заднего вблизи шос-

се Архангельск – Вологда (точка 3), соответственно.  

 В рассеянном осадочном веществе снежного покрова на озере Пикалёво 

преобладали минеральные (литогенные) частицы размером менее 10 мкм; био-

генные частицы (створки диатомей, растительные волокна) и частицы золы (<5 

мкм) встречались реже. В снежном покрове озера Заднего на ближних к шоссе 

точках преобладали крупные (30–40 мкм) минеральные зёрна (в первую оче-

редь кварц, плагиоклаз, клинопироксен), выдуваемые ветром с шоссе, где песок 

используется в качестве средства борьбы с гололедицей. По мере удаления от 

шоссе возрастала доля биогенных и антропогенных (пепел и черный углерод) 

частиц. Агрегаты частиц черного углерода были отмечены во всех пробах. Эти 

частицы образуются при неполном сгорании различных видов топлива и окра-

шивают снег в серый (черный) цвет, снижая способность снежного покрова от-

ражать солнечный свет [18, 20]. 

Значения pH в талой воде изученных проб варьировали от 5,74 до 7,69 (в 

интервале значений нейтральной среды) [2], в среднем составляя 6,82 при стан-

дартном отклонении 0,7 (n = 16 проб). Минерализация в изученных пробах бы-

ла в интервале от 2 до 57 мг/л, медианное значение равно 13,5 мг/л (n = 16 

проб). Наиболее высокие значения pH (7,69 и 7,61) и минерализации (57 и 34 

мг/л) были отмечены в пробах, отобранных на расстоянии около 100 м от шоссе 

на озере Заднем (точки 3 и 4, соответственно), что, вероятно, связано с антиго-

лолёдной посыпкой дорог песчано-солевой смесью. Значимого закисления 

снежного покрова [2, 9] в пробах снега, отобранных в Приморском районе Ар-

хангельской области, отмечено не было. 

В фильтрате талой снеговой воды (n=16 проб) концентрации растворённо-

го кремния варьировали от 7,8 до 83,6 мкг/л (медиана – 13,1 мкг/л), фосфатного 

фосфора – от 1,52 до 17,7 мкг/л (медиана – 6,7 мкг/л), нитритного азота – от 

0,12 до 8,97 мкг/л (медиана – 2,31 мкг/л), нитратного азота – от 89 до 197 мкг/л 

(медиана – 177 мкг/л). 

Минимальные концентрации растворённого кремния, фосфатного фосфора 

и нитратного азота были отмечены в снежном покрове на озере Пикалёво, а 

максимальные значения – на окраине Новодвинска (точка 10), в Соломбальском 

районе г. Архангельска (точки 2 и 11) и вблизи Архангельской ТЭЦ (точки 19 и 

20). Концентрации растворённых биогенных элементов в большинстве изучен-

ных нами проб находятся на фоновых для севера Европейской территории Рос-

сии уровнях или незначительно их превышают [9], что свидетельствует об от-

сутствии существенного загрязнения фосфором и азотом снежного покрова в 

Приморском районе. 

 

Выводы 

Исследования снежного покрова Приморского района Архангельской об-

ласти в марте 2021 г. показали, что концентрация рассеянного осадочного ве-
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щества (нерастворимых микро- и наночастиц) была на фоновом для Арктики 

уровне на льду озера Пикалёво и существенно выше вблизи автодорог и на 

окраинах городов Архангельска и Новодвинска. 

В большинстве изученных точек pH, минерализация снежного покрова и 

концентрации растворённых форм фосфора и азота в период исследований бы-

ли на фоновых для севера Европейской территории России уровнях. 
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S u m m a r y. The study of snow cover is relevant, since it is a natural archive of matter coming 

from the atmosphere. The report presents the results of geochemical studies of the snow cover of 

the Primorsky District of the Arkhangelsk Region in March 2021. The snow was melted at room 

temperature in plastic buckets, pH and mineralization were determined, and water was filtered 

through pre-weighed nuclear filters with 0.45 µm pores. Both the insoluble particles settled on the 

filters and the filtrate were analyzed. It is shown that the concentration of insoluble particles was at 

the background level for the Arctic on the ice of Lake Pikalevo and significantly higher near roads 

and on the outskirts of cities. In most of the studied points, pH, mineralization, and concentrations 

of dissolved phosphorus and nitrogen were at the background level for the north of the European 

territory of Russia.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения биоразнообразия широколист-

венных лесов и популяризация охраны дубрав юга Нижегородской области.  

Ключевые слова: биоразнообразие, широколиственные леса Нижегородской области, па-

мятник природы, дубравы. 

 

Введение 

На Европейской территории России человек за последнее тысячелетие в 

результате хозяйственной деятельности полностью уничтожил степи и почти 

уничтожил широколиственные леса. Современные широколиственные леса 

Нижегородской области представляют собой сильно фрагментированные раз-

бросанные по всему Правобережью островки липово-дубовых лесов, преиму-

щественно вторичного происхождения, локализованные в основном в аграрном 

ландшафте.  

В аграрном ландшафте Нижегородского региона между популяциями ви-

дов, приуроченных к участкам липово-дубовых лесов, разделенных километра-

ми и десятками километров полей, полностью отсутствует связность. Выжива-

ние такой метапопуляции определяется исключительно размерами и количе-

ством малых популяций, и частотой их вымирания. Такие популяции постоянно 

находятся в состоянии «отложенного вымирания» (Tilman et al., 1994), т.е. в 

длительной перспективе популяции обречены на вымирание. Выживанию си-

стемы полностью изолированных малых популяций могут способствовать при-

родоохранные мероприятия, повышающие связность популяций видов ком-

плекса широколиственных лесов, такие как реинтродукция в участки вторично-

го широколиственного леса и в местообитания, в которых численность резко 

снизилась в силу случайных причин, т. е. увеличение числа и общей площади 

местообитаний. В некоторых случаях поймы рек и балки с древесной и кустар-

никовой растительностью способны увеличить связность популяций в аграрном 

ландшафте (Кривоногов и др., 2019). 
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Регион исследований, объекты и методы 

Памятник природы «Дубрава в 3 км к югу от села Покровка» организован: 

постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 29 но-

ября 1994 года № 126. Паспорт на памятник природы утвержден тем же поста-

новлением.  

Местоположение: от г. Лукоянов к югу 36 км, от с. Печи к югу 9 км, от с. По-

кровка к югу 3 км, от п. Коммунар Починковского района к северу 6 км (рис. 1). 

 

Рис. 1. Местоположение памятника природы 

Площадь памятника природы: 35,0 га, площадь охранной зоны 58,0 га. 

 

Результаты и обсуждение 

Памятник природы «Дубрава в 3 км к югу от села Покровка» сохраняет 

участки дубрав липовых разнотравно-снытевых и снытевых, восстанавливаю-

щихся на месте рубок конца XIX – начала XX века. Участок дубравы снытевой 

в возрасте 120 лет занимает площадь около 10 га.  

Почва – серый слабо оподзоленный суглинок.  

А̥ 0-3 см. Лесная подстилка. 

А1 3-15 см. Темновато-серый, порошисто-зернистой структуры свежий су-

глинок. 

А2В 15-42 см. Сероватый, с коричневым оттенком, зернисто-комковатой 

структуры, средней плотности суглинок. 

В1 42-60 см. Темно-бурый плотный суглинок. 

Первый ярус слагают дуб (Quercus robur L., 1753). На площади около 20 га 

представлена дубрава кленово-липовая разнотравно-снытевая с почти столет-

ним древостоем (рис. 2).  
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Рис. 2. Размещение гнездовых домиков в дубраве 

В первом ярусе к дубу добавляется береза (Betula L., 1753).  

Второй ярус древостоя образует липа (Tilia cordata Mill., 1768). Диаметр 

деревьев достигает 60-70 см (отдельные экземпляры до 1 м и даже более), вы-

сота деревьев 20-22 м. В подросте преобладают дуб и липа, встречается клён 

русский или платановидный (Acer platanoides L., 1753) и осина обыкновенная 

(Populus tremula, L., 1753).  

Редкий подлесок образован лещиной обыкновенной (Corylus avellana (L.) 

H.Karst., 1881), крушиной ломкой или ольховидной (Frаngula аlnus, Mill., 1768), 

вязом гладким (Ulmus laevis Pall., 1784). 

На всей территории встречаются также жимолость настоящая (Lonicera 

xylosteum L., 1753), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L., 1753) и бере-

склет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop., 1771). 

Травянистый покров представлен снытью обыкновенной (Aegopodium 

podagraria L., 1753) (доминирующий вид), медуницей темной (Pulmonaria 

obscura Dumort., 1865), осокой волосистой (Carex pilosa Scop., 1772), звездчат-

кой лесной (Stellaria holostea L., 1753), фиалкой удивительной (Viola mirabilis 

L., 1753), чиной весенней (Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1753), пролесником мно-

голетним (Mercurialis perennis L., 1753), хохлаткой Галлера (Corydalis solida (L.) 

Clairv., 1811), хохлаткой Маршалла (Corydalis marschalliana Hayek, 1925) (вид 

занесен в Красную книгу Нижегородской области) [1, с. 54]. 

На территории памятника природы и его охранной зоны отмечено гнездо-

вание следующих видов птиц: канюк (Buteo buteo L., 1758), черный коршун 
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(Milvus migrans Boddaert, 1783), чеглок (Falco subbuteo L., 1758), обыкновенная 

горлица (Streptopelia turtur L., 1758), вяхирь (Columba palumbus L., 1758), обык-

новенная кукушка (Cuculus canorus L., 1758), длиннохвостая неясыть (Strix 

uralensis Pallas, 1771), большой пестрый дятел (Dendrocopos major L., 1758), 

обыкновенный жулан (Lanius collurio L., 1758), зяблик (Fringilla coelebs L., 

1758), дрозды: певчий (Turdus philomelos Brehm, 1831), черный (Turdus merula 

L., 1758) и белобровик (Turdus iliacus L., 1766), иволга (Oriolus oriolus L., 1758), 

обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus Pallas, 1770), поползень (Sitta 

europaea L., 1758), сойка (Garrulus glandarius L., 1758), сорока (Pica pica L., 

1758), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus L., 1758), черного-

ловый щегол (Carduelis carduelis L., 1758), буроголовая гаичка (Poecile 

montanus Conrad von Baldenstein, 1827), садовая (Emberiza hortulana L., 1758) и 

обыкновенная овсянки (Emberiza citrinella L., 1758), черноголовая (Sylvia 

atricapilla L., 1758) и серая славки (Sylvia communis Latham, 1787), мухоловка-

пеструшка (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764), малая мухоловка (Ficedula parva 

Pallas, 1764), зеленая пересмешка (Hippolais icterina Vieillot, 1817), пеночки: 

весничка (Phylloscopus trochilus L., 1758), теньковка (Phylloscopus collybita 

Vieillot, 1817), трещотка (Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793) и зеленая 

(Phylloscopus trochiloides Sundevall, 1837); большая синица (Parus major L., 

1758), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus L., 1758), лесной конек 

(Anthus trivialis L., 1758), соловей (Luscinia luscinia L., 1758), зарянка (Erithacus 

rubecula L., 1758) [1, с. 9]. 

 

Рис. 3. Бобровая плотина на реке Ирса на территории памятника природы 
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Также памятник природы служит местообитанием ряда видов животных, 

нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на тер-

ритории памятника природы «Дубрава в 3 км к югу от села Покровка»: осоед 

(Pernis apivorus L., 1758), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L., 

1758), зеленый дятел (Picus viridis L., 1758), обыкновенный бобр (Castor 

fiber, L., 1758) (рис. 3). Кроме того, на исследуемой территории с высокой 

вероятностью обитают представители реликтового семейства Соневые 

(Gliridae), занесённые в Красную книгу Нижегородской области: соня-

полчок (Glis glis L., 1766), орешниковая соня (Muscardinus avellanarius L., 

1758) и лесная соня (Dryomys nitedula Pallas, 1778). Именно для изучения 

экологии и биологии этих краснокнижных видов мы разместили на террито-

рии реликтовой первичной дубравы 30 гнездовых домиков (рис. 2).  

 

Выводы 

Необходимо рассмотреть вопрос о расширении территории памятника 

природы и создании буферной зоны, в которую будут расселяться дуб и липа 

в процессе замены смешанного леса широколиственным. 

Продолжить запрет на все виды хозяйственной деятельности на терри-

тории реликтовой дубравы. 

Рассмотреть вопрос о создании экологического коридора между сосед-

ними участками дубрав, а также развитии сети малых «ключевых местооби-

таний», что позволит значительно увеличить связность изолированных по-

пуляций широколиственных лесов и сохранить биоразнообразие этой экоси-

стемы. 
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S u m m a r y. The article deals with the problem of biodiversity conservation of broad-leaved for-

ests and promotion of the protection of oak forests in the south of the Nizhny Novgorod region. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа почвенной кислотности на выбранных 

участках Правобережной части Невского района. Для определения значений pH использова-

лось измерение актуальной кислотности почв. Описаны факторы, от которых зависит изме-

нение кислотности.   

Ключевые слова: актуальная кислотность, водная вытяжка, урбанозем. 

 

Введение 

Важным показателем, который определяет производственные и генетиче-

ские свойства почвы, условия жизнедеятельности почвенных организмов и по-

движность тяжелых металлов в почве является показатель кислотности или ще-

лочности среды (pH) [3][8]. Он представляет собой отрицательный логарифм 

активности иона H+ в почвенном растворе [6]. 

Кислотность почв может изменяться при поступлении с осадками загряз-

няющих веществ. Так, при взаимодействии осадков с оксидами в почвенном 

растворе они превращаются в кислоты. Например, оксид углерода CO может 

преобразоваться в формальдегид CH2O [5]. Закисление почв приводит к увели-

чению подвижности Al, Fe и Mn. Накопление тяжелых металлов, токсичных 

для растительности, приводит к угнетению корневой системы деревьев [6]. Из-

менению кислотности почв способствуют выбросы автотранспорта и промыш-

ленных предприятий. Особое воздействие оказывают тепловые электростанции, 

выбросы которых содержат большое количество SO2 и NOx [5].  

 

Регион исследований, объекты и методы 

Объектом исследования были выбраны почвы Правобережной части 

Невского района, располагающегося в юго-восточной части Санкт-Петербурга. 

Для этой территории характерна высокая транспортная и промышленная актив-

ность, что вносит большой вклад в увеличение количества оксидов в призем-

ном слое атмосферы и приводит к загрязнению воздушного бассейна [9]. Почвы 

района представляют собой антропогенно-преобразованные почвы, или урбано-

земы [1].  

Целью исследования стало определение кислотности почвы на выбранных 

участках Правобережной части Невского района. Отбор образцов проводился 

на 90 пробных площадках с октября по ноябрь 2021 года (рис. 1). 
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Рис 1. Картосхема отбора почвенных образцов (создано автором на основе 

OpenStreetMap) 

Одним из способов определения показателя pH является измерение акту-

альной кислотности почв. Он основан на извлечении водорастворимых солей из 

почвы и определении удельной электропроводимости водной вытяжки при по-

мощи pH-метра [4]. Полученные данные сравниваются со шкалой В.В. Добро-

вольского, по которой растворы со значением pH меньше 7 считаются кислыми, 
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равным 7 – нейтральными, выше 7 – щелочными [3]. Результаты анализа при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1. Актуальная почвенная кислотность пр.ч. Невского района 

 
 

Результаты 

Подкисление почв на территории района наблюдается в парковых зонах и 

придомовых скверах. Количество образцов с кислой и слабокислой реакцией 

составило 70% со значением 5,8 по медиане. Учитывая, что пробы отбирались в 

позднеосенний период, на результаты анализа мог повлиять листовой опад, ко-

торый при перегнивании способствует повышению кислотности [2].  

Слабощелочные почвы встречаются на окраинах района – вблизи автома-

гистралей, а также в промзоне города, подверженной аэротехногенным выбро-

сам промышленных предприятий и составляют 4,4% от всех исследуемых об-

разцов. Пиковые значения выявлены в точках 54 – pH 7,5; и в точках 73, 75-76 

со значениями pH от 7,1 до 7,4. Это может быть связано с размещением несанк-

ционированных свалок на территории этих участков [9]. Строительный мусор, 

состоящий в основном из обломков кирпичей, остатков цемента и песка имеет 

щелочную среду из-за нахождения в нем кальция, который, высвобождаясь под 

воздействием атмосферных осадков, попадает в почву [5].  

 

Выводы 

Результаты анализа показали, что почвы Правобережной части Невского 

района имеют в основном слабокислую среду, исключение составляют окраин-

ные территории. Материалы исследования могут быть использованы для даль-

нейшего установления зависимости между содержанием тяжелых металлов в 

почве и значениями pH. 
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S u m m a r y. The article presents the results of the analysis of soil acidity in selected areas of the 
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measured. The factors on which the change in acidity depends are described. 
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Аннотация. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории – сложный и неодно-

значный процесс, так носит весьма субъективный характер. Авторами предложен балльно-

индексный метод, основанный на ландафтном подходе. Для репрезентативности полученных 

результатов использована лепестковая диаграмма. Метод оценки рассмотрен на примере 

Куршской косы – одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. 

Ключевые слова: ландшафтный подход, туристско-рекреационный потенциал, Всемирное 

наследие, Куршская коса. 

 

Введение 

Оценка туристско-рекреационного потенциала является одной из важ-

нейших задач современной рекреационной географии. Научный интерес к дан-

ному вопросу возник во второй половине XX века и нашёл своё отражение в 

работах B.C. Преображенского, Ю.А. Веденина, Е.А. Котлярова, Н.С. Миро-

ненко, И.Т. Твердохлебова и др. К настоящему времени разработано весьма 

обширное количество методик [1, 4, 5]. Однако, большинство из них делают 

основной акцент на выявлении его природного аспекта, упуская при этом соци-

ально-экономические факторы, играющие зачастую более существенную роль в 

создании привлекательного образа территории, ее имажинальности. 

 

Объекты и методы 

В предложенной авторами методике оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории предлагается применение ландшафтного подхода на 

основе системного анализа привлекательности (имажинальности) основных 

геосфер Земли (атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы) с одной сто-

роны, и сфер жизни общества (теосфера, политосфера, экономосфера и социо-

сфера), с другой (табл. 1). 
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Таблица 1. Методика оценки туристско-рекреационного потенциала территории по основ-

ным геосферам Земли и видам туристского освоения пространства 
 

Сферы и их характеристи-

ка 

Объекты оценки Вид туристского освоения про-

странства 

Баллы 

Экономосфера – произ-

водство, распределение, 

обмен и потребление ма-

териальных благ, и соот-

ветствующие отношения 

Предприятия, инфраструктура, 

валютный курс и т.д. 

Показатели эффективности разви-

тия экономики. 

Инженерно-технические сооруже-

ния. Степень экологической без-

опасности. 

Производственный (промышлен-

ный), ремесленный (например, ку-

линарный, гастрономический 

(сырный, винный, табачный), дело-

вой, конгрессно-выставочный, ин-

сентив, событийный 

0-10 

Социосфера – отношения 

между классами, сослови-

ями, нациями, профессио-

нальными и возрастными 

группами, социальные 

гарантии государства 

Системы здравоохранения, соци-

ального обеспечения, уровень и 

качество услуг и т.д. 

Уровень социального развития и 

социальной напряженности. 

Медицинский, лечебно-

оздоровительный, социальный 

(детский, юношеский, семейный, 

пенсионный, доступный), этногра-

фический 

0-10 

Политосфера – отношения 

между гражданским об-

ществом и государством, 

между государством и 

политическими партиями 

Правительство, парламент, обще-

ственные организации и т.д. 

Фортификационные сооружения 

(крепости, форты, замки, валы, 

цитадели и др.) 

Дипломатический, партийный, 

парламентский, электоральный, 

героико-патриотический, идеоло-

гический, военный, добровольче-

ский, судебный, революционный, 

гуманитарный, шпионский 

0-10 

Духовно-нравственная 

сфера – отношения, воз-

никающие в результате 

создания духовных ценно-

стей 

Школы, вузы, театры, музеи, биб-

лиотеки, церкви и т.д. 

Дворцово-парковые ансамбли, 

культурно-исторические парки, 

литературные достопримечатель-

ные места. 

Образовательный, культурный, 

научный, музейный, краеведче-

ский. 

Религиозный, в том числе – палом-

ничество. 

0-10 

Литосфера –каменная 

оболочка Земли, включа-

ющая земную кору и 

верхнюю часть мантии. 

Геологические памятники 

– избранные природные 

объекты, представляющие 

собой многообразие про-

явления геологических 

событий в истории Земли 

Геологические памятники (истори-

ко-горно-геологические, геотерми-

ческие, гидрологические, криоген-

ные, геоморфологические, космо-

генные, тектонические, сейсмоло-

гические, геохимические, рудно-

петрографические, минералогиче-

ские, палеонтологические, страти-

графические). 

Геопарки. Экология литосферы. 

Горно-спортивные (альпинизм, 

скалолазание, спелеологический, 

треккинг, каньонинг). 

Горно-оздоровительные (террен-

кур). 

Палеонтологический. 

Ландшафтно-эстетический. 

0-10 

Гидросфера –водная обо-

лочка Земли, включающая 

суммарную массу воды 

найденной на, под и над 

поверхностью планеты. 

Гидрологические памят-

ники – уникальные вод-

ные объекты, имеющие 

научное, историческое, 

эколого-просветительское 

значение. 

Гидрологические памятники (род-

ники, минеральные источники, 

водопады, реки, озера, лиманы, 

лагуны, моря, ледники, болота, 

донные отложения, грязи). Эколо-

гия гидросферы. 

Водно-спортивные сплавы 

(рафтинг, байдарки, каноэ и др.). 

Водно-эстетические (наблюдение 

за водопадами). 

Круизы (речные и морские),  

Водно-оздоровительный (спа, 

пляжный, талассотерапия). 

0-10 

Атмосфера – газовая обо-

лочка, окружающая пла-

нету Земля и вращающая-

ся вместе с ней. Солнеч-

ная радиация. Климатиче-

ские условия и астроно-

мические явления. 

Природные зоны и сезонные по-

годные факторы, и явления.  

Количество солнечных дней в году. 

Экология атмосферы. 

Использование различных лета-

тельных аппаратов (самолеты, вер-

толеты, парапланы, дельтапланы, 

воздушные шары и проч.), прыжки 

с парашютом или другим специ-

альным снаряжением. 

Астрономический, космический. 

Рекреационный. Климатолечебный. 

Охота за торнадо. 

0-10 

Биосфера – «область жиз-

ни», включающая живые 

ООПТ, зоопарки, ботанические и 

зоологические сады, питомники, 

Зоологический (вейлинг), Орнито-

логический (бердвотчинг), 

0-10 
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организмы и среду их 

обитания. 

Растительный и животный 

мир, эндемичные, релик-

товые, редкие и исчезаю-

щие виды, биологическое 

разнообразие 

океанариумы, биологические стан-

ции и др. 

Биоразнообразие. 

Ботанический (например, цветоч-

ный – орхидеинг). 

Тихая охота (сбор грибов и ягод). 

Активная охота и рыбалка (люби-

тельская и трофейная). 

Агротуризм (фермерский, деревен-

ский, зеленый, мягкий, дачный, 

сельский) 
 

*результат оценки определяется в диапазоне от 0 до 10 по следующим 

критериям: 
1. Отсутствует 

2. Крайне низкий 

3. Низкий 

4. Ниже среднего 

5. Средний 

6. Выше среднего 

7. Хороший 

8. Высокий 

9. Очень высокий 

10. Абсолютный 
 

Итоговый результат можно рассматривать, как сумму баллов по всем па-

раметрам (максимум 100 баллов), среднему значению, так и по соотношению 

природных ландшафтов и культурных.  

 

Результаты и выводы 

Анализ туристско-рекреационного потенциала национального парка 

«Куршская коса» представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Оценка туристско-рекреационного потенциала национального парка 

«Куршская коса». 
 

Таким образом, общая оценка туристско-рекреационного потенциала 

национального парка «Куршская коса» – 7,0 (из десяти возможных). Соотно-

шение природных сфер составило 8,5 против 5,5 культурных. При этом, в 

Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО этот объект представлен критерием v – 
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культурный ландшафт. В целом, оценка весьма высокая, но даёт важный сигнал 

к местным властям о том, что имеется весьма существенные возможности для 

ее повышения, путем решения выявленных проблем в социальной, политиче-

ской и экономической сферах общества. 
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S u m m a r y. The assessment of the tourist and recreational potential of the territory is a complex 

and ambiguous process, so it is very subjective. The authors propose a point-index method based on 

a systematic approach. For the representativeness of the results obtained, a petal diagram was used. 

The evaluation method is considered on the example of the Curonian Spit – one of the UNESCO 

World Heritage Sites in Russia. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о развитии транспортной системы Древней Ру-

си, Великого княжества Московского и Русского царства вплоть до конца XVII в. Показано, 

как под воздействием становления русской государственности и расширения территории 

Русского царства развивалась, росла и усложнялась система государственного извоза. 

Ключевые слова: ям, ямщик, ямская гоньба, ямское дело. 

 

Введение 

В процессе обработки данных о протяженностях средневековых русских 

дорог и проведения анализа полученных результатов, которые были изложены 

автором в [4], а также доложены на нескольких научных конференциях (см. [1], 

[2] и [3]), выявился целый ряд неясностей, касающихся как самого устройства 

средневековой русской дорожной системы, так и истории ее развития. Мало-
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помалу автор пришел к пониманию того факта, что русская дорожная сеть из-

начально была очень тесно связана с ямской гоньбой. Поиск же материалов об 

устройстве последней привел автора к книге Ильи Яковлевича Гурлянда 

(1868… 1921) «Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века» 

[9]. Книга эта оказалась столь интересной, что автор решил представить ее 

краткое изложение в виде научного доклада. При этом помимо [9] автором бы-

ли изучены не менее фундаментальные работы [6] и [7]. Автор также использо-

вал собственные знания и наработки для корректировки некоторых положений 

и выводов, содержащихся в [9], [6] и [7]. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Регион исследований: Европейская часть России и юг Западной Сибири: 

именно на этих территориях в основном и шло развитие ямской гоньбы в рас-

сматриваемый период времени (IX…XVII вв.). 

Объект исследования: устройство ямской гоньбы на территории совре-

менной России. 

Основным источником информации для данного исследования стали 

«Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века» Ильи Яковле-

вича Гурлянда [9] и «История отечественной почты» А.Н. Вигилева [6] и [7]. 

Первая из этих работ содержит подробное описание истории становления 

и развития именно ямской гоньбы с конца XV в. и до конца XVII в., вторая же 

охватывает более широкий круг вопросов, причем именно история ямской 

гоньбы в ней рассмотрена гораздо более поверхностно, зато есть много инте-

ресных материалов об устройстве русской транспортной системы до Ивана III, 

а также о скорой почтовой службе, которая начала развиваться в Русском цар-

стве с середины XVII в., а к середине XVIII в. практически полностью заменила 

собой ямскую гоньбу. 

Такое распределение информации позволило автору скомпилировать 

данные этих двух источников и, добавив некоторые другие данные – в том чис-

ле, и из своих собственных исследований по истории русских дорог, – воссо-

здать максимально достоверную историю ямского дела в России. 

 

Обсуждение результатов 

Какая-то транспортная повинность существовала на Руси еще до мон-

гольского нашествия. Называлась она «повозом» в Новгородских землях и 

«подводами» в Киевской Руси. Когда именно она была введена, сегодня не из-

вестно, но в XIII в. это было уже устоявшееся правило. Новгородский «повоз» 

известен по летописям вообще с XI в., но для того времени он описан как ис-

ключительно судовая повинность, а не сухопутная. Также, из крайне скудных 

сведений, дошедших до нашего времени, можно заключить, что княжеские 

гонцы имели право требовать у местного населения лошадей и подводы (а ино-

гда и суда для плавания по рекам). Объемы этих требований были как-то лими-

тированы, но как – опять-таки не известно. 
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А вот у монголов, покоривших Русь в конце первой половины XIII в., су-

ществовала очень развитая система «почтовых станций», которые называ-

лись… ямами. На каждом яме содержалось большое количество (до нескольких 

сотен) подменных лошадей, которыми могли пользоваться ханские гонцы и чи-

новники, а также иностранные послы. Возможно, на монгольских ямах были и 

подменные подводы, но достоверная информация на этот счет отсутствует. По 

персидским данным, между соседними ямами было чуть менее 20 км (3 пара-

санга), но Марко Поло, например, указал в 2 раза большее расстояние (25 миль, 

или примерно 40 км). Всю эту систему монголы «подсмотрели» у завоеванных 

ими китайцев. К сожалению, в русскоязычной литературе нет никаких сколько-

нибудь подробных описаний средневековой китайской почтовой системы. 

Очень сомнительно, чтобы монголы устраивали ямы и по русским доро-

гам, так как таких сведений просто нет. Единственное упоминание яма на рус-

ских землях (и то – иностранцем, Плано Карпини) указывает на Канев, но в те 

времена этот город был пограничным между Русью и Степью, и там была став-

ка монгольских баскаков, то есть тот ям, скорее всего, находился в самом конце 

монгольской «линии», а не в самом начале русской. 

А вот налог на обустройство ямской гоньбы, «ям», монголы собирали со 

всех покоренных ими народов. На Руси сборщиков этого налога называли «ям-

никами» или… «ямщиками» (доподлинно неизвестно, на какой слог в этом 

слове ставилось ударение в XIII в., но логика подсказывает, что на первом). 

При этом есть документальные свидетельства тому, что «подводная» по-

винность сохранялась в русских княжествах до конца XV в., когда Великий 

князь Московский Иван Васильевич (Третий, Великий) стал устраивать в своем 

государстве – по монгольскому примеру – систему ямской гоньбы. Первый 

маршрут такой гоньбы был проложен, судя по всему, к Новгороду (не позднее 

1485 г.). В следующее десятилетие эту «линию» продлили до границ с Псков-

ской республикой (тогда еще независимой от Москвы) и с Ливонией (до Иван-

города). В это же время проложили трассу и до Мурома, где тогда была восточ-

ная граница русских земель. Учреждение ямской гоньбы, судя по всему, было 

связано с тремя факторами: 

 к 1480 г. Москва окончательно вышла из зависимости от «татар» и 

стала развивать собственную дипломатию, а послов надо было как-то обеспе-

чивать транспортом… 

 в 1478 г. «Москвой» была завоевана Новгородская республика; 

народ там был свободолюбивый, «неспокойный»: следить за ним надо было по-

стоянно; следовательно, нужна была оперативная и надежная связь между сто-

лицей и центром только что приобретенной «провинции»; 

 уже при Иване III Московское княжество начало бурно разрастаться 

по всем направлениям; в новые земли ставились московские наместники, и с 

ними тоже нужно было поддерживать надежную связь. 

Так как устройство монгольской ямской системы в доступных сегодня 

источниках описано крайне скупо, трудно сказать, насколько русская гоньба 

изначально копировала монгольскую. В конце XV в. выглядело это так: на ямах 
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постоянно проживали по 2-3 ямщика (с ударением уже на второй слог), кото-

рые были слугами Московского князя. При этом, русские «ямщики», как были 

до этого момента чиновниками (сборщиками яма), так и сохранили эту функ-

цию и позже. Когда приезжал очередной гонец (или «поезд» с послами) ямщи-

ки набирали необходимое количество подвод у окрестных крестьян (или посад-

ских, если ям был при городе). К началу XVI в. основные «дипломатические» 

пути, похоже, были обустроены и московские власти начали опутывать сетью 

ямов исконные московские земли. Но так как «Москва» в течение всего XVI в. 

подгребала под себя все новые и новые территории, а в самом конце того века 

взялась уже и за обустройство Сибири, то процесс ямского строительства рас-

тянулся на добрую сотню лет. 

Очень быстро (видимо, еще до 1492 г.) вошло в практику платить «под-

водниками» плату за найм. Об этой плате мы знаем также от Буткова [5]. За-

бавно, что ставка «прогонных денег» не менялась больше двухсот лет, и если в 

конце XV в. «3 деньги за 10 верст», возможно, были вполне адекватной ценой 

(на новгородскую деньгу, будущую общероссийскую копейку, которых в рубле 

изначально было именно 100, шло две московских деньги – «сабляницы»), то в 

конце XVII в., однозначно – нет, т.к. ямщики этого времени, подрабатывая ино-

гда частным извозом, брали с купцов плату во сто раз большую. 

Очевидно, что с момента появления «прогонных денег» у московских 

властей появился вполне конкретный интерес к оценке протяженностей рус-

ских дорог. Также очевидно, что дороги обмеряли по мере устройства на них 

ямов. Данные о протяженности записывались в специальные книги. Поверстная 

книга, судя по всему, хранилась в Москве, в Ямском приказе, но на местах ве-

лись и свои, изгонные (или загонные) книги, где также содержалась информа-

ция о протяженностях местных дорог. Периодически их тоже сдавали в Ямской 

приказ, так как при нем был центральный архив всех документов, связанных с 

ямской гоньбой. Однако новгородские Изгонные книги, судя по всему, храни-

лись в Новгороде, в Новгородской чети [8]. 

Следует, однако, признать, что описания походов все того же Ивана III на 

Новгород содержат очень много информации о пройденных войсками расстоя-

ниях, что позволяет предположить, что, как минимум, дороги Новгородской 

республики достаточно тщательно были измерены еще до начала ямской гонь-

бы в Московском княжестве. 

Насколько важна была ямская гоньба для Великого княжества Москов-

ского, показывает тот факт, что для управления ею было создано особое «мини-

стерство» – Ямской приказ (отделился от службы казначеев не позднее 1574 г.). 

И приказ этот с какого-то момента получил право напрямую собирать деньги с 

населения для формирования своего бюджета. 

Однако такое устройство гоньбы было крайне обременительно для насе-

ления: людей и лошадей в любое время могли отрывать от работы, разбудить 

посреди ночи… К тому же где-то это происходило изредка, а где-то – постоян-

но. Поэтому уже вскоре население стало откупаться от ямской повинности: оно 

выбирало «охотников» (то есть людей, бравшихся за дело по своему желанию, 
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«по охоте»), которым поручало на постоянной основе отбывать ямскую повин-

ность за всю общину. За это население давало охотникам «подмогу» – хлебом 

и, возможно, деньгами. Государству эта идея понравилась, и где-то в 1560-х гг. 

оно реформировало ямскую гоньбу, превратив ямы в «ямские слободы». В сло-

бодах этих селились охотники со своими семьями. В те времена охотник ухо-

дил в слободу не навсегда, а на время. На какое – не известно, но то, что мно-

гие, отбыв свою «охоту», возвращались опять к прежней жизни, «на старину», 

факт подтвержденный. Слободам прирезывалась земля, которую охотники об-

рабатывали сами или кого-то нанимали под оброк (так как основным занятием 

охотников все-таки была ямская гоньба). 

Возить можно было только великокняжеских гонцов и чиновников, а 

также иностранных послов. Даже иностранным купцам ямских подвод офици-

ально не давали. Но иногда охотники подрабатывали частным извозом. За 

гоньбу – помимо «подмоги» от населения – охотники продолжали получать 

прогонные деньги. Но прогоны платили не всегда и не полностью. К тому же 

проезжающие часто требовали больше подвод, чем им было положено, а потом 

еще и задерживали их. Поэтому, произвола в ямской гоньбе было предостаточ-

но. Занимались они и какими-то побочными промыслами, но пока еще не часто. 

Занятно, что в результате этой реформы ямской гоньбы официально пере-

стали существовать… ямщики! Слободу собирал («устраивал») стройщик, 

управляли слободой ямской приказчик («слободчик») как представитель вла-

стей, и ямской староста как выборный представитель самих гонщиков, гоньбу 

вели ямские охотники, которых в просторечии и стали звать «ямщиками». Но в 

официальных документах они всегда звались «ямскими охотниками»! Таким 

вот образом слово «ямщик» перестало означать княжеского чиновника, а сам 

этот термин, утратив официальный статус, «ушел в народ». 

В новом устройстве ямской гоньбы было одно существенное противоре-

чие: податное население никакого интереса в ней не имело – оно просто от нее 

откупалось, выставляя и затем содержа охотников. Естественно, что крестьяне 

и посадские всячески старались снизить для себя тягость ямской повинности. 

Охотники же, состоя на службе у Великого князя, в материальном плане были 

полностью зависимы от населения… В результате ямские слободы оказались 

очень неустойчивыми образованиями: охотники часто разбегались, и слободы 

приходилось переустраивать заново. Особенно остро эта проблема дала о себе 

знать в Смутное время, когда целостная система русской ямской гоньбы просто 

рухнула. И тогда – при первом царе из рода Романовых, Михаиле Федоровиче – 

ямскую гоньбу решено было снова реформировать… 

Государство, наконец, осознало, что государственная ямская гоньба тре-

бует государственного финансирования. Впервые такую практику применили 

еще до начала Смуты – при устройстве ямской гоньбы в «Сибири» (берегам 

Иртыша и его притоков). Там не было еще русских деревень, а местные народы 

гонять гоньбу не хотели (да их особо и не заставляли) – вот и пришлось выво-

дить охотников с Русского севера и Приуралья и платить им жалование… Да и 

население, совсем «охудавшее» в результате Смуты, в ряде мест было просто 



 

163 

 

не в состоянии самостоятельно содержать охотников. К тому же оставалась 

проблема неравномерной загрузки ямской гоньбой жителей разных мест: вдоль 

основных дорог и вблизи крупных городов гоньбы было много (например, в 

московские ямские слободы, охотников из уездов и других городов стали наби-

рать еще при Иване Грозном), а где-нибудь в далекой глухомани о царских 

гонцах и заморских послах и слыхом не слыхивали… Поэтому государство из-

бавило население от «подмоги» ямским охотникам, обложив его при этом но-

вой податью – «ямскими деньгами». Этот сбор (точнее – два сбора) был очень 

тяжел (по данным Гурлянда, годовой бюджет Ямского приказа в XVII в. со-

ставлял примерно 40 тысяч рублей, при том, что за 4 рубля можно было купить 

лошадь – большую ценность по тем временам!): иногда от сборщиков ямских 

денег разбегались целые деревни. 

Через некоторое время с населения перестали требовать и новых охотни-

ков: ямские слободы при новых порядках так окрепли, что сами уже прекрасно 

справлялись с задачей пополнения своих штатов. На самом деле, новые правила 

распространялись постепенно и не везде в итоге прижились. Более того, насе-

лению не удалось полностью избавиться и от подводной повинности: при 

больших «посылках» (крупные посольства, военные обозы и т.п.) охотники са-

ми не справлялись, и тогда недостающие подводы приходилось выставлять 

населению. «Помогло» тут и то, что при Алексее Михайловиче охотников 

«прикрепили» к ямским слободам, как крестьян к обрабатываемой ими земле (в 

те времена прикрепили всех: крестьян – к обрабатываемой ими земле, ямских 

охотников – к ямским слободам, посадских – к их посадам… даже дворяне ока-

зались в полном распоряжении царя («рабы твои, Батюшка»). 

Худо-бедно, но где-то к середине XVII в. ямщики стали одной из приви-

легированных частей русского общества: податей они почти никаких не плати-

ли, при этом, закрепившись „жить на слободѣ съ женою и дѣтьми вѣчно“, охот-

ники стали активно заниматься разными приработками, наловчились они и тор-

говать, да так, что стали одной из крупнейших торговых корпораций в России. 

Конечно, и им тогда жилось не сладко, но лучше многих других. 

Однако «счастье» их было не долгим… В одно время с реформой ямской 

гоньбы царь Михаил Федорович учредил также и особую «вестовую» (от слова 

«весть») службу. Сначала (с 1616 г.) вестовые служили только на Засечной чер-

те (которая оберегала русские земли от самого на тот момент опасного врага – 

крымцев), но в 1660-х гг. аналогичную службу учредили и по дороге к Смолен-

ску (начались войны с Речью Посполитой за Малороссию). Потом вообще было 

решено учредить «почтовую службу» по «западному образцу», и вот в конце 

XVII в. Ямской приказ как самостоятельное «министерство» был упразднен, а 

весь огромный архив документов, собранный в этом приказе – пропал. Поэто-

му, сегодня, русскую ямскую гоньбу приходится изучать по разрозненным, чу-

дом уцелевшим обрывкам информации. 

К концу следующего века ямская гоньба перешла под полный контроль 

Московского почтмейстера, утратив при этом и свое изначальное устройство. С 
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этого момента в Российской империи началось время почтовых станций – этих, 

по меткому определению А.М. Городницкого, «аэропортов XIX века»… 

Почему «свои ямщики» проиграли «чужим почтараям»? – При ямской 

гоньбе один гонец проезжал весь путь. Менялись лишь лошади, подводы да 

возницы. Если путь был длинным, гонец вынужденно останавливался для от-

дыха, да и скорость его перемещения со временем снижалась (от накопившейся 

усталости). Вестовые же и «почтари» передавали свои «вести» по эстафете: 

промчавшись несколько десятков верст, они получали полноценный отдых, а 

«вести» их неслись куда-то дальше с новыми «скорыми» гонцами… Конечно, 

«почта» была гораздо дороже ямской гоньбы, так как на каждом почтовом 

стане нужно было содержать не только по нескольку десятков возниц и лоша-

дей, но и с десяток свободных гонцов, ведь в ямскую подводу запрягалась 

только одна лошадь, а возница садился на нее верхом. Так что никаких «птиц-

троек» и заливистых «даров Валдая» до начала XIX в. на русских дорогах и не 

было. Но Россия уже «вставала на дыбы», Время начало ускорять свой ход, и, 

видимо, ямская гоньба показалась царю Петру Алексеевичу слишком медлен-

ной… 

 

Заключение 

На Руси – сначала в Великом княжестве Московском, а потом и в Русском 

царстве – творчески отнеслись к древнему китайскому изобретению, системе 

ямской гоньбы, попавшей на Русь через посредничество монголов. На русской 

почве система несколько раз модернизировалась существенным образом, пре-

вратившись из групповой (общинной) тяжелой повинности в хорошо оплачива-

емую работу. Тем не менее, эта коммуникационная технология утратила все 

свои преимущества где-то к концу XVII в. и поэтому была заменена более ско-

ростной системой – почтой. 
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S u m m a r y. This work describes the development of the transport system of Ancient Russia, the 

Grand Duchy of Moscow, and the Russian Kingdom up to the end of the XVII century. Author 

shows how, under the influence of the formation of Russian statehood and the expansion of the ter-

ritory of the Russian Kingdom, the system of state transportation developed, grew, and became 

more complicated 
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Ключевые слова: численность населения, естественный прирост, общий коэффициент 

рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент брачности, коэффи-

циент разводимости, средний возраст вступления в брак женщин и мужчин, средний воз-

раст матери при рождении первого ребенка. 

 

Введение 

После распада Советского Союза в постсоветских странах Азии произо-

шли существенные изменения в демографических процессах. Близость России 

оказала существенное влияние на репродуктивное поведение населения азиат-

ских стран, проявившееся в: снижении рождаемости и брачности; увеличения 

возраста вступления в брак как мужского, так и женского населения; уменьше-

ния количества детей в семье; увеличения разводов. 

 

Объекты и методы 

Регионом исследования являются постсоветские азиатские государства. 

Объектом данной работы является демографическая ситуация в странах пост-

советской Азии. В работе использованы методы: описательный, статистиче-

ский, аналитический, метод сравнения. 

 

Обсуждение результатов 

После распада Советского Союза численность населения в странах изуча-

емого региона сократилась только в Казахстане (с 1991 до 2003 гг.) и Узбеки-

стане (с 1991 до 1994 гг.) (рис. 1). В остальных странах в начале 1990-х годов 

численность населения росла медленными темпами. В Узбекистане с 1995 г. 

численность населения стремительно растет за счет снижения смертности, не-

значительного увеличения рождаемости и миграционного прироста. В Казах-

стане увеличение численности населения происходит за счет увеличения рож-

даемости (увеличиваются ОКР и СКР), снижения смертности и миграционного 

прироста. В Туркменистане (за счет снижения рождаемости) и Киргизии (за 

счет миграционного оттока) наблюдается самый низкий прирост населения в 

регионе. 
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Рис. 1. Численность населения постсоветских стран Средней Азии,  

1985-2021 гг. (чел.). Составлено авторами по [2, 3]. 
 

Естественный прирост (ЕП) населения во всех государствах после распа-

да Советского Союза и до последнего времени всегда положительный, но он не 

вернулся к начальным показателям – сократился везде (рис. 2). Его снижение 

наблюдалось с 1991 до 2000 года во всех странах. В последующее десятилетие 

наблюдается рост естественного прироста, а затем его стабилизация. Это про-

изошло за счет увеличения рождаемости, и снижения смертности т.к. исследу-

емые страны не завершили демографический переход. 

После распада СССР общий коэффициент рождаемости (ОКР) сокращал-

ся во всех странах азиатского региона (рис. 3). Особенно резкое его снижение 

наблюдалось в Казахстане из-за мирового экономического кризиса и значи-

тельного оттока славянского населения. Снижение ОКР происходило до 2000 г. 

во всех странах, кроме Таджикистана. Там показатель рождаемости стал увели-

чиваться в конце 1990-х гг. и только после 1991 г. сокращался. В 2000-е годы в 

азиатских странах ОКР увеличился, кроме Таджикистана (там он был стаби-

лен). А в последнее десятилетие показатель стабилизировался во всех государ-

ствах. Произошло это потому, что исследуемые страны пока еще не завершили 

демографический переход. 
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Рис. 2. Естественный прирост населения постсоветских стран Средней Азии, 

1985-2019 гг. (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

 
Рис. 3. Общий коэффициент рождаемости населения постсоветских стран 

Средней Азии, 1985-2019 гг. (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

Рост и последующая стабилизация общего коэффициента смертности 

(ОКС) в азиатских странах приходится на период распада Советского Союза и 

мирового экономического кризиса (рис. 4). До 1999 г. ОКС снижался, а затем 

стабилизировался до 2007 г. Постепенное снижение смертности приходится на 

последнее десятилетие, по причине развитости медицины и большому внима-

нию к своему здоровью со стороны граждан. 
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Рис. 4. Общий коэффициент смертности в постсоветских странах Средней 

Азии, 1985-2019 гг. (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

В Таджикистане в 1993 г. наблюдается максимум смертности – 8,9‰. Це-

лостную картину ситуации в Туркменистане и Киргизии воссоздать не удалось, 

ввиду «закрытости» статистических данных этих государств. 

 
Рис. 5. Общий коэффициент брачности в постсоветских странах Средней Азии, 

1985-2017 гг. (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

Общий коэффициент брачности (ОКБ) с 1991 по 1998 гг. снижался во 

всех государствах из-за мирового экономического кризиса (рис. 5). В это время 

у азиатской молодежи не было средств на проведение свадебных торжеств, ко-

торые они привыкли отмечать с размахом. С 1999 г. показатель постепенно по-

вышался до середины 2000-х гг., когда эти государства вышли из кризиса. 

С 2010 г. ОКБ снижается, т.к. в азиатский регион стали проникать евро-

пейские ценности (карьера становится приоритетом для женщин, в результате 
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чего, сокращается количество детей в семье вразрез их религии, повышается 

возраст вступления в брак и рождения первого ребенка). 

Особо следует выделить Таджикистан. Там с 1996 г. резко увеличился 

показатель ОКБ, по причине регистрации брачных пар по религиозным обыча-

ям, но при этом юридически семья не зарегистрирована. До начала 2000-х гг. 

общий коэффициент разводимости сокращался во всех странах исследуемого 

региона, в связи с низкой брачностью и национальными особенностями, а после 

он стал повышаться, что было не характерно для мусульманских стран (рис. 6). 

Причина роста разводов – изменение взглядов у молодежи на роль женщины в 

семье и снижение боязни общественного осуждения. Развод в изучаемом реги-

оне уже не является причиной для ущемления или осуждения женщин, как это 

наблюдалось пару десятилетий назад. Особо следует отметить, что с 2000 г. по-

казатель растет из-за изменений в поведении мужского населения, которые не-

которое время работали в России и переняли более раскрепощенное поведение 

славянского населения по отношению к браку, разводу и отношениям в семье. 

Об этом свидетельствует научный труд Рахмона Ульмасова [4]. 

 
Рис. 6. Общий коэффициент разводимости в постсоветских странах Средней 

Азии, 2000-2016 гг., (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в азиатских постсоветских 

странах заметно снизился (рис. 7). В период с 1985 до начала 2000-х гг. наблю-

дается снижение СКР по причине мирового экономического кризиса, распада 

Советского Союза, трудовых миграций мужского населения и неблагополучной 

обстановки для рождения детей. Так же заметны снижения показателя после 

мирового экономического кризиса 2014 г. 

Рост показателя приходится на период с начала 2000-х до 2010-х гг. В 

Киргизии и Казахстане на современном этапе СКР имеет значения близкие к 

«докризисному времени». А в Таджикистане ситуация изменилась. Если рань-
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ше на женщину приходилось в среднем по пять рождений, то сейчас – четыре. 

Государство постепенно продвигается к началу демографического перехода. 
 

 
Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости в постсоветских странах Сред-

ней Азии, 1985-2019 гг. (‰). Составлено авторами по [2]. 
 

Постепенно количество детей в постсоветских азиатских семьях будет 

снижаться за счет строгого планирования женщиной состава семьи. Произойдет 

это за счет нового поведения молодежи: желания получить образование, кото-

рое повлияет на более поздний возраст вступления в брак и позднее рождение 

первого и последующих детей. Доступность информации по планированию ко-

личества детей, разнообразие предлагаемых средств контрацепции так же вли-

яют на сокращение количества детей в азиатских семьях. В связи с развитием 

общества и с желанием женщин обучаться и строить карьеру, а не создавать 

семью, мы наблюдаем тренд на увеличение среднего возраста, как женщины, 

так и мужчины при вступлении в брак в азиатских странах (рис. 8, 9). 

В большей степени это коснулось Казахстана, где этот возраст у женщин 

достиг 24,8 лет (2016 г.), а у мужчин – 27,3. Причиной тому послужило не-

сколько факторов: близость России, где средний возраст женщины при вступ-

лении в брак уже давно вырос; в составе населения Казахстана русское населе-

ние представлено в большей степени, чем в соседних государствах. Наимень-

ший показатель наблюдается в Таджикистане, который почти не менялся ввиду 

меньшей вовлеченности в общемировые тренды. 

Средний возраст мужчин при вступлении в брак за исследуемый проме-

жуток времени стремительно растет. Причины этого достаточно характерные 

для Таджикистана, Узбекистана и Киргизии – это невозможность обеспечить 

будущую семью финансово, неудовлетворенность будущей женой, которую 

выбрали родители, отсутствие денег на приобретение своего жилья, на свадьбу 

и сопутствующие торжества, от которых нельзя отказаться. Также, огромное 
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влияние на средний возраст мужчины при вступлении в брак оказывают трудо-

вые миграции, т.к. уезжают на заработки мужчины репродуктивного возраста 

от 18 до 45 лет. 
 

 
Рис. 8. Средний возраст женщины при вступлении в брак в постсоветских стра-

нах Средней Азии, 2000-2016 гг., (лет). Составлено авторами по [2]. 
 

 
Рис. 9. Средний возраст мужчины при вступлении в брак в постсоветских стра-

нах Средней Азии, 2000-2016 гг., (лет). Составлено авторами по [2]. 
 

В Казахстане же причины иные. Здесь молодежь более ответственно под-

ходит к созданию семьи (рост среднего возраста наблюдается и у женщин стра-

ны) и задумываются о браке ближе к 30 годам. 

Для женщин Казахстана, Таджикистана и в меньшей степени Узбекистана 

характерен тренд на увеличение возраста матери при рождении первого ребен-

ка, рис. 10. В Казахстане это связано с растущей эмансипацией и появления но-

вого класса женщин – женщин-карьеристов. Они поздно вступают в браки и 

меньше рожают детей, а то и вовсе не рожают. Также появляется движение 

«Child-free», где люди вообще не заводят детей. 
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Рис. 10. Средний возраст матери в постсоветских странах Средней Азии, 2000-

2016 гг. (лет). Составлено авторами по [2]. 
 

Интересный феномен наблюдается в Киргизии. Обратившись к сторон-

ним статистическим данным заметно, что первенцев киргизки рожают в более 

раннем возрасте, чем в других государствах Средней Азии, и даже до выхода 

замуж. Почему так получается не известно, ведь возраст выхода замуж повы-

шается, родов вне брака с каждым годом становится меньше, подростковая бе-

ременность так же сокращается. Но общая статистика свидетельствует о том, 

что средний возраст женщин в Киргизии при рождении первого ребенка снижа-

ется [1]. 

 

Выводы 

В Азиатских странах постсоветского пространства в демографических 

процессах произошли существенные изменения. Заметно снизилась рождае-

мость: как ОКР, так и СКР (население осознанно снижает количество детей в 

семье, что противоречит местным традициям). Снизился общий коэффициент 

брачности при увеличившемся общим коэффициенте разводимости, что так же 

противоречит местным традициям. Увеличился возраст вступления в брак как 

женского, так и мужского населения и увеличился возраст женщины при рож-

дении первого ребенка. Данные страны находятся в состоянии демографиче-

ского перехода, где Казахстан продвигается быстрее своих соседей, а Таджики-

стан и Киргизия медленнее. 
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S u m m a r y. This paper examines the demographic situation in the countries of post-Soviet Asia. 

The following methods are used in the work: descriptive, statistical, analytical, comparison method. 

Post-Soviet Asian countries are in a state of demographic transition, where Kazakhstan is moving 

faster than its neighbours, and Tajikistan and Kyrgyzstan are slower. 
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Аннотация. В данной статье охарактеризованы перспективные территории для поисков ме-

сторождения газовых гидратов на территории Российской Федерации, Выделены основные 

критерии оценки перспективности освоения газовых гидратов. Предложена схема размеще-

ния первоочередного и перспективных объектов освоения газовых гидратов России. 

Ключевые слова: газовые гидраты, газоконденсатное месторождение, первоочередной объ-

ект, перспективные месторождения. 

 

Введение 

Газовые гидраты являются потенциальным и стратегически важным сы-

рьем. Постоянный интерес российских и зарубежных ученых к изучению газо-

гидратов связан с необходимостью решения таких проблем, как поиск природ-

ных газогидратных залежей, их всестороннее исследование и уточнение уровня 

запасов, создание новых экономически выгодных методов добычи газогидрат-

ного метана, разработка эффективных ингибиторов и промоторов гидратообра-

зования. Кроме того, пристальное внимание к данным исследованиям обуслов-

лено возможностью расширения сферы практического применения свойств га-

зогидратов. 

Исследования по газовым гидратам в России проводятся в существенно 

меньших масштабах по сравнению с США, Японией, Китаем, Канадой и стра-

нами ЕС. Тем не менее, их изучение в нашей стране не потеряло своей актуаль-

ности. Среди центров изучения газогидратов в России можно отметить МГУ, 

http://www.fao.org/3/cb4477en/cb4477en.pdf
https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/vliyanie-vneshney-migratsii-na-brachnost-i-razvodimost-migrantov/
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Сибирское отделение РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Университет нефти и 

газа им. Губкина, Инновационный центр «Сколково» [8]. 

Геологические исследования газогидратов начались в СССР еще в 1970-е 

годы. В настоящие дни их наличие подтверждено на дне озера Байкал, Черного, 

Каспийского и Охотского морей, а также на Ямбургском, Бованенковском, 

Уренгойском, Мессояхском месторождениях. Разработка газогидратов на этих 

месторождениях не велась, а их наличие рассматривалось как фактор, услож-

няющий разработку конвенционного газа (в случае его наличия) [6]. 

 

Регион исследования, объекты и методы 

Самыми крупными из (залежей) месторождениями газогидратов России 

являются: 

Глубоководные залежи: 

1. Шельф Сахалина, Охотское море. В районе восточного побережья ост-

рова (в глубинных разломах) сосредоточены самые большие разведанные запа-

сы газогидратов – более 50 месторождений. 

2. Курильская гряда, Охотское море. Здесь были проведены первые в 

СССР поиски гидратосодержащих отложений. К настоящему времени ресурсы 

газогидратов в этом районе Охотского моря оцениваются в 87 трлн. м
3
. Глубина 

залегания – 3500 м. 

Шельфовые залежи: 

1. На дне Черного моря найдено около 15 месторождений газогидратов. 

Прогнозируемый объем – 20–25 трлн м
3
. Более точный расчет выполнен для 

двух наиболее перспективных участков – Центрального и Восточного, площадь 

которых составляет, соответственно, 60,6 и 48,5 тыс. км
2
. 

2. Озеро Байкал. О существовании газовых гидратов на дне Байкала на 

основе косвенных данных было известно еще с 1990-х годов. В 2001 г. во время 

реализации международного проекта «Байкал-бурение» газовые гидраты были 

впервые обнаружены в поверхностном слое донных отложений, а в прошлом 

году были найдены крупнейшие газогидратные поля в районе подводного гря-

зевого вулкана Санкт-Петербург. 

Арктические залежи: 

Газогидратные месторождения в России распространены на северо-западе 

ее европейской части, а также в Сибири и на Дальнем Востоке – на площади 2,4 

млн км
2
. Зоны гидратообразования в морях, омывающих территорию Россию, 

распространены на площади 3-3,5 млн км
2
.  

При оценке ресурсов метана в гидратсодержащих осадках Охотского мо-

ря площадь протяженности гидратосодержащей зоны оценивается в 100 тыс. 

км
2
, а ее мощность – в среднем в 200 м. Согласно формуле Д. Лаберга, запасы 

метана (при коэффициенте содержания 0,1) составляют более 〖2*10〗^12 м
3
 

[2]. 

Проведенные геологоразведочные работы показали, что нефтегазовые 

перспективы России в XXI веке связаны с освоением шельфа ее арктических 
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морей, где (по оценкам различных специалистов) находится свыше 100 млрд. т 

углеводородов в нефтяном эквиваленте. 

В частности, по мнению С. Богданчиков (ОАО «НК «Роснефть») на Арк-

тическом шельфе России сосредоточено до 80% ее всех потенциальных углево-

дородных ресурсов. При этом наиболее изученной является территория Запад-

ной Арктики – шельфы Баренцева, Печорского и Карского морей [4]. Так, по 

данным МПР, начальные извлекаемые ресурсы углеводородов в этом регионе 

составляют величину 62 млрд. т.у.т. К этому необходимо отметить, что боль-

шинство из 13 открытых в западной части Арктики углеводородных месторож-

дений относятся к крупным, а несколько – даже к уникальным объектам. 

Остальной российский Север в геологическом отношении еще практиче-

ски мало изучен. Тем не менее было установлено, что начальные извлекаемые 

углеводородные ресурсы моря Лаптевых составляют 3,7 млрд. т.у.т., Восточно-

Сибирского моря — 5,6 млрд. т.у.т. и Чукотского моря – 3,3 млрд. т.у.т. 

Но есть и не традиционные (к тому же – не конвенционнные, т.е. не под-

лежащие обязательному согласованию с другими странами при их разработке) 

углеводороды – газовые гидраты. По различным экспертным оценкам в газо-

гидратных залежах содержится примерно 20000-21000 трлн. м
3
 метана, т.е. по-

тенциальные запасы метана в газогидратах оцениваются величиной 2×1016 м
3
.  

Газовые гидраты являются единственным пока все еще не разрабатывае-

мым, но весьма перспективным источником природного газа на Земле, который 

может составить реальную конкуренцию традиционным углеводородам: в силу 

наличия огромных ресурсов, широкого распространения на планете, неглубоко-

го залегания и весьма концентрированного состояния (1 м
3
 природного метано-

гидрата содержит около 164 м
3
 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды).  

Однако, для эффективного их освоения необходимо обоснование и разра-

ботка принципиально новых технологий, обеспечивающих контролируемое 

разрушение газогидратных клатратов (ячеек). 

Проблема коммерчески рентабельной добычи газа из скоплений природ-

ных гидратов сейчас тщательно изучается всеми ведущими индустриально раз-

витыми странами. В целом критерии определения перспективности освоения 

газогидратных ресурсов можно разделить на общие и региональные.  

Так, гидрат H2S имеет плотность 1 046 кг/м³, а гидрат СО2 – 1107 кг/м³. 

За счет конвективного теплообмена с породами земли температура воды в 

непосредственно придонной зоне может быть повышенная, и вблизи дна воз-

можно вода будет без плавающих слоев ГГ. 

 

Результаты 

Результаты экспериментальных исследований равновесных условий обра-

зования ГГ в зависимости от минерализации воды в ИГДС СО РАН показали, 

что давление образования ГГ в соленых водах на 2,5 МПа выше. Следователь-

но, в морских водах можно ожидать наличие плавающих слоев (скоплений) ГГ 

только на глубинах более 500 м [1]. 
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Общие критерии обусловлены объективными характеристиками газогид-

ратных ресурсов в их связи с технологиями добычи гидратного газа. К таким 

критериям относятся: геологические, связанные с геолого-геохимическими и 

термобарическими характеристиками; технологические, определяемые уровнем 

развития технологии извлечения газа из гидратов; экономические, зависящие от 

текущей ценовой ситуации на рынке. Региональные критерии характеризуют 

локальные параметры газогидратных залежей и существенным образом могут 

варьироваться от региона к региону. К региональным критериям оценки пер-

спективности освоения гидратных ресурсов определенной территории можно 

отнести: уровень изученности региональных гидратных ресурсов как объектов 

промышленной разработки; суммарное региональное количество газогидратно-

го газа региона; региональный уровень развития и доступности инфраструкту-

ры; дальность транспортировки гидратного газа до конечного потребителя; 

степень влияния проектов добычи гидратного газа на социально-

экономическую ситуацию региона; степень экологичности проектов разработки 

газовых гидратов. 

В ходе исследований специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» был вы-

полнен анализ геологических критериев: зоны стабильности гидратов (ЗСГ) по 

мощности и положению кровли и подошвы ЗСГ относительно продуктивных 

горизонтов; доли потенциально гидратосодержащих коллекторов в регионах. 

Была выполнена оценка геологических ресурсов гидратного газа для террито-

рий наиболее крупных открытых месторождений традиционных УВ в пределах 

ЗСГ. В региональных критериях обобщены данные о климатических условиях, 

типе распространения многолетнемерзлых пород, наличии осложняющих фак-

торов, степени освоения месторождения, близости к городам и населенным 

пунктам, транспортной инфраструктуре, развитии газодобывающей инфра-

структуры в пределах месторождений и пр. 

На основе разработанных критериев для Тимано-Печорской, Западно-

Сибирской, Восточно-Сибирской нефтегазоносных провинций и морского 

шельфа выполнен анализ технологической готовности к освоению газовых гид-

ратов. Рассмотрены геологические, природно-климатические, социальные, тех-

нологические и другие факторы.  

Технологическая готовность к освоению ресурсов газовых гидратов скла-

дывается из изученности геологических условий территории: полноты общей 

геологической информации по региону, специальных исследований природных 

газогидратных скоплений; уровня развития инфраструктуры региона; степени 

подготовки региона к применению технологий освоения газа гидратных скоп-

лений; оценки возможности применения данных технологий в различных реги-

онах и пр. Анализ готовности к технологическому освоению ресурсов газовых 

гидратов нефтегазоносных провинций, на территориях которых распространена 

ЗСГ (Тимано-Печорской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской), и шель-

фов морей стал основой геолого-экономической оценки перспективности осво-

ения ресурсов газовых гидратов России. 
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Укрупненная геолого-экономическая оценка перспективности освоения 

ресурсов гидратного газа выполнена для месторождений Тимано-Печорской, 

Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской нефтегазоносных провинций и мор-

ского шельфа по балльной системе. Основные значимые критерии балльной 

геолого-экономической оценки выявлены по результатам анализа технологиче-

ской готовности. По результатам оценки определены наименее перспективные, 

перспективные и наиболее перспективные для освоения ресурсов газовых гид-

ратов месторождения России (рис. 1). Так, для континентальных условий 

наиболее перспективные месторождения расположены в пределах Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции на территориях с падающей добычей и 

развитой инфраструктурой. Применительно к поискам и разведке субаквальных 

гидратов наиболее перспективными определены шельф Черного моря (в част-

ности, глубоководный прогиб Сорокина) и континентальная окраина северного 

Сахалина (глубоководная впадина Дерюгина). 
 

 
Рис.1. Схема размещения перспективных объектов освоения газовых гидратов 

России [5]. 
 

Исходя из геолого-экономической оценки с учетом всех перечисленных 

критериев специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в качестве первоочеред-

ного объекта (опытного полигона) для реализации опытной добычи гидратного 

газа предлагается Крымский федеральный округ, обладающий достаточно вы-

сокой ресурсной базой субаквальных газовых гидратов и испытывающий по-

требность в энергообеспечении в том числе с помощью нетрадиционных ресур-

сов газа. 

Признаки гидратоносности Черного моря, как прямые (находки гидратов 

метана в колонках осадков), так и косвенные (по геофизическим данным), вы-
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явлены по всей периферии Черного моря, в том числе на Керченско-Таманском 

шельфе и вдоль берегов Кавказа. По экспертным оценкам ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», ресурсы гидратного газа в глубоководной впадине Сорокина могут 

достигать 1,3 трлн м
3
, а с учетом перспективных областей Черного моря на юг 

от Крымского полуострова общий ресурсный потенциал гидратного газа в ре-

гионе может составлять 7–10 трлн м
3
. Таким образом, Республика Крым в пре-

делах прилегающего шельфа Черного моря обладает существенным ресурсным 

потенциалом гидратного газа, который в будущем (после 2035 г.) может послу-

жить надежным источником газоснабжения. 

В отличие от континентальных условий севера Надым-Пур-Тазовского 

региона, где накоплен значительный фактический материал о гидратоносности 

надсеноманской части разреза, субаквальные газогидраты Черного моря суще-

ственно хуже изучены; субаквальные условия добычи газа также вносят опре-

деленную сложность и дополнительные проблемы при разработке и реализации 

эффективных методов поисков, разведки и добычи. Тем не менее, в Крымском 

ФО возможно применение мирового опыта субаквальных газогидратных иссле-

дований, в том числе полученного ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в ходе экспеди-

ционных исследований глубоководных гидратонасыщенных осадков озера Бай-

кал [3,7], что позволяет разработать эффективные программы поисково-

оценочных и геологоразведочных работ для будущего газоснабжения Крымско-

го ФО гидратным газом. 

 

Выводы 

В отличие от континентальных условий севера Надым-Пур-Тазовского 

региона, где накоплен значительный фактический материал о гидратоносности 

надсеноманской части разреза, субаквальные газогидраты Черного моря суще-

ственно хуже изучены; субаквальные условия добычи газа также вносят опре-

деленную сложность и дополнительные проблемы при разработке и реализации 

эффективных методов поисков, разведки и добычи. Тем не менее, в Крымском 

ФО возможно применение мирового опыта субаквальных газогидратных иссле-

дований, в том числе полученного ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в ходе экспеди-

ционных исследований глубоководных гидратонасыщенных осадков озера Бай-

кал [3,7], что позволяет разработать эффективные программы поисково-

оценочных и геологоразведочных работ для будущего газоснабжения Крымско-

го ФО гидратным газом.  

Для наиболее перспективных объектов освоения, в том числе для опытно-

го полигона, в настоящее время разработан комплекс мероприятий, состоящий 

из двух блоков работ. 

1. Работы по поискам, разведке и освоению ресурсов гидратного газа в 

России, включающие разработку проектной документации; проведение поиско-

во-оценочных и поисково-разведочных работ с отработкой технологии добычи 

газа; реализацию мероприятий экологической и промышленной безопасности; 

реализацию проекта по добыче газа. 
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2. Научно-исследовательские работы, в том числе мониторинг освоения 

ресурсов гидратного газа за рубежом, включающие мониторинг сырьевой базы 

и перспектив добычи газа в России и регионах мира; разработку предложений 

по государственному участию и поддержке освоения ресурсов гидратного газа; 

разработку технологий поиска, разведки и разработки природных газогидратов; 

нормативно-методическое сопровождение освоения; разработку мероприятий 

экологической и промышленной безопасности; научное сопровождение реали-

зации проекта опытно-промышленной добычи [5]. 

Опытно-промышленный полигон на шельфе полуострова Крым планиру-

ется организовать по результатам поисково-оценочных и разведочных работ. 

На полигоне определен комплекс работ по поиску, разведке и освоению ресур-

сов гидратного газа. Реализация всего комплекса мероприятий, рассчитанных 

до 2041 г., приведет к созданию научно-технических (в том числе методологи-

ческих) и технологических основ освоения ресурсов гидратного газа. Создание 

инновационных технологий в рамках запланированных исследований позволит 

значительно увеличить ресурсную базу УВ, а также приобрести новые отече-

ственные компетенции и увеличить инновационный потенциал. 
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S u m m a r y. This article describes promising territories for the exploration of gas hydrate deposits 
on the territory of the Russian Federation, highlights the main criteria for assessing the prospects for 
the development of gas hydrates. The scheme of placement of priority and perspective objects of 
development of gas hydrates of Russia is proposed. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы вызвана возрастающим спросом на урбанистиче-

ские исследования, затрагивающие временной аспект. Методом исследования был выбран 

анализ литературы, результатом которого послужила формулировка основных идей и опре-

деление тенденций исследуемой области. 

Ключевые слова: хроногеография, геоурбанистика, геоинформация, поведенческая география 

 

Начиная с 40-ых годов 20-ого века, когда Хегерстранд выдвинул идею об 

пространственно-временных аспектах в изучении социальной географии и 

вплоть до 60-ых, можно наблюдать появление и становление хроногеографии 

как самостоятельной дисциплины. События и процессы рассматриваются хро-

ногеографией в непрерывной многомерной системе, где течение времени и гео-

графические структуры (пространство, местоположение, отношение расстоя-

ний) учитываются одновременно, т.е. формируется хроногеографическая мо-

дель [3] 

В начале 70-ых Хегерстранд и другие представител Лундской школы по-

казали графико-временную модель возможностей перемещения человека в про-

странстве. Горизонтальная плоскость выступает в качестве пространства, а вер-

тикальная ось в качестве времени. Таким образом на графике образуется траек-

тория движения человека во времени. Помимо этого, Хегерстранд вводит поня-

тие «станция» - место, где человек осуществляет разного рода деятельность, 

«труба» - через которую проходит пространственно-временная траектория че-

ловека и пространственно-временной путь (транспортные каналы и линии ком-

муникации). 
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Рис. 1. Графико-временная модель возможностей перемещения человека в простран-

стве. На схеме: r – пространство; t – время; S1 и S2 – станции (места остановки, в которых 

пребывает человек во время движения по пространственно- временному пути); f – простран-

ственно-временной путь [2] [4]. 

 

В Лундской школе хотели раздвинуть границы географии, благодаря 

междисциплинарному синтезу, в котором время и пространство исследовались 

вместе, однако сами того не ведая установили новые границы, за что и под-

верглись критике. Человек в «классической» хроногеографии не имеет пола, 

возраста, психологии и т.д. Помимо этого к нерешенным проблемам критики 

относили ограниченность территории исследований микро- и мезоуровнем 

(например, отдельными районами города) и отсутствием должного внимания к 

макроуровню (что не позволило разработать полноценную теорию, объясня-

ющую поведение человека в пространстве)[6] С появлением интернета, ГИС, 

развитием мобильных технологий и глобальной цифровизацией хроногеогра-

фия приобрела свежий глоток воздуха в т.ч. в урбанистических исследовани-

ях.   

 Сегодня научно-исследовательские работы, связанные с хроногеографи-

ей или посвященные ей полностью, ведутся как за рубежом – «Geographies of 

Data: Toward a Relational Socio-spatial Analysis of Geotagged Social Media Data» 

John T. [5], так и в России – «Динамика расселения московского региона по 

данным сотовых операторов» Бабкина Р.А. [1].  
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Одним из самых крупных направлений прикладных исследований явля-

ется урбанистика. Урбанисты со всего мира решают вопросы, связанные с го-

родским планированием, экономикой города, сегрегации населения и прочим. 

В свою очередь, финансированием урбанистических исследований часто за-

нимаются администрации крупных городов. Результатом таких исследований 

является получение данных для программ по улучшению городской среды, ав-

томатизации городских процессов, внедрению интеллектуальных систем об-

щественной безопасности, экологического мониторинга и так далее.  

Примером одного из таких многочисленных исследований является ра-

бота компании Habidatum. Из-за постоянно возрастающей стоимости аренды в 

центре Лондона, мэрия города обратила внимания на «Таймшеринг» - форму 

совместного владения собственностью, при которой право пользования иму-

ществом разделено между владельцами во временных интервалах. Для того, 

чтобы реализовать такой проект, сначала надо ответить на три вопроса: «кто», 

«где» и «когда». Для этого мэрия обратилась в Habidatum. Компания провела 

исследование закономерности пространственно-временного распределения 

жителей Лондона, а также разнообразной занятости лондонских кварталов на 

основе данных Twitter.  

Сообщения в социальной сети (Твиты) имеют географическую привязку, 

получив массив информации в необходимом временном промежутке, компа-

ния обработала эти данные и получила результаты, ведущие к пониманию ха-

рактеристик и ежедневных перемещений идентифицированных групп. Далее, 

изучив пространственно-временные данные, исследователи пришли к выводу: 

«Меняясь по составу с утра до вечера, одна и та же территория может быть 

занята разными культурными группами в течение дня без пересечения [7]». 

Таким образом исследование на основе хроногеографических данных помогло 

в разработке проекта «таймшеринга» в центре Лондона. 

Выводы 

Прикладной характер хроногеографии и рост её значимости в новых ис-

следованиях неотъемлемо связан с пониманием и увеличением ценности вре-

мени как ресурса: и личного, и общественного. А интеграция с урбанистикой 

или схожими областями способствует повышению уровня комфорта в городах 

и увеличению спроса общества на подобные исследования. 

Хроногеографические исследования на сегодняшний день представляют 

колоссальный интерес не только для исследований в области городского пла-

нирования, но и для геомаркетинга, экономики, политологии, социальной гео-

графии и многих других областей. Пандемия, повлекшая за собой большие 

изменения в городской социосреде, навсегда изменила ритм жизни людей. Пе-

реформатировавшийся под новые реалии бизнес обязан искать новые пути 

решения геомаркетинговых задач, чтобы не потерять клиентов. Мэриям горо-



 

184 

 

дов необходимо заново подходить к вопросам городского планирования, а по-

литологам и социологам создавать новые модели «постковидного» общества. 
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S u m m a r y. The relevance of the chosen topic causes a demand for urban studies covering the 

temporal aspect. Literature analysis was chosen as the research method, which served as the formu-

lation of the main ideas and the definition of the meaning of the main area. 
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Аннотация. Световое загрязнение является новым, но ощутимым загрязнителем окружаю-

щей среды и его исследование является необходимым для полного понимания того, как ан-

тропогенный фактор влияет на среду. В статье авторами рассмотрена рациональность ис-

пользования ночного искусственного света городами Российской Федерации с активно рас-

тущим и активно убывающим населением: Иваново, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Ту-

ла, Тюмень. В качестве материалов для исследования были использованы космические 

снимки за период с 1992 по 2020 гг. Были обработаны космические снимки и извлечены зна-

чения силы светового излучения. В последующем было подсчитано средние значение силы 

светового излучения для каждого города за определенные года, построена таблица динамики 

средней яркости космических снимков и рассчитан коэффициент корреляции между числен-

ностью и силой светового излучения городов Российской Федерации. Результаты расчетов 

показали, что города с активной убылью населения не снижают, а местами и наращивают 
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интенсивность ночного света, данное явление говорит о нерациональном использовании рос-

сийскими городами ночного света, это в свою очередь приводит к ухудшению экологической 

обстановки как городов, так и их окрестностей. 

Ключевые слова: световое загрязнение, ДЗЗ, излучение городов. 

 

Введение 

Световое загрязнение – это следствие неэффективного, местами абсолют-

но ненужного искусственного наружного освещения. Миллионы лет жизнь на 

Земле существовала без искусственного ночного света. Основными источника-

ми искусственного света являются: 

1. уличное освещение 

2. освещенные рекламные баннеры 

3. свет из городских районов 

4. дворовые и дорожные фонари и т. д. 

В двадцать первом веке там, где существует человек практически пропала 

ночь. За счет удлинение дня искусственным освещением ночь практически ис-

чезла.  

Отечественное научное сообщество мало обращает на данную проблему 

внимание и как следствие практически нет работ с данной проблематикой в 

российских изданиях, но в зарубежных изданиях присутствуют работы такого 

типа. Авторы работ утверждают, что ночное искусственное освещение приво-

дит к:  

1. нарушению видимости небесных объектов и наносит ущерб астро-

номическим исследованиям; 

2. происходит к пагубным физическим и физиологическим воздей-

ствиям на человека (нарушение иммунной системы, энергетического обмена 

веществ, пищевого поведения, бессонница и даже рак); 

3. серьезному ущербу к способности выживания и разведения живот-

ных; 

4. нарушению смены потомства и воспитательного круга водных жи-

вотных; 

5. нарушению схемы миграции птиц, из-за которой тысячи из них бу-

дут ежегодно гибнуть; 

6. нарушению времени активности некоторых мелких млекопитаю-

щих; 

7. нарушению отношений между жертвой и хищником; 

8. неспособности растений справиться с сезонными изменениями; 

9. прерыванию роста растений [2, 4, 5]. 

Мощными источниками ночного света являются города и на основе этого 

появляется интерес просмотреть зависимость численности городов Российской 

Федерации и силы ночного светового излучения и выяснить рациональность 

использования ими ночного света. 

 

 

 



 

186 

 

 

 

Объекты и методы 

Так как основными крупными источниками излучения искусственного 

ночного света являются населенные пункты, то в качестве объектов исследова-

ния было выбрано по 3 города Российской Федерации с активно растущим 

(Тюмень, Краснодар, Красноярск) и активно убывающим населением (Мур-

манск, Иваново, Тула), так как с помощью этих городом можно проследить за-

висимость численности населения и силы световой интенсивности и как след-

ствие рациональности использования искусственного света городами Россий-

ской Федерации.  

В работе применялись такие методы исследования как: 

1. Геоинформационный метод. Данными для исследования была вы-

брана космическая съемка так как она дает регулярные достоверные простран-

ственные показания и представляет собой основной источник данных для изу-

чения светового загрязнения. 

Были получены и обработаны значения численности населения городов, 

полученные из открытой базы данных федеральной службы государственной 

статистики, и космические снимки, полученные из открытой базы данных U.S. 

National Oceanic and Atmospheric Administration [3] (композитные снимки 

DMSR-OLS Nighttime lights за период с 1992 по 2013 года, с пространственным 

разрешением 0,56 км
2
, и спутника Suomi NPP за период с 2012 по 2020 года, с 

пространственным разрешением 0,14 км
2
). Космические снимки представляют 

собой среднегодовые значения силы ночного светового излучения видимого 

диапазона спектра. 

Значения снимков DMSR-OLS были приведены к значениям снимков 

спутника Suomi NPP, через выведение коэффициента через снимки, совпадаю-

щих по годам (2012 и 2013 гг.) (среднее значение силы излучения снимка спут-

ника Suomi NPP было поделено на среднее значение силы излучения композит-

ного снимка DMSR-OLS для каждого года и из полученных результатов для 

каждого года было выведено среднее, что и было взято за основ-ной коэффици-

ент). 

2. Анализ полученных значений значения численности населения го-

родов, полученные из открытой базы данных федеральной службы государ-

ственной статистики [1], и силы светового излучения для каждого города за 

1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года. 

3. Сравнение значений городов с активно растущим и активно убыва-

ющим населением и коэффициентов корреляции. 

 

Обсуждение результатов 

В результате проделанной работы были получены среднегодовые значе-

ния силы светового излучения городов Российской Федерации и сравнены с 

численность городов (табл. 1). 
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Таблица 1. Численность и среднегодовая сила светового излучения городов 

Российской Федерации 
Год 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Тюмень 
Интенсивность 12,9 12,3 13,6 12,6 15,2 17,6 18,7 20,8 

Численность  496,0 495,0 503,4 510,3 560,0 609,7 720,6 807,3 

Тула 
Интенсивность 6,6 6,4 6,4 4,8 5,6 6,8 12,1 11,4 

Численность  541,0 525,0 506,1 472,3 500,0 499,5 485,9 475,2 

Мурманск 
Интенсивность 1,5 20,8 21,8 17,8 18,5 20,6 30,0 39,1 

Численность  468,0 398,0 376,3 329,1 314,8 305,0 301,6 287,8 

Иваново 
Интенсивность 16,6 13,0 14,6 11,2 14,1 17,4 21,4 18,1 

Численность  480,0 469,0 459,2 424,4 406,5 408,8 408,0 404,6 

Красноярск 
Интенсивность 16,6 16,8 16,2 14,2 17,5 19,4 22,6 23,4 

Численность  925,0 871,0 875,5 912,8 936,4 997,3 1066,9 1093,8 

Краснодар 
Интенсивность 9,6 9,8 10,2 9,0 12,0 14,6 20,4 17,7 

Численность  635,0 647,0 639,0 719,4 709,8 763,9 853,8 932,6 

где среднегодовая сила светового излучения городов России, выражена в 
𝑊

𝑐𝑚2∗𝑠𝑟
 (где W – 

мощность излучения, cm
2 

- площадь, sr - стерадиан). Численность населения городов приве-

дена в тысячах человек. 
 

Отрицательные значения коэффициентов корреляции (табл. 2) у городов с 

убывающим населением показывают, что зависимость между численностью 

населения и силой излучения обратная. На основе этого можно заключить, что 

города Российской Федерации с убывающим населением используют ночное 

освещение нерационально. 
 

Таблица 2. Коэффициент корреляции между численностью и силой светового 

излучения городов Российской Федерации 

 
 

Конечно, проблема избыточного ночного искусственного освещения насе-

ленных пунктов Российской Федерации мало изучена и требуется более глубо-

кого погружение в проблему. И на данном этапе изучения нельзя сделать более 

конкретных выводов. 

 

Выводы 

Основной вывод, полученный из данного исследования: города Россий-

ской Федерации используют ночное искусственное освещение нерационально. 

 

 

 

  Тюмень Тула Мурманск Иваново Красноярск Краснодар 

Коэффициент 

корреляции 
0,97 -0,35 -0,79 -0,35 0,92 0,88 
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S u m m a r y. Annotation. Light pollution is a new but tangible environmental pollutant and its 

study is essential to fully understand how the anthropogenic factor affects the environment. In the 

article, the authors consider the rationality of using artificial night light by Russian Federation cities 

with an actively growing and actively decreasing population: Ivanovo, Krasnodar, Krasnoyarsk, 

Murmansk, Tula, Tyumen. Space images for the period from 1992 to 2020 were used as materials 

for the study. Space images were processed and the values of the strength of light radiation were 

extracted. Subsequently, the average value of the light intensity for each city for certain years was 

calculated, a table was constructed for the dynamics of the average brightness of satellite images, 

and the correlation coefficient between the number and light intensity of Russian Federation cities 

was calculated. The calculation results showed that cities with an active population decline do not 

reduce, but in some places increase the intensity of night light, this phenomenon indicates the irra-

tional use of night light by Russian cities, which in turn leads to a deterioration in the environmental 

situation of both cities and towns. their surroundings. 
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Аннотация. Рассмотрены ландшафтные, гидрологические и климатические особенности ре-

гионов Сирийской арабской Республики. Выполнен анализ многолетней динамики изменчи-

вости температур воздуха в различных районах с построением трендов. Раскрыта специфика 

возникающих геоэкологических проблем, связанных с изменениями климата, в том числе 

проблемы водообеспеченности. Обоснована необходимость разработки плана адаптации от-

раслей и комплексов к климатических изменениям. 

Ключевые слова: Сирийская арабская Республика, колебания климата, водные ресурсы, гео-

экологические проблемы. 
 

Введение  
Наблюдаемые во всем Мире, в том числе в южной Европе и в Средизем-

номорском регионе процессы изменения климата и связанные с ними неблаго-

приятные геоэкологические последствия могут угрожать, на фоне ряда других 

проблем современного Мира, устойчивому функционированию экономики и 

благополучию миллионов граждан. Сирийская арабская Республика находится 

в значительной зависимости от изменчивости климата и объемов доступных 

ресурсов поверхностных вод, а также от эффективности функционирования и 

работоспособности ирригационных сооружений. 

В последние десятилетия участились засухи, возросли площади подвер-

женные эрозии, наблюдаются существенные колебания стока рек и уровнённо-

го режима крупнейших водохранилищ, что негативно отразилось на сельском 

хозяйстве страны и водообеспеченности городов и поселений [2, 4, 7, 8, 9]. 

Целью работы является обоснование степени и характера экологических 

последствий изменений климата на фоне антропогенного воздействия, что поз-

волит в дальнейшем разработать программы соответствующих адаптаций для 

достижения целей устойчивого развития. 
 

Объекты и методы 

Площадь страны составляет более 185 180 км
2
. Территория страны нахо-

диться в различных ландшафтных и климатических условиях, рис. 1. 

Сирия разделена на 14 административных провинций: Дамаск, провинция 

Сельский Дамаск – ее центром является город Дамаск; Алеппо, центром кото-

рой является город Алеппо; Хомс, Хама, Идлиб, Ракка, Аль-Хасака, Дейр-эз-

Зор, Латакия, Тартус, Ас-Сувайда, центром которой является город Ас-

Сувайда, Дараа, Кунейтра. Население страны по оценке Центрального стати-

стического бюро на середину 2019 года составляло около 22 млн. человек [1]. 

На рис. 1 представлены физико-географическая карта и схема административ-

ного деления Сирийской арабской Республики. 
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Рис. 1. Сирийская арабская Республика [1] а) – физико-географическая карта;  

б) – схема административного деления. 
 

Климат Сирии разнообразен. Для западных районов страны, непосред-

ственно граничащих со Средиземным морем – Тартус, Дамаск, Латакия, – свой-

ственен теплый умеренный климат. Здесь наблюдаются значительные величи-

ны атмосферных осадков – около 1000 мм в год, что обеспечивает высокие по-

казатели плодородия. Выращиваются овощи и фруктовые деревьев, таких как 

оливки, цитрусовые, а также кукуруза, сахарный тростник, хлопок и табак. 

Средняя годовая температура воздуха за период последних 50 лет составляет 

около +16ºС. Однако столь благоприятные климатические условия наблюдаться 

только вдоль относительно неширокой полосы побережья. Распространению 

вглубь территории Сирии тёплых и влажных воздушных масс препятствуют 

горные цепи, протянувшиеся с юго-запада на северо-восток. Наблюдается сни-

жение величин атмосферных осадков от 1000 мм в год на побережье до при-

мерно 100 мм в год во внутренних восточных районах – таких как Аль-Хасака, 
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Дейр-эз-Зор. Значения средней годовой температуры воздуха за период послед-

них 50 лет здесь выше и составляет около +20º С [1]. 

Таким образом, большая часть территории страны расположена в засуш-

ливых и полузасушливых районах, что в особенности свойственно для провин-

ций Ракка, Аль-Хасака, Дейр-эз-Зор. Однако периодически наблюдается про-

никновение влажных ветров с запада на восток через горные долины, образу-

ются так называемые т.н. «дождевые карманы». Это приводит к возникающим 

эпизодически довольно значительным, аномальным для полупустыни величи-

нам атмосферных осадков от 400 до 600 мм в год в некоторых внутренних рай-

онах страны. Это явление может быть свойственно для района Хуран и Джа-

баль Аль-Араб, для центральной части провинции Хомс – району г. Хама, а 

также для района на севере Сирии вдоль гор Таурус. 

Для юго-западных районов Сирии – Ас-Сувайда, Дараа, Кунейтра свой-

ственен горный ландшафт. Цепь Восточно-Ливанских гор тянется к востоку от 

долины Бекаа, ниспадая на нее крутыми склонами, при этом эти горы посте-

пенно спускаются в сторону Сирийской Бадии к востоку. Горы Восточного Ли-

вана являются частью сирийско-ливанской границы. Средняя высота этого гор-

ного массива колеблется от 1800 до 2100 м, а самая высокая точка – гора Хер-

мон (Джебель-эш-Шейх) высотой 2814 м [1]. 

Вулканическая лава простирается к югу от города Дамаск, известного как 

плато Хауран, на востоке имеет длину 100 км, с максимальной шириной 90 км. 

Гора окружена с северо-востока и северо-запада вулканическими землями. 

Климат здесь преимущественно пустынный.  К северу от плато Хауран лежит 

Дамасская котловина, через которую примерно посередине протекает река Ба-

рада, а столица Дамаск занимает северо-западный участок ее бассейна. 

Восточные районы Сирии расположены в бассейне реки Евфрат. Кроме 

водных ресурсов, несмотря на сухой климат, здесь располагаются нефтеносные 

области в районе горы Кара-Чаук. Промышленная добыча нефти началась здесь 

в 1968 г. Район Дейр-эз-Зор является важным сельскохозяйственным центром, 

где развито скотоводство, зерновое растениеводство и выращивание хлопка. 

Для Сирии характерны значительные сезонные изменения температур 

воздуха и увлажненности. Зима – короткая, холодная и дождливая, а лето – 

продолжительное, жаркое и сухое. Осень и весна – короткие и слабо выражены. 

В зимний период температура воздуха опускается иногда до –2 …–3ºС, в том 

числе это наблюдается на фоне значительного обилия снега зимой 2022 года. 

Летом максимальная температура в восточных районах страны иногда подни-

мается до + 48ºС. Зимой преобладают северо-восточные и северо-западные вет-

ры. В летний период в большинстве районов господствуют западные ветры, но 

наблюдаться также иногда северные и восточные.  

В целом, территории, где выпадает от 500 до 1000 мм атмосферных осад-

ков в год, занимают около 10 % площади Сирии. Территории с величинами ат-

мосферных осадков от 100 до 250 мм в год занимают около 38%, а пустынные 

области с осадками менее 100 мм в год – около 21% от общей площади станы. 
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Обсуждение результатов  

Наиболее протяженной и крупной по водности рекой Сирии является Ев-

фрат (по-арабски – Шаттэль-Фырат), который аккумулирует в себе более 80 % 

всех водных ресурсов страны. Евфрат начинается в Турции и пересекает терри-

торию Сирии с северо-запада на юго-восток на протяжении 675 км, после чего 

направляется в Ирак. Ширина долины Евфрата на территории Сирии колеблет-

ся от 4 до 15 км. В Сирии Евфрат принимает 2 левых притока: Хабур (460 км) и 

Белих (105 км). Правые притоки Евфрата наполняются водой только весной. 

Уровень воды и расходы подвержены сильной межгодовой и многолетней из-

менчивости [2, 3, 5, 10]. 

В 1973 в Сирии было окончено строительство плотины Tabaqah Dam. 

Плотина формирует крупное водохранилище Эль-Асад длиной около 80 км и 8 

км в среднем в ширину, водные ресурсы которого используются для орошения 

хлопковых культур. Объем водохранилища может достигать 14 млрд. м
3
. 

Эль-Аси – вторая по величине река Сирии. Она берет начало в Ливане (в 

горах Баальбек) и впадает в Средиземное море. По территории Сирии Эль-Аси 

течет на протяжении 325 км, пересекая страну с юга на север. Река питается 

горными источниками, талыми снегами и обладает значительными запасами 

воды. Водами этой реки орошаются плодородные равнины Хомс, Хама, Эль-

Габ. Местами река образует озера и болота. Наиболее крупное озеро – Хомс, 

болота – Ашарна и Габ. По реке Тигр (по-арабски Эд-Дижля) на протяжении 50 

км проходит государственная граница Сирии с Турцией и Ираком. На юго-

западе Сирии течет река Барада (71 км), впадающая в озеро Бухайр-аль-Утейба. 

Воды реки Барада орошают территорию оазиса Дамасская Гута, где расположе-

на столица Сирии – Дамаск. Сирии принадлежит также правый берег погра-

ничной с Иорданией реки Ярмук. 

Река Оронт также имеет большую экономическую и историческую зна-

чимость. Берет начало в северной части долины Бекаа в Ливане, протекает по 

равнинам Хомса и Хамы, затем в Эль-Габ и заканчивается в заливе Сувайдия в 

Средиземном море. Ее длина составляет 571 км, из которых 425 км проходят по 

территории Сирии [5]. 

На засушливом плато к востоку от Дамаска распространены оазисы, ру-

чьи, несколько внутренних небольших рек, стекающих в небольшие озёра. 

Наиболее значимая из рек данного района – Барада берет начало в горах Анти-

ливана и теряется в песках пустыни. Барада образует оазис Аль-Гута, одну из 

достопримечательностей Дамаска. 

В Сирии нет крупных естественных озер, за исключением озера Масада 

на Голанах, площадь которого составляет 1 км2, и озера Хатуна, к востоку от 

Хасаки, площадью 2 км
2
 [2, 3, 5]. 

Таким образом, ресурсы поверхностных вод суши на территории Сирии 

распределены крайне неравномерно, что делает сельское хозяйство, промыш-

ленность и безопасность жизнедеятельность населения крайне уязвимыми к 

климатическим изменениям. Турция, Сирия и Ирак связаны через бассейн рек 

Тигр и Евфрат. Около 90% водного потока р. Евфрат и 50% р. Тигр происходит 
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из Турции. Река Евфрат является основным источником воды для 27 млн. чело-

век в Турции, Сирии и Ираке [6, 7]. При этом доступные поверхностные водные 

ресурсы могут находиться под угрозой сокращения как в результате климати-

ческих изменений, так и по причине отсутствия конструктивного межгосудар-

ственного диалога. 

На рис. 2 представлена многолетняя динамика средней за год температу-

ры воздуха на станциях наблюдений в Сирийской арабской Республике. Коор-

динаты пунктов наблюдений следующие: Дамаск 33.41º с.ш., 36.51º в.д., Алле-

по 36.23º с.ш. и 37.17° в.д., Камышлы 37.05º с.ш, 41.22º в.д. – Северо-восток 

Сирии. 

Как видно из рис. 2, во всех трех рассматриваемых регионах среднегодо-

вая температура воздуха начала демонстрировать достаточно выраженную тен-

денцию к росту с середины 1980-х годов, особенно в Алеппо и Дамаске. В рай-

оне Камышлы существенный рост температуры стал заметен с начала 1980-х 

годов. Построенные полиномиальные тренды по 6-летиям оказались значимы-

ми, с наибольшим значением R
2
 = 0,66 в Дамаске за период 50 лет. На станциях 

наблюдений в Алеппо и Камышлы в период с 1960-х гг. динамика температуры 

воздуха в среднем за год демонстрировала стабилизацию своих значений, с не-

значительной тенденций к снижению на станции Алеппо. 

Необходимо заметить, что интенсивность атмосферной циркуляции над 

Северной Атлантикой, выражаемая индексами Северо-Атлантического колеба-

ния, которая способна определять погоду и климат на обширных пространствах 

по обе стороны Атлантики, включая южную Европу и Средиземноморье, также 

в 1960-х гг. демонстрировала свой минимум, с ростов значений в конце 1980-х 

– начале 1990 -х гг. Подробный анализ влияния крупномасштабной циркуляции 

атмосферы, выражаемый различными индексами на формирование многолет-

ней динамики климата на территориях  Сирии будет выполнен нами в даль-

нейших исследованиях. Сейчас же вполне очевидно, на основе рассмотрения 

статистически значимых рядов наблюдений, что значения температуры воздуха 

в среднем за период с 1990 по 2021 по сравнению с периодом 1955 г. – конец 

1980-х гг. возросли на 1,6 – 2,0º С. Дальнейший рост температур может суще-

ственным образом повлиять на величины атмосферных осадков, водность рек и 

привести к засухам в ряде районов, которые уже наблюдались в последние де-

сятилетия. 

Результаты мониторинговых исследований свидетельствуют сильных за-

сухах в периоды с 1983 по 1995 г. и с 1999 по 2011 гг. С 1999 г. по р. Евфрату 

зарегистрированы расходы воды объемом ниже среднего на станциях Джа-

раблус и Хуссайба, которые, возможно, отражают сочетание засушливых по-

годных условий с последствиями строительства плотин. 

Кроме сугубо климатических и вызываемых ими геоэкологических про-

блем, связанных с засухами, эрозией почвы, нехватки пресной воды, значи-

тельный комплекс проблем связанных с деградацией различных экосистем воз-

ник в период внутригосударственной нестабильности. Известно, что с начала 

сирийского конфликта в 2011 году большая часть ирригационных каналов была 



 

194 

 

повреждена. По результатам исследования, проведённого экспертами Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций [9], 

более 60% фермерских хозяйств констатировали факт нанесения серьёзного 

ущерба инфраструктуре водных ресурсов, прежде всего ирригационным кана-

лам. В отдельных регионах, где отмечается наибольшая концентрация иррига-

ционных земель, например, в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо, эта это зна-

чение превышает 70 %. 
 

 
 

Рис. 2. Многолетняя динамка средней за год температуры воздуха на станциях 

наблюдений в Сирийской арабской республике. По данным [8]. а) – Дамаск; б) 

– Алеппо; в) – Камышлы. Пунктирной линией обозначен полиномиальный 

тренд по 6-тилетиям. 
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При этом, чрезмерное использование грунтовых вод привело к их исто-

щению. Если в довоенный период, грунтовые воды обеспечивали лишь 53% 

ирригации всех сельскохозяйственных земель, то с 2011 по 2017 гг. нагрузка на 

них как основной источник ирригации резко возросла. В настоящее время уже 

до 80% сельского хозяйства основывается на регулярном использовании грун-

товых вод, добываемых из артезианских скважин. При этом ряд наиболее зна-

чимых аграрных районов Сирии, расположенных в сельских пригородах Да-

маска, Идлибе и Хаме, сегодня почти на 100% зависят от ресурсов грунтовых 

вод. В южных районах Алеппо уровень грунтовых вод за последние годы сни-

зился на 1,5 м. 

С учетом явного дефицита водных ресурсов в настоящее время разработ-

ка плана адаптации отраслей экономики Сирийской арабкой Республики к из-

менениям климата с учтём возможности восстановления поврежденной инфра-

структуры ирригационных сооружений представляется весьма актуальной 

научно-практической задачей. 

 

Выводы 

Обобщение материалов и данных, позволяет прийти к выводам о том, что 

в настоящее время основными геоэкономическими проблемами Сирийской 

арабской Республики, многие из которых связаны с климатическими изменени-

ями, являются следующие: 

– проблемы нарушение почвенного покрова при нерациональном земле-

пользовании, водной эрозии почв, особенно на склоновых участках; 

– проблемы, связанные с нарушением ландшафта и рельефа при добыче 

полезных ископаемых, не всегда эффективная рекультивация нарушенных тер-

риторий; 

– возникающие сезонные засухи в ряде районов, снижение урожайности 

возделываемых культур; 

– проблемы нехватки чистой пресной воды для питьевого водоснабжения 

населения, загрязнение водотоков нефтепродуктами и недостаточно очищен-

ными сточными водами. 

Организационными и техническими мерами для решения указанных гео-

экологических проблем могли бы являться следующие: 

– развитие в стране системы гидрометеорологического и экологического 

мониторинга, совершенствование приборно-технического и лабораторного 

оснащения метеорологических станций, химических лабораторий; 

– разработка регионально-ориентированных средне- и долгосрочных про-

гнозов динамики метеорологических и гидрологических процессов; 

– защита почвенного слоя от водной эрозии, более широкое проведение 

мелиоративных мероприятий; 

– внедрение более эффективных систем очистки и обезвреживания воды 

большой производительности для питьевого водоснабжения населения; 

– внедрение более эффективных систем очистки промышленных и хозяй-

ственно-бытовых сточных вод для обеспечения экологической безопасности. 
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S u m m a r y. The landscape, hydrological and climatic features of the regions of the Syrian Arab Republic 

are considered. An analysis of the long-term dynamics of air temperature variability in various regions with 

the construction of trends was carried out. The specifics of the emerging geoecological problems associated 

with climate change, including the problem of water supply, are disclosed. The necessity of developing a 

plan for adapting industries and complexes to climate change is substantiated. 
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Аннотация. Современные города оказывают существенное воздействие на окружающую 

среду, в связи с чем растет необходимость разработки подходов, позволяющих оценить сте-

пень их соответствия принципам устойчивого развития. Одним из таких подходов является 

индекс SDEWES, на основе которого в работе составлен рейтинг 22 крупных городов и оце-

нены позиции в нем г. Нур-Султан. 

Ключевые слова: индекс SDEWES, Нур-Султан, рейтинг, устойчивое развитие. 

 

Введение 

Сегодня в городах, занимающих около 3% общей площади земного шара, 

производится почти 80% мирового валового продукта (ВВП), а к 2050 году 

прогнозируется концентрация в городах почти 70% населения планеты [4]. Жи-

тели городов ответственны за потребление 75% природных ресурсов, продуци-

рование от 60 до 80% мировых выбросов парниковых газов и примерно 50% 

всех твердых отходов. В связи с этим возрастает актуальность проблемы устой-

чивого развития городов и разработки критериев такой устойчивости.  

Города всегда являлись центрами развития цивилизации ввиду концен-

трации на своей территории населения и обеспечивающей его жизнедеятель-

ность инфраструктуры. Рост численности населения в городах ведет к увеличе-

нию объема потребляемых ресурсов, а экологический след городов выходит за 

их пределы, воздействуя на глобальные биосферные процессы. Неслучайно 

классик отечественной урбанистики Г.М. Лаппо сравнивал города с вулканами, 

извергающими «огромное количество газообразных, жидких и твердых ве-

ществ» и обращал особое внимание на то, что город «активно обменивается 

веществом и энергией с окружающим его пространством» [2]. 

 

Результаты и выводы 

Несмотря на широкое распространение в мире концепции т.н. «умного» 

города (smart city), в общих чертах соответствующей принципам устойчивого 

развития (УР), ее внедрение в жизнь сопряжено со многими объективными 

сложностями. Для реализации концепции недостаточно внедрения в практику 

отдельных технологических решений, будь то цифровизация управления, «эко-

логичный» городской транспорт или элементы «зеленой» инфраструктуры. В 

связи с этим в последнее время развитие получает концепция городского мета-

болизма (urban metabolism), нацеленная на разработку количественных подхо-

дов к оценке потоков городских ресурсов.  
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Концепция городского метаболизма (ГМ) не является новой для отече-

ственных исследований: на постсоветском пространстве хорошо известны ра-

боты по ресурсоемкости экономики [1], где в качестве одного из самых важных 

показателей развития рассматривалась природоемкость производства и в осо-

бенности – его энергоемкость, что напрямую связано с современным переходом 

к низкоуглеродному развитию. В то же время концепция ГМ предполагает учет 

факторов социального благополучия, что обуславливает необходимость вклю-

чения в оценку показателей социального развития.  

Для оценки и сравнения ресурсоемкости крупных городов в работе ис-

пользовалась методика расчета индекса SDEWES (Sustainable Development of 

Energy, Water and Environment Systems – Устойчивое развитие энергетических, 

водных и экологических систем), апробированный в ряде работ [6, 7]. Индекс 

SDEWES представляет собой интегральный показатель, обеспечивающий ком-

плексный подход к сравнительному анализу городов на основе учета 35 основ-

ных показателей в 7 областях или категориях измерений: D1 (Потребление 

энергии и климат), D2 (Взаимосвязь энергии и CO2), D3 (Потенциал использо-

вания возобновляемых источников энергии), D4 (Состояние водных ресурсов и 

окружающей среды), D5 (Выбросы CO2 и промышленный профиль), D6 (Го-

родское планирование и социальное обеспечение), D7 (НИОКР, инновации и 

политика устойчивого развития). 

Первые три области (D1-D3) характеризуют различные аспекты развития 

энергетики (потребление энергии на душу населения, энергопотребление зда-

ниями и транспортом, длительность отопительного сезона, потенциал солнеч-

ной и ветровой энергетики и т.п.). Следующие четыре области (D4-D7) вклю-

чают показатели, характеризующие различные аспекты экологической ситуа-

ции в городах и факторы, ее обеспечивающие (состояние водных ресурсов, вы-

бросы CO2, городское планирование и социальное обеспечение, а также уро-

вень развития НИОКР и ориентация политики на инновации и УР и др.). По-

скольку индекс SDEWES учитывает показатели с разными единицами измере-

ния, при его расчете производится нормирование показателей.  

Уравнения (1) и (2) показывают два способа нормализации для каждого 

показателя (ix.y) для города Cj по методу min-max (линейное масштабирова-

ние). 
 

𝐼𝑥.𝑦(𝐶𝑗) =
𝑖𝑥.𝑦(𝐶𝑗)−max(𝑖𝑥.𝑦)

min(𝑖𝑥.𝑦)−max(𝑖𝑥.𝑦)
  (1) 

𝐼𝑥.𝑦(𝐶𝑗) =
𝑖𝑥.𝑦(𝐶𝑗)−min(𝑖𝑥.𝑦)

max(𝑖𝑥.𝑦)−min(𝑖𝑥.𝑦)
  (2) 

 

где: I – нормализованное значение показателя;  

x - номер области рассмотрения; 

y – номер показателя в области; 

Cj – рассматриваемый город; 

i– входные данные до нормализации 
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В зависимости от того, являются ли более низкие или более высокие зна-

чения более желательными, используется либо (1), либо (2) уравнение. Приме-

ром первого случая являются выбросы CO2 и энергопотребление, в то время 

как данные для таких показателей, как число университетов и электросбереже-

ние, рассчитываются по формуле (2). Уравнение (3) обеспечивает агрегирова-

ние всех нормированных значений Ix.y для города Cj путем суммирования зна-

чений нормированных показателей в каждой из областей (от y = 1 до y = 5) и 

далее – в каждой из 7 областей (от x = 1 до x = 7). 
 

𝑆𝐷𝐸𝑊𝐸𝑆(𝐶𝑗) = ∑ ∑ 𝛼𝑥
5
𝑦=1

7
𝑥=1 𝐼𝑥.𝑦   (3),  

где ∑ 𝛼𝑥 = 17
𝑥=1  

 

На основе расчета данного индекса был проведен сравнительный анализ 

столицы Казахстана – г. Нур-Султан – и других крупных городов мира. Совре-

менный Нур-Султан является крупнейшим финансовым, образовательным и 

культурным центром Казахстана. Население города составляет свыше 1.2 млн. 

чел., доля в ВВП Казахстана превышает 10%, что соответствует третьей пози-

ции в стране после Атырауской области и г. Алматы [3]. Энергоемкость г. Нур-

Султан в период с 2010 по 2019 годы колебалась от 0,09 до 0,19 т.н.э. на тыс. 

долл. США и стала снижаться после проведения в Астане в 2017 г. Междуна-

родной выставки EXPO 2017, ключевой темой которой была энергия будущего. 

 

Результаты и обсуждение 

Для расчетов индекса и оценки позиций г. Нур-Султан по сравнению с 

другими 21 крупными городами мира были использованы открытые данные из 

статистических и других официальных источников [3], а также материалы ра-

бот по оценке устойчивости развития крупных городов мира на основе индекса 

SDEWES [7]. Выборка городов сформирована в зависимости от наличия откры-

тых данных, позволяющих проводить сравнение. Ряд показателей для г. Нур-

Султан, имеющих безразмерные величины, оценен по данным полевых наблю-

дений. Так, для характеристики планировочной структуры города использова-

ны данные о моноцентричной структуре города с различающейся по районам 

плотностью населения и разобщенностью районов. Уровень развития обще-

ственного транспорта и сосредоточенность пешеходных зон преимущественно 

в центральных районах наряду с относительно низкой долей зеленых насажде-

ний (менее 20%) не позволяют высоко оценить уровень соответствия городской 

территории потребностям горожан. Ряд показателей (уровень неравенства, уро-

вень высшего образования, расходы на НИОКР) принят соответствующим 

национальным значениям. Результаты расчета индекса SDEWES по формуле 

(3) позволили оценить позиции Нур-Султана в рейтинге городов (рис. 1). 
 



 

200 

 

 
Рис. 1. Рейтинг городов по индексу SDEWES  

 

Анализ полученных результатов позволил выявить слабые и сильные 

стороны развития Нур-Султана с учетом экологических, экономических и со-

циальных показателей. Сравнение позиций Нур-Султана со средними значени-

ями рейтинга показывает, что для города характерны общие со средними для 

всех городов тенденции в энергопотреблении и выбросах парниковых газов 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Средние значения индекса SDEWES для исследуемых городов  

и г. Нур-Султан. 
 

Необходимы преобразования в эффективности энергетического сектора и 

переход от ТЭС на угле к более чистым способам выработки энергии для горо-

да: отставание в последовательном повышении энергоэффективности фиксиру-

ется в области D2. На фоне рассматриваемых городов Нур-Султан показал 

наиболее низкий уровень внедрения альтернативных источников энергии (D3) 

и недостаточно благоприятную экологическую ситуацию (D4).  

Нур-Султан является молодым и динамично развивающимся городом, что 

вызывает рост нагрузки на окружающую среду. Столичный статус города дела-
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ет его центром притяжения населения Казахстана, что способствует дальней-

шему росту территории города и его влияния. Выявление сильных и слабых 

сторон развития города имеет большое значение для определения сфер прило-

жения основных ресурсов в целях перехода Нур-Султана на принципы устой-

чивого развития. 
 

Выводы 

Результаты работы показывают возможность применения индекса 

SDEWES для комплексной оценки развития городов с учетом экономических, 

экологических и социальных аспектов. На примере г. Нур-Султан впервые по-

казана возможность выявления сильных и слабых сторон развития и определе-

ны приоритеты развития для эффективного распределения ресурсов. К числу 

приоритетов УР Нур-Султана можно отнести вопросы регулирования энергети-

ческого сектора, состояния водных ресурсов и экологической обстановки в го-

роде, а также необходимость развития НИОКР, инноваций и политических 

инициатив в области устойчивого развития. 
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S u m m a r y. Modern cities have an increasing impact on the environment. In this regard, the need 

to develop approaches to assessing the degree of sustainability of urban development constantly 

grows. One of such approaches is the SDEWES index, which allow to benchmark 22 large cities 

according to their compliance with the principles of sustainable development. The evaluation results 

also show positions of Nur-Sultan and its weaknesses and strengths. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются внутрирегиональные различия в производстве 

электроэнергии на альтернативных электростанциях в странах зарубежной Азии. В работе 

использованы методы: описательный, статистический, аналитический, метод сравнения. 

Главный вывод работы заключается в том, что Китай является лидером в производстве элек-

троэнергии не только на классических видах электростанций, но и на альтернативных. 

Ключевые слова: альтернативная электроэнергетика, солнечные электростанции (СЭС), 

ветровые электростанции (ВЭС), геотермальные электростанции, приливные электро-

станции. 

 

Введение 

Альтернативная энергетика в государствах Азии появилась относительно 

недавно. К данной энергетике относят: солнечную, ветровую, приливов, гео-

термальную, сжигание биомусора и др. Рассматривать производство электро-

энергии на альтернативных видах электростанций мы будем не по субрегионам, 

а по странам Азии. Такой подход связан с тем, что данные виды электростан-

ций там появились относительно недавно, и практически все страны имеют 

сходство в производстве электроэнергии на них. 

 

Объекты и методы 

Регионом исследования являются страны Азии. Объектом данной работы 

является альтернативная энергетика азиатских стран. В работе использованы 

методы: описательный, статистический, графический, аналитический, метод 

сравнения. 

 

Обсуждение результатов 

Ветровая энергетика: Первыми в зарубежной Азии электроэнергию с по-

мощью ветра стали производить Китай и Индия, немного позже – Турция, Япо-

ния, Израиль. В связи с этим статистика по производству электроэнергии на 

ВЭС начинается с 1992 г. в Китае и Индии, с 2000 г. в Японии и с 2001 г. в Тур-

ции и Израиле.  Поэтому за начальную точку взят 2002 г., в связи с тем, что 

этот год показывает производство электроэнергии в первых пяти странах лиде-

рах Зарубежной Азии, где ВЭС начали работать в масштабах страны. Лидерами 

в изучаемом регионе в 2002 г. в производстве электроэнергии на ВЭС были Ин-

дия, Китай, Япония, Турция, Израиль (рис. 1, 2).  

Индия первая начала разработку ВЭС, ещё с 1952 г. Там специалисты ис-

следовали местность и силу ветра, его постоянство и направление. Поэтому 

Индия и сохраняла своё лидерство, т. к. была первой Азиатской страной, где 

mailto:1lyassya@bk.ru
mailto:2rubcova.olga@mail.ru
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начали разрабатывать и строить ВЭС. Сначала на низких высотах гор, но сей-

час ветряные турбины стоят на высоте ступицы более 100 метров. 
 

2002 г. 2018 г. 

  

Рис. 1. Лидеры в производстве электроэнергии на ВЭС в странах Зарубежной 

Азии, 2002, 2018 гг. (млрд. кВт/ч). Составлено по [1, 2, 3, 4]. 

 

Рис. 2. Наиболее мощные ВЭС Зарубежной Азии и средняя скорость ветра, 

2018 г. Составлено в программе Surfer 15 по [4, 8]. 
 

Солнечная энергетика: Первая страна в Азиатском регионе, которая нача-

ла использовать СЭС, не по локальным сетям, а по общим – Япония (1996 г.). 

Остальные начали присоединяться чуть позже. В связи с этим статистика по 

производству электроэнергии на СЭС предоставляется с 2007 г., где лидерами 

были Япония, Китай, Республика Корея, Индия, Монголия (рис. 3). 

Япония является лидером региона по нескольким причинам. Во-первых, 

страна первой начала строить поля с панелями. Во-вторых, она имеет высокие 
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финансовые и научные ресурсы, которые позволяют купить и установить доро-

гостоящее оборудование. И в-третьих, там высокий уровень солнечной радиа-

ции и количества солнечных дней в году, что характеризует постоянство гене-

рирующей электроэнергии. 

Остальные страны находятся, примерно на одном уровне по производству 

электроэнергии на СЭС, т.к. только начали ее генерировать. В 2018 г. ситуация 

немного поменялась и Китай опередил Японию, а вместо Монголии в лидеры 

вышла Турция (рис. 3). 
 

2007 г. 2018 г. 

 
 

Рис. 3. Лидеры производства электроэнергии на СЭС в странах Зарубежной 

Азии, 2007, 2018 гг. (млрд. кВт/ч). Составлено по [1, 2, 3, 4] 
 

Другие альтернативные электростанции: В 1990 г. лидерами по производ-

ству электроэнергии на альтернативных электростанциях (не включая ВЭС и 

СЭС) были Япония, Филиппины, Китай, Сингапур, Турция. Япония всегда ис-

кала пути решения, чтобы не импортировать ресурсы. Филиппины, являясь 

сельскохозяйственной страной, используют энергию биомассы. Как источник 

энергии Филиппины используют – биогаз (сырьё со свалок), багассу, кокосо-

вую и рисовую шелуху. Всё это там находится в изобилии. Также, Филиппин-

ские острова входят в Тихоокеанское огненное кольцо, которое характеризует-

ся повышенной сейсмичностью и вулканизмом, что позволяет генерировать 

геотермальную электроэнергию [10]. 

Спустя тридцать лет кардинально меняются лидеры в производстве элек-

троэнергии на других альтернативных электростанциях (2018 г.): Китай, Индия, 

Япония, Индонезия, Филиппины (рис. 4). Это связано с исчерпанием там иско-

паемого топлива и необходимостью находить новые источники для производ-

ства электроэнергии. 

Китай находится на первом месте в производстве электроэнергии на дру-

гих видах альтернативных электростанций, т.к. и в этой отрасли он имеет зна-

чительные ресурсы. Как и в Филиппинах, в Китае около 2700 геотермальных 

источников различной мощности, которые используются для генерации элек-
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троэнергии. Также с помощью технологий США и Бразилии Китай использует 

этанол, в качестве биотоплива. 
 

 
 

Рис. 4. Наиболее мощные СЭС Зарубежной Азии и потенциал фотоэлектриче-

ской мощности, 2018 г. Составлено в программе Surfer 15 по [4, 7]. 
 

Индия не имеет геотермальных ресурсов, однако выходит в лидеры по 

производству электроэнергии на других видах альтернативных электростанций. 

Это связано с тем, что часть ТЭС там переводят с угля на биомусор, что решает 

несколько проблем: снижение уровня выбросов CO2 в атмосферу, снижение 

количества мусорных свалок и увеличение производства альтернативной элек-

троэнергии [5]. 

Индонезия, как и Филиппины, активно использует энергию из геотер-

мальных источников, т.к. находятся в непосредственной близости от гипоцен-

тра сейсмичности глубоководного желоба. В 2020 г. Индонезия планировала 

построить большой геотермальный комплекс на вулканическом острове [9]. 

Остальные страны Зарубежной Азии также используют альтернативную 

энергетику, однако, не в таких масштабах, так как для бедных стран это дорого 

и не рентабельно. А для других стран – большие запасы ископаемого топлива 

позволяют не менять систему электрогенерации страны. 
 

Выводы 

Переход на альтернативную электроэнергетику связан с тем, что умень-

шается количество ископаемых ресурсов в большинстве стран Зарубежной 

Азии, и там население столкнулось с проблемой большого количества выбро-

сов углекислого газа. С целью его снижения, требуется переходить на эколо-

гичную энергетику. 

К 2018 г. ВЭС присутствуют в Китае, Японии, Индии, Израиле, Турции, 

Пакистане. СЭС – в Китае, Японии, Индии, Республике Кореи, Турции, Монго-

лии, Саудовской Аравии, ОАЭ. Геотермальные электростанции характерны для 

Китая, Индонезии, Филиппин. Биотопливо получают Китай, Индия, Япония и 



 

206 

 

др. Китай является лидером по производству электроэнергии по всем видам 

электрогенерации. В 2014 г. в Шотландии на одном из Оркнейских островов 

стали получать энергию от подводных течений. 
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S u m m a r y. This paper examines intra-regional differences in the production of electricity at al-

ternative power plants in the countries of foreign Asia. The following methods were used in the 

work: descriptive, statistical, analytical, comparison method. The main conclusion of the work is 

that China is a leader in the production of electricity not only at classical types of power plants, but 

also at alternative ones. 
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Аннотация. Цель данного исследования - изучение особенностей формирования русского 

пласта в топонимии севера Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Предложен-

ная работа является первой попыткой изучения русских топонимов в регионе. Работа акту-

альна, так как представляет интерес для исследователей, обучающихся, путешественников и 

др. Применялись общепринятые методы исследования: работа с респондентами, изучение и 

обобщение информации и др. В работе представлены результаты изучения русских топони-

мов и «Указатель русских географических названий» данного региона. 

Ключевые слова: топонимы, топонимика, русский пласт, топоформант, антропоним. 

 

Введение 

Географические названия относятся к числу важнейших памятников 

культуры. Созданные на разных языках, в разное время, они отражают всю 

многовековую историю человечества. Как отмечает известный якутский топо-

нимист Багдарыын Сюлбэ, географические названия дают информацию энцик-

лопедического характера: о природе родного края, его водах, растительности, 

животном мире, полезных ископаемых [1]. 

Топонимы или географические названия составляют специфический ма-

териал и относятся к конкретной территории. Смысловое значение топонимов 

во многом связано с особенностями географического положения, географиче-

ской средой, с занятиями жителей. 

В «Современном толковом словаре русского языка» дано следующее объ-

яснение слова «топоним» (греч. topos – место и onima – имя) – слово, служащее 

для наименования какого-либо географического объекта, географическое 

название, а «топонимика» – раздел ономастики, посвященный географическим 

названиям. 

Изучение географических названий своей местности – один из путей вос-

приятия родной природы, культуры, традиции своих предков. В этой связи вы-

бранная тема представляется актуальным в наше время. 

Топонимия Верхневилюйского улуса, расположенного в центральной 

Якутии и занимающего площадь 42 тыс. км
2
, изучена слабо. Северная часть 

улуса – это территория Ботулунского и Сургулукского наслегов с суммарной 

площадью около 20 тыс. км
2
, что составляет 47% от общей площади улуса. 
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Целью нашего исследования явилось изучение особенностей формирова-

ния русского пласта в топонимии севера Верхневилюйского улуса Республики 

Саха (Якутия). 

Объектом исследования является топонимия севера Верхневилюйского 

улуса. 

Предмет исследования – особенности формирования русского пласта в 

топонимии севера Верхневилюйского улуса. 

Для достижения намеченной цели исследования решены следующие 

научно-исследовательские задачи: 

– изучение и анализ литературы по теме исследования; 

– уточнение и систематизация русских топонимов в топонимии Ботулун-

ского и Сургулукского наслегов; 

– выявление особенностей формирования русского компонента в топони-

мии заявленного региона. 

Исследовательская работа проводилась поэтапно: 

1 этап (2019-2020 учебный год) – анализ работы топонимистов, ознаком-

ление с источниками информации, определение цели исследования. 

2 этап (2020-2021 учебный год) – работа с Указателем географических 

имен. Систематизация русских топонимов. Выявление особенностей формиро-

вания русских топонимов. 

 

Материалы и методы 

В ходе выполнения работы использованы материалы авторов Маак Р.К. 

(1994), Багдарыына Сюлбэ (2004), Иванова И.Е. – Оросунского (2001), Ивано-

ва Е.И. (2013) и др. Материал автора собран в течение 2019-2021 гг. на терри-

тории Ботулунского и Сургулукского наслегов. 

В работе применялись общепринятые методы исследования: работа с ре-

спондентами, изучение и обобщение информации и др. 

Впервые информация о топонимах Верхневилюйского улуса появилась в 

книге Маака Р.К. «Вилюйский округ», где записано двести названий озер [4]. 

Их он разделил на 3 группы: указывающие топографическое положение, по 

названиям растений и животных и по собственными именам.  

Местный топонимист Иванов Е.И. – Оросунский в своей работе «Топо-

нимика Верхневилюйского улуса» [3] топонимы региона разделил на опреде-

ленные группы: по именам, прозвищам, по рельефу, по ландшафту, по по-

стройкам, по частям тела человека, указывающие направления и др. 

Топонимия улуса неоднородна и состоит из многих языковых пластов. 

Багдарыын Сюлбэ выделил 6 пластов: самодийский, юкагирский, тюркский, 

монгольский и русский. При этом не исключает наличие других пластов [1]. 

Рассматривая северную часть, исследователи указывают на присутствие 

3-х пластов: монгольского, эвенкийского и якутского. В проанализированных 

источниках русский пласт не рассмотрен. 

Ивановым Е.И., учителем географии, разработана топонимическая база 

данных северной части улуса, состоящая из Указателя топонимов, Диалекто-
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логического словаря топоформантов и словаря антропонимов. В базу данных 

включены 820 географических названий [2]. 

В ходе исследования было выяснено, что в данном регионе русские то-

понимы, кроме образованных от имен и фамилий, начали входить в оборот с 

конца 50-х годов прошлого столетия. 

Нами обнаружены следующие: Ампаардаах (от слова амбар), Амери-

канскай просека, Кирпииччэ сарайа, Бойня, Болуоттаах уу (от слова плот), Бы-

тыылкалаах тумул, Вышка, Дамба, Ферма етеге, Крест багана, Линия, Куон-

ньук (конюх) Динамит, Почта уута, последний поворот, Чиэрэс аартык, (через) 

Карьер, Турунуос уута (турнепс), Свалка, Бастакы баасына (пашня), Целлофа-

аннаах уу, Багдаан бириистэнэ (пристань), Собуот (завод) и др. 

Всего 30 названий. Из них 14 показывают наступление человека на при-

роду, 7 образованы по наличию какого-либо признака и 9 указывают на хозяй-

ственные действия. 

Особенностями русского компонента географических названий в преде-

лах севера Верхневилюйского улуса являются: более позднее формирование, и 

топонимы в большинстве случаев указывают на техногенную экспансию чело-

века на природу. При этом замена первичных названий (якутских, монголь-

ских и эвенкийских) на русские названия не обнаружено. Русские названия 

давались на вновь образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности 

человека природные объекты или на объекты, ранее не имевшие собственные 

названия. 

Анализ топонимов показал, что русские названия указывают на антропо-

генное воздействие на природу и имеют место только в селитебной зоне.  

 

Результаты и обсуждение 

Проведенный нами анализ источников по теме исследования показал, что 

топонимика – наука, изучающая географические названия, а топонимия – сово-

купность географических названий определенной территории. Топонимия изу-

ченного анклава в научных источниках рассмотрена недостаточно. Авторы вы-

сказывают различные мнения по количеству географических названий улуса. 

Так, Иванов И.Е. – Оросунский указывает на наличие 1270 топонимов по всему 

улусу [3], а профессор Угаров Г.С. на наличие только озер более 700 [5]. При 

этом отмечается наличие при первом приближении 3-х пластов: монгольского, 

эвенкийского и якутского. В проанализированных источниках наличие русско-

го пласта умалчивается. Географические названия северной части улуса систе-

матизированы в работе географа Иванова Е.И. 

В ходе нашего исследования выявлено присутствие 30 названий, имею-

щих в корне русское слово. Часть названий заимствована из русского языка без 

изменений, см. табл. 1. 

В работе представлен Указатель русских географических названий севера 

Верхневилюйского улуса. 
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Выводы 

Таким образом, в топонимии севера Верхневилюйского улуса обнаруже-

но 4 пласта: якутский, монгольский, эвенкийский и русский. Русский компо-

нент является более молодым и начал формироваться с 50-х годов прошлого 

столетия. 
 

Таблица 1. Указатель русских географических названий севера Верхневилюй-

ского улуса 
№ Название Вид объекта Направление 

от с. Ботулу 

Расстояние от  

с. Ботулу (км) 

Хозяйственное 

значение 

1 Американскай просека профиль ВГЭ ЮЗ 9 дорога 

2 Ампаардаах поле З 3 пастбище 

3 Багда бириистэнэ протока С 35 рыболовство 

4 Батсакы баасына поле ЮЗ 8 сенокос 

5 Бойня поле ЮВ 3 пастбище 

6 Болуоттаах уу озеро З 10 охота 

7 Бытыылкалаах тумул лес З 7 охота 

8 Володя просеката профиль ВГЭ СЗ 30 дорога 

9 Вышка знак репер ЮЗ 2 сбор ягод 

10 Дамба поле В 14 сенокос 

11 Динамит карьер В 2 выемка грунта 

12 Карьер озеро ЮЗ 9 рекреация 

13 Кирпииччэ сарайа кирзавод В 2 производство 

кирпича 

14 Крест ба5ана ЛЭП С 4 дорога 

15 Куонньук поле С 13 пастбище 

16 Линия ЛЭП ЮЗ 5 дорога 

17 Ортоку баасына поле ЮЗ 17 сенокос 

18 Последний поворот дорога Ю 2 дорога 

19 Почта уута озеро СЗ 11 охота 

20 Свалка лес ЮЗ 5 вывоз ТБО 

21 Собуот поле ЮВ 3 пастбище 

22 Турануос уута озеро С 35 охота 

23 Тэтиннээх просеката профиль ВГЭ З 35 дорога 

24 Уруттуур просека профиль ВГЭ ЮЗ 10 дорога 

25 Уел чиэрэс лес ЮВ 8 дорога 

26 Ферма етеге поле С 14 пастбище 

27 Хаастыыр просеката профиль ВГЭ СЗ 50 дорога 

28 Хороонноох просеката профиль ВГЭ СЗ 15 дорога 

29 Чиэрэс аартык дорога С 20 дорога 

30 Целлофааннаах уу озеро СЗ 52 охота 
 

 

Так как предметом нашего исследования являются особенности форми-

рования русского пласта, сформулированы следующие выводы по существу 

обозначенных научно-исследовательских задач: 

– русский пласт в топонимии изученного региона начал формироваться с 

конца 50-х годов прошлого столетия; 

– замены существующих названий на русские названия не обнаружено; 

– русскими наименованиями названы географические объекты, появив-

шиеся в результате хозяйственной деятельности человека; 
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– объекты с русскими названиями локализованы в селитебной зоне и 

имеют тенденцию к увеличению количества. 

По результатам работы рекомендуем создавать в наслегах базы данных – 

Указателя географических имен, диалектологического словаря топоформантов 

и карт-схем. 
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S u m m a r y. Study of peculiarities of formation of the Russian stratum in the toponymy of the 

north of Verkhnevilyusky ulus of Republic of Sakha (Yakutia). The materials of Richard Maak 

(1994), Bagdaryn Sulbe (2004) and etc. were used. Methods: work with the respondents, study and 

analyze of information and etc. The toponymy of the studied enclave is not sufficiently considered 

in scientific sources. 30 names with Russian root were identified. Some names were borrowed from 

Russian without changes. In the toponymy of the north of Verkhnevilyusky ulus 4 strata were 

found: Yakut, Mongolian, Evenki and Russian. The Russian stratum in toponymy of studied region 

began formation from 1950s. Geographical objects were named in Russian as a result of human 

economic activity. 
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Аннотация. В настоящее время разработка математико-географического аппарата оценки 

экономико-географического положения (ЭГП) практически отсутствует, в связи с чем автор 

предлагает использовать методику расчета оценки интеграционного потенциала соседского 

положения на примере регионов Большого Алтая. Оно выявляет индивидуальные черты и 

свойства любой территории, ему присущ потенциальный (вероятностный) характер. ЭГП ре-

гионов неоднозначно и различается от очень удобного до очень неудобного. ЭГП территории 

Большого Алтая позволяет говорить о его значительном интеграционном потенциале и о 

том, что этот потенциал используется далеко не в полной мере. 
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Введение 

Исследования региональных социально-экономических проблем находят-

ся в центре внимания как российских, так и зарубежных ученых, в то же время 

разработка математико-географического аппарата оценки экономико-

географического положения (ЭГП) практически отсутствует [12]. Оно опреде-

ляет многие наиболее важные особенности страны, района, города, высвечивает 

свойства их индивидуальности и неповторимости. А.Г. Дружинин утверждает 

[4], что в рамках позиционирования возможно изменение ЭГП, в том числе его 

совершенствование. С точки зрения М.М. Голубчика [3], через систему множе-

ства отношений данного объекта с другими объектами ЭГП предметно выявля-

ет индивидуальные черты и свойства любой территории. Л.А. Безруков указы-

вает, что в целом при характеристике ЭГП обычно преобладают качественные, 

а не количественные оценки [1]. ЭГП – один из факторов изменения функций, 

экономической и территориальной организации регионов, причем, как отмечает 

А.И. Трейвиш [14], ЭГП является фактором изменения как экономической, так 

и территориальной организации конкретного региона, территории, города. К 

тому же данные объекты, в свою очередь, сами влияют на свой ЭГП. 

Речь идет о вероятностном (потенциальном) характере самого воздей-

ствия ЭГП и о необходимости изучения ЭГП как категории исторической. Те 

или иные благоприятные его стороны реализуются далеко не во всех случаях. 

Лишь при сочетании соответствующих факторов исторического и социально-

экономического развития данной территории страны эти благоприятные сторо-

ны воплощаются в жизнь [11]. 

Цель статьи состоит в том, чтобы совершенствовать теоретические и ме-

тодологические аспекты формирования интеграционного потенциала путем 

разработки нового подхода к оценке ЭГП регионов. Для достижения этой цели 

необходимо как предложить математико-географический аппарат, характери-

зующий разные стороны интеграционного потенциала, так и оценить получен-

ные результаты. Исследование, связанное с изучением экономико-

географического положения (ЭГП), весьма актуально, так как оно направлено 

на повышение связности территории и усиления интеграции. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

В Большой Алтай входят 6 административно-территориальных единиц 

регионального уровня четырех государств: Алтайский край и Республика Алтай 

Российской Федерации, Восточно-Казахстанская область Республики Казах-

стан, округ Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской 

Народной Республики, Баян-Улэгэйский и Ховдосский аймаки Монголии [10]. 

С точки зрения административно-территориальные устройства каждый из таких 

регионов делится на более мелкие составные части. Современные реалии стран 
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Большого Алтая характеризуются активизацией процессов интеграции полити-

ческих и экономических связей между его регионами [7]. 

По нашему мнению, для оценки ЭГП нужен такой показатель как инте-

грационный потенциал соседского положения регионов. Наличие структур 

транснациональной интеграции позволяет Большому Алтаю выступать в каче-

стве консолидированного субъекта международного общения, обладающего 

определенной легитимностью, способных самостоятельно находить источники 

для финансирования своей деятельности [6]. 

Под интеграционным потенциалом В.И. Блануца [2] понимает возможно-

стью объекта объединяться с соседями в структуры тесного социально-

экономического взаимодействия. Чем больше у региона соседей, тем больше 

различных вариантов кооперации с ними и, следовательно, тем выше интегра-

ционным потенциал. Если один регион граничит сразу со всеми остальными ре-

гионами, он имеет максимально возможную величину данного потенциала. 

Чтобы учесть возможное затухание интенсивности взаимодействия по мере 

удаления от региона, автор предложил шкалу поправочных коэффициентов.  

Рассчитаем интеграционный потенциал соседского положения по следу-

ющей формуле: 

𝑇 =∑𝑁𝑖 ∙ 0,5
𝑖−1 

где i – порядок, Ni – количество соседей i-го порядка. 
 

Предложенная нами методика расчета интеграционного потенциала ЭГП 

в отличие от уже существующих имеет ряд преимуществ. Во-первых, она более 

объективна, так как не использует субъективные мнения исследователей, пред-

лагающих балльные оценки потенциала ЭГП. Во-вторых, методика не исполь-

зует отношения конъюнктурного характера в виде стоимостных показателей, 

которые зависят от уровня цен. Применение такого подхода позволяет понять 

специфические особенности конкретных характеристик потенциала ЭГП. 

 

Результаты и обсуждение 

Все пространственные объекты в социально-экономической географии 

приходится сопоставлять с подобными, увязывать с окружающими их террито-

риями, выявлять их взаимодействие. Мы демонстрируем нашу методологию на 

эмпирическом примере исследования районов и городских округов Большого 

Алтая. 

В таблице 1 приведен расчет потенциала соседского положения первых 

20 единиц административно-территориального деления регионов Большого Ал-

тая. Всего в регионе Большого Алтая насчитывается 137 единиц администра-

тивно-территориального деления, которые имеют до 18 порядков соседства 

между собой. 

Как видно из таблицы, наибольшие показатели интеграционного потен-

циала ЭГП для регионов Большого Алтая характерны для Чарышского, Соло-

нешенского, Усть-Калманского районов Алтайского края, Усть-Канского райо-

на Республики Алтай и Алтайского района Восточно-Казахстанской области. С 
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другой стороны, наименьшими величинами такого потенциала характеризуют-

ся города Яровое и Заринск Алтайского края, сомоны Цэцэг, Алтай и Жарга-

лант аймака Ховд. 

Через преодоление расстояния происходит реализация географических 

связей, а применительно к интеграционному процессу, рост таких связей [5]. 

Основной смысл соседства с точки зрения экономической и социальной гео-

графии заключается в возможности непосредственного взаимодействия райо-

нов смежных территориальных систем, а через них – территориальных струк-

тур хозяйства и инфраструктуры соседних регионов в целом [8]. Следствием 

этого является существенное значение соседства для интеграционных процес-

сов, а интеграция стимулирует развитие приграничных районов [13]. 
 

Таблица 1. Интеграционный потенциал соседского положения Большого Алтая 

(фрагмент) 
Район, город, сомон, 

уезд 

Количество соседей и порядки T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Чарышский  7 17 26 26 22 15 8 5 5 4 1      27,3 

Солонешенский  7 18 23 26 23 15 8 5 6 4 1      27,1 

Усть-Калманский  7 16 28 27 17 14 8 4 5 5 4 1     27,1 

Усть-Канский  7 16 27 23 22 15 12 9 4 1       26,7 

Алтайский (ВКО) 8 14 26 22 17 16 15 10 7 1       26,2 

Алейский  7 16 24 29 15 10 9 8 6 7 4 1     26,1 

Кош-Агачский  8 15 21 21 21 18 18 5 5 4       25,6 

Шипуновский  7 14 24 29 19 9 7 8 4 5 5 4 1    25,3 

Змеиногорский  9 13 17 26 23 17 12 4 5 5 4 1     25,2 

Мамонтовский  7 16 22 23 19 10 6 6 8 4 5 5 4 1   25,1 

Глубоковский  7 15 20 27 19 19 11 8 5 4 1      24,9 

Уланский  8 15 18 21 21 20 17 6 5 4 1      24,9 

Рубцовский  9 13 17 19 24 21 7 7 4 5 5 4 1    24,5 

Троицкий  8 18 14 15 19 17 15 11 4 5 5 4 1    24,4 

Топчихинский  7 18 17 18 21 10 10 8 8 4 5 5 4 1   24,4 

Онгудайский  7 13 22 26 20 17 16 10 5        24,4 

Усть-Пристанский  6 15 26 20 19 14 9 8 4 5 5 4 1    24,4 

Усть-Коксинский  5 17 21 29 17 17 15 10 5        24,3 

Катон-Карагайский  7 16 17 21 23 15 15 15 7        24,2 

Новичихинский  7 15 18 23 24 12 7 4 7 4 5 5 4 1   23,9 

Примечание: ВКО – Восточно-Казахстанская область. 
. 

Большой Алтай может стать одной из «интеграционных зон» в силу при-

граничных связей, традиционных торговых маршрутов, путей миграции насе-

ления и других благоприятных условий, сложившихся под влиянием естествен-

ных географических факторов [9]. 

ЭГП всегда несет информацию о его потенциале и в большинстве случаев 

производится его относительная (по сравнению с другими объектами) оценка. 

Очень редко оценивается собственно потенциал как мера достижения макси-

мального значения ЭГП. Проблематика интеграции или дезинтеграции сложна, 

поэтому возможны разные способы анализа интеграционного потенциала ЭГП. 
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Выводы 

Географическому положению присущ потенциальный характер, так как 

те или иные благоприятные его стороны реализуются далеко не во всех случа-

ях. Лишь при сочетании соответствующих факторов исторического и социаль-

но-экономического развития данной территории региона эти благоприятные 

стороны воплощаются в жизнь. Упрощенный описательный подход к ЭГП, в 

рамках которого озвучиваются лишь элементарные сведения о местонахожде-

нии рассматриваемого объекта, его границах и прочее, представляется мало-

продуктивным с точки зрения познания истинных проблем, динамики и пер-

спектив развития объекта любого территориального ранга. 

ЭГП регионов Большого Алтая неоднозначно и различается от очень 

удобного до очень неудобного. ЭГП территории Большого Алтая позволяет го-

ворить о его значительном интеграционным потенциале и о том, что этот по-

тенциал используется далеко не в полной степени.  

Использование данных интеграционного потенциала ЭГП конкретного 

региона Большого Алтая предполагает не только его оценку, но и позволяет 

определить положительные и отрицательные аспекты социально-

экономического развития этого макрорегиона, сделать прогноз по его дальней-

шему развитию. 

 

Литература 

[1] Безруков Л.А. Транспортно-географическая континентальность России: 

транспортоемкость хозяйства и адаптивные следствия // Известия РАН. Серия 

географическая. 2005. № 3. С. 48-55. 

[2] Блануца В.И. Развертывание информационно-коммуникационной сети как 

географический процесс (на примере становления сетевой структуры сибир-

ской почты). М.: ИНФРА-М, 2016. – 246 с. 

[3] Голубчик М.М. Экономико-географическое положение г. Саранска: харак-

терные черты и проблемы использования потенциала // Региональные исследо-

вания. 2004. № 2 (4). С. 99-102. 

[4] Дружинин А.Г. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, осо-

бенности, стратегии. Ростов н/Д: Изд-во Южного федер. ун-та, 2009. – 288 с. 

[5] Кирабаев Т.Н. Теоретические подходы к исследованию процессов регио-

нализации и региональной интеграции // Международная жизнь. 2014. № 11. 

С. 73-94. 

[6] Коршунов Л.А., Никонов Н.М. Интеграционные процессы на территории 

Большого Алтая // Наука и образование Большого Алтая. 2016. Вып. 1. С. 1-16. 

[7] Красноярова Б.А. Большой Алтай: процессы интеграции и дезинтеграции // 

Трансформация российского пространства: социально_экономические и при-

родно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ) // Сборник докладов XXV 

сессии МАРС. М.: Институт географии РАН, 2008. С. 242-252. 

[8] Ржепка Э.А., Соколов С.Н. Интеграционный потенциал экономико-

географического положения регионов Азиатской России // Трансграничные 



 

216 

 

территории Востока России: факторы, возможности и барьеры развития: мате-

риалы международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 6–8 сен-

тября 2021 г.): электронное издание. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2021. 

С. 119-124. 

[9] Ротанова И.Н., Иванов А.В., Журавлёва С.М., Ефремов Г.А. Большой Алтай: 

биосферно-культурная уникальность как потенциал межгосударственного со-

трудничества // Развитие территорий. 2016. № 1 (4). С. 93-105.   

[10] Современные трансформационные процессы в регионах Большого Алтая / 

ред. Ю.И. Винокуров. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. 246 с. 

[11] Соколов С.Н. Картографический анализ интеграционного потенциала эко-

номико-географического положения // Бюллетень науки и практики. 2017. № 4 

(17). С. 149-161. 

[12] Соколов С.Н. Оценка потенциала экономико-географического положения 

городов и агломераций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // Мо-

заика городских пространств: экономические, социальные, культурные и эколо-

гические процессы: Сборник материалов Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) (г. Москва, 27–29 ноября 2015). М.: Моск. гос. ун-

т им. М.В. Ломоносова, 2016. С. 138-144 

[13] Ткаченко Г.Г. Экономико-географическое положение как фактор интегра-

ции субъектов Дальнего Востока России со странами Северо-Восточной Азии // 

Региональные исследования. 2014. №3(45). С. 42-50. 

[14] Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страно-

веда. М.: Новый хронограф, 2009. 372 c. 
 

S u m m a r y. Currently, the development of the mathematical and geographical apparatus for as-

sessing the eco-nomic and geographical position (EGP) is practically absent, and therefore the author 

offer method-ology for calculating the assessment of the integration potential of the neighboring position 

of the Greater Altai regions. EGP objectively reveals the individual features and properties of any territory, 

it has a potential (probabilistic) character. The EGP of the regions is ambiguous and varies from very con-

venient to very inconvenient. The EGP of the territory of the Greater Altai allows us to speak about its 

significant integration potential and that this potential is far from being fully used. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы научно-методического сопровождения преподава-

ния курса «География Архангельской области» в контексте современных направлений разви-

тия школьного географического образования в России. Особое внимание уделено методиче-

скому аппарату учебного пособия для учащихся 8-9 классов общеобразовательных организа-

ций «География Архангельской области». 

Ключевые слова: школьное географическое образование, научно-методическое сопровожде-

ние, география Архангельской области. 
 

Введение 

В Концепции развития географического образования в Российской Феде-

рации назван ряд проблем современного географического образования. Среди 

них: «снижение внимания к краеведческому компоненту образования»; «преоб-

ладание традиционного способа обучения, не в полной мере учитывающего лич-

ностный опыт обучающегося и не затрагивающего их ценностно-смысловые 

ориентиры»; «отсутствие высококачественных интерактивных ресурсов для изу-

чения географии»; «недостаточное использование в школьной практике техноло-

гий, основанных на познавательной, проектно-исследовательской, игровой, ком-

муникативной деятельности» [6]. 

В связи с этим курс «География родного края» имеет огромнейшее значе-

ние, т.к. предоставляет широкие возможности для решения современных про-

блем школьного географического образования. 
 

Объекты и методы 

В качестве объекта исследования был выбран региональный учебно-

методический комплекc, состоящий из учебного пособия «География Архан-

гельской области» для учащихся 8-9 классов [4], методического пособия «Гео-

графия Архангельской области» [3], сборника материалов «География: регио-

нальное содержание» [5], методических материалов регионального сетевого со-

mailto:alhelena@mail.ru
mailto:ya.preminina@narfu.ru
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общества педагогов «Преподаем географию» [2], публикаций сетевого информа-

ционно-методического журнала «Северная Двина» [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Учебные и методические издания по курсу «География Архангельской 

области» [3-5]. 

 

 
 

Рис. 2. Пример страницы регионального сетевого сообщества педагогов «Препо-

даем географию» [2]. 
 

Основными методами исследования стали: анализ нормативно-правовых 

документов, научной, психолого-педагогической и методической литературы, 

метод наблюдения, системно-структурный анализ. 
 

Обсуждение результатов 

Учебное пособие «География Архангельской области» для учащихся 8-9 

классов [4] – итог длительного и положительного опыта создания региональных 

учебников по географии (1967, 1978, 1998, 1999, 2001 годы). Принципиально но-

выми в данном учебном пособии были следующие подходы: ориентир на совре-

менные цели обучения; реализация всех компонентов содержания образования; 
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дифференциация способов развертывания учебного материала; максимальное 

использование возможностей всех традиционных компонентов учебного посо-

бия; обеспечение доступности учебного пособия для школьников и возможности 

работать по нему самостоятельно. 

В учебном пособии опорные знания и умения активизируются путем по-

становки вопросов и заданий перед параграфом. Использование различных ти-

пов текста (основной, объяснительный, дополнительный) позволяет четко выде-

лить главный и второстепенный материал. Возможности подачи материала на 

различном уровне сложности заложены в каждой теме и с помощью различных 

компонентов: текста, иллюстраций, заданий. В учебном пособии используются 

различные источники информации: карта-схемы, графические изображения, фо-

тографии, рисунки и т.д. Методический аппарат учебного пособия построен та-

ким образом, чтобы обеспечить максимальные возможности использования ил-

люстративного аппарата в образовательном процессе для решения различных 

познавательных задач. 

Различные виды знаний представлены в учебном пособии определенным 

способом: теоретические (текст параграфа, словарь терминов); фактические 

(текст параграфа, иллюстрации, приложение); методологические (задания, текст 

параграфа, приложение, иллюстрации). 

Организация деятельности обучающихся при работе с учебным пособием 

направлена на формирование познавательных учебных действий: работа с раз-

нообразными источниками географической информации (карта-схема, текст, 

таблица, профиль, рисунок, диаграмма, график) на различных уровнях сложно-

сти; смысловое чтение; построение описаний географических объектов, процес-

сов, явлений; установление причинно-следственных связей и закономерностей и 

др. 

Вопросы и задания в учебном пособии – по месту их расположения – тра-

диционны (до, после и внутри текста параграфа), но их отличительная черта – 

тесная увязка всех содержательных элементов. Задания перед текстом параграфа 

направлены на активизацию опорных знаний, внутри текста – на самостоятель-

ное изучение, приобретение знаний, работу с картой и другими источниками 

информации. Задания к иллюстрациям рассчитаны на получение новой инфор-

мации, ее анализ, применение, углубление и дополнение, на самостоятельную 

работу. Задания после каждого параграфа ориентированы на достижение плани-

руемых результатов и подразумевают контроль и самоконтроль.  

В учебное пособие включены задания, направленные на организацию про-

ектной и исследовательской деятельности учащихся, дифференцированную ра-

боту (чтение, анализ, интерпретация, обобщение) с разнообразными источника-

ми географической информации, в том числе – с официальными сайтами раз-

личных органов законодательной и исполнительной власти, предприятий и 

учреждений. 

Методическое сопровождение педагогов по использованию в образова-

тельном процессе учебного пособия «География Архангельской области» осу-

ществляется при помощи различных пособий, материалов, веб-сайтов.   
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Особенности содержания и преподавания регионального курса раскрыты в 

методическом пособии «География Архангельской области» [3]. В нем пред-

ставлено тематическое планирование курса, даны методические рекомендации 

по содержанию и организации практических работ, по организации работы с за-

даниями, направленными на формирование умений работы как с текстом, так и с 

внетекстовыми компонентами, сформулированы задания для текущего, темати-

ческого и итогового контроля. 

В сборнике материалов «География: региональное содержание» [5] обоб-

щен опыт работы педагогов по реализации регионального содержания. Сборник 

содержит программно-методические материалы изучения регионального курса 

географии (рабочие программы, статистические и картографические презента-

ционные материалы, методические разработки практических работ), разработку 

уроков географии с региональным содержанием, приведены примеры внеуроч-

ной деятельности с региональным содержанием, раскрыты методические осо-

бенности изучения Арктического региона на уроках географии.  
 

 
 

Рис. 3. Сетевой информационно-методический журнал Архангельского област-

ного института открытого образования «Северная Двина» [1]. 
 

На веб-сайте Архангельского областного института открытого образования 

представлены разнообразные материалы для регионального сетевого сообщества 

педагогов «Преподаем географию» [2]: аннотированный список печатных изда-

ний, посвященных изучению географии родного края; видеоконсультации авто-

ров учебного пособия «География Архангельской области»; информация о реги-

ональных конкурсах для педагогов, проводимых с целью популяризации знаний 

об Архангельской области, Арктического региона, совершенствования профес-

сиональных компетенций педагогов по организации образовательного процесса, 
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направленного на изучение региональной географии в образовательных органи-

зациях и организациях СПО. В сетевом информационно-методическом журнале 

«Северная Двина» [1] размещены методические материалы из опыта работы пе-

дагогов по изучению регионального содержания на уроке и во внеурочной дея-

тельности. 
 

Выводы 

«География Архангельской области» - современный учебный курс, каче-

ственно реализующий основные положения Концепции развития географическо-

го образования России, основными принципами которого являются постоянное 

обновление и актуализация содержания, использование современных образова-

тельных технологий, в том числе информационно – коммуникационных, ориен-

тированных на достижение планируемых результатов. Организация научно-

методического сопровождения педагогов по реализации курса «География Ар-

хангельской области» имеет целенаправленный и комплексный характер. 
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S u m m a r y. The article deals with the issues of scientific and methodological support of teaching the 

course "Geography of the Arkhangelsk region" in the context of modern trends in the development of 

school geographical education in Russia. Special attention is paid to the methodological apparatus of 

the textbook for students of grades 8-9 of general education organizations "Geography of the Ar-

khangelsk region". 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации образовательной деятельности в 

области географии в национальном парке «Паанаярви». Он расположен в Лоухском районе 

Республики Карелия. Природные факторы, сочетание неизменённых и антропогенных ланд-

шафтов, наличие инфраструктуры и разнообразие рекреационных объектов создают благопри-

ятные условия для осуществления в парке познавательной, образовательной и научно-

исследовательской деятельности. Формы организации деятельности включают проведение по-

левых учебных практик, экскурсий для студентов-географов, а также научные исследования, 

которые осуществляются совместно с сотрудниками отдела по науке и экологическому про-

свещению национального парка «Паанаярви».  

Ключевые слова: национальный парк, рекреационные ресурсы, историко-культурные объек-

ты, географическое образование, учебные практики. 

Введение 

В реализации задач повышения уровня культуры и географического обра-

зования большая роль принадлежит различным природоохранным системам.  

Национальные парки сочетают охрану природных и культурных комплек-

сов с ведением туристско-рекреационной деятельности и располагают широким 

спектром возможностей для формирования географической культуры, повыше-

ния уровня географического образования и экологического просвещения рекреа-

нтов. Наиболее актуальными и перспективными видами рекреационной деятель-

ности в парках являются научный, познавательный и экологический туризм. Ре-

креационные ресурсы национальных парков могут быть востребованы в образо-

вательных целях при организации различных видов учебной и просветительской 

деятельности. Если под образовательным ресурсом подразумевать систему раз-

личных вспомогательных источников информации, то, безусловно, природа 

национального парка «Паанаярви» может рассматриваться в качестве элемента 

такого ресурса. А вписанные в ландшафтную структуру парка многочисленные 

социокультурные объекты могут активизировать процесс получения, усвоения и 

трансляции новых знаний и практических навыков бережного отношения к при-

роде, проживания в «дикой природе вдали от цивилизации», формируя геогра-

фическую культуру. 

Регион исследований, объекты и методы 

Национальный парк «Паанаярви» был создан в 1992 г. в целях сохранения 

уникальных природных комплексов бассейна озера Паанаярви и реки Оланга. 

Парк расположен в северо-западной части Лоухского района Республики Каре-

лия. Площадь национального парка составляет 104473 га [1].  

mailto:regina24.68@mail.ru
mailto:tvgeo@mail.ru
mailto:tvgeo@mail.ru
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Территория национального парка «Паанаярви» обладает ярко выраженным 

рекреационным потенциалом с множеством интересных природных, историко-

культурных и социокультурных объектов. Студенты и преподаватели кафедры 

наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ имеют опыт многолетнего сотрудничества 

с национальным парком «Паанаярви» с момента его создания до настоящего 

времени. На этой территории в течение ряда лет проводятся учебные практики 

по разным дисциплинам, и осуществляется научно-исследовательская деятель-

ность преподавателей и студентов. Парк «Паанаярви» является надёжной пло-

щадкой, хорошо зарекомендовавшей себя в деле подготовки будущих учителей 

географии.  

Результаты и обсуждение 

Разнообразие биоты, девственные северотаежные леса, пороги и водопады, 

историко-культурные объекты парка «Паанаярви» привлекательны для туристов 

разных категорий. Сочетание орографических и гидрографических объектов, 

климатических, почвенно-географических, биотических условий с разнообрази-

ем геокомплексов локального уровня способствуют формированию у рекреантов 

адекватной географической картины мира, частью которой являются паанаярв-

ские ландшафты. Они состоят из закономерных упорядоченных элементов при-

родно-территориальных комплексов и создают целостную систему. Географиче-

ская картина мира является частью географического образования и общечелове-

ческой культуры.  

Национальный парк «Паанаярви» расположен в пределах возвышенности 

Маанселькя. Рельеф территории отличается сочетанием ваар и массивов-

тунтури, один из которых является наивысшей точкой Карелии – гора Нуорунен 

(576,9 м). Дифференциацию геокомплексов парка отражают два региональных 

ландшафта: Паанаярвский денудационно-тектонический холмисто-грядовый с 

участками низкогорий и Олангский водно-ледниковый холмисто-грядовый. Об-

нажение горных пород фундамента Фенноскандинавского щита Русской плат-

формы определяет денудационно-тектонический холмисто-грядовый тип релье-

фа. Объектами образовательных маршрутов являются массивы-тунтури и ваары 

(Кивакка, Мянтютунтури, Муткатунтури, Перяваара), а также формы водно-

ледниковой морфоскульптуры - озовые гряды в сочетании с флювиогляциаль-

ными дельтами или конусами выноса. На водном маршруте «Озеро Паанаярви» 

студенты выявляют и описывают индикаторные признаки тектонического про-

исхождения озера. Палеосейсмодислокации можно увидеть на маршрутах «Во-

допад Киваккакоски» и «Астерваярвская природная тропа». Пересеченный рель-

еф местности влияет на мезо- и микроклиматические условия, с которыми связа-

но исключительное разнообразие природных комплексов. К этому выводу сту-

денты приходят при анализе геокомплексов северного и южного побережий оз. 

Паанаярви, склонов и вершин массивов-тунтури, берегов р. Оланга и мест быв-

ших поселений. Разнообразие биоценозов парка представлено сочетанием лес-

ных (еловых, сосновых, мелколиственных лесов), болотных (всех типов болот, 

включая аапа типа), луговых, горных (тундровых, лесотундровых, таёжных) со-

обществ. Классификация биоценозов положена в основу изучения дифференци-
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ации ландшафтов. Студентам представляется возможность ознакомиться с раз-

ными видами растительных ассоциаций на пути маршрутов «Гора Кивакка», 

«Астерваярвская природная тропа». Уникальные для Карелии тундровые и ле-

сотундровые биоценозы формируются в верхнем ярусе массива Киваккатунтури. 

Водные объекты парка относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

и имеют сток в Белое море. Основной водной артерией района является озерно-

речная система: река Оланга – озеро Паанаярви – озеро Пяозеро (часть Кумского 

водохранилища). На реках парка много порогов и водопадов. Самый крупный в 

Карелии каскадный нерегулируемый порог Киваккакоски, общей высотой паде-

ния 12 м, расположен на реке Оланга. Наиболее известны водопады парка – 

Мянтюкоски, Селькякоски, Муткакоски. В крупной депрессии разлома располо-

жено самое большое озеро – Паанаярви длиной 23,5 км, шириной 1-1,5 км и глу-

биной до 128 м. Водные объекты парка представлены на маршрутах «Озеро Паа-

наярви», «Водопад Киваккакоски», «Астерваярвская природная тропа», «Вар-

тиолампи – Арола». В план комплексного изучения ландшафтов парка входит 

описание водных объектов разного типа и направлений их использования.   

Современную структуру и состояние геокомплексов ландшафтов студенты 

изучают во время учебных полевых практик и экспедиций. Знакомство с истори-

ко-культурными, этнографическими объектами национального парка играет зна-

чимую роль в осмыслении пространственно-временного единства и взаимосвязи 

человека и природы. Довершает географическую картину мира полученное на 

основании изучения различных предметов быта представление об особенностях 

природопользования и мероприятия, способствующие рекреационному освое-

нию парка. К элементам антропогенно-изменённых ландшафтов относятся жи-

лые и хозяйственные постройки, дороги, мосты, сеть мелиоративных канав, вод-

но-хозяйственные сооружения, сейды и др. На территории парка небольшие 

площади занимают бывшие сельскохозяйственные угодья, определяемые по 

участкам с мелиоративной системой, заросшим мелколиственным лесом. Быв-

шие хутора деревни Паанаярви представлены высокотравными лугами с зарос-

лями кустарников с элементами фундаментов домов, сараев, печей, погребов и 

др. Во время практики студенты имеют возможность познакомиться с историко-

культурным наследием территории, с очагами освоения северных карелов и 

финнов, с процессами восстановления природных комплексов. В местах распо-

ложения бывших населенных пунктов можно наблюдать модификации антропо-

генных ландшафтов в различной стадии перехода к естественному состоянию 

окружающей среды. В течение нескольких сезонов практик объектами исследо-

ваний были бывшие хутора Паана, Раяла, Анттила, Арола, Пулкканен, Вартио-

лампи. Посещение музейных комплексов финского природопользования «Аро-

ла» и карельского – «Вартиолампи» входит в программу полевых практик сту-

дентов. 

К социально-экономическим элементам образовательной среды и органи-

зации образовательной деятельности в парке можно отнести элементы социаль-

ной инфраструктуры парка. В визит-центре студенты во время экскурсии знако-

мятся с историей возникновения, природными особенностями и рекреационной 
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системой парка. Туристскую стоянку урочища Вартиолампи возможно исполь-

зовать для проживания и учебных занятий студентов и преподавателей. Система 

экологических троп парка определяет и ряд маршрутов для проведения научных 

исследований. Отсутствие электричества и сотовой связи на территории парка 

служит предпосылкой формирования оптимальных условий для взаимодействия 

и отдыха студентов.  

 

Выводы 
Территория национального парка «Паанаярви» обладает уникальным соче-

танием естественных и антропогенно-изменённых ландшафтов, сохранностью 

лесных биоценозов и элементов исторического природопользования, обустроен-

ностью и разнообразием экологических маршрутов, объёмной научно-

методической базой. Все эти ресурсы рассматриваются в качестве факторов, 

способствующих качественному географическому образованию. К наиболее эф-

фективным элементам образовательной среды следует отнести географические 

экскурсии на маршрутах экологических троп. Они объединяют познавательные, 

образовательные и научно-исследовательские миссии: прохождение общеиз-

вестных экологических маршрутов для ознакомления с территорией; уточнение 

содержания для информационных аншлагов; формирование новых учебных 

маршрутов; создание картографических материалов; проведение психолого-

педагогических исследований.  

Повышению уровня географического образования способствует организа-

ция и проведение научно-практических конференций, полевые исследования, 

семинары, виртуальные путешествия и другие виды, и формы образовательного 

процесса, которые могут проводиться непосредственно в национальном парке и 

за его пределами. 

[1] Особо охраняемые природные территории Республики Карелия. - Петроза-

водск. 2017. - С. 58-65.  

S u m m a r y. The article is devoted to the features of organizing educational activities in the field of 

geography in the Paanajarvi National Park. The park is located in the Republic of Karelia. Natural 

factors, the combination of anthropogenic and unmodified landscapes, the availability of infrastruc-

ture and the diversity of recreational facilities create favorable conditions for the implementation of 

cognitive, educational and scientific activities in the park. This involves more than just field practice 

or excursions for the students, but also scientific research, which is carried out jointly with the em-

ployees of the Department for Scientific Work and Environmental Education of the Paanajarvi Na-

tional Park.  
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Аннотация. В результате развития индустрии на Земле ежегодно в атмосфере на 20 млрд т 

увеличивается углекислый газ. Единственным, что может его поглощать, является зелёное 

растение. В целях регулирования климата и сохранения биоразнообразия, необходимо изуче-

ние лесного покрова и разработка превенциальных и адаптированных мероприятий, для их 

защиты и размножения. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, атмосфера, кислород, опустошение, углекислый 

газ. 

 

Введение 

Вселенная является единой цельной, и протекающие здесь явления физиче-

ски связаны друг с другом. Жизнь на Земле полностью зависит от окружающей 

среды. Земля является близлежащей солнечной системы, и поэтому ритм клима-

та на Земле совпадает ритмам солнечной активности. 

На сегодняшний день главной заботой общества мира является протекаю-

щее на нашей планете глобальное потепление климата и её влияние на окружа-

ющую среду. Увеличение стихийных бедствий вызвал большие разрушения и 

жертвы. По сведениям экспертов ООН, температура воздуха и впредь повысится 

и ожидается большой дефицит водных ресурсов и пищевых продуктов. 

В настоящее время защита природы и рациональное использование её ре-

сурсов является необходимой предпосылкой существования Биосферы. Из-за 

этого, необходимо разностороннее изучение текущих процессов на планете и 

разработка превенциальных и адаптированных мероприятий. 

 

Объект и метод исследований 

Лесной покров является основным источником жизни на Земле. От его со-

стояния зависит здоровье всех живых существ. От леса, во многом, определяется 

и безопасность окружающей среды. В виду такой важности был выбран этот 

объект природы для изучения. Сложное экологическое обстоятельство, суще-

ствующее на нашей планете, вынудил нас напомнить людям о необходимости 

бережного отношения к природным ресурсам и главное к лесному покрову, ко-

торый разрушается на наших глазах и требуются большие усилия для их восста-

новления. Проведённые работы в этом отношении пока недостаточны и требу-

ются дополнительные мероприятия. Изучение проводилось по литературным ис-

точникам специалистов и по информационным данным. 
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Результаты и обсуждение 

Сложное экологическое обстоятельство на Земле объясняется в основном 

текущим процессом активизации на поверхности Солнца, а также разрушением в 

атмосфере слоя озона. Но главной причиной этого считается антропогенная 

нагрузка на Земле, где в результате развития индустрии ежегодно в атмосфере на 

20 млрд т увеличивается углекислый газ, который является вредным для всех 

живых организмов. Единственным, что может его поглощать, является зелёное 

растение, поэтому в целях стабилизации на Земле кислородного баланса, регу-

лирования климата и сохранения биоразнообразия, особенное значение имеет 

лесной покров. 

 Как известно, Земля образовалась 4 млрд лет назад. Тогда атмосфера почти 

не содержала кислорода, она была богата углекислым газом, метаном и азотны-

ми соединениями. 2 млрд лет назад на дне неглубоких частях гидросферы про-

изошло зарождение первых зелёных водорослей, с помощью которых началось 

преобразование солнечной лучистой энергии, когда в результате сложной хими-

ческой реакции поглощается углекислый газ и выделяется свободный кислород, 

который является основным источником существования всех живых организмов 

[5]. Этот процесс, называемый фотосинтезом, был установлен в 1771 г, который 

схематически представляется следующим выражением [4, 6]: 

 

  6 CO2 + 6 H2O 
лучистая энергия солнца

зелёные растения
 C6H2O6 + 6 O2.  (1) 

 

Со временем, в результате развития фитопланктона и интенсивного процес-

са фотосинтеза в атмосфере увеличился кислород и на определённой высоте (20-

25 км) образовался слой атмосферного озона, который как щит приостановил от-

рицательное влияние ультрафиолетовых лучей солнца на земле. Это способство-

вало развитие органического мира, сперва на верхних слоях водоёмов, а потом 

на суше. Через много миллионов лет на Земле размножились разные виды расте-

ний и их плоды, которые были первыми продуктами для питания живых орга-

низмов [2]. 

Таким образом, на Земле создались условия для жизни и поэтому появились 

многообразные виды флоры и фауны, в том числе и человек. Хотя существует 

версия его космического происхождения. 

По расчётам экспертов, за год растения Земли осваивают около 5×10
10 

т уг-

левода, поглощают 1,8×10
11 

т углекислого газа и выделяют 1,2×10
11 

т молекуляр-

ного кислорода. При этом растениями собираются 4×10
17 

ккал солнечной энер-

гии [3]. Этим растения защищают Землю от перегрева. 

В результате фотосинтеза растений, количество углекислого газа в атмо-

сфере уменьшилось до 0,03 %, а кислород увеличился до 21 %. Кроме этого еже-

годно растениями при содействии солнца производится 83 млрд т органического 

вещества, из них 53 млрд т на суше, а остальное – 30 млрд т в морях и океанах. 

Следует также отметить, что растениями на суше выделенный 50-60% кислорода 

более качественны, чем остальной (40-50%) выделенный фитопланктоном. 
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Рассчитано, что 1 га леса за год поглощает 15 т углекислого газа и выделяет 

13 т кислорода. 1 га леса за 1 час поглощает столько углекислого газа, сколько 

выдыхает 200 человек за 1 час. Употребление человеком кислорода зависит от 

его возраста, веса, рода и физиологического состояния организма. В медицине 

известно, что человек в спокойствии за минуту употребляет 0,35-0,40 л кислоро-

да, а при активной работе – 5 л/мин. За сутки человеку требуется 560 л кислоро-

да, поэтому на 1 душу населения требуется 0,3 га леса [2]. 

Очень важно, что лес имеет огромную санитарно-гигиеническое и целебное 

значение. Леса активно преобразовывают некоторые атмосферные загрязнения, 

осаждают пыль в кронах с последующим переводом её в почву вместе с осадка-

ми. 1 га леса за год осаждает до 50-70 т пыли. В этом отношении особенно отли-

чаются насаждения бука, дуба, сосны и ели. 

Леса, особенно хвойные выделяют фитонциды – летучие вещества, облада-

ющие бактерицидными свойствами. Растения на земле ежегодно выделяют 175 

млн т фитонцидов, которые убивают болезнетворные микробы, поэтому в хвой-

ных лесах воздух почти стерилен. 

Зелёные растения очищают окрестности не только химически, но и физиче-

ски. Лесные полосы вдоль дорог способствуют снижению шума от автотранс-

порта. Лесной покров повышает влажность воздуха и регулирует микроклимат: 

зимой в пределах 65-90%, а летом в пределах 9-25% [7]. 

Кроме этого красивые лесные ландшафты вызывают положительные эмо-

ции и хорошие настроения. Поэтому пребывание человека в лесу благотворно 

влияет на его нервную систему, повышает тонус и усиливает двигательную и 

секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствует улучшению 

обмена веществ и стимулирует сердечную деятельность. Поэтому отдых в лесу 

способствует снятию стрессов и восстановлению психического и эмоционально-

го здоровья человека. 

Таким образом, лес является сильным очищающим средством, которому ха-

рактерно антимикробное, ионизируемое и стерилизуемое свойство воздуха, по-

глощает углекислый газ и выделяет кислород, регулирует климат местности. 

Этим лес оздоравливает среду и оказывает благоприятное влияние на здоровье 

людей. Из-за этого большинство курортов расположены в окрестностях лесов. 

Большую пользу приносит лес сельскому хозяйству, так как защищает поч-

ву от высыхания, разлива и эрозионных процессов. Кроме этого, разведение вет-

розащитных лесных полос намного увеличивает урожайность. Например, при 

разведении ветрозащитных полос на 1 га защищает от ветра и осушения 40-50 га 

сельскохозяйственных полей и в результате на 20-25 % повышает их урожай-

ность [1]. 

Неизмеримо значение леса для горных регионов, где уже отмеченным 

назначениям добавляется много разных защитных функций. Леса здесь защи-

щают населённые пункты, дороги и сооружения от наводнений, оползней, селей 

и лавин, регулирует режим рек, весной и осенью уменьшают высоту половодья и 

паводков, а зимой и летом защищают рек от высыхания. Лес фильтрует и улуч-
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шает качество грунтовых вод, увеличивает количество родников и их дебитов 

[8]. 

Кроме таких полезных назначений, лес является значительным хозяйствен-

ным ресурсом, который активно используется как древесина для строительства и 

изготовления разных (15 тысяч) предметов (мебель, паркет, бумага и др.). С уве-

личением населения мира увеличивается потребность на древесину, поэтому не-

смотря на полезности леса, население беспощадно рубил деревья. За период че-

ловечества вырублен 2/3 лесного массива. Кроме этого, при современной техно-

генизации, в атмосфере накопились вредные химические вещества, которые вы-

звали заболевание деревьев и их массивное высыхание. В результате, площадь 

лесов уменьшилась на 70%, а 9 млн 115 тыс. км
2
 площадь превратилась в пусты-

ню. 

50 тыс. лет назад были уничтожены половина, а 12 тыс. лет назад 60% мле-

копитающих. В течении последних 140 лет на 21% уменьшилась биомасса, на 

20% уменьшилась продуктивность леса и на 30% продуктивность океанов. Ско-

рость уменьшения площади лесов составляет 0,5 га/сек, скорость опустынивания 

– 20 га/мин, а увеличение углекислого газа 20 млрд т за год. 

Существенная причина уничтожения лесов во многих районах мира – это их 

расчистка под пашню. По данным ФАО в настоящее время распахано 1532 млн 

га, что составляет 12% всей площади суши. Леса на суше занимают 31% (4 тыс. 

млн га). За период 2010-2015 годов леса ежегодно уменьшались на 3 млн га. 

В начале ХХ века на 1 душу населения Земли приходилось 2 га лесов, а на 

сегодня приходится только 0,6 га. Этот показатель в Европе составляет 0,3 га, в 

Азии – 0,2 га, в Японии – 0,2 га, в Северной Америке – 1,7 га, а в латинской 

Америке – 2,2 га. 

Причиной опустошения лесов, кроме их вырубки являются стихийные ката-

строфы и лесные пожары, которые вызывают большие убытки и жертвы, а выде-

ленное при пожаре вещество – карбон, очень отрицательно влияет на качество 

воздуха и воды, а также на всех живых организмах. 

Из-за уменьшения лесов их зелёный покров уже не способен употреблять и 

регулировать теплоэнергию солнечных лучей. Поэтому в атмосфере увеличива-

ется количество углекислого газа и повышается потепление климата, соответ-

ственно к этому активизируются экологические катастрофы, что приведёт не 

только к разрушению, но также к жертвам людей и других живых существ. 

Если в лесах начнётся массовое высыхание деревьев, то это будет началом 

конца жизни на Земле. Чтобы этого не случилось, следует всем всегда помнить, 

что лес является гарантией вечной жизни во вселенной. Из-за его многосторон-

него назначения, необходимо во всех регионах заботится о лесном покрове. 

 

Выводы 

В заключении следует отметить, что лес является источником кислорода и 

богат пищевым и целебным сырьем, которые необходимы для существования 

живых организмов. Кроме этого, лес выполняет и другие полезные функции. Та-

ким образом, лес очень важен для существования биосферы. Поэтому его необ-
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ходимо беречь как зеницу ока и рационально использовать его ресурсы. Это 

проблема общечеловеческая. Поэтому во всех странах мира особенное внимание 

нужно уделить защите и развитии лесного покрова. Расширение лесных насаж-

дений должны вести с выбором полезных и засухоустойчивых пород, т.к. в XXI 

веке ожидается увеличение засух. Вырубку лесов должны произвести по подбо-

ру, в размере их годового прибавления. 

Развитие лесного покрова будет способствовать укреплению здоровья лю-

дей, размножению флоры и фауны, увеличению урожайности и расширению ку-

рортно-рекреационных зон. Чем больше будет площадь лесов, тем больше будет 

польза и меньше будут природные и антропогенные негативные явления. 

Обязательно следует повысить знания общества о правилах рационального 

использования природных ресурсов. Экологическое образование и воспитание 

молодёжи. повышение ее самосознания может спасти природу – основу нашего 

благосостояния. 
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S u m m a r y. As a result of the development of the industries on the earth, carbon dioxide increases 

by 20 million tons in the earth atmosphere. The only thing that can absorb it is green plants. In order 

to regulate the climate and preserve biodiversity, it is necessary to study the forest and develop pre-

ventive and adapted measures for their protection and reproduction. 
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Аннотация. В статье освещается опыт гуманитарно-географического районирования террито-

рии Саратовской области. Предложены оригинальная трактовка понятия «культурный ланд-

шафт» и методология проявления географических образов местности по синоптическому ос-

нованию. Приведён пример описания природно-исторического ландшафта «Белый берег». 
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Введение 

Географический принцип повествования заложен в структуру любого ту-

ристического путеводителя. Административные границы не всегда связаны с 

природными, историческими и культурными объектами. Однако знание про-

странственной организации именно таких свойств территории востребовано в 

туризме, краеведении, экологическом образовании и самоидентификации мест-

ных сообществ. В указанных областях моделируются географические образы 

как совокупность ярких символов, ключевых представлений реального про-

странства, закладываемые в основу культурного проектирования [1]. Географи-

ческие образы являются предметом изучения гуманитарной географии. Они 

формируются путём синтеза впечатлений путешественников, литераторов, ху-

дожников, местного населения, а также специальных географических исследова-

ний [6]. Сумма географических образов отдельных местностей создаёт много-

плановую мозаику целого региона, которая может быть отражена в оглавлении 

путеводителя или рубрикаторе туристического портала. 

Гуманитарно-географическое представление позволяет осуществить от-

личное от административного районирование территории. Его операционными 

единицами выступают природно-исторические ландшафты – территориальные 

системы культурно-исторических объектов с заметным влиянием природной 

среды. Термин «природно-исторический ландшафт» предлагается в отношении 

местностей, где происходили реальные или мифологические события, нашедшие 

отражение в истории, фольклоре, культуре [3]. В качестве примеров можно при-

вести Куликово поле или храм Покрова Богородицы на Нерли. В каждом из этих 

мест исторический объект неотделим от природного окружения. Понятийно тер-

мин «природно-исторический ландшафт» синонимичен культурному ландшафту 

в его информационно-аксиологическом аспекте [5]. Его важнейшей особенно-

стью выступает когерентность - соответствие культурных и природных компо-

нентов. 
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Объекты и методы 

Для выявления природно-исторических ландшафтов Саратовской области 

представляется целесообразным исследовать туристические дестинации. Тер-

мин дестинация вошел в словарь туризма первоначально как понятие, которое 

означало «место назначения». В общем понимании, дестинация — это географи-

ческая территория, обладающая привлекательностью для туристов. Впервые 

концепция туристической дестинации была научно обоснована Н. Лейпером как 

территориальная система из трёх основных элементов - туристические ресурсы, 

туристы и средства туристической инфраструктуры [7]. Интенсивность туристи-

ческих потоков и развитость инфраструктуры доступны для наблюдения и изме-

рения. Границы и содержание дестинации задаются конечно туристическими ре-

сурсами. 

Ведущую роль среди прочих ресурсов играют объекты наследия - то, что 

делает дестинацию отличной от других мест, а тур с посещением объектов 

наследия статусным, интересным, развивающим. На общемировом уровне объ-

екты наследия фиксируются главным образом списками Всемирного наследия. 

На уровне отдельных стран и регионов – в рамках национальных стратегий со-

здания охраняемых территорий, государственного учета объектов культурного 

наследия, программ национальных трастов. На уровне отдельных местностей, 

районов – документами территориального и отраслевого (природоохранного) 

планирования, общественных инициатив.  Таким образом наполнение природно-

исторического ландшафта объектами наследия определяется специалистами со-

ответствующих областей знаний. Концепция культурно-исторического и при-

родного наследия позволяет выделить зоны экологического и культурно-

исторического значения для установления в их границах особого режима поль-

зования. 

Символические свойства ландшафта проявляются в достопримечательно-

стях - географических объектах, используемых в туризме, образовании, куль-

турном проектировании. Достопримечательности также не распределены равно-

мерно по территории региона, а образуют скопления, своего рода кластеры, 

имеющие тематическое значение. По тематическим кластерам пролегают экс-

курсионные маршруты, которые могут быть осмыслены с географических пози-

ций. Состав достопримечательностей меняется во времени в зависимости от ин-

формационного запроса общества. Так, в советское время в их список обязатель-

но входили памятники советским деятелям и событиям, а в дореволюционное 

время его возглавляли православные церкви.  

Совокупность наиболее характерных для природно-исторического ланд-

шафта достопримечательностей, объектов наследия и туристических дестинаций 

формирует его информационную функцию, выраженную в географическом об-

разе. Конкретный объект или место могут относиться к одной, двум или всем 

вышеозначенным категориям. В качестве примера рассмотрим наиболее само-

бытный и пока малоизвестный природно-исторический ландшафт Саратовской 

области. 
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Регион исследования и результаты 

Белый берег – образное название широкой полосы правого берега Волги 

от села Золотое до горы Дурман, это юго-восточная часть Красноармейского 

района. Имя земли отражает её облик – большая часть берега представляет собой 

крутой, порой отвесный обрыв белых меловых пород (рис. 1). Внешне и по гео-

логической сути волжский берег весьма похож на юго-восточное побережье ост-

рова Великобритания в районе Дувра. Британские берега со времён античности 

также называли Альбион - белые. 

 

 
 

Рис. 1. Белый берег в районе с. Нижняя Банновка (фото автора). 

 

Волжский альбион насыщен археологическими и историческими памятни-

ками. Наиболее ярко здесь проявлено наследие волжских казаков – свободных 

поселенцев, символическим вожаком которых выступает Степан Разин. Совре-

менная культурная ментальность сохраняет дух понизовой вольницы.  На Белом 

берегу находится Утес Степана Разина - одно из многих легендарных мест По-

волжья. Ему сопутствуют соседние колоритные урочища - гора Дурман и овраг 

Стенькина тюрьма со своими тайнами (рис. 2).  На самом деле утёс - многослой-

ное городище, хранящее следы многих культур от бронзового века до средневе-

ковья. Кроме знаменитого утёса, на сорокакилометровом протяжении Белого бе-

рега находится ещё как минимум три городища, четыре поселения и шесть мо-

гильников бронзового века, несколько курганных групп и уникальный каменный 

курган Белый Мар. Очевидно, многочисленные находки из древних поселений и 

захоронений вдоль побережья послужили основой для разинской мифологии. Не 

менее захватывающими загадками из прошлого предстают пещеры староверов в 
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прибрежных оврагах и Даниловском ущелье. Старообрядческими заимками и ка-

зачьими станами начинались и ныне существующие сёла - Золотое, Меловое, 

Банное, Лапоть. Сейчас село Золотое - крупнейшее сельское поселение Красно-

армейского района. В нём находится величественный Свято-Троицкий собор, 

построенный в 1834 г. в честь победы России в Отечественной войне 1812 г. В 

селе действует предприятие «Керамика-Золотое», которое производит разнооб-

разную глиняную продукцию и доступно для посещения туристами. А на высо-

ком берегу Волги, возле села Белогорское - родине дважды Героя Советского 

Союза Н.М. Скоморохова, установлен уникальный памятник в честь лётчиков 

Сталинградской битвы, - самолёт МИГ 15. 
 

 
Рис. 2. Картосхема фрагмента природно-исторического ландшафта  

«Белый берег» (составлено автором). 

 

Здесь как нигде более ярко эстетическое наслаждение от пейзажей волж-

ских просторов. Живописное сочетание белых скал, синего неба, лазурной Волги 

и покрытых степной растительностью гор привлекает сюда фотографов и ху-

дожников. Натуралисты отмечают уникальное разнообразие видов хищных 

птиц, редкую меловую флору и находки окаменелостей морских ящеров. 

Как видно из описания, территория наполнена объектами природного и ис-

торического наследия. В качестве основных достопримечательностей выступают 

школа-музей села Белогорское, «Утёс Степана Разина», памятник-самолёт. Од-

нако в основном туристы приезжают за вдохновляющими пейзажами и рекреа-

цией. Поэтому образ «Белого берега» оптимален для обозначения данного при-

родно-исторического ландшафта. 
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Выводы 

Географический образ позволяет идентифицировать природно-

исторический ландшафт, отразить его самобытность. Мозаика географических 

образов иллюстрирует гуманитарно-географическое районирование региона. 

Структура природно-исторических ландшафтов сформирована объектами 

наследия, туристическими дестинациями и достопримечательностями, где эко-

номическую функцию выполняют дестинации, охранное значение задаётся 

наследием, а символическое - достопримечательностями. 

В настоящее время выявлены и предварительно охарактеризованы 15 при-

родно-исторических ландшафтов Саратовской области: Белый берег, Бурацкий 

лес, Верхняя Медведица, Девичьи горы, Еруслан, Змеевы горы, Иргизы, Кара-

манская пойма, Левобережная степь, Медведицкие яры, Прихопёрье, Саратов, 

Синие горы, Узени, Хвалынские горы [2]. Их описание приводится в региональ-

ном туристическом путеводителе, изданном в 2017 году [4]. Предложенная схе-

ма районирования планируется к реализации на туристическом портале Саратов-

ской области «Огни Поволжья». 
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S u m m a r y. The article highlights the experience of humanitarian and geographical zoning of the 

Saratov region. An original interpretation of the concept of «cultural landscape» and a methodology 

for the manifestation of geographical images of the area on a synoptic basis are proposed. An exam-

ple of the description of the natural-historical landscape «White Coast» is given. 
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Аннотация: Визуализация является одним из важных аспектов географического образования. 

На уроках и во внеурочной деятельности по географии в качестве средства визуализации ис-

пользуются интерактивные карты. Их использование позволяет выполнять аналогичную рабо-

ту, что и с бумажными картами (определение географических координат, измерение расстоя-

ний и т.д.), а также работать в разных режимах, с дополнительными справочными и графиче-

скими материалами, динамическими моделями и т.д.  В данном исследовании использовались 

следующие методы: сравнительный анализ, обобщение, классификация, картографический.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивные географические карты, кон-

структоры интерактивных карт, географическое образование.  

 

Введение 

Одна из важных задач деятельности современного педагога направлена на 

повышение познавательного интереса и мотивации учеников к изучению пред-

метов школьной программы. Решению этой задачи способствует использование 

современных компьютерных технологий, например, таких как интерактивные. 

Стоит сказать, что роль интерактивных технологий в образовании с каждым го-

дом возрастает и становится неотъемлемой частью современного учебного про-

цесса [6, с. 4]. Одной из тех школьных дисциплин, где активно применяют ин-

терактивные технологии является география. Далее мы рассмотрим особенности 

и возможности применения интерактивных технологий в учебном процессе на 

примере работы с географическими картами. Это связано с тем, что именно гео-

графические карты являются одним из основных средств визуализации в геогра-

фическом образовании 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Объект исследования – интерактивные географические карты. Использо-

ванные методы: сравнительный анализ, обобщение, классификация, картографи-

ческий. 

Прежде, чем говорить об особенностях использования интерактивных карт 

в урочной и внеурочной деятельности по географии обратимся к одному из 

определений понятия «интерактивные технологии». Интерактивные технологии 

– это ряд педагогических методик, обеспечивающих необходимый образова-

тельный эффект, посредством включения учащихся в совместную с педагогом 

деятельность, по заданным правилам и условиям [4]. Однако, в настоящее время 

под интерактивными технологиями в большей степени понимается использова-

ние компьютерных технологий, т.е. «интерактивные компьютерные техноло-

mailto:tatianavoronova@yandex.ru
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гии». Поэтому обобщенное представление об интерактивных технологиях в об-

разовательном процессе можно представить в виде схемы (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Интерактивные технологии. 
 

К первой группе относится педагогическая технология, в рамках которой 

происходит взаимодействие «человек-человек». Сюда относятся игры, работы в 

парах, работы в группах и т.д. Вторая группа основана на взаимодействии «че-

ловек-компьютер». Это как правило использование разнообразного оборудова-

ния и программного обеспечения, которое дает ответную реакцию на действия 

человека (в условиях образовательного учреждения – это учитель и/или учени-

ки). Под оборудованием имеются в виду интерактивные доски и интерактивные 

панели, как наиболее часто используемые в образовательном процессе. К про-

граммному обеспечению относятся программы, входящие в комплект интерак-

тивного оборудования – с одной стороны (например, Smart notebook), и графиче-

ский или текстовый материал, разработанный для определенного предмета и 

класса. 

 

Результаты и обсуждение 

Результатом данной работы стало рассмотрение возможности использова-

ния интерактивных технологий на примере интерактивных географических карт 

в урочной и внеурочной деятельности по географии.  

Интерактивные карты можно отнести к двум группам: 

- Наглядные пособия, разработанные специально для демонстрации на ин-

терактивных досках. Это, как правило, набор тематических карт для каждого 

курса географии. Основные базовые функции включают: изменение масштаба, 

выбор и работа со слоями, наличие справочных материалов (графиков, диа-

грамм, информативного текста и т.д.), возможность рисования на картах и т.д. 

Такие карты являются современной альтернативой учебным настенным картам. 

Кроме того, они имеют ряд преимуществ: возможность увеличивать нужный 

фрагмент для более детального изучения, делать пометки, отмечать необходи-

мые объекты, работать с отдельными слоями, знакомиться с дополнительной 

справочной информацией, не отходя от карты. Такие пособия, как правило, из-

даются на электронных носителях, размещаются в облачных хранилищах или на 

Интерактивные технологии 

Человек-Человек Человек-Компьютер 

Оборудование Программное 

обеспечение 
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образовательных электронных платформах («Я КЛАСС», «Московская элек-

тронная школа»), отдельные карты можно найти в свободном доступе в сети Ин-

тернет.  

Пример интерактивной тематической карты представлен на рисунке 2. 
 

 

 

Рис. 2. Интерактивная тематическая карта «Экологические проблемы России» 

(для 8-9 классов) [7]. 
 

Интерактивные карты, размещенные в свободном доступе в сети Интернет. 

В основном это картографические сервисы, такие как «Яндекс. Карты», «Google. 

Карты», «2ГИС», содержащие общегеографические карты справочного характе-

ра. Однако данные сервисы позволяют выполнять простейшие действия с карта-

ми (в качестве альтернативы работы с атласами или контурными картами), такие 

как изменение масштаба, определение географических координат, определение 

расстояний, поиск объектов, просмотр панорам. Однако в Сети можно найти и 

тематические карты. Ярким примером являются разнообразные карты погоды, 

демонстрирующие в режиме реального времени движение воздушных масс, тем-

пературу, осадки, облачность, атмосферное давление и т.д. Такие карты целесо-

образно использовать в нескольких курсах географии при изучении атмосферы. 

Эти карты представляют собой динамичные модели, что, несомненно, вызовет 

интерес у школьников. Пример такой карты представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Интерактивная карта погоды [3]. 

 

Отдельно стоит отметить конструкторы интерактивных карт. И здесь тоже 

можно выделить две группы: программы с набором инструментария для нанесе-

ния на картографическую основу тематической информации и онлайн конструк-

торы интерактивных карт. 

К первой группе можно отнести конструктор карт, разработанный «1С. 

Урок» [5]. Программа не требует инсталяции на компьютер. Она достаточно про-

ста, оснащена определенным набором инструментов, понятных ученику для со-

здания и редактирования карт (диаграммы, стрелки, значки и т.д.). В конструкторе 

как учитель, так и ученик могут создавать и редактировать карты, наносить и уда-

лять объекты, работать с несколькими слоями одновременно и по отдельности [1, 

2]. 

Несколько по-другому устроены онлайн конструкторы карт. Большинство 

из них размещено в свободном доступе в сети Интернет.  У большинства из них 

сходный инструментарий, который позволяет: 

- создавать метки, менять цвет и значок меток; 

- создавать линейные объекты, например, для обозначения маршрутов или 

показа объектов линейной протяженности, причем есть возможность дифферен-

цировать маршруты, используя разные цвета; 

- использовать инструмент «многоугольник» (в некоторых конструкторах 

дополнительно есть инструменты «прямоугольник» и «окружность») для созда-

ния площадных объектов или обозначения объектов; 

- выполнять те же функции, что и на интерактивной карте: изменение 

масштаба, определение географических координат, определение расстояния и 

площади объектов. 

Можно привести несколько примеров онлайн конструкторов карт: «Ян-

декс. Конструктор», «2 ГИС. Конструктор карт», «Build a map», «Scribble Maps» 

и др. 
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Выводы 

Рассмотренные примеры применения интерактивных географических карт 

позволяют сделать следующие выводы: 

- интерактивные карты являются современным и актуальным наглядным 

средством для использования в образовательном процессе; 

- дают возможность «увидеть» некоторые природные процессы в динами-

ке, в режиме реального времени; 

- позволяют работать с разными масштабами, которые позволяют как бо-

лее обобщенно, так и более детально рассмотреть объекты; 

- интерактивные карты могут сопровождаться справочными сведениями и 

дополнительными графическими файлами, что способствует лучшему усвоению 

материала. 
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S u m m a r y. Visualization is one of the important aspects of geographical education. Teachers ap-

ply interactive maps as a visualization tool in geography lessons and extracurricular activities. Inter-

active maps allow you to perform similar work as with paper maps (determination of geographical 

coordinates, measurement of distances, etc.), as well as work in different modes, with additional ref-

erence and graphic materials, dynamic models, etc. In this study, we used such methods as compara-

tive analysis, generalization, classification, cartographic. 

  

http://examen-media.ru/products/8
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Аннотация. В статье рассматриваются различные виды и формы дополнительного послевузов-

ского образования на примере географического факультета МГУ имени  М.В. Ломоносова, 

перспективы и ограничения его развития. Анализируются причины необходимости развития 

дополнительного географического и экологического образования, как ответ на современные  

социальные и экономические  вызовы,  которые дали важный импульс для развития дополни-

тельного образования в сфере географии и экологии.   

Ключевые слова: дополнительное послевузовское образование, география, экология и природо-

пользование. 

Введение  

В нашей стране дополнительное послевузовское образование в самых раз-

ных сферах имеет достаточно длительную историю и позитивный опыт. В  Фе-

деральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) существует 

статья 76. Дополнительное профессиональное образование, в которой регламен-

тируется процесс организации обучения [1]. 

Обусловлена необходимость дополнительного образования разными соци-

альными и экономическими причинами, среди которых можно назвать две, на 

наш взгляд, основные, которые дали важный импульс для развития дополни-

тельного образования в сфере географии и экологии. Во-первых, с середины XX 

века резко обострились экологические проблемы, связанные с нерациональным 

использованием природных ресурсов, решение которых требовало специалистов 

с новыми знаниями, а, главное, с новым мировоззрением на глобальные пробле-

мы человечества [3, 4, 5]. Во-вторых, идеология устойчивого развития включает 

необходимость расширения направлений образования на разных уровнях и в 

различных формах, что отражено отдельным разделом в Целях устойчивого раз-

вития (ЦУР – 4) «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного об-

разования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех» [2]. На географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в соот-

ветствии с Программой развития Московского государственного университета, 

активно развивается система дополнительного послевузовского образования, как 

и во многих ВУЗах нашей страны,   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Цель настоящего исследования – анализ представленных видов и форм до-

полнительного послевузовского образования, перспективы и ограничения его 

развития на примере географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Объекты и методы  

В основу анализа положены результаты работы авторов на географическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова с 1980-х годов по настоящее время по 

формированию предложений по актуальной тематике дополнительного послеву-

зовского географического и экологического образования, создание программ, 

выбор наиболее востребованных видов его проведения и организации непосред-

ственно учебного процесса.  

К реализации программ дополнительного профессионального образова-

ния– чтению лекций, проведению семинаров и практических занятий, а также 

подготовке выпускных квалификационных работ слушателей привлекаются пре-

подаватели и научные сотрудники факультета или других факультетов МГУ. 

Именно на опыте преподавания, некоторых результатах и новых вызовов време-

ни в географическом экологическом образовании мы хотели остановиться по-

дробнее. 

 

Обсуждение результатов   
Дополнительное послевузовское образование обычно реализуется в раз-

личных видах - второе высшее, программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации (табл. 1). Географический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, опираясь на многолетний опыт традиционной профессио-

нальной подготовки специалистов разного уровня (от бакалавров до аспирантов) 

по направлению «География» с конца 80-х гг. XX века готовит специалистов по 

направлению «Экология и природопользование». К этому периоду, как ответ на 

требования времени по переподготовке по актуальным направлениям специали-

стов, уже имеющих высшее образование, проводится обучение на программах 

дополнительного профессионального образования - повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки (табл. 1). Также надо отметить, что факуль-

тет регулярно проводит Школы для учителей географии и открытый лекторий 

для школьников и студентов других факультетов и ВУЗов. Еще одно важное 

направление работы со школьниками - обучение в Школе юного географа уча-

щихся 9-11 классов, основными задачами которой является углубленное изуче-

ние географии, выявление исследовательских возможностей школьников, обуче-

ние бережному отношению к природе. Программа школы включает не только 

лекции и практические занятия по географическим дисциплинам, но и одно-

дневные и многодневные полевые практики. 

Географический факультет МГУ реализует широкий перечень программ 

дополнительного образования в рамках следующих направлений: география, 

картография и геоинформатика, экология и природопользование, гидрометеоро-

логия и туризм (http://www.geogr.msu.ru/education/dop/). 
 

 

http://www.geogr.msu.ru/education/dop/
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Таблица 1 

Виды дополнительного 

образования  

Контингент слушателей  Сроки 

обучения  

Документ об 

образовании  

Дополнительные общеоб-

разовательные програм-

мы 

Школьники, студенты, 

взрослые 

От 8 ча-

сов  

 Сертификат  

Повышение квалифика-

ции 

Специалисты с высшим и 

средним профессиональным 

образованием  

От 16 ча-

сов  

 Удостоверение о     

повышении квали-

фикации 

Профессиональная пере-

подготовка
 

Специалисты с высшим и 

средним профессиональным 

образованием  

От 250 

часов 

 Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

В процессе обучения предполагается получение профессиональных навы-

ков в организационной, управленческой и производственной деятельности в об-

ласти географии, экологии, рационального использования природных ресурсов. 

Программы ориентированы на людей, уже имеющих высшее или среднее 

специальное образование, преимущественно работающих, или студентов вы-

пускного курса, поэтому они реализуются в очно - заочной (вечерней) и заочной 

формах с широким применением дистанционных технологий. Это позволяет по-

лучить знания в новой области науки и практической деятельности не только 

жителям Московского региона, но и слушателям из других регионов и стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

По программе профессиональной переподготовки обучение проходит в те-

чение одного учебного года, которое после завершения лекций, семинаров и 

практических занятий и получения положительных оценок, завершается защитой 

итоговой квалификационной работы (ИКР) на заседании итоговой аттестацион-

ной комиссии (ИАК). Для специалистов, уже работающих в профессиональной, 

есть программы повышения квалификации, рассчитанные на 36 часов, которые 

также после прослушанных лекций, семинаров и практических, завершаются 

защитой выпускных работ (рефератов). 

Если говорить о формализованных результатах обучения, то в результате 

обучения формируются следующие компетенции, необходимые для профессио-

нальной деятельности:  

- владение концептуальными основами географии, геоэкологии и природо-

пользования, в т.ч. числе знанием природных закономерностей функционирова-

ния ландшафтной сферы Земли и современного состояния геосистем; 

- знакомство с современными лабораторными и полевыми методами ис-

следований состояния компонентов окружающей среды; способность применить 

их на практике; 
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- способность к использованию знаний о природных, экономических, со-

циальных закономерностях формирования ландшафтов для разработки подходов 

к решению проблем природопользования, в т.ч. с позиций концепции устойчиво-

го развития;  

- способность применять принципы классификации природных, природно-

антропогенных и антропогенных ландшафтов для целей ландшафтного и геоэко-

логического картографирования;  

- знакомство с методами анализа информации с помощью данных дистан-

ционного зондирования и ГИС-технологий для диагностики состояния окружа-

ющей среды; умение применять данные дистанционного зондирования и назем-

ных наблюдений для анализа особенностей территориальных структур природо-

пользования; 

- готовность к решению практических задач в области географии, экологии 

и природопользования на основе базовых знаний об общих и правовых основах 

природопользования и экономики природопользования. 

Несмотря на то, что полевые практики программой не предусмотрены, 

иногда удается, благодаря энтузиазму слушателей и преподавателей, организо-

вать выезды на учебно-научные базы Московского университета, профильных 

институтов РАН или особо охраняемые природные территории, что, несомнен-

но, способствует профессиональной подготовке и формированию нового коллек-

тива.  

Нельзя не сказать о сложностях с набором на программы, связанных с са-

мыми разными объективными и субъективными причинами, но численность 

группы даже в 10-12 человек позволяет их реализовывать. 

Особо хотелось отметить вызовы, связанные с пандемией новой коронови-

русной инфекцией Covid-19. С одной стороны, нам пришлось, как и всем препо-

давателям, перестраивать свои курсы в дистанционный формат, усложнились 

возможности проведения практических занятий. С другой, на программы смогли 

поступить жители не только Москвы и Подмосковья, но и самых разных городов 

России и, несмотря на разницу во времени, успешно усваивать материал и пи-

сать отличные выпускные квалификационные работы.  
 

Выводы 

Многолетний опыт работы по реализации программ дополнительного по-

слевузовского образования позволяет констатировать, что, как правило, на эти 

программы приходят люди с четко выраженной мотивацией и желанием полу-

чить новые знания, что отмечают все преподаватели. Это четко отражается и в 

процессе обучения, при выборе тем выпускных работ и в ответственном отно-

шении на всех этапах обучения. Как правило, наши выпускники находят работу, 

отвечающую их новому образованию и профессиональным интересам.  Ряд вы-

пускников продолжают образование в сфере экологии и географии уже в аспи-

рантуре, успешно защищают диссертации и пополняют ряды преподавателей 

программ. 
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Аннотация. Авторы рассматривают особенности проведения учебных практик, которые явля-

ются обязательной частью программы по подготовке бакалавров и магистров по направлению 

подготовки "Экология и природопользование". Проанализированы особенности проведения 

геоэкологических полевых практик в различные сезоны (летние, зимние, всесезонные). 

Ключевые слова: учебная полевая практика, сезонность, рациональное природопользование, 

подготовка специалистов геоэкологов. 
 

Введение 

Получение студентами профессиональных навыков проведения геоэколо-

гические исследований осуществляется во время проведения лекционных, семи-

нарских и практических занятий, но именно полевые практики являются важным 

и обязательным элементом учебного процесса [1, 3]. Во время обучения студен-

тов в бакалавриате Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

учебная и производственная полевые практики традиционно проводятся в лет-

ний период. В период зимних студенческих каникул в разные точки нашей стра-

ны организуются научно-студенческие экспедиции (НСО). Для студентов, по-

ступивших в магистратуру факультета, предусмотрена осенняя полевая практи-

ка, позволяющая ознакомиться с конкретными объектами геоэкологических ис-

следований, и собрать материалы, которые могут быть использованы при напи-

сании магистерской диссертации. Во время осеннего и весеннего семестра сту-

денты магистранты проводят дополнительные полевые исследования, которые 

необходимы для продолжения их натурных наблюдений и сбора фактического 

материала, отбора проб на геохимический анализ, измерения уровня шума, 

освещенности и т. д. В форс-мажорных условиях последних лет, когда прохож-

дение практики в летний период было запрещено или ограничено, полевые прак-

тики стали всесезонными, что позволило компенсировать студентам дефицит 

практической деятельности в полевых условиях. 

На кафедре рационального природопользования Географического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова для студентов, обучающихся по направлению 

«Экология и природопользование», полевые практики проводятся в соответ-

ствии с учебным планом, обеспечивая логическое взаимодополнение лекцион-

ных курсов и полевых исследований, что позволяет наиболее эффективно осу-

ществлять подготовку геоэкологов-природопользователей [5]. Районы проведе-

ния практик разнообразны и выбраны с учетом того, чтобы студенты смогли 

максимально полно ознакомиться с разнообразием природной среды, типами 

природопользования, особенностями антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду в различных регионах страны. Во время учебных практик студенты 

кафедры знакомятся с особенностями природопользования Московской области, 

Крымского и Хибинского полуостровов [4]. За годы функционирования кафед-
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ры, начиная с 2000-ых годов, регулярно организуются и проводятся зимние 

научно-студенческие экспедиции в различных природных зонах: тундровой 

(Мурманская область) , субтропической (Южный берег Крыма), умеренно-

морской (Ленинградская область), умерено-континентальной (Бурятия) [2]. 

Материалы и методы  

Настоящая работа основана на обзоре учебно-методических материалов, а 

также на отчетных учебных материалах кафедры рационального природопользо-

вания географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова за период с 

1987 по 2020 год  

Обсуждение результатов 

При проведении летних, зимних, всесезонных полевых практик существует 

определённая специфика, которая определяет конкретные задачи, позволяющие 

достичь основную цель практик по изучению особенностей природопользования в 

различных природных и антропогенно-нарушенных средах. В таблице 1 пред-

ставлены сезонные особенности исследования объектов атмосферы, гидросферы, 

биосферы, почвенного покрова, земельных угодий. Безусловно существует ряд 

показателей для исследования, имеющих , всесезонный характер, но есть и такие 

показатели, исследование которых возможно только в конкретный сезон. Напри-

мер, в зимний период учебно-полевые работы по изучению атмосферного загряз-

нения в зоне техногенного воздействия на Кольском полуострове, ориентированы 

на изучении загрязнения снежного покрова, сопровождаемого отбором проб снега 

в зоне воздействия для дальнейшего анализа в лаборатории. Проведение полевых 

практик в летний сезон позволяет, например, выявить комплексные черты харак-

тера биосферы, а при проведении зимних экспедиций можно сделать акцент на 

биоиндикационных исследований по оценке габитуса крон деревьев с проведени-

ем отбора образцов керна древесины и т.д. 

Таблица 1. Специфика сезонности проведения практик 

Объек- 

ты 

Особенности изучения 

Летний сезон Зимний сезон Всесезонные  

Атмо- 

сфера  

Количество осадков 

(дождь), осадки как ин-

дикатор загрязнения, аг-

роклиматические пока-

затели вегетационного 

периода 

Снегонакопление;  

загрязнение снежного 

покрова, исследова-

ния загрязнения воз-

духа по снегу, в т.ч. с 

использованием кос-

мических снимков 

Пространствен-

но-временная ди-

намика климати-

ческих показате-

лей  

Гидро- 

сфера  

Изменение уровня воды, 

особенности летней ме-

жени и паводков, гидро-

химические процессы: 

эвтрофикация, летняя 

стратификация; 

Изучение ледостава, 

подледные особенно-

сти гидрохимических 

процессов, заморные 

явления, зимняя стра-

тификация водных 

Пространствен-

но-временная ди-

намика гидроло-

гических и гид-

рохимических 

показателей 
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формирование водных 

масс 

масс 

Био- 

сфера 

Биоразнообразие (фло-

ристическое); 

состояние растительного 

покрова  

Биоразнообразие (зо-

ологическое), оценка 

популяционной чис-

ленности. 

 

Биоиндикацион-

ные исследова-

ния; 

исследование по 

космоснимкам 

Почвен- 

ный  

покров 

Описание почвенных 

комплексов, оценка пло-

дородия, 

загрязнение почв 

Промерзание почвен-

ного покрова, снего-

накопление (для с/х 

территорий) 

Динамика темпе-

ратуры, солено-

сти и влажности 

почв  

Земель- 

ные  

угодья  

Типизация земельных 

угодий, распаханность, 

замусоренность  

Откры-

тость/закрытость зе-

мельных угодий 

Исследования по 

космическим 

снимкам 
 

При организации студенческих практик необходимо принимать во внима-

ние такие аспекты геоэкологических исследований как их длительность, доступ-

ность, безопасность, учитывать особенности инфраструктуры района полевых 

работ (табл. 2). В летний и зимний период эти аспекты могут оказывать суще-

ственное влияние , причём некоторые из них из отрицательных могут становить-

ся положительными и наоборот. Например, заболоченные территории, которые 

летом являются труднодоступными, поэтому их невозможно планомерно и по-

дробно изучить . А в зимний период во время НСО можно их посетить во время 

лыжного перехода и провести на них натурные исследования. При этом зимой 

исчезает угроза укусов ядовитых насекомых и животных, но существует опас-

ность связанная с низкими отрицательными температурами, снегопадами и дру-

гими неблагоприятными климатическими условиями, то есть приходится учиты-

вать конкретные организационные аспекты каждого сезона практик. 

Таблица 2. Организационные аспекты полевых геоэкологических практик 

Аспекты Геоэкологические практики 

Летние Зимние 

Длительность  Несколько дней - несколько 

недель 

Несколько часов - несколько 

дней 

Доступность Высокая транспортная, пешая 

и транспортная доступность;  

слабо проходимы заболочен-

ные, горные залесенные тер-

ритории 

Слабая транспортная до-

ступность; 

высокая проходимость на 

лыжах, снегоходах малодо-

ступных, в т.ч. заболочен-

ных территорий. 

Безопасность  Проблема природноочаговых 

заболеваний, в т.ч. клещевой 

энцефалит, боррелиоз и др.; 

укусы ядовитых и жалящих 

Риск переохлаждения и об-

морожения;  

лавинная опасность горных 

территорий 
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животных; 

риск возникновения тепло-

вых и солнечных ударов  

Инфраструктура  Возможность организации 

полевых палаточных лагерей 

Высокие требования к усло-

виям проживания в связи с 

зимний период; 

риск связанный с использо-

ванием печного отопления. 
 

Выводы 

Существующие в настоящее время летние, зимние, всесезонные полевые 

геоэкологические исследования студентов имеют свои преимущества и недо-

статки, которые необходимо учитывать при составлении учебной программы 

практики. Осуществление летних и зимних практик сопряжено с конкретными 

организационными аспектами, учёт которых является необходимым условием 

благополучного проведения содержательной практики. В разные сезоны суще-

ствует уникальная возможность продемонстрировать студентам-геоэкологам ха-

рактерные особенности естественной и антропогенно-нарушенной среды, спе-

цифику типов природопользования на изучаемой территории, наиболее наглядно 

проявляющуюся летом или зимой. Таким образом, каждый из периодов практик 

(летний, зимний, всесезонный) предоставляет возможность продемонстрировать 

конкретные методы полевых исследований, позволяя студентам наиболее полно 

овладеть навыками практической деятельности, что повышает уровень их про-

фессиональной подготовки. 
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S u m m a r y. The authors consider the features of conducting educational practices, which are an 

obligatory part of the bachelor's and master's degree program "Ecology and Environmental manage-

ment". The features of conducting geoecological field practices in different seasons (summer, winter, 

all-season) are analyzed. 
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METHODOLOGY OF DESIGNING A GEOGRAPHY CASE:  

STEP-BY-STEP FORMATION OF STUDENTS' RESEARCH SKILLS 
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Аннотация. Кейс-метод всегда относился к группе активных методов, позволяющих формиро-

вать исследовательские умения учащихся и их самостоятельную продуктивную активность, 

именно поэтому на сегодняшний день это один из самых важных методов обучения в совре-

менной школе. В статье представлены методические особенности работы учителя географии 

по проектированию кейса и формированию исследовательских умений учащихся. Приводится 

пример работы с заданием кейса на уроке географии по теме «Загрязнение вод Мирового оке-

ана». 

Ключевые слова: методика обучения географии, технологический подход в преподавании, 

кейс-метод, организация самостоятельной деятельности, проблемное обучение, формирова-

ние исследовательских умений учащихся. 

 

Введение  
Задачи современной школы актуализируют современного педагога на ис-

пользование в учебном процессе активных методов обучения, формирующих ис-

следовательские умения обучающихся, такие как метод кейсов. Как показывает 

практика работы в школе, этот метод используется не часто, что связано прежде 

всего с достаточно большой загруженностью учителей и большой подготовкой, 

которую необходимо провести учителю, для разработки всех необходимых ма-

териалов кейса для обучающихся. 

Однако, метод очень эффективен, он позволяет приобщить учащихся к са-

мостоятельной исследовательской деятельности, сформировать познавательный 
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интерес к изучению географии, углубить знания по изучаемой теме, сформиро-

вать умения работать в команде, коммуникационные и исследовательские уме-

ния учащихся, опыт творческой деятельности. Иными словами, достичь основ-

ных целей современного образования.  

 

Объекты и методы 

Для подготовки учебного кейса учителю важно внимательно подойти к 

выбору темы будущего кейса. Желательно, чтобы тема, раскрытие ее содержа-

ния имело актуальную, реальную проблемную ситуацию, и содержало вопросы, 

требующие конкретных путей решения, что позволило бы обучающимся почув-

ствовать личностный аспект учебного содержания, изучая и работая с которым, 

ученики могли выразить свою гражданскую позицию, свое отношение, предло-

жить пути решения и связать теоретический материал с практическим ее приме-

нением.  

В методике преподавания географии достаточно много разнообразных 

трактовок понятия «технологии кейсов». Анализируя разные трактовки педаго-

гов, методистов разных предметных областей знаний было выделено авторское 

рабочее определение: технология кейсов представляет собой систематическую, 

четко  спланированную проектно-исследовательскую деятельность учащихся по 

работе с учебным кейсом как с инструментом самостоятельного добывания зна-

ний по определенной теме, которая состоит из определенных этапов, конкретных 

учебных целей и задач и реализуется с помощью разнообразных средств обуче-

ния, что ведет к запланированным и гарантированным результатам обучения.  

Выделим основные этапы подготовки учителем кейса по географии: 

 определение того раздела курса, на содержании которого будет проектиро-

ваться кейс;  

 формулирование учебных целей и задач;  

 определение проблемной ситуации, формулировка проблемы;  

 создание и описание ситуации; 

 сбор, поиск необходимой информации: основной, для подготовки заданий и 

дополнительной информации; 

  подготовка заданий кейса, приложений; 

 составление критериев оценивания кейса и оценивания обучающихся. 

 

Обсуждение результатов 

В процессе подготовки кейса учитель выбирает тему и тщательно осу-

ществляет отбор, поиск учебного содержания. Он сам прорабатывает учебное 

содержание темы, и на основе выделенного материала определяет средства обу-

чения и планирует виды самостоятельной деятельности обучающихся, формируя 

задания.  

Суть принципа деятельности заключается в способности учащихся решать 

учебно-практические задачи, учебно-познавательные задачи, в процессе решения 

которых у учащихся происходит формирование различных способов деятельно-

сти [1, с.64]. 
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Чем более интересно и качественно будут составлены задания кейса, тем 

более эффективно будет пройдена учащимися тема и более продуктивно будут 

формироваться УУД обучающихся и важные компетенции. 

К работе с кейсом учащихся необходимо готовить, чтобы их учебная дея-

тельность была осознана и механизмы, понимание того «что мы будем сегодня 

делать на уроке» были предельно ясны и не вызывали непонимания. Эта работа 

не одного дня, поэтому формирование исследовательских умений обучающихся 

должно всегда происходить постепенно и систематически.  

Приведем пример работы обучающихся совместно с учителем по форми-

рованию основных элементов «раскручивания» ситуационного задания или про-

блемной ситуации кейса на уроке. Как учащимся самостоятельно, без помощи 

учителя проходить мозговой штурм, выделять основные элементы проблемной 

ситуации и определять «вектора» раскручивания проблемы, представим на при-

мере темы «Загрязнение вод Мирового океана». 

Учитель выводит на экран доски ситуационное задание и зачитывает его 

ученикам: «Знаменитый путешественник Тур Хейердал  в 1947 году плавая по 

Тихому океану не увидел никаких загрязнений водного пространства и был 

сильно удивлен, когда путешествуя в 1967 году по акватории Атлантического 

океана, он увидел и мазут, и мусор, бутылки плавающие по воде… Сейчас 2022 

год. Как изменилась ситуация с загрязнением Мирового океана? В чем сущность 

проблемы и как ее решать?» 

Учитель начинает вести с учащимися диалог, задавая вопросы и составляя 

по ходу обсуждения ментальную схему, представленную на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Работа с ситуационным заданием (составлено автором). 

 

С помощью построения ментальной схемы и разбора ситуационного зада-

ния, учащиеся запоминают механизм анализа ситуации и выделения главных за-

дач, вопросов, которые необходимо будет самостоятельно раскрыть в ходе рабо-

ты с заданиями и приложениями кейса. Далее учащиеся более детально состав-

ляют свой план раскручивания учебной проблемной ситуации и распределяют 
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основные направления изучения проблемы между своим коллективом (работа в 

малых группах), пример работы с учебным содержанием представлен на рисунке 

2. 

Кейсы бывают разные. Есть кейсы, задание которых не содержит откры-

тую проблему, ее надо самостоятельно выделить. Поэтому очень важно, прежде 

чем использовать в учебном процесс технологию кейсов, показать учащимся 

примеры действий по выделению и раскрытию учебных проблем. 

Умение осмысливать ситуации, сравнивать, проводить аналогии, вычле-

нять существенные и несущественные признаки, обобщать, постепенно форми-

руются при воспроизведении учеником по образцу учителя следующих видов 

деятельности: использование различных источников для сбора информации, не-

обходимой для решения проблем; анализ этой информации; формирование вари-

антов решения проблем; определение критериев эффективности альтернативных 

вариантов; осуществление решения в практической деятельности. Ученик «при-

нимает» цели и мотивы, план деятельности по решению проблем от учителя [2, 

c. 114]. 

 
Рис. 2. Работа с содержанием кейса (составлено автором). 

 

При проектировании заданий кейса важно таким образом построить зада-

ния, чтобы учащиеся поработали с разными источниками информации, жела-

тельно привлекать и использовать электронные ресурсы, чтобы у учащихся фор-

мировались и цифровые умения и навыки. 

Технология кейсов, несомненно, очень интересна и необходима современ-

ной школе, она позволяет решить главные задачи современного образования и 

подготовить учащихся к будущей самостоятельной деятельности.  
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S u m m a r y. The case method has always belonged to the group of active methods that allow stu-

dents to form research skills and their independent productive activity, which is why today it is one 

of the most important teaching methods in a modern school. The article presents the methodological 

features of the geography teacher's work on case design and the formation of students' research skills. 

An example of working with a case at a geography lesson on the topic "Pollution of the waters of the 

World Ocean" is given. 
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Аннотация. В статье представлены методические особенности применения на уроках геогра-

фии технологии кейсов. Рассматриваются особенности построения учебных кейсов, их цели и 

задачи, этапы организации учебной образовательной деятельности учащихся при работе с 

кейсами на уроках географии. Технологический подход к организации учебного процесса, в 

особенности при формировании исследовательских умений обучающихся является наиболее 

актуальным форматом, позволяющем повысить качество и результаты обучения. 

Ключевые слова: методика обучения географии, технологический подход в преподавании, 

средства обучения географии, организация самостоятельной деятельности, проблемное обу-

чение, формирование исследовательских умений учащихся. 

 

 

«Кейс – катализатор, ускоряющий процесс обучения путем привнесения в 

него практического опыта»  

Эндрю Тоул  

Введение  

Цели современного образования актуализируют использование в процессе 

обучения активных методов и технологий, способствующих формированию ис-

следовательских умений, критического мышления и становления продуктивной 

самостоятельной деятельности обучающихся.  
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Кейс-технология, представляет собой анализ реальной ситуации, которая 

на практике, в процессе исследовательской деятельности, позволяет связать тео-

ретические знания с практическим их применением, понять важность изучения 

географии для жизни, приобрести опыт решения учебной проблемы.  

Кейс-технология представляет собой систематическую организацию на 

учебных занятиях исследовательской работы учащихся. Но для эффективной ор-

ганизации обучения с помощью кейс-технологии, у учащихся необходимо сфор-

мировать исследовательские умения. Поэтому внедрение этой технологии долж-

но происходить поэтапно: стачала учащиеся знакомятся с кейс-методом.  

 

Объекты и методы 

Объектом исследования является формирование исследовательских уме-

ний обучающихся с помощью технологии кейсов. Технологический подход поз-

воляет выстроить систему поэтапной организации деятельности обучающихся по 

формированию исследовательских умений. Методы исследования: сравнитель-

ный анализ, исследовательский и проблемный метод, ситуационный анализ. 

 

Обсуждение результатов 

Учитель поэтапно формирует исследовательские навыки обучающихся, 

сначала демонстрирует сам ход решения проблемной ситуации на уроке, далее 

совместно организует элементы разных видов исследовательских работ, в про-

цессе которых учащиеся приобретают опыт самостоятельной работы, сами вы-

страивают логическую цепочку развертывания учебной проблемной ситуации, 

ищут варианты путей решения, приобретают опыт творческой деятельности. 

Обучающиеся запоминают этапы деятельности, учатся работать с разными ис-

точниками получения информации, выполняют как индивидуальные, так и груп-

повые задания, участвуют в мозговом штурме и совместными усилиями опреде-

ляют верные варианты решения учебных задач. 

 Кейс-технология позволяет решить на уроке следующие задачи:  

 углубленное изучение предмета географии; 

 формирование исследовательских умений и навыков и опыта творческой 

деятельности;  

 показать практическое применение теоретических знаний, связь учебного 

материала с жизнью; 

 индивидуализация образовательного процесса в процессе изучения гео-

графии. 

Все эти задачи полностью соответствуют главным задачам современного 

образования, что актуализирует применение этой технологии в современной 

школе. 

Однако при создании кейса и организации деятельности учащихся учите-

лю необходимо провести достаточно большую методическую работу. Создать 

учебный кейс достаточно сложно и этот процесс занимает много времени.  

Можно выделить основные этапы технологического процесса создания 

кейса: 
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1) определение раздела курса, которому будет посвящена ситуационная за-

дача;  

2) формулирование целей и задач;  

3) определение проблемной ситуации, формулировка проблемы;  

4) поиск необходимой информации по теме кейса;  

5) создание и описание ситуационной задачи кейса; 

6) сбор дополнительной информации; 

7) подготовка заданий кейса; 

8) презентация кейса, организация обсуждения обучающихся и критерии 

оценивания кейса и учебной дискуссии.  

На уроках географии кейс-технология активизирует мышление учащихся, 

развивает аналитические и коммуникативные способности, оставляет учеников 

один на один с вымышленными и реальными ситуациями, требующими реше-

ний, порой нестандартных. 

Выделим основные методические особенности создания учебного кейса по 

географии.   На каком учебном содержании лучше применять данную техноло-

гию? Экологическое учебное содержание имеет наиболее проблемный характер 

и создание кейсов на его основе будет способствовать углублению знаний по те-

ме и реализации еще одной важной задачи образования – формированию эколо-

гической культуры подрастающего поколения. Например, тема «Изучение гло-

бальных проблем человечества», «Антропогенное влияние человека на природ-

ный комплекс» и другие. 

«Сегодня экологизация – это одно из главных направлений развития со-

держания общего среднего образования, под влиянием которого находятся все 

предметы старшей школы, в т.ч. школьная география» 

Академик М.В. Рыжаков 

На примере теме «Загрязнение Мирового океана» остановимся на методи-

ческих особенностях работы учителя по созданию кейса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Целеполагание учебного кейса (составлено автором). 
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В процессе работы с кейсом учащиеся должны в ходе самостоятельной ис-

следовательской работы реализовывать все три задачи: образовательную, разви-

вающую и воспитывающую.  Поэтому все задания и приложения кейса должны 

быть составлены с учетом учебных задач и способствовать их решению. 

Приводя в пример цитату И.Т. Суравегиной «Современные школьники 

осведомлены об экологических проблемах, но не уверены в возможности их ре-

шения, не знают, как это можно сделать. Вот почему важная педагогическая 

задача не только информировать их о проблемах и способах их решения, но, 

прежде всего, развивать опыт принятия таких решений», следует отметить 

важность создания ситуационных заданий именно на основе реальных экологи-

ческих проблем, требующих конкретных решений. Это позволит обучающимся 

ощутить всю важность знаний экологического императива, идей устойчивого 

развития и будет способствовать формированию экологической культуры обу-

чающихся.  

Второй важный момент – это работа с отбором и структурированием учеб-

ного содержания кейса. Учитель должен таким образом подобрать учебное со-

держание кейса, чтобы создать с его помощью разноуровневые задания и при-

ложения (кейс-портфель) для углубления знаний обучающихся по теме урока.  

Задания должны выполняться с применением разных источников информации и 

средств обучения, что будет способствовать продолжению формирования как 

предметных, так и метапредметных умений и с их помощью ученики смогут 

найти варианты решения учебной проблемы кейса (рис. 2).  

 

Рис. 2.  Формирование заданий и приложений кейса  (составлено автором). 

 

На примере тем экологической направленности как, «Загрязнение Мирово-

го океана», важно осуществлять отбор учебного содержания и формировать за-

дания основываясь на научных подходах к изучению геоэкологических проблем 

и дидактических принципах, представленных на рисунке 3. 
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. 

 

Рис. 3.  Дидактические принципы отбора и структурирования учебного 

содержания  (составлено автором по [3]). 

В кейсе проблема часто присутствует в неявном виде. Нередко она бывает 

покрыта другой, менее значимой проблемой. Поэтому при первом прочтении 

обучающимися ситуационного задания кейса у них создается «проблемная ситу-

ация», которую они начинают сообща решать, вычленяя из текста ситуационно-

го задания главные слова и в дальнейшем соединяя их в логическую схему, тре-

бующую более детального изучения. Приведем пример проблемной ситуации на 

основе примера нескольких цитат путешествия известного норвежского путеше-

ственника Тур Хейердала на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пример проблемной личностно-смысловой ситуации (составлено автором 

по [3]). 
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Личностно-смысловая проблемная ситуация – это учебная конструкция, 

созданная учителем на основе учебного содержания определенной темы. Она 

служит основой для учебного исследования и именно с ее помощью учитель по-

казывает сложный, но интересный путь исследования, в процессе которого уче-

ники получают первые навыки исследовательской работы [2, с. 111]. При орга-

низации работы с кейсом, личностно-смысловая проблемная ситуация создается 

в процессе работы с ситуационным заданием подготовленным учителем.  

 При организации работы обучающихся с помощью технологии кейсов на 

уроках географии необходимо учитывать следующие принципы: 

 Принцип деятельности заключается в способности учащихся решать учеб-

но-практические задачи, учебно-познавательные задачи, в процессе реше-

ния которых у учащихся происходит формирование различных способов 

деятельности; 

 Принцип целостности предполагает формирование обобщенного систем-

ного представления о мире (природе, обществе, самом себе) на основе раз-

вития УУД в рамках разных учебных предметов; 

 Принцип согласованности, предполагающий взаимосвязь всех учебных 

блоков построения урока, всех целей, задач, планируемых результатов, за-

даний, корректирующих и диагностирующих заданий и т.д.  

 Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся принятия 

решений, осуществление выбора действий [1, с. 95].  

В процессе работы над кейсом обучающиеся работают в мини группах. 

Они осуществляют разноплановую работу: индивидуальную и  коллективную, 

участвуют в мозговом штурме, вместе принимают решения, представляют кейс. 

В группе всегда есть модератор (командир команды), который координирует 

работу в группе для эффективной работы.   

 Работу обучающихся можно представить в виде определенных этапов: 

 Получение задания. Работа с ситуативным заданием – мозговой штурм (рис. 5); 

 Выполнение заданий кейса. Работа с кейсовыми заданиями совместно и 

индивидуально; 

 Групповая коммуникация. Принятие решений; 

 Презентация кейса. Дискуссия. Рефлексия деятельности. 
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Рис. 5. Работа обучающихся с кейсом (составлено автором). 
 

Определим основные требования, которым должна соответствовать ситуа-

ционная задача:  

 Ситуационная задача соответствует содержанию изучаемой темы; 

 Проблемная ситуация отражает реальные проблемы; 

 Проблемная ситуация содержит необходимое и достаточное количество 

информации;  

 Ситуация демонстрирует положительные и отрицательные примеры; 

 Ситуация по силам обучающимся; 

 Ситуация вызывает проблемное затруднение; 

 Ситуация не содержит подсказок; 

 Ситуация сопровождаться инструкциями по работе с нею.  

 Желательно ориентировать разработку кейсов на основе краеведческого 

подхода (на местном материале – но, это зависит от тематики кейса). 

Кейс-технология, по мнению большинства современных исследователей, 

представляет собой анализ конкретной ситуации, которая заставляет нас поднять 

пласт приобретенных знаний и применить его на практике [4]. 

Технология кейсов, актуализирует все важные задачи современного обра-

зования. Современный урок не может быть репродуктивным, как раньше, он 

должен реализовывать деятельностный подход в обучении. Кейс технология 

позволяет получить максимум творчества и сотворчества учителя и учащихся и 

освоить способы учебной деятельности, обеспечивающие успешный процесс 

обучения в школе. 
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S u m m a r y. The article presents the methodological features of the use of case technology in geog-

raphy lessons. The features of the construction of educational cases, their goals and objectives, the 

stages of the organization of educational educational activities of students when working with cases 

in geography lessons are considered. The technological approach to the organization of the educa-

tional process, especially in the formation of students' research skills, is the most relevant format that 

allows improving the quality and results of training. 
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DEVELOPMENT AND USE OF A LOCAL METEOROLOGICAL CALENDAR  

IN AN INTEGRATED GEOGRAPHY AND NATIONAL CULTURE LESSON 

E.I. Ivanov, V.A. Neustroeva 
Botulu secondary school, Republic of Sakha (Yakutia) 

 

Аннотация. Разработанный нами метеорологический календарь основан на материалах устно-

го фольклора аборигенов и подтвержден инструментальными метеорологическими наблюде-

ниями. Обладая достаточной степенью достоверности и репрезентативности, календарь ис-

пользуется при изучении в старших классах климата региона и материальной культуры ви-

люйского локального сообщества якутов. 

Ключевые слова: метеорология, Сибирский антициклон, циклон, вилюйские якуты, интегри-

рованный урок. 

 

Введение 

Внедрение новых методик, особенно интеграционных, в преподавании лю-

бого предмета – назревшая необходимость сегодняшнего дня. Интеграция есте-

ственно – научного образования отражена в работах Алексашиной И.Ю, Бузовой 

О.В, Кириллова В.К., Поповой А.И. и др., в которых освещена методологические 

и теоретические основы интеграции предметов естественно – научного цикла. 

mailto:geohant@rambler.ru
mailto:neva_roza@mail.ru
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Традиционно географию интегрируют с биологией, физикой, химией, математи-

кой и, в меньшей мере, с русской литературой и даже с музыкой. В предлагаемой 

работе рассмотрен вопрос интеграции географии и учебного предмета нацио-

нальная культура (культура народов Республики Саха/Якутия. Предмет нацио-

нальная культура введен в учебные планы республики 1992 года и за последую-

щий период выпущен ряд учебных пособий для обеспечения данного курса. 

Анализ учебных пособий показал, что географическое представление титульной 

нации отражено недостаточно. Все хозяйство и быт якутов, как скотоводческого 

народа, полностью заявляет от климатических условий региона. В этой связи 

необходимость долгосрочных прогнозов погоды не вызывает сомнения. Климат 

региона формируется под влиянием устойчивого Сибирского антициклона и 

цикличных циклонических явлений [1]. Данные явления отражены в фольклоре 

вилюйских якутов в виде гиперболических мифологических образов и, как пра-

вило, связаны с другими природными явлениями [2]. 

Проблемой интеграции географии и курса культура народов Республики 

Саха /Якутия/ мы занимаемся восьмой год. Гипотезой нашего исследования 

служат несколько положений, среди которых, одним из важных, является необ-

ходимость создания локального учебного материала, связывающего географию с 

национальной культурой. В этой связи целью нашей работы выступает разработ-

ка метеорологического календаря региона и определение методических условий 

его использования в интегрированном уроке географии и национальной культу-

ры 

 

Материал и методы 

В ходе выполнения работы использованы материалы д.г.н. Гавриловой 

М.К. (1988) и ранние исследования Неустроевой В.А. (2014). 

Метеорологический календарь основан на материалах устного фольклора 

вилюйского локального сообщества якутов. В частности, вилюйские якуты пред-

ставляют зимние холода в образе мифологического быка холода. Физическое со-

стояние данного образа – постепенное выпадение рогов, отделение головы и, 

наконец, падение туши соответствует периоду от усиления холодов до перехода 

среднесуточной температуры через 0 С. 

Достоверность разработанного календаря проверена по показателям: 

направление и сила ветра, наличие и количество осадков, температура воздуха. 

Наблюдения проводились по общепринятым методикам. Точка наблюдений 

находилась в селе Ботулу с координатами N64 8'16'' и E119 46’35”. 

 

Результаты и обсуждение 

В разработанном нами метеорологическом календаре указаны 40 преце-

дентов со значительными атмосферными явлениями: 13 раз возможны обильные 

осадки, 6 раз сильные ветры, 6 раз вероятны сильные морозы, 3 раза возможна 

аномальная жара, 3 раза – оттепель в конце зимы, 3 раза – прохладная погода в 

летнее время и 2 случая возврата холодов в весенний период. 

В качестве примера рассмотрим месяц июль. 
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Таблица 1. Фрагмент метеорологического календаря 
 

Вероятная дата 

в период… 

Ожидаемые явления 

1 – 7 Жаркая погода к активной вегетации травы 

8 – 11 Аномальная жара. Жара Петрова дня. 

12 Петров день. Дождь Петрова дня. Начало сезона сеноко-

са. 

13 – 14 Прохладные дни. Прохлада Петрова дня. 

19 – 20 Жаркая погода. Жара Прокопьева дня. 

21 Прокопьев день. Сильный дождь к началу линьки водо-

плавающих птиц. 

22 - 23 Прохладная погода. Прохлада Прокопьева дня. Разгул 

«нечистой силы». В эти дни нельзя брать в руки острые 

предметы. Отдых для сенокосчиков. 

 

По календарю в июле прослеживается циклическое установление антицик-

лона и прохождение циклона. 

Определены методические условия использования метеорологического ка-

лендаря интегрированном уроке географии и национальной культуры. Основны-

ми являются сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной форм работ, 

использования локального метеорологического календаря, опора на исследова-

тельскую деятельность учащихся и оценка влияния конкретного атмосферного 

явления на жизнедеятельность населения. 

 

Выводы 

Таким образом, разработанный метеорологический календарь основан на 

долгосрочных наблюдениях старожилов. По причине цикличности всех природ-

ных процессов, установление антициклона и прохождение циклонов повторяется 

из года в год. Наши инструментальные наблюдения показали, что все явления 

повторяются из года в год с точностью 1-2 дня. 

Местное население связывает атмосферные явления с другими явлениями 

природы или с мифологическими образами. Например, июльскую жару с актив-

ной вегетацией травы или прохладу в конце месяца с разгулом «нечистой силы». 

Интеграция ресурсов географии и национальной культуры (элементов ме-

теорологии и мифологии) позволит повышать мотивацию обучающихся к изуче-

нию предметов и умение работать с различными источниками информации. 
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S u m m a r y. Aim: development of a local meteorological calendar and use in an integrated geogra-

phy and national culture lesson. Materials and methods: the materials of the oral folklore of the Vil-

yui Yakuts over used. Results: a meteorological calendar and methodological conditions for its use 

have been developed. Conclustion: the developed calendar has reliability and can be used in an inte-

grated lesson of geography and national culture.  
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Аннотация. В 2021 г. Российский юниорский Водный конкурс (далее - Водный конкурс) отме-

тил 20-летие. В этом же году состоялось подписание Соглашения между Северным Арктиче-

ским федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и АНО «Институт консалтинга 

экологических проектов» о начале сотрудничества и реализации номинации «Арктическая 

лента». К разработке проектов впервые в истории Водного конкурса привлекаются студенты и 

их научные руководители. В статье рассматриваются особенности номинации «Арктическая 

лента». Сделан вывод об актуальности и перспективности научных исследований школьников 

и студентов в области использования и охраны водных ресурсов Арктической зоны РФ (далее 

– АЗРФ).    

Ключевые слова: Водный конкурс, Российская Арктика, устойчивое развитие, изменение кли-

мата, охрана природы. 

 

Введение 

Цель Водного конкурса – организация и проведение творческого конкурса 

среди старшеклассников и студентов на лучший научно-исследовательский и 

прикладной проект в сфере рационального использования, охраны и восстанов-

ления нарушенных свойств водных ресурсов России. Для достижения цели ре-

шается задача развития научно-технической и проектной деятельности школь-

ников и студентов в области устойчивого водопользования и водопотребления, в 

том числе очистки загрязненных стоков, сохранения водного биоразнообразия, 

исследования взаимосвязи между экологическими, социально-экономическими и 

культурно-демографическими особенностями водообеспечения конкретной тер-

ритории.  

В рамках Водного конкурса реализуется несколько номинаций: «Вода и 

мир», «Водная индустрия 4.0: цифровизация», «Вода и климат», «Вода и атом (в 

партнерстве с Государственной корпорацией «Росатом»). Российский Водный 

конкурс является частью международного Стокгольмского юниорского водного 

конкурса (Stockholm Junior Water Prize).  

В 2021 году было подписано Соглашение между Северным (Арктическим) 

федеральным университетом имени М.В. Ломоносова (далее – САФУ; г. Архан-
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гельск) и главным организатором Водного конкурса АНО «Институт консалтин-

га экологических проектов». В рамках Соглашения начата реализация новой но-

минации – «Арктическая лента» [4].  

Цель статьи – сформировать представление о номинации «Арктическая 

лента», подчеркнуть актуальность проведения исследований в области использо-

вания, охраны и управления водными ресурсами АЗРФ.  

 

Объекты и методы 

Учреждение номинации «Арктическая лента» направлено на привлечение 

внимания школьников и студентов к разработке проектов в сфере рационального 

использования и охраны водных ресурсов АЗРФ, поощрение научного поиска, 

развитие международного сотрудничества [4].  

Участником номинации могут быть обучающиеся общеобразовательных 

школ (лицеев, гимназий), их группы, а также студенты вузов бакалавриата и 

специалитета 1-5 курсов. Научно-методическое сопровождение номинации осу-

ществляет Экспертная группа в составе преподавателей и сотрудников Высшей 

школы естественных наук и технологий САФУ.  

Перспективным направлением номинации станет привлечение к участию 

старшеклассников и студентов вузов стран, расположенных в Арктике.  

Номинация «Арктическая лента» опирается на идеи устойчивого развития, 

положения российской арктической стратегии, основы государственной полити-

ки России в Арктике.  

По тематике организации Водного конкурса опубликовано крайне мало 

работ.  

 

Результаты и обсуждение 

В конце XX – XXI вв. человечество сформировало идеологические основы 

развития на ближайшие десятилетия. Главной концепцией будущего объявлено 

устойчивое развитие. Среди документов ООН, посвященных этой теме, можно 

выделить три документа:  

- «Будущее, которого мы хотим» (2012 г.), который определяет перспекти-

вы развития человечества в XXI в. на основе концепции устойчивого развития, в 

основе которого лежит «зеленая» экономика; 

- «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

(2015 г.); 

- Парижское климатическое соглашение (2015 г.), определяющее приори-

теты борьбы с изменениями климата в мире и в каждой стране до 2030 – 2050 гг. 

25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию: 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», содержащую 17 целей устойчивого развития. Среди таких 

целей: «обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех», «обеспечение перехода к рациональным моделям потреб-

ления и производства», «принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 

и его последствиями», «сохранение и рациональное использование океанов, мо-
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рей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», «защита и восста-

новление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, раци-

ональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнооб-

разия» [3].  

АЗРФ занимает свыше 9 млн кв. км, из которых около 7 млн кв. км прихо-

дится на водное пространство, что составляет примерно 45% площади Северного 

Ледовитого океана. Состав АЗРФ нормативно закреплен Указами Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296, от 27 июня 2017 г. № 287, от 13 

мая 2019 г. № 220, а также Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 193 «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации». 

Природопользование в АЗРФ осуществляется в экстремально-суровых 

природно-климатических условиях, которые во многом определяют специфиче-

ские социально-экономические условия. Разработка направлений экономического 

развития в Арктике является актуальной задачей развития системы образования и 

научных исследований на долгосрочную перспективу. Приоритетное внимание 

уделяется стремительным и необратимым трансформациям природной среды арк-

тического региона, важнейшим из которых является изменение климата. Клима-

тическая доктрина РФ констатирует, что изменение климата является одной из 

глобальных проблем XXI в. и должно рассматриваться с междисциплинарных 

позиций, охватывающих экологические, экономические и социальные аспекты 

устойчивого развития. Адаптация к изменениям климата охватывает все сферы 

социально-экономической и общественной жизни.   

В Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. 

целями государственной политики России в Арктике заявлены:  

- повышение качества жизни населения, в том числе лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам; 

- ускорение экономического развития территорий АЗРФ, увеличение их 

вклада в экономический рост страны; 

- охрана окружающей среды Арктики, защита среды обитания и традици-

онного образа жизни коренных малочисленных народов; 

- развитие науки и технологий в интересах развития Арктики [2]. 

Стратегия развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 г. с целью охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности предполагает решить 14 задач, среди которых со-

кращение (и как итог прекращение) загрязнения окружающей среды, развитие 

системы ООПТ, сети станций Росгидромета, системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, оценка влияния объектов атомной энергетики, 

расположенных в АЗРФ, на окружающую среду и население, выявление, оценка, 

учет и организация работ по ликвидации накопленного экологического ущерба 

[5].  

В 2000-2019 гг. страны Северной Европы, США и Канада опубликовали 

стратегии освоения арктических и северных пространств. В каждой стратегии 
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присутствуют геоэкологические и социально-экономические аспекты. Арктиче-

ские страны закрепляют приоритет на использование, а не на консервацию при-

родных ресурсов Арктики. Это должно происходить с опорой на сохранение 

окружающей среды, защиту биоразнообразия, применение передовых научных 

стандартов, разработку «арктических» норм экологического менеджмента, со-

гласования природопользования с нормами международного права и интересами 

коренных народов. Большое внимание в каждой стратегии уделено развитию 

экологического мониторинга, изучению изменений климата, развитию туризма и 

«зеленой» энергетики. Арктические государства заинтересованы в изучении и 

использовании взаимных знаний, в том числе знаний коренных народов, по-

скольку местные общины первыми ощущают последствия разнообразных транс-

формаций в окружающей среде Арктики. Это представляет пользу как государ-

ству - для снижения издержек природопользования, так и коренным народам - 

обмен знаниями способствует уменьшению неравенства в их среде, формирует 

новые стимулы развития [1]. 

Исходя из вышеизложенного, номинация «Арктическая лента» Водного 

конкурса реализуется в отраслях знаний: природопользование и геоэкология; 

география; гидрометеорология; химия, в том числе химия окружающей среды; 

гуманитарные и социальные науки. 

Участники номинации формулируют тему исследования в сферах: 

- обеспечение рационального водопользования и водопотребления;  

- оценка качества воды в населенных пунктах АЗРФ;  

- охрана и восстановление (сбережение) водных ресурсов/управление вод-

ными ресурсами;  

- развитие экологической культуры водопользователей и водопотребите-

лей; 

- международное сотрудничество в охране и использовании водных экоси-

стем в Арктике;  

- влияние изменений климата на состояние водных ресурсов и водных эко-

систем; 

- развитие водного туризма; 

- значение и использование водных ресурсов в природопользовании ко-

ренных народов Севера и Арктики;  

- сравнительные аспекты водопотребления и водопользования в Российской 

Арктике и зарубежом, возможности изучения и использования опыта друг друга 

[4]. 

Представленное на конкурс исследование должно быть ориентировано на 

оздоровление среды проживания людей в АЗРФ и получение конкретного науч-

ного и /или практического результата. Необходимо принимать во внимание за-

дачи государственной политики в области рационального использования, охра-

ны, восстановления водных ресурсов. Обязательным условием является приме-

нение общих научно-исследовательских методик и методологий проведения экс-

перимента, мониторинга состояния компонентов окружающей среды. Организа-

торы Водного конкурса приветствуют теоретические исследования и практиче-
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ские разработки, которые позволяют тиражировать в субъекты АЗРФ опыт в об-

ласти использования, охраны и управления водными ресурсами. Участники но-

минации представляют предложения по возможности внедрения результатов ис-

следования (проекта) с расчетами затрат окупаемости, либо оценку затрат при 

выполнении проекта, а также предложения по рациональному использованию 

воды в быту и в местах учебы [4]. 

 

Выводы 

Одной из задач в сфере устойчивого развития и охраны окружающей сре-

ды арктического региона является профилактика и снижение негативного воз-

действия на хрупкие и уникальные местные экосистемы при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности, совершенствование системы экологического 

мониторинга, в том числе в районах традиционного природопользования корен-

ных народов, на основе разработки и использования лучших доступных техноло-

гий и современных арктикоориентированных стандартов, сокращение сбросов 

сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты. Этой и другим це-

лям обеспечения рационального природопользования в Арктике служит россий-

ский Водный конкурс и его номинация «Арктическая лента».  
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S u m m a r y. In 2021 the Russian National Junior Water Competition (Water Prize) celebrated its 20th anni-

versary. An agreement was signed between the Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomon-

osov and the ANO "Institute for Consulting Environmental Projects" (the main organizer of the Water Prize) 

on the beginning of cooperation and the implementation of the nomination "Arctic Ribbon" in this year. For 

the first time in the history of the Water Competition, students and their scientific supervisors are involved in 

the development of projects. The article discusses the features of the nomination "Arctic Ribbon". The conclu-

sion is made about the relevance and prospects of scientific research of schoolchildren and students in the field 

of water resources of the Arctic zone of the Russian Federation. 
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Аннотация. Вопросам зеленой инфраструктуры (ЗИ) города и её многообразных функций 

(услуг) современное географическое и экологическое образование уделяет недостаточно вни-

мания. В то же время, формирование зеленой инфраструктуры становится актуальным объек-

том научных исследований и экологического проектирования в России и за рубежом. Разрабо-

танный для высшей школы курс включает в себя, помимо общих подходов к изучению ЗИ, 

характеристику и методы изучения основных тематических услуг, их специфику в городах, 

технические приемы для оценки и проектирования и предполагает собой проектную работу 

студентов в качестве одной из форм аттестации. 

Ключевые слова: экологическое образование, гуманизация, зеленая инфраструктура, экологи-

ческий каркас, комфортность проживания, ГИС, городская экология. 

Введение 

Современные процессы трансформации окружающей среды, помимо проче-

го, имеют негативные последствия для экологического каркаса, соединяющего 

ценные элементы зеленой инфраструктуры (далее – ЗИ), выполняющей широкий 

перечень экосистемных услуг (или функций): 

- хотя бы частичная нейтрализация последствий изменения климата и нега-

тивных эффектов городского «острова тепла»; 

- сохранение биоразнообразия; 

- регулировка водного стока; 

- обеспечение продовольственной безопасности; 

- создание комфортной среды для рекреации; 

- осознание культурной идентичности горожанина и неразрывной взаимо-

связи с объектами зеленой инфраструктуры, в том числе и охраняемыми 

природными территориями [3, 5, 6]. 

 
Объекты и методы 

В настоящее время в России, как и в научной, так и в образовательной 

сфере для студентов географических и экологических специальностей ощущает-

ся нехватка теоретической и практической информации относительно зеленой и 

голубой (включает в себя водные объекты) инфраструктуры. 

В последние годы начинают появляться исследования, посвященные зеле-

ной инфраструктуре. Тем не менее, практически все они рассматривают город-

ские территории без прилегающих пространств, на которых в большей степени 

сохранились малозатронутые природные комплексы. Связи этих пространств с 

городами очевидны – без экосистемных коридоров и ядер, окружающих города, 

их способность к устойчивому самовоспроизведению резко падает [4]. 
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В то же время, в зарубежных странах с высокой плотностью населения 

проблематика зеленой и голубой инфраструктуры становится все более попу-

лярной, что имеет под собой веские основания – очень низкая доля мало транс-

формированных ландшафтов, высокие темпы урбанизации и, в то же время, вы-

сокотехнологичный уровень производства во всех секторах экономики. 
 

Обсуждения результатов  

В разработанном для студентов магистратуры курсе, помимо общей части 

и заключения, выделяется три основных раздела, касающихся экосистемных 

услуг (функций), методов анализа и проектирования ЗИ, а также городской ЗИ 

(табл. 1). 

Таблица 1. Структура курса «Экосистемные и социальные функции  

зеленой инфраструктуры» 

Темы Краткое описание 

1. Общая часть 

1.1. Введение Цель, задачи, структура курса. Системный подход к 

изучению ЗИ 

1.2. Теоретические 

основы учения о ЗИ 

Междисциплинарность учения, результаты основных 

отечественных и зарубежных исследователей, ЭК и ЗИ 

(Бобылев С.Н., Бухарина И.Л., Васенев В.И., Кочуров 

Б.И., Колбовский Е.Ю., Daly H., Constanza R., Haase D., 

Campbell S., Doughty M.R.C., Hammond G. P., и др.) 

1.3. Экосистемные 

услуги/функции ЗИ 

Зарубежные классификации экосистемных услуг (Mil-

lennium Ecosystem Assessment, TEEB, MAES, CICES, 

NEA) и отечественные разработки 

2. Характеристика видов экосистемных услуг 

2.1. Регулирование 

водного режима 

Защита от затоплений и подтоплений, очистка водных 

ресурсов. Проблема поверхностного стока городов 

2.2. Сохранение би-

оразнообразия, 

опыление 

Охраняемые природные территории, рефугиумы, теория 

островной биогеографии в контексте техногенной 

нагрузки, основные угрозы биоразнообразию и их эф-

фекты 

2.3. Депонирование 

углерода 

Зональные, азональные, антропогенные факторы: по-

родный состав, сукцессии, состояние растительности, 

загрязнение компонентов ландшафта, рекреационная 

нагрузка. Многообразие экономических оценок услуги, 

использование в REDD (снижение секвестрации выбро-

сов из-за обезлесения и деградации ЗИ) 

2.4. Обеспечиваю-

щие услу-

ги/функции ЗИ 

Водные, сырьевые, генетические ресурсы, сохранение 

ЗИ в сельской местности, взаимосвязь с урожайностью и 

пищевой ценностью, специфика на урбанизированных 

территориях 

2.5. Культур- Рекреация, эстетика ландшафта, комфортность прожи-
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ные/социальные 

функции ЗИ 

вания, качество среды, «чувство места», историко-

культурное наследие. Социологические опросы для 

оценки потребностей жителей 

3. Методы анализа зеленой инфраструктуры 

3.1. Картографиро-

вание 

ГИС в анализе ЗИ: QGIS, ArcGIS, их преимущества и 

недостатки. Создание карт землепользования и ланд-

шафтного покрова для дальнейшей оценки 

3.2. Данные дистан-

ционного зондиро-

вания 

Основные источники снимков (Landsat, Sentinel, 

MODIS) для региональных исследований, возможности 

коммерческих высокодетальных снимков SPOT, IKO-

NOS, KOMPSAT, Worldview, GeoEye. Цифровые модели 

рельефа, NDVI, LEAF, fCover и другие инструменты 

анализа 

3.3. Открытые про-

странственные ис-

точники данных 

Данные OpenStreetMap, государственных информаци-

онных систем территориального планирования, кадаст-

ровые карты, доклады о состоянии окружающей среды, 

статистические данные, генеральные планы, ЮНЕП, 

EEA, Urban Atals и др., исторические карты, GPS-треки 

3.4. Тематические 

экосистемные услу-

ги 

Применение InVEST, ARIES, LUCI, Co$ting Nature для 

оценки экосистемных услуг, их преимущества и недо-

статки 

3.5. Геометрический 

анализ ЗИ 

Методы ландшафтной метрики с оценкой близости 

формы элементов ЗИ к идеальной, фрагментарности, 

расчлененности, связности и т.д.; морфологический ана-

лиз пространственных паттернов (MSPA); программное 

обеспечение Fragstat, Conefor, Guidos Toolbox 

4. Зеленая инфраструктура города 

4.1. ЗИ в городе: 

специфика, дуали-

стичность 

Особенности городской ЗИ, их функции, распростране-

ние в зависимости от типа городской ткани 

4.2. Специфика ме-

тодов оценки город-

ской ЗИ и ООПТ 

Натурные исследования, картографические, математи-

ческие, дистанционного зондирования, экологический 

мониторинг, экспертные оценки, социологические опро-

сы 

4.3. Современная 

ЗИ крупнейших го-

родов мира и Рос-

сии 

Зональные, азональные природные особенности ЗИ в 

разных частях света, локальные особенности, связанные 

с историей развития городов и современным управлени-

ем, успешные кейсы развития ЗИ в мире 

5. Заключение Перспективные направления анализа и проектирования 

ЗИ – теоретический и практический аспекты, многооб-

разие методических подходов, специфика ЗИ урбанизи-

рованных территорий 
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Подобная структура курса не представляется окончательной и располагает 

к последующему обсуждению, т.к. теоретическая база этого геоэкологического 

направления пока не устоялась, а опыт преподавания подобных курсов недоста-

точен. 

Для промежуточного контроля студентов предлагается использовать про-

ектные работы по оценке зеленой инфраструктуры территории по выбору. Пред-

почтение следует отдавать региональным работам, т.к. мелкомасштабные иссле-

дования на уровне России/крупных стран с использованием картографического 

метода проводились не раз, а крупномасштабные работы характеризуются недо-

статком первичных пространственных данных и излишним разнообразием мето-

дов. Кроме того, рекомендуется проводить проектные работы с оценкой не-

скольких услуг из представленных в табл. 1, т.к. при анализе одной услуги 

(функции) студенты получат узконаправленный опыт, а попытки анализа всех 

функций нецелесообразны в виду высокой трудозатратности. 

Зеленую и голубую инфраструктуру в контексте данного курса необходи-

мо рассматривать не на основе биоцентрического подхода, а с учетом её поло-

жительных эффектов на физическое и психологическое состояние жителей, то 

есть на степень комфортности жизни. Разработанная концепция курса для бака-

лавров и/или магистрантов соответствует тенденции экогуманизации многих об-

разовательных программ [1, 2]. 

Выводы 

Согласно прогнозам, доля городского населения к 2050 году увеличится до 

68% [7], поэтому вопросы сохранения зеленой инфраструктуры будут актуальны 

не только для городов, но и для прилегающих пространств. 

Представленный курс призван расширить современное географическое и 

экологическое образование с учетом актуальных тенденций в мировой науке и 

экологического проектирования. Особое внимание уделено методическим осо-

бенностям анализа, оценки и проектирования ЗИ. Помимо городской ЗИ, в курсе 

представлены сведения об экосистемных функциях (услугах) в целом, отмечена 

неразрывность экологического каркаса на урбанизированных территориях и 

прилегающих пространствах. 
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S u m m a r y. Issues of green infrastructure and of its various ecosystem services, or functions, are 

not explicitly expressed in modern geographical and environmental education. At the same time, 

green infrastructure design become relevant objects of surveys and environmental engineering in 

Russia and abroad. Besides general approaches to GI analysis, designed higher education course in-

cludes definitions, descriptions of GI services, methods of its assessment, features of urban areas, 

techniques of assessment and GI design. This course involves student’s projects, which are supposed 

to be attestation form. 
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Введение 

Отправной точкой в формировании вектора экологического образования и 

образования для устойчивого развития явилась Стокгольмская конференция по 

охране окружающей среды 1972 г. Именно на этом мероприятии было принято 

решение создать международную программу по образованию в области экологии 

с целью гармонизировать отношения человека, природы и общества, а по сути 

начать образовательный тренд в движении к устойчивому развитию. 

Спустя 5 лет на первой Межправительственной конференции ЮНЕСКО 

при поддержке ЮНЕП по образованию в области окружающей среды принима-

ется всеобъемлющая стратегия развития экологического образования на нацио-

нальном уровне, в рамках которой разработаны около полусотни конкретных ре-

комендаций по улучшению экологического просвещения на разных этапах обра-

зования и для разных групп населения. 

Дальнейшее международное сотрудничество по вопросам экологического 

образования продолжилось и осуществляется по сей день. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Объектом исследования в данной работе выступают системы экологиче-

ского образования и образования для устойчивого развития, сложившиеся в раз-

личных странах мира (обобщенная характеристика), при этом российская ситуа-

ция рассматривается отдельно. Характеризуются проблемы, имеющиеся в дан-

ном поле, и ключевые направления решения этих проблем. Последний аспект 

более детально проиллюстрирован на примере г. Дубны Московской области 

(системе муниципального уровня) с перспективой распространения опыта 

наукограда на региональный и федеральный уровни. 
 

Результаты и обсуждение 

Предназначение экологического образования, воспитания и просвещения 

состоит в глобальном распространении в обществе понимания неразрывности 

теоретических знаний и практических умений в направлении положительно осо-

знаваемого, единственно возможного, эмоционально-ценностного отношения к 

себе, своему здоровью, обществу, ведению хозяйственной и иной деятельности в 

составе окружающей среды. Экологические аспекты необходимо поставить яд-

ром образовательных программ всех направлений и уровней образования, вклю-

чить в состав программ обязательной переподготовки и повышения квалифика-

ции руководителей верхнего звена менеджмента любого направления деятельно-

сти. То есть экологическое образование и образование для устойчивого развития 

должны быть непрерывными и сквозными, обеспечивать связь экологии и при-

родопользования с экономикой, социальными аспектами, а также реализовывать 

принцип региональности экосистем [5, 10].  

Экологизация образования в России началась позже, чем в зарубежных 

странах. В США и Европе в систему экологического воспитания вовлекаются 

дети с 3 лет, которым предоставляется возможность общения с живой природой 

в специализированных центрах, хозяйствах, ухода за дикими и домашними жи-

вотными, элементарного наблюдения за растениями и прочее.  При учете широ-
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ко распространенной проектной деятельности и вовлеченности в образователь-

ный процесс семей выделяются проектные периоды разной продолжительности 

и структуры, применяются методы геймификации с основной целью – пробуж-

дения целостного эмоционального восприятия окружающей природы с далекой 

перспективой предотвращения ее загрязнения. Наблюдается широкое включение 

вопросов окружающей среды во все сферы внутренней и внешней политики, за-

остряется внимание на том, что хозяйственная деятельность человека в окружа-

ющей среде должны строго соответствовать принципам устойчивого развития. 

Новым вектором является приоритет прав широкой общественности свободно 

получать и распространять различного рода экологическую информацию [10, 

11].  

Место экологии в образовательном процессе обсуждается достаточно про-

должительное время, однако в мире превалирует стратегия интеграции всеобще-

го экологического образования. На данный момент в рамках его организации 

существуют такие проблемы, как методическая организация и определение цен-

трального понятия: «природная среда» или «мир природы». 

Географический анализ распространенности моделей преподавания эколо-

гического образования в начальной школе в странах Европы представляется сле-

дующей картиной [1]: 

- в Бельгии, Финляндии, Франции, Греции и Испании экологическое обра-

зование выступает самостоятельной предметной областью; 

- в Бельгии (Французское и Фламандское Общество), Дании, Испании, 

Франции, Греции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Швеции, 

Великобритании экологическое образование интегрировано в другие учебные 

предметы; 

- в Австрии, Германии (Бавария, Тюрингия), Дании, Финляндии идеи эко-

логии и устойчивого развития транслируются через тематический междисци-

плинарный подход / междисциплинарную тему. 

В настоящее время попытки сбалансировать разные стороны экологиче-

ского образования идут на пути сочетания интеллектуального (экологическое 

мышление), общекультурного (экологическая культура, опыт деятельности) и 

личностного (направленность личности, самоопределение, жизненные смыслы) 

развития, предусмотренных различными стандартами. Эти тенденции характер-

ны России в полной мере [2]. 

Согласно указанным выше направлениям модернизации системы экологи-

ческого образования, международным обязательствам, принятым нашей стра-

ной, трендам, создаваемым в результате перестройки российской системы при-

родоохранного законодательства, все более четкими и актуальными представля-

ются не вопросы экологического состояния тех или иных объектов или компо-

нентов среды, а социально-экологические проблемы, вопросы экологии челове-

ка, опыт преодоления общественных вопросов. 

В качестве методологической единицы проектирования содержания обще-

го экологического образования для устойчивого развития предлагается система: 

«Я – моя деятельность – окружающая социоприродная среда». Во главу угла 
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ставятся процесс экологизации образования и подходы устойчивого развития, 

синтезирующие экологические, педагогические и психологические аспекты, а 

также технологии, политику и экономику на основе модернизации мышления и 

поведения каждого члена общества. Именно такое образование призвано помочь 

найти конструктивные и творческие решения для настоящих и будущих гло-

бальных проблем и повысить устойчивость и жизнеспособность общества [3, 4]. 

На сегодняшний день в 12 регионах РФ действуют законы об экологиче-

ском образовании, просвещении и формировании экологической культуры, в 60 

субъектах страны приняты постановления администрации или правительства, 

касающиеся вопросов экологического образования [6]. 

Рассмотрение форм реализации образования для устойчивого развития на 

всех возрастных уровнях и различной профессиональной подготовки позволяет 

заключить, что для дошкольного уровня не существует утвержденных образова-

тельных стандартов, реализуются специализированные инициативные авторские 

программы и методики. На уровне школы экологические образование во многом 

не реализовано, также проводится через волонтерские идеи или декларативно. В 

сфере высшего образования и СПО полноценная подготовка реализуется лишь 

для студентов экологоориентированных направлений. Что касается управленцев 

высокого уровня, то здесь переподготовка и повышение квалификации также не-

редко лишь заявляются, ограничиваясь выдачей документов [6, 7, 9]. 

Здесь же следует отметить такие проблемы, как уровень подготовленности 

педагогов в области устойчивого развития, поиск новых методологических под-

ходов в образовании и др. 

При этом при наличии инициативы, поддержки и управленческой воли 

большая часть проблем может быть успешно преодолена. Примером служат си-

стемы экологического образования, созданные и развивающиеся в некоторых 

городах нашей страны. Следует сразу отметить, что фактически все они работа-

ют на волонтерских позициях. Центральным ядром таких систем чаще всего яв-

ляются образовательные учреждения и экологические центры, реже обществен-

ные организации с представительной историей. 

В наукограде Дубна система непрерывного экологического образования, 

воспитания и просвещения с акцентом на реализацию принципов устойчивого 

развития создается с 2007-2008 гг. Первые шаги были сделаны сотрудниками Ре-

гионального экологического центра «Дубна» и благодаря компании по обраще-

нию с отходами в городе – компании «ЭКОСИСТЕМА». Со временем централь-

ное звено системы было перемещено на кафедру экологии и наук о Земле госу-

дарственного университета «Дубна», позже создан эковолонтерский отряд «Эко-

патруль» и открыт проект «Эковуз». В последние годы в городе также на посто-

янной основе работают проекты «Экосад», «Экошкола» и «Экодом ветеранов», 

на базе библиотек Дубны – проект «Экознания». Согласно названиям проектов 

проводится работы с различными возрастными группами участников и посети-

телей. Проводятся занятия, обсуждения, викторины, квесты, игры, просмотр 

фильмов с дискуссиями, снимаются видеоролики, публикуются результаты ис-

следований узкой экологической тематики по объектам, интересующих жителей 
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г. Дубны и окрестностей. Проект в основном действует благодаря студентам ка-

федры экологии и наук о Земле под руководством фактически неизменного пре-

подавательского состава. За счет иногородних студентов идеи и опыт, получен-

ный в проекте, распространяется на многие города нашей страны. Благодаря 

многолетней работе в обозначенных направлениях, решаются различные эколо-

гические проблемы Дубны: снижено количество стихийных свалок, улучшилось 

качество поверхностных вод, все менее экологических нарушений фиксируется 

экологическими инспекторами, социологические опросы показывают положи-

тельную динамику в области осведомленности жителей в области экологии и 

рост интереса [8]. 
 

Выводы 

Целеполагание и методы внедрения экологического образования и образо-

вания для устойчивого развития на глобальном, национально-региональном и 

локальном уровнях и в различных странах мира отличаются. У России также 

свой путь в области повышения уровня экологической культуры жителей. При 

наличии большого количества препонов для развития системы сквозного эколо-

гического образования и образования для устойчивого развития есть весьма по-

ложительные и эффективные примеры решения этой задачи. В своем преоблада-

нии это примеры локального уровня. Однако накопленный практический опыт 

позволяет утверждать, что распространение системы на региональный и феде-

ральный уровни не только возможно, но и необходимо, особенно с учетом необ-

ходимости преодоления экологического кризиса и для повышения всеобщего 

уровня экологической безопасности. 
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S u m m a r y. The article discusses the current situation in the field of environmental education and 

education for sustainable development in Russia and in the world. Challenges and achievements in 

these areas are highlighted. On the example of Dubna city Moscow Region possible ways to over-

come the emerging difficulties of environmental education system development at the municipal lev-

el are presented.  Dubna experience has the prospect of spreading to the regional and federal levels. 

Key words: ecological education, ecological culture, ecological upbringing, ecological enlighten-

ment, long-life learning,  sustainable development, sustainable development education. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается конструкция беспилотного летательного аппа-

рата и способ посадки. Приведена серия тестовых полетов по результатом которой была выяв-

лена эффективная дальность действия системы и ее точность. 
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Введение 

На данный момент задача автоматической бесконтактной посадки беспи-

лотных летательных аппаратов выполнена незначительным образом. Существу-

ющие методы посадки не обеспечивают надежность и не гарантируют устойчи-

вость посадки. Это приводит к поломкам дорогостоящего оборудования или 

полному выходу из строя летательных аппаратов. Ввиду этого стоит обратить 

особое внимание на бесконтактные методы посадки беспилотников. Поскольку 

контактная посадка ведет к механическим повреждениям гораздо сильнее. Ведь 
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именно момент посадки летательного аппарата одним из самых потенциально 

опасных моментов работы прибора. 

Существует несколько ключевых и наиболее эффективных методов бес-

контактной посадки: курсоглиссадный метод, радиолокационные системы, GPS, 

компьютерное зрение [1-5]. Некоторые из этих методов применяются в аэропор-

тах для посадки гражданской авиации. Однако применение таких методов в бес-

пилотной авиации в данный момент используется. Ввиду дорогостоящего обо-

рудования, применяемого в подобных комплексах и громоздкости самих кон-

струкций. Из этого можно сделать вывод, что использование таких методов для 

посадки БПЛА не является целесообразным. Следовательно, необходим другой 

бесконтактный метод посадки летательных аппаратов. 
 

Конструкции БПЛА 

Первостепенно стоит отметить, что беспилотные летательные аппараты 

имеют различную конструкцию, ввиду этого различаются их характеристики. 

Одними из важнейших характеристик для БПЛА являются грузоподъемность, 

без учета его летных характеристик. 

Принимая во внимание тот момент, что аппарат необходимо оснастить как 

минимум одной полетной камерой, аккумуляторами, приемно-передающей си-

стемой и непосредственно сенсором для бесконтактной посадки заключаем, что 

полезная нагрузка, осуществляемая посредством реактивного или механического 

подъема, должна составлять не менее 5кг для малых беспилотников. 

Учитывая это обстоятельство, было принято решение спроектировать бес-

пилотник вертолетного типа и оснастить его четырьмя лопастными винтами. Тем 

самым увеличив полезную нагрузку аппарата. Также, для увеличения полезной 

нагрузки было решено использование облегченного корпуса из карбона и 

направляющих лучей беспилотника из полимерных материалов. Конструкции 

разработаны и распечатаны на 3D принтере. Трехмерная модель разработанного 

беспилотного беспилотного летательного аппарата представлена на рис. 1, а со-

бранный опытный образец на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель беспилотного летательного аппарата. 
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Рис. 2. Опытный образец беспилотного летательного аппарата, изготовленного 

по трехмерной модели. 

 

Для того, чтобы посадить беспилотный летательный аппарат в автономном 

режиме было решено оснастить аппарат небольшой лидарной системой работа-

ющей в ИК области спектра на длине волны 940нм. Лидар выступал в качестве 

дальномера, что позволяло летательному аппарату отслеживать расстояние до 

места приземления. Для подтверждения работоспособности теории была прове-

дена серия тестовых полетов на полигоне, демонстрируется на рисунке 3. По ре-

зультатом тестовых полетов было выявлено следующее: дальность действия си-

стемы составляет 170-180 метров, а точность посадки до 1 см в условленное ме-

сто. 

 
 

Рис. 3. Тестовые полеты на полигоне. 
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Заключение 

По результатам экспериментов была подтверждена работоспособность си-

стемы бесконтактной посадки летательных аппаратов путем установки лидара на 

беспилотник. Тестовые испытания показали, что точность такого метода состав-

ляет до 1см, а дальность 170-180 метров. Для улучшения дальности системы 

стоит, например, выбрать лидар работающий на длине волны 1500 нм, поскольку 

показатель пропускания атмосферы в этой области лучше, чем на длине волны 

940нм. 
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S u m m a r y. In this paper, the design of an unmanned aerial vehicle and the landing method are 

considered. A series of test flights is given, as a result of which the effective range of the system and 

its accuracy were revealed. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению принципов трехмерного моделирования в услови-

ях самостоятельного обучения студентов в дистанционном формате. Приведены основные методы ра-

боты в трехмерном пространстве и показаны способы создания простейших геометрических объектов. 
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Введение 

В условиях сложной эпидемической ситуации все отечественные и зару-

бежные учебные заведения перешли в дистанционный формат. Если раньше 

обучающиеся могли изучать дисциплины в очном или очно-дистанционном 

формате, то во время пандемии все предметы экстренно вынуждены были пре-

образоваться в дистанционный формат. 
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Перед преподавателями встала задача не просто создания дистанционного 

курса путем загрузки лекционных и практических материалов в облачные хра-

нилища, онлайн платформы и всевозможные социальные сети, чтобы студенты 

могли ознакомиться с материалом, а создание уникальных курсов. Каждая дис-

циплина максимально должна быть наполнена красочной визуальной информа-

цией. Задания должны быть составлены таким образом, чтобы у обучающихся 

повышался интерес и им снова хотелось открыть данную дисциплину. 

Даже студенты технических специальностей, как показывает практика, 

намного лучше воспринимают информацию, когда задание основывается на их 

творческой индивидуальности. Тем не менее, в каждом подобном задании 

непременно используется весь спектр базовых функций. В дальнейшем, опира-

ясь на эти практические навыки создание чего-то тривиального или стандарти-

зированного, любая деталь необходимая на заводе, не заставит таких студентов 

отступить, поскольку это намного проще, чем творческие проекты. 
 

Создание простейших трехмерных объектов 

Самыми простыми и одними из самых первых геометрических фигур в 

трехмерном пространстве изучают конус и шар. Однако, простое твердотельное 

моделирование подобных объектов иногда вызывает трудности. Это связано с 

тем, что обучающиеся в силу своих навыков не всегда понимают, что эти фигу-

ры являются телами вращения. 

Кроме того, если обучающийся просто создаст шар или конус у него в со-

знании с большой долей вероятности не отложится пройденный материал, по-

скольку, такое создание объектов ничем не выделяется и не мотивирует к разви-

тию. 

Воздействуя на творческое мышление человека простейшие геометриче-

ские фигуры легким движением компьютерной мышки превращаются в рожок 

мороженого. Казалось бы, используются те же самые элементы, но у студент 

сразу проникается поставленной задачей, поскольку процесс обучения превра-

щается в игру. 

На рисунке 1 приведена инструкция по созданию эскиза шара, которая со-

стоит из четырех простых этапов. Первый этап включает в себя выбор рабочей 

плоскости и создание эскиза на ней. Вторым этапом является создание окружно-

сти заданным радиусом или диаметром. На третьем этапе необходимо поставить 

ось вращения. А четвертый этап иллюстрирует законченный эскиз. Такого ре-

зультата добиваемся с использованием функции «обрезать» или «усечь кривую», 

в зависимости от версии программы Компас 3D. 
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Рис. 1. Эскиз шара/ 
 

Разработав эскиз необходимо использовать команду «поверхность враще-

ния» или «элемент вращения». Название команды различается из-за версии про-

граммного обеспечения. Но суть функции остается неизменной. Для того, чтобы 

превратить простой шар в шарик мороженого необходимо изменить его свойства 

цвет, для улучшения визуализации. Во вкладке параметры необходимо выбрать 

задание цвета вручную и выбрать из предложенного списка понравившийся 

цвет. Также можно настроить прозрачность объекта. Результат моделирования 

приведен на рис. 2. Слева показан исходный объект, сразу после перехода из 

плоскости в трехмерное пространство, а справа – конечный результат. В данном 

примере рассматривается фисташковое мороженое. 

 

 

 

Рис. 2. Трехмерные модели шара/ 
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На рисунке 3 представлена пошаговая инструкция по созданию конуса. 

Если сравнить количество этапов, то создание эскиза конуса легче, чем шара. 

Первый этап такой же, как и для шара. Необходимо выбрать плоскость и создать 

на ней эскиз. Зная размеры шара создаем образующую конуса соответствующего 

размера, как показано на втором этапе. И наконец, третий этап заключается в 

проведении осевой линии. Ее местоположение не играет особо роли, главное, 

чтобы она не пересекала образующую конуса, иначе создание трехмерного объ-

екта будет невозможно. 
 

 
 

Рис. 3. Эскиз конуса. 
 

Как и в прошлый раз используем команду «поверхность» вращения, одна-

ко, в этот раз необходимо переключить функцию «тороид», это позволяет со-

здать тонкостенный элемент, как показано на рис. 4. Для создания шара по 

умолчанию использовалась функция «сфероид», которая заполняет все про-

странство внутри объекта вращения. 

У всех объектов в трехмерном пространстве есть возможность редактиро-

вания через параметры. Где можно настроить оптические свойства объекта, та-

кие, как диффузия, зеркальность или блеск. В данном случае рожок мороженого 

должен быть более матовым, чтобы создавалось ощущение вафли. Слева приве-

ден исходный объект, а справа – отредактированный и настроенный. 
 

 
 

Рис. 4. Трехмерная модель конуса/ 
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Финальным этапом создания рожка мороженого является сборка. Для это-

го необходимо сохранить каждый элемент отдельно и создать новый файл со 

сборкой. После чего, по отдельности добавить в пространство разработанные 

ранее модели шарика и рожка. 

Добавление происходит через команду «добавить объект из файла». Отыс-

кав нужные детали интегрируем их в рабочее пространство по очереди. 

Пример расположения объектов в пространстве показан на рис. 5. Где от-

четливо видно, что объекты изначально располагаются не на одной плоскости и 

тем более не совпадают. 
 

 
 

Рис. 5. Пространство сборки. 
 

Для того, чтобы соединить объекты между собой и окончательно удосто-

вериться в получении желаемого результата необходимо воспользоваться при-

вязками. Т.е. настроить один объект относительно другого. Первостепенно стоит 

выставить объекты на одной оси. Делать это на глаз бессмысленно, поскольку 

точность будет весьма низкой, а программа все сделает автоматически. 

 

 
 

Рис. 6. Пространство сборки. 
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На рисунке 6 показано начальное положение объектов и конечное, после 

применения команды «соосность». Для того, чтобы команда сработала так, как 

нужно необходимо выбрать шар и внутреннюю поверхность конуса. 

Финальным этапом проектирования является «совпадение». Именно с 

применением этой функции шар намертво прилипает к рожку. Что приводит 

обучающегося в неописуемый восторг. И с чувством выполненного долга он 

спешит продемонстрировать свое творение преподавателю. Пример готового 

объекта представлен на рисунке 7. Как видно, поверхность шара соприкасается 

со внутренней поверхностью конуса. Теперь, если потребуется переместить объ-

ект в пространстве будет создаваться ощущение, что это единый объект. 
 

 
 

Рис. 7. Выполненный вариант сборки. 
 

Заключение 

Проделав данную работу обучающийся не просто знакомится с твердо-

тельным моделированием в трехмерном пространстве, а еще и получает удо-

вольствие от процесса. Увеличивая заинтересованность обучающегося подоб-

ными заданиями с каждым разом отношение к предмету будет только улучшать-

ся. 

Кроме того, сложный и кропотливый процесс получения новых знаний че-

рез творческие задания не воспринимается студентом, как что-то сложное, а 

наоборот, способствует усвоению материала, на что и направлена любая дисци-

плина. 
 

S u m m a r y. In his work is devoted to the consideration of the principles of three-dimensional mod-

eling in the conditions of independent learning of students in a distance format. The main methods of 

working in three-dimensional space are given and ways of creating the simplest geometric objects are 

shown. 
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Аннотация. Платформы онлайн-сервисов обладают широкими возможностями организации 

внеурочной деятельности обучающихся в интересной, занимательной форме и предвещает 

огромные перспективы их совершенствования и практического применения в системе образо-

вания. В данной статье рассматриваются вопросы использования и информативности онлайн-

сервисов, имеющие большое дидактическое значение, для поведения внеурочной деятельно-

сти по географии в рамках экологического просвещения школьников. 

Ключевые слова: онлайн-сервис; внеурочная деятельность; экологическое просвещение, ди-

станционные образовательные технологии; дистанционные (онлайн) кружки. 
 

Введение 

Использование дистанционных технологий предполагает принцип само-

стоятельной деятельности. Каждый школьник получает возможность развивать-

ся и обучаться в удобном для него темпе, в удобное время.  

Внеурочная деятельность по географии в рамках экологического просве-

щения является неотъемлемой частью образовательной деятельности. При реа-

лизации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий должна быть организована в пол-

ном объеме направлена на: развития личности и воспитание ответственности в 

вопросе загрязнения среды бытовыми отходами, роста общей потребительской 

культуры; повышение у обучающихся уровня экологической грамотности, обес-

печение их мотивации и готовности к принятию осознанных решений и практи-

ческих действий по решению экологических проблем. 

Внеурочная деятельность может быть организована в учебный период так 

и в каникулярное время. Образовательная организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность, в том числе внеурочную, дистанционно: разрабаты-

вает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации дистанци-

онного обучения, формирует расписание занятий на каждый учебный день в со-

ответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждой курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время прове-

дения занятия не более 30 минут [5]. 

Вопросам внеурочной деятельности уделяется пристальное внимание со 

стороны многих педагогов и методистов, таких как: В.А. Доппельт [3], М.В. Па-

нина [8], М.К. Филобок [11] и многих других. Внеурочная работа рассматривает-

ся ими, как средство развития интереса к предмету, повышения качества знаний, 

развития творческих способностей обучающихся, самостоятельности, эстетиче-

ского, экологического и нравственного воспитания школьников. Именно поэто-

mailto:suvorova_var@mail.ru
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му внеурочная деятельность остается на сегодняшний день важным элементом 

учебно-воспитательного процесса. Статья может быть полезна тем, кто занима-

ется экологическим просвещением и ищет идеи для проведения собственных за-

нятий или составления собственных программ. 

 

Объекты и методы 

В настоящее время существует большое количество онлайн-сервисов для 

организации внеурочной деятельности и подробные алгоритмы работы с ними. 

Несмотря на это, многие педагоги испытывают затруднения в их применении 

при разработке интерактивных занятий. 

В рамках исследования мною были рассмотрены онлайн платформы для 

проведения внеурочной деятельности по географии в рамках экологиче-

ского просвещения. Онлайн-сервисы способствуют развитию мотивации уча-

щихся, стимулируют познавательную активность, а также повышают эффектив-

ность работы и интерес к предмету, поэтому их выбор очень важен для даль-

нейшей работы с учащимися. 

Методы исследования: для исследования были использованы такие методы 

как – анализ, обобщение, наблюдение и сравнение. 
 

Результаты и обсуждение 

Предлагаемые онлайн-сервисы выступают как вспомогательный материал, 

который учитель использует на необходимых этапах занятия. Для разбора мною 

были выбраны следующие онлайн-сервисы: 

1.Общероссийские и международные экологические уроки 

(https://экокласс.рф/)  

Данный информационно-образовательный ресурс в интуитивно понятной 

форме предоставляет пользователям удобные и современные средства обучения: 

обмен данными с учителем, качественный учебный медиаконтент, игры, тесты и 

викторины. Онлайн-сервис оформлен в природно-естественных красках, струк-

турирован и понятен в использовании. На главной странице отображается всту-

пительное слово и краткая информация о работе сервиса для каждого участника 

образовательного процесса: обучающегося, родителя и педагога. Все представ-

ленные занятия разделены по основным темам экологического просвещения во 

внеурочной деятельности. Для систематизации каждый урок оформлен по еди-

ному шаблону: вводная часть, организационная часть, теоретическая и практиче-

ская части, а также итоговая – аттестационная часть. Результаты проделанной 

работы ученика видят только учитель и ученик. Основным отличием сервиса яв-

ляется то, что вся учебная деятельность проходит на одной платформе. 

2. Универсальный онлайн-конструктор Оnline Test Pad 

(https://onlinetestpad.com/)  

Данный сервис «онлайн-конструктор» лаконичен и практичен, а также он 

прост в работе. Имеет аннотацию конструирования в разделе «Справка». На 

вкладке «меню» имеется возможность выбора направления деятельности с по-

мощью которого можно создать целую палитру цифровых учебных задач: тест, 

опрос, кроссворд, диалог и уроки. Не мало важен тот факт, что есть возможность 

https://onlinetestpad.com/
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работать в дистанционном формате в блоке «Система дистанционного обучения 

и тестирования» (СДОиТ); с подробной работой сайта можно ознакомится на 

портале ДИДАКТОР [2]. Удобство работы в этой системе в том, что есть воз-

можность создать сертификат, который получат участники теста после его про-

хождения; установка ограничения по времени прохождения теста; функция 

«ручной проверки» теста; возможность добавления комментариев. Таким обра-

зом, одним из преимуществ - экономия времени преподавателя, а для учащего – 

возможность мгновенно узнать результат. 

3. «Копилка уроков – сайт для учителей» (https://kopilkaurokov.ru/)  

Интерфейс сервиса – без лишних понятий пригоден к работе, но излишки 

информации при первом посещении настораживают и отталкивают. На главной 

странице представлен свободный доступ к ресурсам широкого круга педагогиче-

ской общественности, сетевое взаимодействие с коллегами, а также материалы 

для педагогических работников школы. Каждый предмет содержит в себе сле-

дующие разделы: уроки, тесты, презентации, конспекты. В разделе «Экология» 

представлен большой выбор учебного материала для экологического просвеще-

ния школьников. Достоинством данного сервиса является то, что имеется рас-

ширенный поиск для удобства в поиске нужные файлы для внеурочной деятель-

ности, однако все файлы придётся скачивать и реализовывать их выполнение на 

других платформах. 

4. Веб-сайт «SmartEcco» (http://ggptl.gomel.by/ECCOAPK/)  

Автор проекта белорусский инженер-программист Адамович В.И. создал 

мобильное приложение и веб-сайт «SmartEcco», отличающийся интерфейсом – 

ярким цветовым решение и интересным оформление. В нем сочетаются тради-

ционные и современные средств обучения (электронные лекции, программные 

средства контроля, электронные учебные пособия, видеодемонстрации, обучаю-

щие игры и развеивающие упражнения), которые делают занятия более продук-

тивным и интересным. Основная цель сервиса это: 

1. Пропаганда энергосбережения в учреждениях образования, путем пред-

ставления доступной информации и удобных инструментов для организации и 

проведения мероприятий по энергосбережению. 

2. Воспитание активной гражданской позиции и навыков у подрастающего 

поколения на рациональное и экономное использование топливно-

энергетических ресурсов, основанных на достижении науки и эффективного пе-

дагогического просвещения [1]. 

На данной платформе нет никакого взаимодействия ученика и учителя. 

Сайт предназначен для индивидуального использования учеником в качестве 

выполнения различных форм контроля и развития знаний. Результат своей дея-

тельности, обучающийся может представить в виде фотографий, видеозаписей, 

которые может разместить в социальной сети, например «ВКонтакте» или с ис-

пользованием мессенджеров в Viber, WhatsApp. Кроме этого, возможно исполь-

зование облачных технологий, например, Облако Mail.ru. А для учителя – это 

возможность трансляции лекций через другие онлайн платформы, такие как: 

Moodle, Zoom, Skype. 

http://ggptl.gomel.by/ECCOAPK/
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5. Онлайн-сервис «LearningApps» (https://learningapps.org/2704983)  

В сети представлен ещё один конструктор для разработки игр. Среди мно-

гих конструкторов LearningApp позволяет создавать различные виды учебных 

игр, направленных на закрепление полученных знаний. Сайт имеет преимуще-

ство в том, что он на вкладке «Категория:География» можно выбрать профиль 

по экологии. В нем собраны материал, который легко можно преобразовать для 

использования во внеурочной деятельности, как в учебное время, так и в онлайн 

режиме.       
 

Выводы 

Приведённые примеры находят применения в школах Санкт-Петербурга, 

поэтому они вызвали наибольший интерес для обозрения. Из всего вышесказан-

ного, можно сделать вывод, что дистанционные технологии открывают перед 

педагогами широкие возможности по организации внеурочной деятельности 

школьников, способствуют повышению мотивации и заинтересованности, поз-

воляют обучающимся проявлять творческие способности. Рассмотренные он-

лайн-сервисы играют особую роль в самообразование и в самоорганизации 

школьников. А для учителя это широкий выбор средств для урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Статья выполнена в рамках выпускной квалифицированной работы по те-

ме «Географический кружок как форма экологического образования школьни-

ков» под руководством Маховой И.П. 
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S u m m a r y. Platforms of online services have ample opportunities to organize extracurricular ac-

tivities of students in an interesting, entertaining form and bodes well for their improvement and 

practical application in the educational system. This article discusses the use and informativeness of 

online services with great didactic value for the behavior of extracurricular activities in geography in 

the framework of environmental education of students. 
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METHODICAL METHODS OF STUDYING THE NATURAL AND CULTURAL 

HERITAGE OF THE LYUBERTSY DISCRICT THROUGH THE «COLLAGE» 

TECHNIQUE 

Z.N. Tkacheva, A.A. Salyakhova 
Moscow Region State University, Mytishchi city 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приемы изучения природного и культурного наследия 

Люберецкого района с использованием графической техники коллажа как средства формиро-

вания творческих способностей обучающихся. 

Ключевые слова: коллаж; творческие способности; объекты природного и культурного насле-

дия; методические приемы 

 

Введение 

Широкое внедрение информационных технологий в образовательный про-

цесс открывает новые перспективы в обучении географии своего края. Понима-

ние специфики той или иной местности способствует географическому и исто-

рическому образованию, уважению к иным народам и культурам, стремлению 

сохранить природное и культурное наследие. Разнообразие ландшафта стимули-

рует тягу к путешествиям, а путешествия расширяют кругозор. В рамках разно-

образного ландшафта лучше воспринимаются его различные элементы – памят-

ники истории и культуры, частицы ценного природного и культурного наследия. 

 

Суть исследования 

Изучение природного и культурного наследия родного края зависит как от 

особенностей учебного процесса, так и от значимости и объема краеведческого 

материла.  

Существует несколько положительных моментов, для того, чтобы исполь-

зовать коллаж как инновационный метод на уроках географии: 

- повышение мотивации обучения, усиление интереса обучающихся к изу-

чению родного края; 

- развитие воображения и пространственного мышления; 

- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; 

- развитие эстетического и художественного вкуса; 

- возможность обрабатывать и подавать информацию в сжатом, лаконич-

ном виде; 

- умение предвидеть конечный результат и оценивание результата труда; 

- развитие навыков планирования деятельности. 
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Обсуждение 

Рассмотрим сущность техники коллажа. Колла́ж (от фр. collage — прикле-

ивание) — приём в искусстве, предполагающий соединение в одном произведе-

нии разнородных элементов (различных по происхождению, материалу, кон-

трастных по стилю и т. п.). В изобразительном искусстве коллаж заключается в 

создании живописных или графических произведений путём наклеивания на ка-

кую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от неё по цвету и фак-

туре. Развитие техники коллажа в XX веке связывают с именами Жоржа Брака, 

Пабло Пикассо и Хуана Гриса [1]. Сам термин «коллаж» впервые был применен 

по отношению к работам дадаистов и сюрреалистов [3]. Впоследствии его стали 

употреблять также по отношению к другим видам искусства: литературе, музы-

ке, кинематографу и т.п. 

Коллаж является техникой, совмещающей несовместимое, создающей це-

лое из разорванного, разрезанного, расколотого. На протяжении многих лет су-

ществования коллаж развивался от примитивных наклеенных цветов в бабушки-

ном альбоме, до пространственного конструирования. Возможности коллажа 

неисчерпаемы, внося в работу предметы, взятые из своей среды, окружения, мы 

используем не только их форму, цвет и фактуру, но и наделяем их новым содер-

жанием, новыми функциями философского и мировоззренческого характера. То 

есть коллажи позволяют не только создавать конструкцию в пространстве, но 

наполнить ее смыслом, настроением, эмоциями. 

Особенность данной техники заключается в том, что обучающемуся (или 

группе) предлагается на бумажную или текстильную основу наклеить картинки, 

фотографии, различные детали из газет, журналов, плакатов, объединяя их опре-

деленной темой. 

По форме коллаж напоминает плакат или стенгазету. В центре находится 

ключевое понятие (карта родного края), а вокруг него располагаются понятия-

спутники (объекты природного и культурного наследия). По содержанию коллаж 

характеризуется информированностью и наглядностью – обилием фотографий, 

картинок, рисунков. Коллаж является прогрессивным средством развития твор-

ческих способностей обучающихся, так как формирует пространственное мыш-

ление, развивает творческие способности и коммуникативные навыки. Создавая 

коллаж с применением компьютерных технологий, обучающиеся имеют воз-

можность менять его параметры (положение, оттенки, резкость), выбирать 

наилучшие варианты и т.д. Проделывая различные операции много раз школь-

ник добивается нужного ему результата. Данный метод позволяет развивать ин-

дивидуальные способности и творческого мышление обучающегося. 

В отличие от рисунка коллаж предполагает большую свободу автора в ис-

полнении, например, наклеенные картинки могут выходить за края основы, кле-

иться друг на друга, складываться гармошкой и т.д. Если нет ножниц, то картин-

ки могут даже вырываться руками и именно руками можно придать им нужную 

форму. Главное в коллаже – отнюдь не аккуратность (хотя это может быть диа-

гностическим критерием), а возможность выразить свои мысли, идеи, взгляд и 

свое понимание темы при изучении родного края. Как правило, в процессе вы-
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полнения коллажа возникает постепенное включение в эту деятельность. И даже 

те участники, которые взялись выполнять задание по составлению коллажа с не-

желанием, постепенно начинают увлекаться процессом и получать от него удо-

вольствие. Работа над коллажем может быть, как индивидуальной, когда каждый 

ученик делает свой коллаж, так и групповой, когда группа (4-6 человек) делает 

единый коллаж на определенную тему. 

 

Примеры коллажей природного и культурного наследия Люберецкого рай-

она: 

 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 

Приемы изучения природного и культурного наследия своего края с по-

мощью техники коллажа многообразны: 

- составление карты-коллажа: 

- а) с использованием мультимедиа; 

- б) с использованием раздаточного материала; 

- комплексная характеристика объектов   природного и культурного наследия; 

- рассказ от лица очевидца; 

- узнавание объекта по описанию; 

- моделирование на контурной карте; 

- сочетание характеристики и количественных показателей; 

- виртуальная экскурсия; 

- создание слайд-фильма; 

- соотнесение названия с его описанием объекта (табл. 1); 

- классификация объектов природного культурного наследия по заданному при-

знаку; 

- соотнесение объекта и места его нахождения (табл. 2). 

- групповая работа: 

- а) все группы составляют свои коллажи на одну и ту же тему и представляют 

свои варианты; 

- б) у каждой группы своя тема коллажа; 

 

Таблица 1. Соотнесение названия объекта с его описанием 
 

Исторический объект Описание 

Люберецкий Дворец Культуры  

Дворец спорта «Триумф»  

Преображенский Собор  

Памятник воину-освободителю  
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         Таблица 2. Соотнесение объекта и места его нахождения 
 

Объекты природного и культурного наследия Географическое положение 

Усадьба Богородское-Красково  

Церковь Петра и Павла  

Скульптура «Добрый ангел мира»  

Памятник Юрию Гагарину  
 

Выводы 
Коллаж имеет ряд преимуществ перед другими формами работы. Помога-

ет преодолеть скуку и усталость от огромного объема писанины, которой обре-

менен сегодняшний школьник. Кроме того, учителя чаще стали сталкиваться с 

проблемами неразборчивого, трудно читаемого почерка. Использование колла-

жей помогает эти проблемы смягчить. Коллаж можно дорисовывать или допол-

нять различными надписями. Главное в коллаже – это его содержание. Именно 

содержание определяет выбор конкретной техники и компановки. Прием колла-

жирования развивает умение собирать, систематизировать и обобщать информа-

цию, необходимую для составления коллажа. Таким образом, техника «коллаж» 

является одним из инновационных методов обучения и обладает воспитатель-

ным и образовательным значением. 
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S u m m a r y. The article describes how the Collage technique can be used to study the natural and 

cultural heritage of the Native land. Collage (from the French collage – «pasting») is a type of deco-

rative and applied art in which the artist creates an art object by gluing heterogeneous pieces of mate-

rials onto the base. The Collage phenomenon originated in art, but now is also widely used by mem-

bers of geography. 
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Аннотация. В статье анализируется значение учебной практики по географии в системе подго-

товки студентов бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Ключевые слова: структура, содержание, этапы, технологии, компетенции. 

 

Введение 

Учебная полевая практика по географии является важным разделом к Ос-

новной профессиональной образовательной программе (ОПОП) «География-

Безопасность жизнедеятельности». Во время полевой практики бакалавры за-

крепляют знания и навыки, формируют профессиональные компетенции, полу-

ченные на лекционных и практических занятиях. Географические кафедры Ир-

кутского государственного университета являются базовыми кафедрами Инсти-

тута географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.  На физико-географических стациона-

рах института регулярно проходят полевую практику студенты географы ИГУ. 

Автор в течение ряда лет с 1974 по 1977 гг проходила полевую практику на Ха-

ранорском стационаре в Онон-Аргунской степи (юго-восток Забайкальского 

края) в группах климатологов и геоморфологов под руководством Г.Н. Мартья-

новой и З.А. Титовой, научным руководителем которого был В.А. Снытко. При 

посещении стационара Валериан Афанасьевич активно общался со студентами, 

привлекал их к маршрутным исследованиям регионов Даурии: Нерчинский хре-

бет, Торейские озера, Приононье и др., способствовал расширению географиче-

ского кругозора, знакомил с методами комплексных географических исследова-

ний, учил видеть в окружающей природе красоту. 
  

Регион исследований, объекты и методы 

В настоящее время большое внимание в образовательном процессе на ка-

федре «Географии, безопасности жизнедеятельности и методики» Педагогиче-

ского института ИГУ уделяется практикам, в том числе Учебной по географии. 

Она проводится на учебном полигоне с 2006 г. на берегу Байкала у с. Большое 

Голоустное. Объектами изучения являются условно коренные ландшафты, а 

также их природно-антропогенные аналоги - селитебные, рекреационные, паст-

бищные сельскохозяйственные. Студенты формируют умения применять совре-

менные методы научного исследования в области географического образования. 

При исследованиях используется комплекс традиционных и современных мето-

дов изучения природных компонентов. 
 

mailto:tumencev@irk.ru
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Результаты 

Цели учебной практики по географии соотнесены с общими целями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» (с дву-

мя профилями подготовки) - углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися при изучении цикла специальных дисциплин про-

фессиональной подготовки по географии. Задачи учебной практики по геогра-

фии:  

1. Познакомить студентов с принципами и методами организации маршрут-

ных и стационарных физико-географических исследований;  

2. Изучение особенностей природы на региональном и локальном уровнях 

геосистем;  

3. Приобретение навыков работы с общегеографическими и специальными 

биогеографическими, почвенными и климатическими картами;  

4. Изучение функционирования, состояния, динамики и прогнозирование 

природных геосистем. 

Учебная практика по географии относится к блоку 2 вариативной части 

формируемой участниками образовательных отношений. Прохождение практики 

основывается на знаниях и умениях, приобретённых в процессе изучения таких 

дисциплин, как: «География почв с основами почвоведения», «Биогеография», 

«Землеведение».  

Прохождение практики по географии является фундаментом для последу-

ющего освоения других дисциплин профессионального цикла, таких как «Физи-

ческая география материков и океанов», «Физическая география России», 

«Ландшафтоведение», производственной педагогической практики, подготовки 

курсовой и выпускной квалификационной работ. Способ проведения практики – 

стационарная; выездная. Учебная практика проводится на полигоне в Большом 

Голоустном на юго-западном побережье оз. Байкала. В результате обучения при 

прохождении учебной практики по географии соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК) – способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения в профессиональной деятельности. 

Они должны знать:  

- основные законы и закономерности географической науки; 

- учение о географических оболочках Земли, закономерностях их диффе-

ренциации, структуре и функционировании;  

уметь:  

- определять уровень дифференциации современных геосистем; 

- оценивать природные компоненты на топологическом уровне; 

- характеризовать динамику и определять тенденции и сценарии развития 

природы на топологическом и региональном уровнях.  

владеть: методикой полевых исследований географических компонентов и 

ландшафтных комплексов. 

Структура и содержание учебной   практики по географии. 
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Учебная практика по географии проводится на 3 курсе в 6 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность практики 2 недели.  

Полевая практика состоит из трех разделов (этапов). Подготовительный 

этап включает прохождение техники безопасности. Утверждение индивидуаль-

ного плана практики. В этот период студент знакомится с литературой и карта-

ми, космоснимками (программа Google Earth) на территорию практики, делает 

выкопировки, готовят необходимое оборудование и снаряжение, знакомится с 

программой практики.  

Основной этап – сбор материалов для составления комплексного физико-

географического профиля. 

Разработка и составление плана проведения географического исследования 

природных компонентов. Освоение методов и методики исследования рельефа, 

климата, природных вод, почв, растительности, животного мира. Проведение 

полевых наблюдений. Создание комплексной физико-географической карты, 

классификационной модели, анализ пространственной структуры, функциониро-

вания и динамики исследуемого участка местности. 

Анализ полученных материалов. Камеральный этап – подготовка, проверка 

и защита отчета о практике. 

Технологии, используемые на учебной практике. В образовательном про-

цессе используются активные и интерактивные формы, в том числе дистанцион-

ные образовательные технологии, связанные с будущей профессиональной дея-

тельностью. Разбор конкретных ситуаций, творческие задания, работа в малых 

группах.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике. Самостоятельная работа студентов осуществляется с использованием 

следующих учебно-методических указаний, практикумов и пособий, в которых 

приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики [1-3].  

Форма промежуточной аттестации по итогам практики включает диффе-

ренцированный зачет, проставляется руководителем практики на основе коллек-

тивного отчета обучающихся. 

В дальнейшем студенты используют результаты научного исследования 

при написании курсовых и ВКР, а также в виде статей, тезисов, докладов, проек-

тов. 

Район практики отличается высокой сложностью и контрастностью ланд-

шафтной структуры. Здесь встречаются различные варианты экотонных ланд-

шафтов горно-таежных, горностепных склоновых и аллювиальных равнинных, 

заболоченных приозерных, а также участки природно-антропогенных ландшаф-

тов – селитебные, линейно-дорожные, рекреационные, пастбищные. 

Содержание полевого этапа практики включает маршрутные исследова-

ния, ландшафтное профилирование и картографирование, а также детальные ис-

следования природных компонентов и факторов, особенностей функционирова-

ния и состояния геосистем. Микроклиматические наблюдения проводятся по 
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профилю и коррелируются с данными метеостанции Бол. Голоустного. Гидроло-

гическим исследования проводятся в устьевой части р. Голоустной. Получение 

гидрографических характеристик связано с необходимостью измерения длин, 

глубин, скоростей, объемов и др. Почвенные разрезы закладываются на всех ос-

новных фациях профиля. Геоботанические исследования включают описание 

геоботанических площадок, оценку структуры растительного покрова, составля-

ется список растений, сбор гербария, проводят укосы на определения биомассы. 

На каждой профильной точке дается описание, встреченных там представителей 

животного мира: муравьев, насекомых, грызунов, птиц и др. Определяются гео-

графические особенности их ареалов, плотность по фациям, роль в миграции 

вещества. 

Кроме того, уделяется внимание оценке характера, интенсивности антро-

погенной нагрузки, определяют чувствительность и устойчивость современных 

геосистем полигона. На полигоне исследования наблюдаются крайне чувстви-

тельные геосистемы высоко значимые для различных видов туризма, их харак-

теризует низкая естественная устойчивость. Практиканты оценивают эстетиче-

скую выразительность прилегающих к Байкалу пейзажей. 

Изучение фаций, урочищ современных ландшафтов Голоустенской мест-

ности на протяжении длительного времени позволило установить тренды темпе-

ратуры и увлажнения, особенности изменения структуры геосистем и их дина-

мику. На полигоне происходит усыхание древостоя, упрощение структуры гео-

систем, увеличение площади рекреационных и пирогенных ландшафтов. 
 

Выводы 

Итак, в результате прохождения практики по географии бакалавры форми-

руют профессиональные компетенции. Они могут самостоятельно проводить 

режимные наблюдения, выявлять особенности функционирования и миграции 

вещества современных геосистем. Полученные на практике навыки и умения 

позволят в дальнейшем проводить научно-исследовательские эксперименты на 

уроках географии и во вне урочной деятельности в образовательном учрежде-

нии, руководить исследовательской работой обучающихся. 
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THE ROLE OF THE MUSEUM OF WILDLIFE OF THE REC "BOTANICAL  

GARDEN" KBSU IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

M.A. Shamarina, V.A. Kvashin, A.P. Golodova 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik 

 

Аннотация. Современные условия развития общества требуют переосмысления роли есте-

ственнонаучных музеев в образовательном пространстве. На примере геологического отдела 

музея живой природы научно-образовательного центра «Ботанический сад» Кабардино-

Балкарского государственного университета, рассмотрены комплексная характеристика 

структуры музея и участие музея в вузовском и школьном образовательном процессе. Описа-

ны интерактивные приемы, применяемые геологическим отделом музея живой природы для 

расширения кругозора обучающихся и способствующие формированию коммуникационной 

среды для непрерывного образования в области наук о Земле. 

Ключевые слова: геологический музей, географическое образование, экспозиции, экскурсии, 

музейная педагогика, дополнительное образование. 

 

Введение 

Современная система образования ориентирована на расширение научно-

практической деятельности, освоение новых источников информации, вовлече-

ние обучающихся в науку. Одной из важнейших задач образовательной деятель-

ности, определённых Законом РФ «Об образовании», является формирование 

культурно-исторических ценностей и любви к окружающей природе. Особая 

роль в решении этой задачи принадлежит музеям.  

Важной составляющей современного образовательного процесса является 

музейная педагогика. Музейная педагогика направлена на формирование лич-

ностного отношения обучающихся к культурным ценностям, постижение мира, 

посредством знакомства с подлинниками всего того, что определяет понятие 

«культура», в том числе и «экологическая культура» [3]. Возникновение гло-

бальных экологических проблем привело к повышению общественной значимо-

сти естественнонаучных музеев. Такие музеи имеют ряд особенностей. Демон-

стрируя достижения науки в области исследований природной среды, они со-

ставляют основу дополнительного экологического образования для школьников 

и студентов. В них основываясь на изучении окружающей природной среды, 

формируется потребность охранять и сохранять её.  

Несмотря на то, что естественнонаучные музеи обладают неисчерпаемым 

образовательным потенциалом, включение их в воспитательную и образователь-

ную составляющие школьной и вузовской работы до сих пор, к сожалению, но-

сит эпизодический характер [2]. В связи с этим изучение проблемы включенно-

сти музеев в образовательный процесс является весьма актуальным. 
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Цель статьи: описать эффективные способы использования экспозиций 

геологического отдела музея живой природы НОЦ «Ботанический сад» КБГУ в 

образовательном процессе. 

 

Объекты и методы 

Важное место в структуре Кабардино-Балкарского государственного уни-

верситета занимает музей живой природы научно-образовательного центра «Бо-

танический сад». В составе музея функционируют отделы: геологический, фло-

ры и фауны КБР. 

Объектом исследования являются научно-методические разработки геоло-

гического отдела музея живой природы НОЦ «Ботанический сад» КБГУ, обеспе-

чивающие его включение в образовательный процесс в вузе и взаимодействие со 

средними общеобразовательными учреждениями КБР.  

Основу фондов геологического отдела музея составляет коллекция образ-

цов горных пород и минералов, собранная преподавателями кафедры биологии, 

геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем и студентами 

направлений «География» и «Биология» во время полевых учебных практик, а 

также самостоятельных поисковых геологических экспедиций по Кавказу с 2001 

г. по настоящее время [1].  

Экспозиция геологического отдела музея включает коллекции: горных по-

род и минералов; палеонтологическую; каменных конкреций; образцов горных 

пород и минералов, подвергшихся обработке прибойными волнами; натечных 

образований. Все коллекции постоянно пополняются. 

Фонды геологического отдела музея сгруппированы, по выполняемым 

функциям: систематические, тематические и учебные. По генезису, коллекции 

горных пород и минералов, дифференцируются на магматические, метаморфи-

ческие и осадочные. По географии месторождений полезных ископаемых выде-

ляют экспонаты, представляющие месторождения полезных ископаемых Кабар-

дино-Балкарии и месторождения полезных ископаемых сопредельных террито-

рий. Отдельное место в коллекции занимают метеориты.  

Все экспонаты коллекции оцифрованы и описаны. Фонд коллекции вклю-

чает 1091 экземпляр. 

Систематизация, группировка и классификация музейных предметов и 

коллекций проводятся методом научного исследования музейных фондов. Ана-

лиз экспонатов, идентификация и проведение сравнительных процедур, прово-

дятся научно исследовательскими методами, в том числе с применением совре-

менных методов физико-химического анализа. 

Для анализа включенности геологического отдела музея в образователь-

ный процесс вуза и результатов системной работы с образовательными учре-

ждениями Кабардино-Балкарской республики применяли описательный метод. 

 

Обсуждение результатов 

Музей живой природы НОЦ «Ботанический сад» КБГУ является научно-

исследовательским, учебно-методическим и культурно-просветительским, под-
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разделением университета призванным собирать, хранить, изучать, и экспониро-

вать образцы горных пород, минералов и другой каменный материал. Особен-

ность геологического отдела музея заключается в том, он непосредственно во-

влечен в учебный процесс по направлению «География» при проведении лекци-

онных и практических занятий по геологии, геоморфологии, палеогеографии, 

физической географии России, физической географии Кабардино-Балкарии. В 

отличие от традиционной формы проведения учебной работы со студентами в 

стандартных аудиториях, представляющих собой безличное пространство, обра-

зовательное пространство музея открывает студентам возможность непосред-

ственного взаимодействия с музейными предметами, что способствует более ка-

чественному усвоению учебного материала. Фондовые каменные материалы му-

зея используются студентами старших курсов при подготовке курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

Систематическая работа с образовательными учреждениями КБР включает 

профориентационную работу среди учащихся школ республики, обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся с каменным материалом, консультатив-

ную помощь учителям географии. 

Одним из основных видов деятельности музея живой природы является 

проведение экскурсий. Тематика экскурсий геологического отдела музея: «Мор-

фология и физические свойства минералов», «Химическая классификация мине-

ралов», «Минеральные ресурсы Кабардино-Балкарии и их использование», «Об-

зор петрографической коллекции музея», «История развития Земли и жизни на 

Земле», «Метеориты как космические объекты». Экскурсии проходят в интерак-

тивном диалоговом формате, в результате школьники становятся не пассивными 

слушателями, а активными участниками мероприятия. 

В рамках дополнительного образования для учащихся школ на базе геоло-

гического отдела музея реализуются программы «Геоморфология и гидрология 

рек КБР», «Палеогеографические и палеонтологические исследования остан-

ков», «Картографирование горных пород и минералов», которые с одной сторо-

ны способствуют интеллектуальному развитию подростков, а с другой стороны 

позволяют вовлечь их в некоторые виды музейной работы. 

Для студентов и школьников при геологическом отделе музея действует 

кружок «Геоморфология», в котором участники на мастер-классах получают 

теоретические и практические знания по кариологии, классификации и иденти-

фикации камней и минералов. В период пандемии занятия кружка проходили в 

дистанционном интерактивном режиме. 

Разработаны полевые маршруты для школьников по территории Кабарди-

но-Балкарской республики. В полевых условиях юные исследователи получат 

первые практические навыки: проведение наблюдений и их правильное доку-

ментирование, отбор образцов горных пород, ориентирование на местности, 

умение проводить замеры. В полевую практическую часть включены: маршрут 

Актопрак; исследование пойм рек Малка [4], Терек, Баксан, Черек; изучение 

краеведческих памятников, отложений предледниковых озёр, ленточных глин, 

шаровых конкреций, карстовых провалов, месторождений кварцитов, органиче-
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ских останков кайнозойско-мезозойской эры на реке Белая речка; посещение 

ущелья Каменных шаров безымянной реки в урочище Батыршатала. 

Участие музея живой природы НОЦ «Ботанический сад» в образователь-

ном процессе школ КБР заключается в сочетании традиционной и нетрадицион-

ной музейной педагогики, в тесном взаимодействии музея со школьным социу-

мом, включающем разные возрастные категории. 

В музейную образовательную деятельность вовлечены все школы Кабар-

дино-Балкарской республики. Сформирован, постоянно пополняющийся, актив 

музея, в который входят наиболее мотивированные школьники с 1 по 11 класс. 

Актив изучает источники, соответствующие профилю музея, оказывает помощь 

в организации экспозиции и фондов музея в соответствии с тематикой учебно-

воспитательного процесса, участвует в проведении мероприятий, организуемых 

музеем.  

Традиционным стало проведение музеем мероприятий, целью которых яв-

ляется совершенствование исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся образовательных учреждений КБР, развитие интереса школьников и 

студентов к фундаментальным и прикладным наукам, в частности к географии, 

биологии, химии и фармации. Участвуя в конкурсах и конференциях организуе-

мых музеем, учащиеся могут в состязательной форме продемонстрировать свои 

научные и творческие способности. Не остаются без внимания заслуги педагоги-

ческих работников, осуществляющих подготовку участников мероприятий. 

Немаловажно, что в мероприятиях, организуемых музеем, могут участвовать 

обучающиеся которые, в силу жизненных обстоятельств, не имеют возможности 

принимать участие в очных конкурсах. 

Ежегодно музей живой природы НОЦ «Ботанический сад» КБГУ проводит 

республиканские конкурсы школьных научных проектов, посвящённые пробле-

мам экологии и природопользования КБР: «Юный геолог и палеонтолог», «Бере-

гите животных – чудо природы», «Проблемы биологии и экологии родного 

края». Проводятся творческий конкурс «Природа родного края», включающий 

секции: малая литературная форма, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество. Организуются республиканские научные конференции 

студентов и учащихся школ по темам: «Проблемы и состояние почв в экосисте-

мах КБР», «Геоморфология и гидрология рек», «Биогеография родного края».  

За период с сентября по декабрь 2021 г. в мероприятиях организуемых му-

зеем приняли участие более 350 участников из 34 образовательных учреждений 

КБР, охватывающих все районы республики. 65 учителей школ готовили участ-

ников конкурсов и конференций.  

Деятельность музея всесторонне освещается в средствах массовой инфор-

мации, в сети Интернет (http://botsad.kbsu.ru), и в социальных сетях (Instagram: 

wildlife_museum_kbsu). 
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Выводы 

Таким образом, музей живой природы НОЦ «Ботанический сад» КБГУ 

рассматривается как одно из важнейших средств образования. Музей задейство-

ван не только в вузовском учебном процессе, наполняя его практикоориентиро-

ванной составляющей, но и выполняет функции дополнительного образования, 

для учащихся школ Кабардино-Балкарии осуществляя их в специфической фор-

ме позволяющей выявлять и оказывать поддержку талантливой молодежи, со-

здавать условия для развития интеллектуального потенциала и творческих навы-

ков учащихся и студентов посредством привлечения их к научно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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S u m m a r y. Modern conditions for the development of society require a rethinking of the role of 

natural science museums in the educational space. On the example of the geological department of 

the museum of wildlife of the scientific and educational center «Botanical Garden» of the Kabardino-

Balkarian State University, a comprehensive description of the structure of the museum and the par-

ticipation of the museum in the university and school educational process are considered. The inter-

active techniques used by the Geological Department of the Museum of Wildlife to broaden the hori-

zons of students and contribute to the formation of a communication environment for lifelong educa-

tion in the field of earth sciences are described. 
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Аннотация. В данной статье описана физико-географическая характеристика двух областей 

России (Сахалинской и Калининградской). Были использованы следующие методы: метод 

обобщения, аналитический и, как основной, – сравнительный метод. Статья будет полезна как 

преподавателям, методистам, учителям географии, так и студентам географических специаль-

ностей. 

Ключевые слова: область, географическое положение, рельеф, полезные ископаемые, климат, 

водные ресурсы. 

 

Введение 

На сегодняшний день разнообразие стран мира, субъектов внутри этих 

стран, отдельных природных объектов исключительно велико. Сравнительный 

метод в географии был и остается одним из очень важных, и научить школьни-

ков сравнивать — задача хоть и трудная, но значимая и интересная. Сравнивать 

можно два географических объекта, два явления, а возможно и больше. Данный 

метод является ценным, с точки зрения учебной деятельности при изучении 

школьного курса географии, он позволяет получить новые, расширить и углу-

бить старые знания и навыки в данной области.  

Комплексная физико-географическая характеристика областей включает 

описание ряда критериев: 

1. географическое положение 

2. рельеф 

3. минеральные ресурсы 

4. климат 

5. водные ресурсы 

6. почвы 

 Метод комплексного сравнения двух субъектов подходит как для работы в 

рамках учебных занятий, так и для работы во внеурочное время, его можно про-

водить в рамках проектов, которые на сегодняшний день являются обязательной 

частью обучения. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Сахалинская область – это субъект Российской Федерации (РФ), относя-

щийся к Дальневосточному федеральному округу с административным центром 

в г. Южно-Сахалинск. Область граничит с Камчатским и Хабаровским краем. 

../../Downloads/ivanovy.1999@mail.ru
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Также область граничит с Японией. Область омывается Охотским, Японским 

морями, Тихим океаном. 

Калининградская область – это субъект Российской Федерации (РФ), отно-

сящийся к Северо-Западному федеральному округу с административным цен-

тром в г. Калининград, граничит с Польшей, Литвой. Все границы сухопутные 

3. 

Сахалинская область имеет островное расположение, она находится в 

непосредственной близости от Тихого океана на Дальнем Востоке. Как след-

ствие, здесь имеются элементы как горного, так и равнинного рельефа, преобла-

дают бурые таежные почвы, область богата полезными ископаемыми, в том чис-

ле промысловыми залежами нефти, газа, золота, ряда металлов 2. Характерной 

особенностью области является густота речной сети, значительно превышающая 

аналогичный показатель по России. В области более 65 тыс. водотоков, протя-

женностью около 106 тыс. км.; свыше 17 тыс. озер общей площадью водного 

зеркала 1118 кв. км. Основные реки - Тымь и Поронай. Подземные (пресные, 

минеральные и термальные) воды имеют широкое распространение на террито-

рии области, встречаясь в породах различного состава и на разных глубинах. 

Основные черты гидрогеологической обстановки и закономерности формирова-

ния подземных вод на Сахалине и Курильских островах различны. Это связано с 

особенностями геологического и тектонического строения регионов и историей 

их геологического развития 

Калининградская область имеет континентальное положение, является 

анклавом с выходом к Балтийскому морю. Кроме Балтийского моря Калинин-

градскую область омывают 2 залива (лимана) — Калининградский, который не 

замерзает зимой, и Куршский, с пресной водой. На территории Калининградской 

области располагается 148 больших рек, 38 озёр - главное озеро области — 

Виштынецкое озеро. Забор пресной воды из поверхностных источников состав-

ляет в целом по Калининградской около 5 % суммарного речного стока, из под-

земных - 40 % от суммарных эксплуатационных запасов. Равнинный рельеф, с 

точки зрения тектоники расположена на древней кристаллической платформе, 

преобладают дерново-подзолистые почвы. Как следствие, климат относительно 

мягкий, полезные ископаемые не столько значительных за исключением уни-

кальных залежей янтаря, которые представляют собой смолу хвойных деревьев 

мелового и палеогенового периодов 1. Геополитическое положение, климат, 

рельеф привели к тому, что в области хорошо развита перерабатывающая про-

мышленность, здесь высока доля транспортных потоков, большая часть из кото-

рых носит транзитный характер из Европы в нашу страну и наоборот.  

Объекты – Сахалинская и Калининградская области России.  

Методы исследования: метод обобщения, аналитический метод, один из 

главных методов – сравнительный. 

 

Обсуждения результатов и выводы 

Сравнение Сахалинской и Калининградской областей – определение черт 

сходства и различия (табл. 1). 
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Таблица 1. Комплексная сравнительная характеристика Калининградской и 

 Сахалинской областей Российской Федерации 
 

№ 
Показатели для 

сравнения 
Сходства Различия 

1 
Наличие границ с 

другими странами 

Граничит с дру-

гими странами 

Границы Сахалинской области 

– водные, Калининградской – 

сухопутные 

2 Площадь – 

Площадь Калининградской 

области (77 место в РФ) в 5,8 

раз меньше, чем площадь Са-

халинской области (37 место) 

3 
Моря, омывающие 

субъекты 

Омываются моря-

ми 

Разные океанические бассейны 

(Атлантический и Тихоокеан-

ский) 

4 
Геологическое 

строение 
– 

Породы вулканического про-

исхождения в Сахалинской 

области, кристаллические, 

осадочные породы в Калинин-

градской области 

5 Рельеф – 

Горный и равнинный рельеф в 

Сахалинской области, равнин-

ный рельеф в Калининград-

ской области 

6 
Минеральные ре-

сурсы 

Строительные ма-

териалы 

Сахалинская область исклю-

чительно богата нефтью, га-

зом, углем, ценными металла-

ми, Калининградская область – 

янтарем 

7 Климат 

Обе области под-

вергаются влия-

нию морей 

Климат более холодный в Са-

халинской области, здесь же 

выпадает большее количество 

осадков 

8 Водные ресурсы 

Обе области в це-

лом имеют высо-

кий уровень запа-

сов пресных вод 

В Сахалинской области запасы 

пресных вод существенно 

(кратно) превосходят таковые 

в Калининградской области 

9 Лесистость – 

Лесистость Калининградской 

области (18%) в 3,5 раз мень-

ше, чем лесистость Сахалин-

ской области (65%) 

10 Почвы 
Из 30 типов почв 

схожи 5 (16,7%) 

Из 30 типов почв отличаются 

25 (83,3%) 
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Сравниваемые субъекты кардинально отличаются тектоническим, геоло-

гическим строением и, как следствием, рельефом, залежами полезных ископае-

мых. 

Обобщив полученные сведения, мы можем видеть, что не существует од-

ного фактора, который оказывал бы подавляющее влияние на развитие того или 

иного региона. Всегда действие оказывается комплексом факторов. 

Таким образом, комплексное сравнение Сахалинской и Калининградской 

областей показало их существенные различия, которые связаны с их географиче-

ским положением. Метод комплексного сравнения является эффектным при изу-

чении школьного курса географии. 
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S u m m a r y. This article describes the physical and geographical characteristics of the two regions. 

The article will be useful for geography teachers and students of geographical specialties. 
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Аннотация. В статье актуализирована проблема использования средств обучения в географи-

ческом образовании школьников. Дан теоретический анализ понятия «средства обучения», 

представлены классификации средств обучения разных авторов, характеристика средств обу-

чения по географии. Авторами разработана и апробирована методическая система обучения 

географии с использованием сочетания традиционных и современных средств обучения. 

Ключевые слова: средства обучения географии, методическая система, процесс обучения гео-

графии.  
 

Введение 

Важное место в научно-педагогической и методической подготовке совре-

менного учителя географии занимают знания о средствах обучения. Использова-

ние педагогом в учебном процессе разнообразных средств обучения позволяет 

ему реализовывать один из основных дидактических принципов – наглядности 

https://rfgf.ru/gkm
http://egrpr.esoil.ru/
mailto:ryabtseva2010@mail.ru
mailto:sozinova.e.k@yandex.ru
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обучения. В современной школе используются как традиционные, так и совре-

менные средства обучения. В науке накоплен значительный опыт по изучению 

данного вопроса. Теоретическую основу использования средств в процессе гео-

графического образования в разное время изучали знаменитые географы-

методисты: И.И. Баринова, В.П. Голов, И.В. Душина, Д.Д. Зуев, В.А. Коринская, 

В.В. Краевский, В.П. Максаковский, Б.А. Половинкин, Н.С. Попов, Н.Ф. Талы-

зина и др [2-5]. Связь средств с методами обучения и их влияние на характер и 

качество учебно-познавательной деятельности обучающихся отражается в рабо-

тах: Н.Н. Баранского, В.П. Буданова, Е.Я. Голанта, Ш.А. Данилова, А.В. Дарин-

ского, Б.П. Есипова, Д.А. Жучкевича, Н.К. Казанского, И.Я. Лернера, И.С. Мат-

русова, Т.С. Назаровой, Л.М. Панчешниковой, С.И. Петровского, М.Н. Скаткина, 

С.П. Шаповаленко и др. [7]. 

Появление современных средств обучения, актуализировали проблему их 

использования в географическом образовании школьников. Между тем, наше 

исследование практики работы учителей географии показало, что у педагогов 

имеются трудности в реализации современных средств обучения. Это связано с 

низкой обеспеченностью школ ТСО, а также нежеланием части учителей осваи-

вать новые умения, связанные с информационно-коммуникационными техноло-

гиями и компьютерными средствами. Таким образом, складывается противоре-

чие между потребностью использования в процессе обучения географии совре-

менных средств и не возможностью части образовательных учреждений органи-

зовать должную работу или нежеланием учителя прибегать к использованию бо-

лее сложных современных средств обучения.  
 

Объекты и методы 

Употребление понятия «средство» в философской, педагогической, психо-

логической литературе различно. Р.К. Миньяр-Белоручев, М.В. Ляховицкий к 

средствам обучения наряду с учебно-наглядными пособиями, приборами, меха-

низмами, инструментами относят слово учителя, тексты, упражнения. Н.М. 

Шахмаев к средствам обучения относит материальные объекты педагогического 

труда. Толкование понятия «средства обучения» близкое к современному, впер-

вые было дано Б.П. Есиповым в 1967 году. В книге «Основы дидактики» автор 

применяет термин средства обучения для обозначения предметов учебного обо-

рудования. Г.М. Коджаспирова под средствами обучения понимает искусственно 

созданные материальные или знаковые модели для выполнения учебных задач, 

дающие возможность обучающимся обобщенно представлять те предметы и яв-

ления, которые изображены в изучаемом учебном материале. С.Д. Смирнов под 

средствами обучения понимает разнообразные материалы и орудия учебного 

процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально 

сокращенное время достигаются поставленные цели обучения. Т.С. Назарова, 

Е.С. Полат под средствами обучения рассматривают материальные объекты, но-

сители учебной информации и предметы естественной природы, а также искус-

ственно созданные человеком, при помощи которых учитель, используя содер-

жание и методы обучения, достигает поставленной цели образования, воспита-

ния и развития личности обучаемых [6, 8]. В рамках своего исследования сред-
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ством обучения мы считаем материальный или идеальный объект, который «по-

мещен» между учителем и учащимся и использован для усвоения знаний, фор-

мирования опыта познавательной и практической деятельности. Средства обуче-

ния оказывают существенное влияние на качество знаний обучающихся, их ум-

ственное развитие. 

Анализ показал, что в науке нет единой классификации средств обучения. 

Поэтому представим некоторые из них. Классификация средств обучения по ха-

рактеру воздействия (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Средства обучения по характеру воздействия на обучающегося. 

Классификация средств обучения по назначению (рис. 2).  
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Рис. 2. Средства обучения по назначению. 

 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современ-

ные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (рис. 3). Они явля-

ются наиболее эффективным способом обучения и  воспитания. Multimedia 

(«многосpедность») определяется информационная технология на основе 

пpогpаммно-аппаpатного комплекса,  имеющего ядро в виде компьютера со сред-

ствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиа технология 

обеспечивает решение задач автоматизации интеллектуальной деятельности, 

объединение возможностей цифровой среды с традиционными для нашего вос-

приятия средствами.  
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Рис. 3. Классификация современных (технических) средств обучения. 

 

Наиболее принятая в МОГ классификация средств обучения И.В. Души-

ной, Г.А. Понуровой [4]. Ученые подразделяет все средства обучения на три 

группы: вербально-информационные – передают информацию главным образом 

через слово; наглядные – создают зрительные образы изучаемых в географии 

объектов и явлений; аудиовизуальные (технические) – способствуют интенсифи-

кации процесса обучения.  

Интерес представляет классификация Ю.Г. Барышевой (рис. 4), в основу 

которой положен принцип деления средств обучения географии по способу 

изображения и отображения географических объектов и явлений [1].  
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Рис. 4. Средства обучения географии по способу изображения и отображения  

географических объектов и явлений. 
 

Средства обучения объединены в 4 группы: натуральные объекты (пособия, 

входящие в эту группу, способствуют формированию у школьников конкретных 

представлений о географических объектах и явлениях, природных и хозяйствен-

ных процессах, делают процесс обучения практико-ориентированным и инте-

ресным). Изображения, воспроизводящие натуральные географические объекты 

и явления. Использование этих средств способствует формированию образных 

представлений о географических объектах и явлениях, более легкому восприя-

тию учебного материала и эффективному запоминанию. Пособия, описывающие 

и изображающие предметы и явления условными средствами (позволяют 

школьникам приобретать теоретические знания, раскрывают сущность геогра-

фических процессов, закономерностей и взаимосвязей, территориально-

пространственной структуры, способствуют формированию логического мыш-

ления, аналитических способностей, овладению методами научной работы). В 

особую группу отнесено оборудование для воспроизведения и анализа геогра-

фических явлений и объектов природы. Использование перечисленных средств 

служит формированию практических умений и навыков школьников работы с 

приборами, сбора и обработки материалов, анализа полученных результатов и 
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обобщения; способствуют овладению простейшими методами полевых исследо-

ваний, формированию географического мышления. 
 

Обсуждение результатов и выводы 

Для решения задач нашего исследования была разработана модель методиче-

ской системы обучения географии с использованием средств обучения. Реализа-

ция в процессе обучения сочетания традиционных и современных средств спо-

собствовала поддержанию познавательного интереса школьников к предмету и  

повышению качества обучения (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Методическая система обучения географии использованием средств  

обучения. 
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Эксперимент показал, что грамотное сочетание традиционных и современ-

ных средств обучения географии способствует развитию у обучающихся позна-

вательных процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения и 

речи, формированию УУД, достижению результатов обучения. Исследование, 

проведенное на базе МБОУ «СОШ №27» г. Новокузнецка, подтвердило эффек-

тивность модели. Было установлено, что сочетание традиционных и современ-

ных средств обучения является наиболее эффективным в процессе школьного 

географического образования. Разработанные методические материалы успешно 

были реализованы в работе учителей географии.  
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S u m m a r y. The article actualizes the problem of using teaching tools in the geographical educa-

tion of schoolchildren. A theoretical analysis of the concept of "teaching aids" is given, classifica-

tions of teaching aids by different authors are presented, characteristics of teaching aids in geography 

are presented. The authors have developed and tested a methodological system for teaching geogra-

phy using a combination of traditional and modern teaching tools. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «профессиональная проба», приведена ее структура, 

выделены основные компоненты (технологический, ситуативный, функциональный). Рас-

смотрена этапность выполнения пробы, приведены примеры профессиографических заданий 

по географии, а также инструментарий самой пробы (геолог) по курсу географии. 

Ключевые слова: профессиональная проба, процесс обучения географии, компетенция, педаго-

гические условия.  

 

 

Введение 

Обучение и воспитание подрастающего поколения направлено не столько 

на получение обучающимися определенного набора теоретических знаний и 

практических умений в плоскости школьных предметов, сколько ориентации его 

на конечный результат – успешность самореализации человека в будущей про-

фессиональной сфере, построении профессиональной карьеры. В этом связи ак-

туализируется задача использования проб в учебном процессе. Профессиональ-

ная проба – испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессио-

нальной деятельности [3, 5-6]. Ее выполнение включает в себя несколько этапов: 

вводно-ознакомительный, подготовительный, практический. На вводно-

ознакомительном этапе учителем решаются задачи определения познавательных 

и профессиональных интересов подростков, их отношения к различным сферам 

профессиональной деятельности. На подготовительном этапе школьники знако-

мятся с реальной деятельностью специалистов (презентации, посещения пред-

приятий, учреждений, встречи с профессионалами из области трудовой деятель-

ности и др.). Данная работа может быть организована учителем географии как в 

урочное, так и во внеурочное время. В качестве примера профессиографических 

заданий этого этапа по географии могут быть следующие [4, 7]: 

1) Представьте себя в роли фенолога. Начните вести дневник феноло-

гических наблюдений под названием «летопись природы». Отмечайте наиболее 

заметные природные явления вашей местности. Для доказательства увиденного 

делайте фотоснимки и публикуйте их в своем дневнике фенолога. Постарайтесь 

поучаствовать в сетевом сообществе фенологов на сайте Русского географиче-

ского общества. Познакомьтесь с вкладкой «фенологическая сеть». 

mailto:ryabtseva2010@mail.ru
mailto:shumalelka@mail.ru
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2) Топография начинается с топографической карты и компаса. Вы-

топограф. Изготовьте компас самостоятельно из подручных материалов следу-

ющим образом: возьмите иголку (соблюдая осторожность) и проведите одним ее 

концом несколько раз по магниту (стрелка должна быть намагничена), затем по-

ложите иголку на небольшой кусок пенопласта и опустите его в блюдце с водой. 

Ваш «компас» медленно развернется и покажет направление точно на север. 

Апробируйте свой компас. Определите по нему стороны горизонта. Оцените 

правильность выполненной работы. 

3) Гидрологи в своей работе используют 2 важных прибора: водомер-

ную рейку и футшток. Изучите самостоятельно, что это за приборы? Для чего 

они служат? Где и как используют в исследованиях их гидрологи? В тетради по 

географии зарисуй вид этих приборов.  

Исполнительский этап пробы включает в себя комплекс теоретических и 

практических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, це-

ли, условий и орудий труда, а также ситуаций для выявления профессионально 

важных качеств представителя отрасли иди профессии.  
 

Объекты и методы 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно 

на материале курса географии. Каждый этап предполагает выполнение практи-

ческих заданий трех уровней сложности. Первый уровень включает задания, тре-

бующие от подростков сформированности первичных профессиональных знаний 

и умений, достаточных для их реализации на исполнительском уровне. Задания 

второго уровня носят исполнительско-творческий характер, предусматриваю-

щий элементы рационализации профессиональной деятельности. На третьем 

уровне сложности обучающимися осуществляется выполнение заданий творче-

ского уровеня. На первых двух уровнях предусматривается определенная по-

мощь учителя школьнику в виде обращения с вопросом о порядке или содержа-

нии выполнения работы, предоставляется возможность использования таблиц, 

схем, алгоритмов действий, справочно-информационной литературы. Третий 

уровень сложности исключает какие-либо формы помощи школьнику при вы-

полнении заданий, требует от испытуемого максимального проявления индиви-

дуальных знаний, умений и навыков. 

Структура профессиональной пробы включает три компонента ее выпол-

нения: технологический, ситуативный, функциональный. Технологический ком-

понент характеризует операционную сторону профессии и предполагает овладе-

ние учащимися приемами работы с орудиями труда, используемыми в опреде-

ленной сфере профессиональной деятельности, знаниями о последовательности 

воздействий на предмет труда с целью получения завершенного продукта. Дан-

ный компонент направлен на ознакомление со способами получения знаний и 

умений, их применением в практической деятельности. Он позволяет воспроиз-

вести предметную сторону профессионального труда. Ситуативный компонент 

воспроизводит содержательную сторону профессии, определяет предметно-

логические действия, входящие в нее. Выполнения заданий данного компонента 

требует от обучающихся определенных мыслительных действий на основе опы-
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та и приобретенных знаний. Подросток должен определить, найти способ дея-

тельности, который в наибольшей степени соответствует его природным данным 

и сложившимся у него формам поведения. Функциональный компонент воспро-

изводит структурно-функциональную, динамическую сторону профессиональ-

ной деятельности специалиста, определяет успешность освоения нормативно 

одобренного способа деятельности средствами, приемами, внутренними компен-

саторными механизмами учащегося. Выполнение данного компонента активизи-

рует потребности школьника, установки, мотивы, определяющие направлен-

ность будущей профессиональной деятельности. Ученик фиксирует те функции, 

которые должны быть проявлены им в конкретном задании профессиональной 

пробы.  
 

Обсуждение результатов и выводы 
Примером профессиональной пробы для обучающихся по географии мо-

жет быть: профессиональная проба (ПП) «геолог», (сфера деятельности человек-

природа), география 6-й класс [1, 2], раздел «Литосфера», таблица 1. 
 

 

 

Таблица 1. Программа ПП «геолог» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

I уровень 

Задание: приготовить гео-

логические инструменты, не-

обходимые для сбора коллек-

ции минералов и горных пород 

Задание: Составить таблицу 

физических (оптических) 

свойств минералов 

Задание: составить описание 

минерала 

Условие: задание выполняется 

группами с использованием 

индивидуальной карты пробы 

(ИКТ). 

Условие: задание выполняется 

индивидуально по справочно-

му материалу 

Условие: задание выполняется 

при непосредственном руковод-

стве учителя. Описание состав-

ляется с использованием спра-

вочных материалов 

Результат: задание считается 

выполненным, если ученики 

правильно приготовили ин-

струменты, знают технику 

безопасности при работе с ни-

ми 

Результат: задание считается 

выполненным, если отражены 

в табличном варианте следую-

щие свойства: прозрачность, 

цвет, цвет чер-ты, блеск 

Результат: задание считается 

выполненным, если описание 

составлено с указанием харак-

терных признаков минерала, 

условий его образования, прак-

тического значения 

II уровень 

Задание: произвести отбор 

проб горных пород (5-6 экзем-

пляров) 

Задание: определить физииче-

ские (оптические) свойства 

предлагаемых минералов 

Задание: составить перечень 

горных пород и минералов, ис-

пользуемых в строительстве 

Условие: задание выполняется 

индивидуально во время экс-

курсии к месту обнажения 

горных пород, либо выполня-

ется на занятии по заранее 

приготовленным образцам  

Условие: задание выполняется 

индивидуально с использова-

нием индивидуальной карты 

пробы. Возможна помощь учи-

теля 

Условие: задание выполняется 

индивидуально или группой. 

Возможна помощь учителя 

Результат: задание считается 

выполненным, если образцы 

отобраны верно 

Результат: задание считается 

выполненным, если свойства 

определены верно 

Результат: задание считается 

выполненным, если составлен 

полный перечень горных пород и 

минералов 
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III уровень 

Задание: составить коллек-

цию осадочных обломочных 

горных пород 

Задание: определить механи-

ческие свойства минералов: 

спайность и твердость 

Задание: Составить описание 

горных пород, применяемых в 

строительстве в своей местности 

Условие: задание выполняется 

индивидуально с использова-

нием справочных материалов  

Условие: задание выполняется 

самостоятельно  

Условие: задание выполняется 

самостоятельно или группой 

Результат: задание считается 

выполненным, если собрана и 

правильно оформлена коллек-

ция 

Результат: задание счита-ется 

выполненным, если механиче-

ские свойства опре-делены 

верно 

Результат: задание считается 

выполненным, если правильно и 

полно составлено описание 

 

Таким образом, все компоненты пробы, будучи тесно взаимосвязанными 

между собой, в тоже время выступают в качестве самостоятельных единиц, со-

держащих особенности, качества, характеристики, присущие данной сфере труда 

в целом. Описанные компоненты профессиональной пробы являются необходи-

мыми при составлении ее содержания. У школьников в ходе выполнения пробы 

должно быть сформировано представление о профессии, специфике данного ви-

да профессиональной деятельности.  

Как формируется учителем содержание профессиональной пробы? Каждая 

профессиональная проба составляет самостоятельную, относительно автоном-

ную, логически завершенную единицу (модуль) учебной деятельности. Проце-

дура разработки профессиональной пробы включает в себя: анализ востребован-

ности профессии в муниципальной территории, регионе; определение тематики 

профессиональных проб по востребованным видам профессиональной деятель-

ности; отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых 

действий в рамках профессии; формирование ресурсного обеспечения професси-

ональной пробы; разработку программы профессиональной пробы. Программа 

пробы включает: пояснительную записку, тематический план пробы, содержание 

учебных занятий с включением профессиональных проб, технологическую карту 

пробы. 

Педагог должен быть подготовлен к реализации профессиональной пробы и 

поэтому необходимо, чтобы соблюдались следующие педагогические условия [4]:  

1. Подготовка учителя к проведению пробы. Педагог тщательно готовит 

дидактический материал профессиональной пробы (профессиограммы, с кото-

рыми подростки будут знакомиться при выполнении профессиональной пробы); 

диагностические (в том числе и тестовые) задания для выявления уровня подго-

товленности обучающихся к выполнению пробы; наглядные материалы, обеспе-

чивающие усвоение школьниками предлагаемого учебного материала по пред-

мету; разрабатывает содержание профессиональной пробы; подбирает средства 

для их выполнения; разрабатывает критерии оценивания выполнения заданий 

профессиональной пробы или ее этапов. 

2. Знакомство школьников с требованиями профессий к специалистам, со-

держанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуется про-

ба. Учитель информирует обучающихся о предметах, средствах, целях, услови-

ях, орудиях труда специалиста данной сферы. Подростки осуществляют работу 
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по изучению профессиограмм, составляют формулы профессий в соответствии с 

принятыми или специально разработанными классификациями профессий. 

3. Осуществление диагностического тестирования. Педагог производит от-

бор необходимого диагностического инструментария. 

4. Выявление профессиональных намерений обучающихся и их опыта в 

конкретной сфере деятельности.  

5. Знакомство школьников с содержанием профессиональной пробы и ор-

ганизацией ее выполнения. Педагог предоставляет учащимся информацию о 

структуре пробы, количестве заданий, порядке их выполнения; обеспечивает по 

необходимости методическим и дидактическим инструментарием; поясняет 

условия оценивания результатов профессиональной пробы. 

Завершение профессиональной пробы проходит в виде беседы – обсужде-

ния, в процессе которой выясняется, появились ли или изменились профессио-

нальные намерения обучающихся.  

В процессе проведения профессиональных проб у обучающихся форми-

руются следующие компетенции, связанные с профессиональным самоопреде-

лением:  

• компетенция профессиональной ориентировки, т.е. готовность самостоя-

тельно ориентироваться в информационном поле профессионального труда, по-

лучать необходимые знания с использованием современных средств информа-

ционного поиска, критически осмысливая их;  

•компетенция профессионального выбора, т.е. готовность подростком со-

вершать самостоятельный, осознанный и ответственный выбор в отношении 

своей образовательной и профессиональной траектории в изменяющихся усло-

виях рынка труда, умение реализовывать принятое решение, преодолевая воз-

можные психологические трудности;  

•компетенция профессионально-карьерного проектирования, т.е. готов-

ность ставить и корректировать адекватные ближние и дальние цели на пути 

своего образовательного и профессионального будущего, проектировать и пла-

нировать собственную жизненно-профессиональную перспективу, в контексте 

избираемой профессии;  

•компетенция профессионального совершенствования, т.е. готовность со-

вершенствовать собственное профессиональные умения и навыки в рамках фор-

мируемой Я-концепции. 

Если выполнение профессиональной пробы происходит в ходе учебной де-

ятельности на уроке географии, возможная оценка выполнении заданий пробы 

может осуществляться учителем по 5-ти бальной системе (уровень предметных 

результатов). Результаты проведения профессиональной пробы выражаются в 

определенном наборе знаний и умений подростков о сфере профессиональной 

деятельности (профессии) в образовательном поле которой осуществлялась про-

ба.  

В ходе осуществления профессиональных проб по географии школьники 

получают обширные сведения о деятельности различных специалистов, приоб-

ретают первоначальный опыт соотнесения собственных интересов, индивиду-
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альных особенностей с требованиями интересующей их сферы профессиональ-

ной деятельности.  
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S u m m a r y. The article reveals the concept of «professional test», shows its structure, highlights 

the main components (technological, situational, functional). The phasing of the sample is consid-

ered, examples of occupational tasks in geography are given, as well as the tools of the sample itself 

(geologist) for the geography course. 
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Аннотация. В окрестностях озера Суоярви Республики Карелия расположено около 40 

горных выработок, в которых на протяжении XIX века добывали железную руду, 

«флюсовый», «горновой» и строительный камень для Суоярвского чугуноплавильного 

завода (1809-1905 годы) – одного из крупнейших металлургических предприятий Олонецкой 

губернии. На основании архивных исследований, на побережье и островах озера Суоярви 

планируется проведение полевых работ с целью выявления и изучения исторических горных 

выработок, которые рассматриваются как уникальные техногенно-природные комплексы, 

потенциальные памятники горно-индустриального наследия Карелии и объекты 

промышленного туризма. На территории руинированного Суоярвского завода создается 

туристический объект - «Рудный парк». 

Ключевые слова: суоярви, рудники, каменоломни, гематит, мрамор, Суоярвский завод.  
 

Введение 
Большой интерес для географической науки и развивающегося в Карелии 

промышленного туризма представляют исторические горные выработки, в 

которых Суоярвский чугуноплавильный завод (1809-1905), одно из 

крупнейших металлургических предприятий региона (современная Карелия), 

заготавливал железную (гематит) руду, строительный, «горновой» (песчаники и 

др.) и «флюсовый» (мраморы) камень. На сегодняшний день эти заброшенные 

выработки сформировали уникальные техногенно-природные комплексы, 

которые необходимо изучать как элементы ландшафта, объекты горно-

индустриального наследия и промышленного туризма.  В перспективе часть 

этих объектов будет использована в промышленном туризме и организации 

природно-ландшафтного парка «Каратсалми».  

Материал данной статьи собран на основании анализа работ геологов: 

А.В. Влангали (1856), А.Т. Мецгера (1925), З.А. Бурцева (1952), 

О.А. Полтавцева (1954), П.А. Борисова (1951, 1963), документов Центрального 

государственного архива и собственных полевых исследований автора 2004-

2014 годов. 
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Регион исследований, объекты и методы 

Суоярвский чугуноплавильный завод был построен в 1809 году графиней 

А.А. Орловой в своем имении на реке Каратсалми, между озерами Суоярви и 

Салонъярви. В 1824 году этот завод приобрел лесопромышленник и купец 

Ф.Г. Громов. В 1856 году предприятие выкупило Олонецкое горное правление 

для обеспечения чугуном Александровского пушечного завода в 

Петрозаводске. Производительность Суоярвского завода все годы оставалась 

нестабильной (50-110 тыс. пудов в год), и сильно зависела от заказов военного 

ведомства и качества руды. С 1880 года на предприятии работало две доменных 

печи. К 1900 году военные заказы сократились, рудники оказались истощены, 

качество выплавляемого чугуна не удовлетворяло новым техническим 

требованиям. В 1905 году Суоярвский завод был закрыт.  

Местоположение большей части исторических выработок (рудников и 

каменоломен) Суоярвского завода до сих пор точно не известно. Тем не менее, 

анализ архивных материалов (научных статей, геологических отчетов) 

позволяет наметить участки для дальнейших поисков горных выработок.  

Территория исследований включает северное побережье и острова озера 

Суоярви, а также окрестности ближайших озер вблизи города Суоярви 

Республики Карелия. Поисковые работы, намеченные на 2022-2024 годы, 

ставят своей целью обнаружение и детальное изучение исторических 

выработок Суоярвского завода и оценку их туристического потенциала.  

Анализ архивных материалов по истории Суоярвского 

чугуноплавильного завода позволил собрать следующие сведения по имевшим 

место горным разработкам XIX века, которые приводятся ниже. 
 

Результаты и обсуждение 

Железную руду (озерную) для Суоярвского чугуноплавильного завода 

заготавливали в озерах, расположенных на расстоянии 24-80 км от домны – 

Кайтаярви, Салонъярви, Суоярви, Кескиярви, Эгмиярви, Онусъярви и других 

[6]. В 1863 году Суоярвскому заводу принадлежало 45 таких рудников, но тогда 

они почти все были выработаны. 

При добыче железной руды дно озер бороздили «плугом», а затем 

специальными ковшами с длинной ручкой поднимали ее на плоты. Руда 

промывалась на проволочных решетах, а потом свозилась на берег, где 

обжигалась на кострах и складировалась. Работали парами – подъемщик и 

промывальщик. Один рабочий в среднем поднимал за день 800 кг руды. На 

завод руду перевозили зимой на санях или летом – на плоскодонных судах [5]. 

 Качество озерной руды было в целом хорошее. В 1877 году за чугун, 

выплавленный со своих рудников, Суоярвскому заводу на Всемирной выставке 

в Париже была присуждена бронзовая медаль [3]. 

Тем не менее, озерной железной руды предприятию не хватало, и 

заводская администрация время от времени организовывала поиски более 

богатой «горной» (гематитовой) руды. Еще в 1811 году графиня А.А. Орлова 

«выписала» из Олонецких горных заводов штейгера Н. Анушина для изучения 

«месторождения» гематита на северном берегу озера Суоярви, у озера 
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Сювяярви. Разведочные работы здесь продолжались два года. Но запасы 

«железного блеска» (гематита) оказались незначительными, а качество руды - 

низким [5].  

Разведки «железного блеска» продолжились на берегах озера Суоярви 

лишь во второй половине XIX века. Тогда были обнаружены проявления 

гематита «Коконпезо» (северо-западный берег озера Сювяярви) и 

«Первисаари» (северная часть озера Суоярви). В 1856 году здесь было добыто 

176 т «горной» руды. За одно лето 1860 года на руднике «Коконпезо» артель в 

38 человек заготовила 304 т, а на руднике «Первисаари» артель в 35 человек – 

224 т гематитовой руды, из которой на Суоярвском заводе выплавили чугун 

высшего качества [3].  

В ходе геологоразведочных работ 1950-х годов было установлено, что 

проявления гематита на побережье и островах озера Суоярви являются 

формационным аналогом соседнего Туломозерского железорудного 

месторождения. Руда концентрируется в ятулийских сланцах и доломитах, и 

содержит железо в количестве 50-53%.  

Разведочные работы на гематит в XIX веке также проводились и в других 

местах: на северном берегу (Варпакюля), на островах Тервосаари и Папенсаари 

озера Суоярви, и даже в 50 км от Суоярви – в районе Туломозеро. 

В 1862 году помощник управляющего Суоярвским заводом 

А.Ф. Красильников пытался разведывать залежь «железного блеска» в урочище 

Агвеноянсельга Туломозерской дачи. Но руда оказалась бедная, и дальнейшие 

работы здесь были прекращены [11].  

В 1870 году горнопромышленник Меньшиков обнаружил гематит в 38 км 

от Суоярвского завода, у озера Гизъярви. В 1870-1871 годах здесь проводилась 

разведка, и до 1877 года осуществлялась добыча руды [10]. После этого 

возобновилась разведка гематита в окрестностях озера Суоярви. К 1877 году 

вблизи завода было обнаружено 7 новых «месторождений» «горной» руды, 

которые оказались небольшими по запасам. Гематита не хватало, и его 

приходилось смешивать с менее богатыми озерными и болотными рудами. 

Для выплавки чугуна на Суоярвском заводе в качестве «флюсового 

камня» применялись местные «мраморизованные известняки и доломиты» 

(мраморы) ятулийского возраста. Их разработки в XIX веке осуществлялись на 

северном побережье и островах озера Суоярви: в Хемололянниеми, 

Хеттюлянниеми, Коконпеся [4, 9]; на мысу Кунасмяки (Кунасниеми) [1, 5], на 

острове Тервосаари [5], на острове Папенсаари (Попонсаари) [1, 5, 8], в Хуккала 

(Хуккула) [1, 8], в Кайвостенкюля (Койвостенкюля) [1]. 

«Известняки» и «доломиты» (мраморы) для Суоярвского завода 

разрабатывали «ямами» и «разносами» (карьерами) почти везде, где имелись их 

выходы. Карбонатные породы переслаиваются с глинистыми сланцами и 

пронизаны кварцевыми жилами, что снижало качество сырья. Добычу 

«флюсового камня» начинали с берега. На скале разводили костёр. Огонь 

разрушал крупные камни, которые выбирали, и на их месте вновь разводили 
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костер. Заготовленные таким образом куски мрамора везли на Суоярвский 

завод, где подростки разбивали их молотками и обжигали [5]. 

В 1925 году финский геолог А. Мецгер изучал «Суоярвское 

известняковое месторождение» площадью 2 км
2
. Он отмечал выходы 

«доломита» у села Коконпеся; «красных известняков» на восточном склоне 

горы Понттосенваара; «плотных серых известняков» с пиритом – в 2.5 км на 

север от Сювяярви и в местечке Палонкоукка; «красного доломита с примесью 

филлита» – на перешейке Хетюлянниеми; чистого «красного доломита» - на 

соседнем мысу Хуронниеми.  

Значительные выходы карбонатных пород известны на северо-восточном 

побережье озера Суоярви, в местечке Хуккала (Хуккула), южнее дер. 

Варпакюля. Здесь расположен старый карьер, где разрабатывался белый и 

красноватый доломит [8]. В западной части мыса Суониеми находится разрез 

розовых и серых окварцованных доломитовых мраморов и известково-

доломитовых сланцев, залегающих среди глинистых, песчано-глинистых 

сланцев и метадиабазов [1]. 

Разработки «флюсового камня» также были на мысу Куносиниеми 

(Кунносниеми), на северном берегу озера Суоярви. По данным географа, 

горного инженера и историка А.Г. Влангали, здесь, в «большом разносе» 

добывали окварцованный средне- и крупнозернистый «известняк» белого, 

розового и красного цвета [5]. Геолог П.А. Борисов отмечал, что на мысу 

Кунносниеми обнажается толща карбонатных пород, сложенная розовыми и 

светло-серыми доломитовыми мраморами, кальцит-доломитовыми 

окварцованными сланцами, с прослоями глинистых сланцев, кварцито-

песчаников и талько-хлоритовых сланцев [1]. На юго-западном конце мыса 

известно месторождение розовато-серых доломитов со строматолитовыми 

постройками Carelozoon yatulicum, имеющее статус геологического памятника 

природы. 

Добыча «доломитового камня» (окварцованного доломито-кальцитового 

мрамора серой и белой окраски) для Суоярвского завода в XIX веке также 

проводилась на острове Попонсаари (Папенсаари, Пёпёнсаари), в северной 

части озера Суоярви. Здесь сохранился карьер длиной 50 м и шириной 10 м, а 

также несколько каменоломен меньших размеров [1, 8]. 

Значительные разработки «флюсового камня» для Суоярвского завода 

были на северном побережье озера Суоярви – в Кокконпесе (Коккоинез) и 

Кайвостенкюля. В Кокконпесе в 1925 году А. Мецгер зафиксировал старый 

карьер светло-серого и белого, местами темного окварцованного «доломита» 

[8]. В 1951 году здесь были обнаружены залежи «доломита» высокого качества 

с крупными прогнозными запасами. В 2.5 км к северу от озера Сювяярви, в 

местечке Кайвостенкюля, известно две старых каменоломни, в которых в XIX 

веке добывали окварцованные и серовато-белые доломитовые мраморы [1]. 

В ходе производства поисково-разведочных (1951-1952 годы), поисково-

ревизионных (1954 год) работ, геологической съемки (1975-1978 годы) и общих 

поисков (1988-1990 годы) на северном побережье и островах озера Суоярви 
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было выявлено «Суоярвское» проявление карбонатных пород длиной 10 км, 

шириной 1 км, площадью 5 км
2
. Это проявление сложено «доломитами» и 

«известняками» (мраморами) Туломозерской свиты нижнего протерозоя. 

Выделяется четыре наклонных пластовых тела средней длиной 3200 м и 

средней мощностью 22 м. Суммарные запасы «доломита», как сырья для 

металлургии и производства известняковой муки, по категории С2 составили 

37 000 тыс. т. Но из-за значительного объема вскрышных пород и невысокого 

качества сырья данное проявление в целом имеет отрицательные перспективы 

для разработки [2, 4, 7]. 

Для кладки подов плавильных печей Суоярвского завода на берегу озера 

Салонъярви, на горе Молливаара и в местечке Кайвостенкюля в XIX веке 

добывали «горновой камень» – песчаники. «Суоярвский горновой камень» был 

широко известен в XIX веке и применялся на многих металлургических заводах 

Олонецкой губернии. Мелкозернистая разность песчаников с горы Мультамяки 

шла на изготовление жерновов для мукомольных мельниц. В 3.5 км к северу от 

озера Суоярви, на горе Ахмываара, добывали белый опаловидный кварц, из 

которого на Суоярвском заводе изготавливали огнестойкий кирпич. 

Добыча «горнового камня» проводилась следующим образом. С 

нескольких сторон выбуривали шпуры на расстоянии 2.5 см друг от друга, 

затем железными клиньями отделяли от скалы блоки, после чего их грубо 

пассировали и перевозили водой. Порох при добыче песчаника применялся 

редко [1, 5]. 

Для кладки фундаментов и стен сооружений Суоярвского завода в XIX 

веке использовались разные горные породы. На северном берегу озера Суоярви 

добывали «диориты» (диабазы или метагаббро), на северо-восточном берегу – 

розовато-серые и красновато-коричневые массивные граниты, у деревень 

Селенкюля и Варпакюля - аргиллитовые сланцы и др. [5].  
 

Выводы 
Исторические горные выработки окрестностей озера Суоярви 

представляют научный интерес как объекты техногенно-природного ландшафта 

и горно-индустриального наследия Карелии. Большинство этих выработок 

остаются неизученными географами и историками. На основании архивных 

исследований определены лишь приблизительные места их расположения. В 

связи с этим, в 2022-2024 годах планируется провести в районе озера Суоярви 

полевые работы с целью выявления и детального изучения исторических 

выработок, нанесения их на карту. Материалы исследований позволят выделить 

наиболее интересные, представительные и доступные техногенно-природные 

комплексы, которые в дальнейшем будут использованы для организации 

экскурсий и музеефикации. 
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S u m m a r y. In the vicinity of Lake Suoyarvi of the Republic of Karelia, there are about 40 mining 

operations, in which iron ore, «flux», «mining» and building stone for the Suoyarva iron smelting 

plant (1809-1905), one of the largest metallurgical enterprises of the Olonets province, were mined 

during the XIX century. Based on archival research, it is planned to conduct field work on the coast 

and islands of Lake Suoyarvi in order to identify and study historical mine workings, which are 

considered as unique man-made natural complexes, potential monuments of the mining and 

industrial heritage of Karelia and objects of industrial tourism. On the territory of the ruined 

Suoyarva plant, a tourist object is being created – «Ore Park». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации лечебного туризма в 

современных условиях.  Во многих странах этот вид туризма рассматривается в качестве 

важнейшей цели национальной политики, способствующей возникновению новой концепции 

здравоохранения, согласно которой любой человек может обратиться в другую страну за 

качественной и своевременной медицинской помощью. 

Ключевые слова: лечебный туризм, рекреация, санатории, лечебницы, пандемия. 
 

Введение 

Лечебный туризм – один из самых прибыльных видов современного 

туризма, который не только имеет высокий показатель темпов роста, но и 

является определяющим фактором экономического развития огромного числа 
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стран во всем мире. Неслучайно более пятидесяти стран мира рассматривают 

развитие медицинского туризма как одну из целей национальной политики, 

способствующей возникновению новой концепции здравоохранения, согласно 

которой любой человек может обратиться в другую страну за качественной и 

своевременной медицинской помощью. Более того, для жителей тех регионов, 

где медицина менее эффективна, чем в развитых странах, медицинские туры за 

границу являются вынужденной мерой. В настоящий момент уже сформирован 

глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой 

(медицинским менеджментом, агентствами медицинского туризма и 

туроператорами).  

Сегодня, по данным Международной ассоциации медицинского туризма, 

около 11 млн туристов ежегодно путешествуют с целью получения медицинской 

помощи, а в соответствии с индексом медицинского туризма Международного 

научно-исследовательского центра здравоохранения сектор коммерческих 

медицинских услуг к 2025 году достигнет оборота в 3 трлн долларов США. В 

настоящий момент этот рынок оценивается в 439 млрд долларов США. Туризм 

представляется одним из самых прибыльных и формирующихся отраслей бизнеса в 

мире [1-8]. 

Обращая внимание на перспективы продвижения лечебного туризма в 

Российской Федерации, президент страны В.В. Путин поручил правительству 

увеличить до 2024 года экспорт медицинских услуг в четыре раза, доведя объем 

этого рынка до одного миллиарда долларов США. Поручение дано в рамках 

указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года № 204. Указ придал дополнительный импульс 

развитию сферы экспорта медицинских услуг в России с целью привлечения 

новых пациентов из-за границы, дальнейшего повышения качества оказания 

медицинских услуг и формирования доброго имени отечественного врача по 

всему миру. Туристическая отрасль представляется характерной отраслью 

экономики, содержащая в себе деятельность туристских предприятий по 

показанию комплекса услуг по туризму и продаже туристских товаров в целях 

удовлетворения нужд человека, возникающих в период его путешествия [7]. 
 

Обсуждение 

В 2021 году спрос на отдых с лечением увеличится на 20%, прогнозируют 

участники рынка. Причина – стремление отдыхающих укрепить иммунитет в 

условиях пандемии и восстановиться после перенесенной коронавирусной 

инфекции. 

Фаворитами сезона стали здравницы Крыма и Краснодарского края, 

поскольку большинство россиян воспринимают их как пляжные отели. Туда 

отправлялся не только «медицинские туристы», но и обычные отдыхающие, 

которые хотят провести отпуск на море. А вот за классическим санаторным 

отдыхом путешественники отправляются прежде всего на курорты Кавминвод, 

Алтая (например, в Белокуриху) и на Урал. 
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Глубина продаж туров в санатории на Черном море достигнута в середине 

лета. Туристы приобретали как путевки, включающие только размещение и 

питание, так и программы с лечением. Аспекты формирования рынка 

туристических услуг принято разделять на внешние и внутренние. Внешние 

(экзогенные) факторы воздействуют на туризм при помощи демографических и 

социальных преобразований, материального функционирования, обновлений 

политического и правового стимулирования, технологических изменений, 

торгового развития, транспортной инфраструктуры и надёжности путешествий [3]. 

Тренд сезона – увеличение интереса к региональным санаториям, чему 

способствовала акция кешбэка на поездки по России и введение антиковидных 

ограничений на местах. Многие туристы выбирали программы областных 

здравниц не только по конкретным медицинским показаниям, но и для 

минимизации расходов на транспорт. 

Загрузка санаториев в регионах в период межсезонья увеличилась до 

80%, а спрос на них вырос на 50%. Значительно вырос интерес к путевкам в 

оздоровительные учреждениям Урал, Сибири и Алтая. 

Участники рынка отмечают повысившийся спрос на санатории категорий 

четыре и пять звезд. Такой отпуск выбирают те, кто раньше предпочитал 

заграничные курорты. 

При этом сократилась продолжительность отдыха: вместо привычных 21 

дня наибольшим спросом пользуются путевки на десять дней, есть интерес и к 

турам выходного дня. Клиентам доступны многие востребованные туры, такие 

как: конные, экологические, индивидуальные, экскурсионные, познавательные, 

велосипедные, а также содержательные экологические экскурсии по городу [2]. 

Впервые об импортозамещении в туризме заговорили в 2014–2015 годах, 

после череды геополитических событий, изменивших привычную жизнь 

россиян. Ситуация с пандемией еще раз показала: нам нужно развивать 

собственные курорты, строить больше современных гостиниц и улучшать 

сервис.  

Российские власти, отвечающие за развитие туризма, а также 

представители туристической отрасли единодушны: 2021 год оказался 

успешнее предыдущего, по их же оценкам, «катастрофического» для отрасли. 

По официальным данным, а также по мнению экспертов, вырос туристический 

поток, увеличилась заполняемость гостиниц. И хотя в течение года властями 

вводились различные ограничения, связанные с пандемией, порой 

неожиданные для отрасли и граждан, в целом регионы прошли этот год 

неплохо. Ряд субъектов, например, Крым и Краснодарский край, вообще 

показали динамику лучше 2019 года, увеличив на 15-20% количество принятых 

туристов. 

Выручка гостиниц и иных мест размещения, по данным Росстата, по 

итогам января - сентября 2021 года достигла 450 млрд рублей. Этот показатель 

превысил значение аналогичного периода 2020 года на 67%, а 2019 года - на 

1%. Без учета Москвы и Санкт-Петербурга доходы российских гостиниц в 
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январе – сентябре этого года достигли 364 млрд рублей, что выше показателя 

2019 года на 16%. 

По числу ночевок выйти на докризисный уровень пока не удалось. В 

январе – сентябре этого года гости суммарно провели в российских гостиницах 

203 млн ночей, что на 67% больше, чем годом ранее, но на 6% ниже, чем в 

аналогичный период 2019 года. 

По данным, озвученным главой Ростуризма Зариной Догузовой, в 2021 

году общий оборот туристической отрасли составит 2,5 трлн рублей, или 70% 

от до ковидного уровня в 3,7 трлн рублей. Недополученные 1,2 трлн рублей – 

это не приехавшие к нам иностранные туристы. 

Из-за пандемии и закрытых границ спрос на пляжные направления был 

настолько высок, что это повлекло увеличение стоимости проживания, по 

оценке экспертов – на 18% за два года. Когда уже в начале лета многие отели 

Кубани и Крыма оказались «на стопе», россияне начали искать варианты 

недорогого отдыха за границей, которая на тот момент была на замке.  

Наиболее заметной для граждан и турбизнеса его составляющей стал 

туристический кешбэк – возврат 20% от стоимости тура по России. По 

официальным данным, за весь период действия этой программой 

воспользовались более 1,6 млн россиян, на карты им вернулось 6,7 млрд 

рублей. Также в течение 2021 года были отобраны для реализации первые 53 

инвестиционных проекта в 27 регионах РФ. Часть объектов начнет строиться 

уже в 2022 году, по остальным начинается проектирование. 

Еще одной значимой мерой поддержки стал детский кешбэк – возврат до 

50% стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) в детский лагерь в 

летние смены 2021 года. По данным Ростуризма, более 400 тысяч детей смогли 

воспользоваться этой программой, а их родители сэкономили 4 млрд рублей. 

Программа туристического кешбэка продолжилась в текущем 2022 году. 

Как и прежде, каждый может купить тур, круиз, проживание в отеле или 

санатории на срок не менее трех дней / двух ночей и получить возврат средств в 

размере 20% от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей, на карту «Мир». 

При этом отправиться отдыхать можно с 18 января по 30 апреля 2022 года, а 

поехать в круиз – с момента открытия навигации по 1 июня 2022 года. 
 

Выводы 

Таким образом, рынок лечебного туризма в России отмечает стабильный 

рост числа пациентов. Лечебный туризм стал драйвером развития экспорта 

услуг в структуре национальной экономики. Экономический упадок, 

вызванный пандемией коронавирусной инфекции, привел к приостановке 

деятельности многих отраслей, особенно связанных с трансграничным 

оказанием услуг. Люди лишились возможности свободного перемещения по 

миру в целях получения плановой медицинской помощи. Однако это 

способствовало развитию лечебного туризма внутри страны. 
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S u m m a r y. The article discusses the features of the organization of medical tourism in modern 

conditions. In many countries, this type of tourism is considered as the most important goal of 

national policy, contributing to the emergence of a new concept of health care, according to which 

anyone can apply to another country for high-quality and timely medical care. 

 

 

ШАМАН – «ЖИВОЙ ИДОЛ»: ИДЕИ СОСУДА И ЧРЕВА КАК ОБЩИЕ 
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Аннотация. Статья продолжает тему шаманства у народов Сибири и Центральной Азии, 

истоки которого у тюрко-монголов и тунгусо-маньчжуров берут начало в таёжных просторах 

от Амура до Саяно-Алтая. Шаманство раннего периода проявлялось в культах предков, 

тотемов, а также в магии и фетишах охоты. Естественными символами жизни и плодородия 

были сосуды и вместилища духов-предков. Семантика и этимология терминов и понятий 

шаманства приводят к выводу о том, что у тюрков, монголов и тунгусов шаманы выполняли 

роль своеобразных «сосудов» и, сливаясь с духами, превращались в «живых идолов». В этом 

проявлялись сверхъестественные качества древних магов и медиумов. 

Ключевые слова: шаман, шаманство, тюрки, монголы, тунгусы. 
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Введение 
Шаманизм народов алтайской языковой семьи скрывает в себе большие 

возможности открытий и творческих интерпретаций. Одним из таких подходов 

является видение в основе шаманства культа духов природы и охоты, от воли 

которых всецело зависели древние люди. При этом духи и боги в начале своего 

формирования выступали в слабо разделённом виде и могли легко перетекать 

из одной формы в иные явления бытия. Именно поэтому шаманы устраивали 

целый театр путём «вселения» в себя духов и богов. Поэтому сегодня советская 

методика разделения магии, тотемизма, фетишизма, шаманизма, промысловых 

обрядов на ранние формы религии устарела; её задача заключалась в тезисе о 

том, что все этносы Сибири, придерживавшиеся шаманства, не имели религии. 

Но системность мировоззрения этих народов доказывает обратное: шаманство 

как религиозное явление имело очень глубокие корни. 

Действительно, шаман, одетый в костюм тотема и увешанный всеми 

фетишами из глубокой старины вплоть до советских времён (напр., гильзы от 

карабина красного командира и бронзового зеркала китайцев), одновременно 

совершал магию перехода в иные миры и приносил пользу сородичам. Шаман в 

одном лице играл роль духов и богов, превращаясь в сакральный «сосуд» 

знаний. В основе этой идеи лежал культ материнства, восходящий к статуэткам 

«беременных Венер» эпохи палеолита. Жрец в образе «сосуда» святых духов 

встречается в облике Христа, проводившего тайные вечера в доме водоноса. 
 

Регион исследований, объекты и методы 
Образ медиума, несущего людям источник веры, издревле существовал у 

этносов Сибири. Древние люди опыт из реальной жизни переносили на жизнь 

обитателей природы. Поэтому акты «вселения» духов и мистерия являлись 

понятиями, близкими к актам спаривания и зачатия у зверей. Это доказывается 

терминами шаманства саха, которые имеют тюрко-монгольские параллели: ср. 

як. бохсоруй- ‘вселить (проглотить) духа’, Буох Диэхси – ‘имя шамана из рода 

Алтан Мегинского улуса’ с уйг. богаз ‘беременность’, монг. боос ‘беременная’, 

як. буос ‘стельная, жеребая, беременная’. Возможно, сюда относится название 

горшка багарах и одноимённого рода Багарах около г. Якутска, восходящее к 

культу утробы тотемной матери-зверя. На это указывает обычай обмазывания 

кровью обрядовых предметов: сосудов, бубнов и деревьев с ликами духов, 

которым приносили жертвы [3]. Идея беременности жреца духом показывает, 

что слово бахсы ‘дух-предок кузнецов и шаманов’ можно связать с кожаными 

мешками, существовавшими до зарождения гончарства.  

Интересно, что якутское слово иччи ‘дух’ имеет древнетюркский вариант 

иjэ в том же значении. На языке саха ийэ, иньэ обозначают ‘мать, матка’ (ср. 

иньэ с диалектом инчи ‘дух-хозяин’). Мать, носившая в чреве зародыш ребёнка, 

от природы являлась шаманкой. На это намекают «каменные бабы» половцев, 

держащие на уровне пупка чашу идиш, название которой сравним с др.-тюрк. 

иди ‘дух-хозяин’ и як. диал. ытыйа ‘кумысная чаша’ [1]. Напомним, что чаши 

ытыйа или ымыйа (ср. ымай ‘утроба’) саха красят корой дерева, придавая им 

тёмно-красный цвет. Видимо, обрядовые сосуды с круглым дном и выпуклым 
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туловом повторяли очертание живота беременной женщины. Эта мифологема 

восходит к образу богини земли, живущей внутри дерева Аал Кудук мас. При 

этом термин кудук этимологически связан со словом кудан ‘брюхо’. Духи по 

корням Мирового дерева уходили вглубь земли. Здесь замечаем первичность 

женских духов иччи, носивших идею «сосуда». Схожие поверья о духах земли 

могли существовать у тунгусских племён Енисея и Лены.  

Интересные сведения о шаманстве тунгусов Туруханского края приводил 

И.М. Суслов, работавший там в 1928–1929 гг.: эвенки верили, что духи-предки 

харги (хавоны) имели помощников этанов в виде зверей и птиц, составлявших 

шаманское войско. Среди них выделялся этан медведя амака (куты), который 

считался божеством Нижнего мира – Хавоки. Шаманы есть дети Хавоки («сыны 

божьи»), а сам Хавоки был могущественнее верхнего бога. В повседневной 

жизни эвенки называли его амака («дед»). В мире усопших хавёны стояли во 

главе родов и подчинялись предку-божеству Хавоки (он же Шавоки, Савоки). 

Из числа младших духов назначались те, которые, выйдя на землю, выбирали 

будущих шаманов. Такова сущность культа предков-шаманов [4]. 
 

Результаты и обсуждение 

Уникальность этих сведений заключается в том, что автор подчёркивал 

безликость верхнего Хавоки, уступавшего по силе нижнему Хавоки. Поэтому 

И.М. Суслов отмечал отсутствие рассказов о боге Верхнего мира, дарующего 

души маин людей и зверей. Также этнограф подметил важную деталь: нижние 

шаманы считались сильнее верхних шаманов. При разборе текстов шаманства у 

эвенков мы находим сходства с сакральной лексикой тюркских и монгольских 

народов. Так, термин этан ‘дух-предок’ близок к монг. эжэн, эзэн, др.-тюрк. 

иди и як. эдьээн с общими значениями ‘дух-хозяин’, ‘божество’. При этом 

второе имя медведя куты напоминает як. кудан ‘брюхо, желудок’, кут ‘душа’. 

Отсюда можно понять смысл мифов о том, что женщины, съевшие червя, жука, 

траву, становились беременными и рожали героев и великих шаманов.  

Здесь уместно добавить, что уйгуры бурдюк для сбивания масла называли 

карын, что дословно означает ‘брюхо’. При этом интересно, что у монголов низ 

живота ал переводится как «сав» и «умай» [5], т.е. мех саба восходит к образу 

чрева умай. Известно, что дутые мешки кочевники использовали для переправы 

водных преград. Из чего ясно, почему у эвенков бубен превращался в плот, а у 

бурят идол онгон был символом гроба предка и напоминал лодку онгочо, на 

которой шаман саха плыл вниз в мир мёртвых. В свете этого вернёмся к труду 

И.М. Суслова: у эвенков Подкаменной Тунгуски и Сыми бог и медведь были 

одной фигурой, а кафтаны для камлания назывались хамахик, шамашик, 

шавёшик. Шаман, накинув костюм, становился шавёном [4]. Отсюда появляется 

возможность провести мост между мехом саба, одеждой самасик и медведем 

хомоты, бывшим духом-этаном эвенков. Древние огузы величали медведя аба 

«матерью», а музыкантов, игравших на кобузе (хомусе), называли озанами [2]. 

Значит, огузские озаны тоже «вселяли» духа эзэна в образе медведя. 
 

Вывод 
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Древнетюркские корни этанов показывают, что предки эвенков Енисея 

жили в соседстве с тюрко-монгольскими племенами и восприняли культы, 

свойственные для племён Центральной Азии с древних времён. Нераздельность 

культов позволяет рассмотреть картину воображаемого мира, в котором шаман 

представлялся как «живой идол», растворённый среди духов, составлявших его 

«войско». При этом идея «чрева» шамана порождала идею «сосуда» божества. 

Близость языческой веры к христианским символам доказывает, что шаманство 

народов Сибири следует рассматривать как религиозное явление. 
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S u m m a r y. The article continues the theme of shamanism among the peoples of Siberia and Central Asia, the origins 

of which among the Turko-Mongols and Tungus-Manchus originate in the taiga expanses from the Amur to the Sayano-

Altai. Shamanism of the early period was manifested in ancestor cults, totems, as well as in magic and hunting fetishes. 

The natural symbols of life and fertility were vessels and receptacles of ancestral spirits. The semantics and etymology 

of shamanism terms and concepts lead to the conclusion that among the Turks, Mongols and Tungus shamans 

performed the role of peculiar “vessels” and, merging with spirits, turned into “living idols”. This manifested the 

supernatural qualities of ancient magicians and mediums. 
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Аннотация. Как часть гуманитарной географии рассматривается туристическая география 
как наука об аксиологических (ценностных) и образовательно-оздоровительных ресурсах 
географической среды. Гуманитарная география обращает на исходную близость географии 
и философии. Ещё Страбон предполагал в географе также и философа - человека, который 
посвящает себя изучению искусства жить. С Интернетом ученик всё большей степени 
учиться сам, а задача учителя состоит в том, чтобы научить его жить, то есть обучить 
искусству обретения счастья. В этом плане приобретает особое значение обучение на свежем 
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воздухе. Автор раскрывает значение походов и путешествий в развитии образовательной 
системы в условиях господства новейших информационных технологий. Большое значение 
уделяется ландшафтотерапии. В условиях пандемии самое время осознать исцеляющее 
значение красивых ландшафтов. Другой составной частью гуманитарной географии служит 
россиеведение. Его возрождение позволяет не только расширить философско-предметное 
поле географии, но и повысить общую конкурентоспособность страны. Прививать любовь к 
своей стране — это также кратчайший путь к оздоровлению людей и повышению качества 
их жизни. Важнейшей темой гуманитарной географии выдвигаются угрозы, что уже могли 
угрожать человечеству, и могут дестабилизировать его в будущем. Философской основой 
гуманитарной географии выдвигается приложение антропного принципа к Земле и биосфере. 
Переинтерпретация мироздания в свете антропного принципа и в русле телеологических 
положений может служить новым, точнее «хорошо забытым старым», компасом не только 
научно-философского, но и практического поиска. 
Ключевые слова: география, образование, краеведение, россиеведение, философия, пандемия, 

антропный принцип. 
 

Введение 

Гуманитарная география трактуется как наука, исследующая качественно 

особые процессы на стыке природных, экономических, социальных, 

политических и иных явлений в рамках тех или иных пространственных систем 

[1]. Она включает обширное поле дисциплин, которые нельзя отнести ни к той, 

ни к другой ветвям географии. В физической географии гуманитарного 

географа интересует человек, а в экономической и социальной географии – 

природа. 

Чем ближе исследование к естественно-гуманитарной оси 

географической науки, тем больше оно приобретает гуманитарно-

географический характер. Во всех случаях теснота связей гуманитарных наук с 

географической средой и природой является их мерилом пребывания в 

гуманитарной географии, а не в культурологии, экономике, социологии и т.д. 

Частью гуманитарной географии (географии человека) является 

туристическая география. Если в природопользовании в центре внимания 

находится воздействие человека на географическую среду, в фокусе 

гуманитарной географии (географии человека/ антропогеографии) лежит 

воздействие географической среды на человека, то в туристической географии 

центр смещается на восприятие человеком географической среды. 

Туристическая география учит пониманию и использованию образовательно-

оздоровительных ресурсов в среде путешествия.  

Постановка задачи. Cтавится задача преодоления разобщенности в 

отечественном географическом образовании курсов физической и 

экономической географии на основе краеведения, походов и путешествий, 

гуманитарной и туристической географии. 

 

Изложение основного материала 

1. Единение географии в походе. С Интернетом ученик все в 

большей степени учится сам. Учитель перестает быть сакральной фигурой. Но 

учитель неимоверно превосходит обучаемого своим жизненным опытом. 

Передать его воспитываемым наилучшим образом можно в форме походов и 
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путешествий. Ещё Страбон предполагал полезность в географии также 

философа – человека, который посвящает себя изучению искусства жить, т.е. 

жить счастливо [2]. 

Учится в походе и сам учитель. Взаимообучение обучаемых и обучающих 

идет в них в режиме полилога – разговора многих участников, а иногда и 

местных жителей. Немаловажно, что участники похода непосредственно 

заботятся друг о друге. Походы учат быть готовым к неизбежным 

неожиданностям, связанным с преодолением пространства. Наконец, в ходьбе 

ум, тело и мир сливаются в одно единство. Ничуть ее не хуже руль велосипеда, 

скольжение лыж, весло в руке, совместное питание и костры. Туризм в таких 

условиях становится эффективным средством наполнения учащихся именно 

теми знаниями, что пригодятся в жизни, и даже не знаниями, а пониманиями. 

Потому и полагал Н.В. Багров, что «географическое знание социально более 

значимо, более прагматично, а в отдельных случаях – даже судьбоносно в 

сравнении с любым другим, за исключением разве что умения читать, писать и 

считать» [3, с. 13]. 

Походы и путешествия стирают грань между физической и 

экономической географией и возвращают в географию человека.  Пандемия 

усилила значение того, что рядом с домом, и краеведение в этом плане может 

теперь составить душу и сердце школьного образования. По, существу 

краеведение – это локальная гуманитарная география [4]. Однако, ныне оно 

уходит из географии в сферу исторической науки. При этом волей-неволей 

исследует не столько день сегодняшний, сколько прошлое, нередко достаточно 

отдаленное. Чтобы сохранить краеведение в лоне географической науки нужно 

соотнести его оздоровлением, которое нужно также соотнести с оздоровлением, 

с ландшафтотерапией.  

 

2. Ландшафтотерапевтическая интеграция. С пандемией обучение 

на свежем воздухе приобретает особое значение. В нем стерилизуются все 

инфекции и укрепляется иммунитет. Растения вбирают в себя все вредное 

выдыхаемое людьми, преобразуя в целительный кислород. Исцеление не 

синоним лечения. С лечением связан медицинский туризм. Целью 

ландшафтотерапии, как туризма в целом, можно считать повышение качества 

жизни даже если оно идет наперекор болезням и недугам. 

Свежий воздух стерилизует все инфекции и укрепляет иммунитет. 

Живший в XVI веке швейцарский врач Филипп фон Гогенгейм, взявший себе 

псевдоним Парацельс в знак уважения к великому врачу древности Цельсу, 

утверждал, что растения очищают атмосферу, принимая в себя все выдыхаемое 

животными и людьми. Таким же образом перенимают они болезни от людей и 

животных. Все вредное растения вбирают в себя, преобразуя в целительный 

кислород. Мысли Парацельса стали находить подтверждение с открытием 

фитонцидов и терпенов. 
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Ландшафтотерапия как средство исцеления доступно каждому, поскольку 

каждый живет в той или иной географической среде или ландшафте. Каждый 

должен сам чувствовать, де ему отдохновение, где ему лучше. 

Исцеление не синоним лечения. С лечением связан медицинский туризм. 

Целью ландшафтотерапии, как туризма в целом, можно считать повышение 

качества жизни даже если идет оно наперекор болезням и недугам. Доверяя 

своим ощущениям, опыту и интуиции, каждый может установить для себя 

целительную силу тех или иных ландшафтов. «Собственные наблюдения 

человека над тем, от чего ему польза и от чего вред, – вот вернейшее средство 

сберечь здоровье», – писал Френсис Бэкон [5].  

 

3. Аксиология красоты. Следование природе и есть здоровье, а 

законы природы – это законы красоты. Отсюда вытекает, что целебны все 

места, воспринимаемые как наиболее красивые. В условиях пандемии самое 

время осознать целебное значение красивых ландшафтов. «Прекрасный 

ландшафт есть дело государственной важности. Он должен охраняться 

законом» – утверждал К.Г. Паустовский [6, с. 295].  

Если в географии, как пишет В.М. Котляков, «в лучших работах 

соседствуют элементы науки и искусства» [7, с. 9], то в туристической 

географии эстетические ресурсы вплетаются в научный дискурс. И хотя 

объективной оценки красоты не существует, поскольку без субъективного 

момента не остается самой красоты, чаще всего красивыми считаются 

контрастные и контактные среды. Самые живописные, монументальные и 

широкопанорамные контрасты приурочены обычно к местам былых 

сокрушительных катастроф, вулканов, землетрясений, к формам рельефа 

относимых к древнеледниковым, которые связываю с появлением мегацунами. 

«Лучшие красоты природы создались на месте бывших потрясений Земли. Вы 

знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными путями старой лавы. 

Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных цветных наслоений. 

Бесконечную красоту дают конвульсии космоса» [8, с. 55]. 

Географическая среда переполнена ресурсами красоты. А красота 

важнейшая ценность любой страны, не меньшая богатства ее недр. Но она 

нигде не фигурирует, в географии ее нет. Образовательно-оздоровительные 

ресурсы географической среды тоже не менее важный ресурс страны, чем ее 

нефть и газ. Но опять-таки, их нигде нет, они нигде не учитываются. 

 

4. Россиеведение. Изучение ландшафта через его восприятие 

художниками, музыкантами, поэтами, писателями и местными жителями 

предоставляет возможность более целостного и единого восприятия географии 

[9]. Такой подход позволяет конструировать более притягательный портрет 

ландшафта. В эпоху рыночных отношений он выступает важным фактором 

решения любых задач, связанных с выбором территории среди других. Из всех 

отраслей экономики больше всего заинтересована в возвышении своей страны 

ориентированная на внутренний въезд туриндустрия. Для авторитета любого 
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государства конструирование своего притягательного портрета сегодня 

становится не менее важным, чем укрепление военно-экономического 

могущества. 

Прививать любовь к своей стране и ее красоте – кратчайший путь к 

социализации и оздоровлению людей. И главную задачу россиеведения 

усматриваем в повышении качества жизни россиян.  

В советской и постсоветской географии россиеведение, как и многие 

другие антропогеографические и страноведческие направления, оказалось 

уступленным социологам, историкам, журналистам-международникам. В МГУ 

россиеведение преподается на факультете иностранных языков, а должно 

составлять фокус географического образования. Это тоже следствие дуализма 

отечественной географии.  

 

5. Возрождение катастрофизма. С ХХI веком человечество вступает 

в эпоху возрастания всевозможных неопределённостей, связанных со 

случайностью и многовариантностью будущего. Катастрофы демонстрируют 

недостаточность опыта прошлого для прогнозирования будущего. С ростом 

сложности техносферы происходят упрощение её разнообразия и риск 

катастрофического исхода. В связи с коронавирусной инфекцией ещё более 

насущной стала разработка стратегий выживания как нового императива 

географической науки 

Важнейшей темой гуманитарной географии следует признать также те 

угрозы, что уже могли угрожать человечеству, и те, что могут 

дестабилизировать его в будущем. В связи с этим разработка стратегий 

выживания становятся новым императивом гуманитарной географии. Любая 

крупная катастрофа, вроде пандемии, наглядно смыкает физическую географию 

с географией экономической и вместе с тем оказывается за пределами 

пристального рассмотрения, как той, так и другой.  

С ростом сложности техносферы происходят упрощение её разнообразия 

и риск катастрофического исхода. Современная цивилизация в этом плане 

очень неустойчива. Вся она, например, зависла на электричестве. Ю.Н. Гладкий 

замечает, что достаточно у высотных зданий отрубить электричество на 2 часа 

и там наступает полный коллапс: вода не закачивается, канализация не 

работает, лифты стоят [10].  

Вот почему так важно сохранять и развивать технологии и архаики типа 

паровозов, пароходов, карбюраторных автомобилей, бипланов, парусников, 

дирижаблей, аэростатов или ездовых лошадей, отопления на дровах или 

водоснабжения на колодцах. В критическом режиме они и сопутствующие им 

трудовые навыки могут выполнить труднопереоценимую роль. Их развитие и 

создание образцов нового поколения, может быть, даже поважнее 

всевозможных цифровых инноваций и самого что ни на есть хайтека. 
Сохранить отживающие архаики и уклады сегодня под силу только туризму.  
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6. Сближение с философией. Свое естественно-гуманитарное положение 

самого широкого моста между двумя основными областями знания география 

делит с еще одной наукой – философией. Советская философия избегала 

пространства. Значение в ней имели только фазовые, временные различия, 

например, между феодализмом и капитализмом. Из географических 

отечественных изданий выпали живые описания природы и человека. В 

отечественной университетской географии исчез человек. Остались лишь 

население и антропогенный фактор. «Человека забыли!!!» – восклицал Н.Н. 

Баранский [11, с. 21]. Не нашлось в географии места для «географии человека». 

Во всей науке не нашлось. Нет в ней такой науки человековедения, не читается в 

университетах такой курс. «Специальные науки, занимающиеся человеком и все 

возрастающие в своем числе, скорее скрывают сущность человека, чем 

раскрывают ее» – подмечает философ И.А. Пфаненштиль [12, c. 5].  

Текущий мир вступает в своеобразный «пространственный поворот» 

(Spatial turn) [13]. На первый в нем план выходят различия региональные, 

страновые и континентальные. Возрастает значение туристско-географических 

описаний. От физико-географических и экономико-географических 

характеристик они отличаются наполнением информацией из повседневности 

(рекламой, путеводителями), публицистичностью и журнализмом.  

Современный туристо-географ напоминает чем-то философа. А 

«современный философ уже не может работать так, как работали в XIX-XX 

веках. Он не имеет право писать огромные тексты с пустыми смысловыми 

воронками и с чудовищно развитой терминологией. Хотя бы потому, что такие 

тексты никто никогда не прочтет в силу того простого факта, что ни у кого 

более не будет времени на чтение. Философские тексты должны быть 

компактны, с плотной смысловой упакованностью и при этом они должны быть 

литературными текстами, т.е. они должны радовать, смешить, огорчать и 

очаровывать» [14, c. 6]. 

 

7. Антропный принцип. Физическая и экономическая географии 

традиционно близки к материальному осмыслению мира и материального 

производства. Лежащее в основе прилагательного «гуманитарной географии» 

духовное начало вооружает её более тонкой когнитивной оптикой. Отсюда 

нагляднее вытекает единство человеческого и земного. В ее основе отчетливее 

прослеживается «антропный принцип», утверждающий слитность природы и 

человека [13]. «Нужно также иметь в виду и то, что гносеологическая ситуация 

в гуманитарно-географическом исследовании не является чем-то необычным 

для географической науки в целом. Физико-географы очень часто балансируют 

на грани физикализма или экологизма и тоже нередко вторгаются в поле 

имплицитно чуждого им дискурса науки-партнерши (или наоборот, попадают под её 

завораживающее влияние). Экономико-географы нередко соскальзывают в 

региональную экономику и статистику. И ничего катастрофического не происходит. 

Закономерно, что и географы-гуманитарии будут спорадически забредать в 

эпистемологическое поле «наук о духе»» [15, с. 41]. 
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География в своей истории, так или иначе, следовала канонам физических 

наук. Каковой была физика, таковой становилась и физическая география, а за 

нею и вся география в целом. Вся наука, а вслед за ней и вся география должны, 

следуя развитию физики, отказаться от фундаментального догмата о 

случайности, положенного в основу современной научной идеологии. По 

словам выдающегося российского философа Виктора Аксючица: «Тот образ 

вселенной, которым так гордится наука (“мир-автомат”, “вселенная – 

заведенные часы”), – это образ ада… Бесконечный круговорот вещества, 

существование по застывшим неизменным “законам” лишены цели, а значит, и 

смысла, а бессмысленное прозябанье – это одна из форм небытия» [16, с. 377]. 

Вопросы устойчивости земной биосферы волнуют нас не только из 

любознательности. В зависимости от даваемых ответов на ее причины 

получаем не только различную картину мироздания, но и по-разному видим 

мир. Или мы – хаотическая песчинка на краю бездушной Вселенной, или все 

вращается ради нас. От этих представлений выстраивается не только мораль, но 

и само счастье человечества. 

Еще 50-70 лет назад ничего не было известно ни о тончайшей 

настроенности Вселенной на человека, ни о невероятной сложности биосферы. 

Картина мира могла быть аппроксимирована простейшими законами природы 

(законы Кеплера-Ньютона, закон Ома), эволюцией и актуализмом. 

Открывшаяся невероятная антропность мира аппроксимируется скорее 

компьютером с его программами, настроенными на пользователя, которые 

издревле именовались молитвами.  

 
Выводы 
Идет постдисциплинарный процесс переориентации ю географии и 

экологии от преобразования природы и ее охраны к преображению человека и 
его спасению. 
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S u m m a r y. The task of the article is to overcome the fragmentation in domestic geographic 
education courses of physical and economic geography through the introduction of a generalized 
course of unified geography or human geography, which studies the impact of the geographic 
environment on humans. As a part of human geography tourism geography as a science of 
axiological (value) and educational-recreational resources of geographical environment is 
considered. Human geography draws attention to the initial affinity of geography and philosophy. 
As far back as Strabo assumed in a geographer also a philosopher - a person who dedicates himself 
to the study of the art of living.  With the Internet, the student is increasingly learning on his own, 
and the teacher's task is to teach him how to live, that is, to teach him the art of gaining happiness. 
In this regard, learning in the outdoors acquires particular importance. The author reveals the 
importance of hiking and travel in the development of the educational system in the prevailing 
conditions of the latest information technology. Great importance is given to landscape therapy. 
Under pandemic conditions, it is a good time to realize the healing value of beautiful landscapes. 
Another constituent part of human geography is Russian studies. Its revival makes it possible not 
only to expand the philosophical and subject field of geography, but also to increase the general 
competitiveness of the country. Fostering a love for one's country is also the shortest way to make 
people healthier and improve their quality of life. The most important theme of human geography is 
put forward by threats that may have already threatened humanity and may destabilize it in the 
future. The philosophical basis of human geography is the application of the anthropic principle to 
the Earth and the biosphere. Reinterpretation of the universe in the light of the anthropic principle 
and in the framework of teleological provisions may serve as a new, or rather "well forgotten old" 
compass not only for scientific and philosophical, but also for practical search. 
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Аннотация. Проведено обследование 45 святых родников Ленинградской области. 

Представлена карта святых источников М: 1:200000. Предложено совершенствование сети 

особо охраняемых природных территорий Ленинградской области за счет включения в нее 

святых источников как объектов оздоровительного, эколого-просветительского и 

паломнического туризма. Заложены основы создания единой геоинформационной системы 

родникового туризма.  

Ключевые слова: святые источники, родниковый туризм, пандемия, паломничество, 

памятники природы.   
 

Введение 
С пандемией наступило время приоритета таких базовых ценностей как 

здоровье и активная деятельная жизнь. В то же время ограничительные меры 

пробудили интерес к тому, что рядом с домом. Люди увидели местные парки, 

деревья, леса и храмы, стали обращать внимание на то, что здесь и сейчас. 

Оказалось, до многих красот не надо совершать долгие путешествия.  

Возросли поисковые запросы в Интернете по поиску природных святых 

источников (родников, ключей), почитаемых в сакральном контексте. 

Родниковая вода наделяется необыкновенной целительной силой. Приводятся 

легенды и предания, связанные с источниками. Поэтому издавна вблизи святых 

источников располагали часовни, церкви или монастыри, а сами родники 

обустраивали в виде колодцев, гротов, надкладезных часовен и купелей.  [1, 2]. 

Цель исследования. Выявить значение святых источников Ленинградской 

области как ресурса для проектирования оздоровительных маршрутов и 

эколого-просветительских туров в период (пост)пандемии. 
 

Методология исследования 

Осуществлен контент-анализ посвященной обозначенной теме 

литературы и соответствующих интернет-источников, как российских, так и 

других стран. Информация о святых источниках была в основном собрана с 

использованием следующих общедоступных информационных ресурсов: 

Яндекс. Народная карта (http://www.n.maps.yandex.ru), сайт о святых 

источниках России (http://www.svyato.info.ru), информационный сервис 

«Космоснимки» (http://www.kosmosnimki.ru), картографический сервис Google 

Maps (http://www.google.ru/maps), сайт информационного интернет - проекта 

«Благоздравница» (http://www.blagozdravnica.ru), журнал-путеводитель 

«ПоезжайКа!» (http://www.poezhaika.ru). Научная литература, посвященная 
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использованию источников в качестве туристического ресурса, недостаточна и 

наша работа, в некоторой степени, может восполнить данный пробел.  
 

Результаты исследования 
Путешествие к природным святым источникам соединяет в себе 

элементы паломнического, лечебного, образовательного и культурного 
туризма. Ландшафтотерапия на этом поприще соединяется с духовными 
возвышениями, а геотуризм с древними верованиями и архаиками. В ряде стран 
мира священные родники и источники законодательно отнесены к особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ) или объектам природно-
культурного наследия [7, 8]  

Ленинградская область является одним из популярных паломнических 
направлений к святым водным источникам. Представления о святости 
источника основываются на следующих положениях: возникшие или уже 
существовавшие на месте явления икон святых угодников (например, 
Параскевы Пятницы, святителя Николая); изведенные из-под земли святыми; 
получившие благодатную силу по молитвам священнослужителей Церкви [3]. 
Нами было проинвентаризировано 45 относимых к святым источников 
Ленинградской области из 14 районов: Бокситогорского, Волосовского, 
Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского и Курортного района, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга. Из них 13 объектов имеют вид колодца, 4 
объекта обустроены в виде гротов, 16 источников оборудованы надкладезными 
часовнями, 11 святых источников имеют купель, на 11 объектах сооружены 
поклонные кресты. Наиболее богаты святыми источниками Бокситогорский, 
Волховский, Лужский, Кингисеппский и Лодейнопольский районы (рис. 1) [4, 
5]. Наибольшая их концентрация приурочена к бассейнам рек Соминка, 
Волхов, Сясь, Паша, Нарва, Луга, Оять, Свирь. 

 

 
Рис. 1. Количественное соотношение святых источников по районам 

Ленинградской области. 
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Рис. 2. Карта-схема святых источников на территории Ленинградской области.  

Нумерация соответствует таблице 2. 
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Согласно результатам проекта «Родники Ленинградской области 2019», 

задачами которого являлись экспедиции по самым известным родникам области и 

взятие проб воды для анализира в сертифицированной лаборатории компании 

«Хваловские воды» [9], была разработана карта-схема святых источников 

Ленинградской области с данными о качестве родниковых вод (рис. 2). 

Были получены следующие статистические данные: пробы вод были взяты в 

18 святых источниках. Из них пригодной водой для употребления в качестве 

питьевой установлено у 10 родников: святой источник Святого Николая 

Чудотворца (д. Сенно), святой источник у села Рождествено, святой источник 

Выбье, святой источник великомученицы Екатерины (город Кингисепп), святой 

источник Пресвятой Богородицы (деревня Пиллово), святой источник в Лезье 

подо Мгой, святой источник Александра Свирского, святой источник Параскевы 

Пятницы близ села Сяберо, святой источник Пресвятой Богородицы «Печерской» 

в Турово, святой источник св. мученика Трифона Городецкого в деревне Городец 

(номер источника на карта-схеме: 5, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 36). 

Для каждого святого источника была создана информационная карточка, 

включающая в себя данные о местоположении объекта на территории 

Ленинградской области, культурной ценности, техническом состоянии, типе 

обустройства и существующих улучшений, а также о зонах их охраны. Важное 

значение имеют данные о параметрах водоохранных зон (территорий, 

примыкающих к береговой линии водных объектов с установленным 

специальным режимом осуществления хозяйственной и иного вида деятельности) 

и прибрежных полос, так как от границы и размеров землепользования этих зон 

зависит экологическое благосостояние святых источников. Результаты 

проведенного исследования [6] подтверждают существование случаев, когда 

радиусы распространения водоохранных зон могут быть общими и для святого 

источника, и для водоема, рядом с которым он расположен. Пример такого рода 

приведён в таблице 1. Каждая информационная карточка содержит 

фотоматериалы, изображения местоположений объектов на карте.   
 

Таблица 1. Информационная карточка объекта религиозного культа Святой 

источник «Казанской» иконы Божией Матери у деревни Выбье 
 

Расположение Ленинградская область, 

между деревней Выбье и Липово 

Район Кингисеппский 

Координаты (WGS84) N59°42'12.14"             E28°12'19.63" 

Широта (В)/Долгота (L) 6621757.50/5567864.00 

Вид Родник, деревянная купель и часовня 

Кадастр 47:20:0116001 

Береговая линия 5 метров 

Охранная зона  50 метров 
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Данный святой источник отнесен к территории ООПТ Кургальского 

заказника, площадь которого составляет 55 510 гектаров. Дебит источника 

достигает около 40 литров в минуту.  

Список всех объектов религиозного культа, на которые были составлены 

информационные карточки, представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Святые источники Ленинградской области 
 

Источник, номер на картосхеме Родник, деревянная купель и часовня, монастырь. 

Святой источник Леушинской иконы 

Похвалы Божией Матери 

1 Родник, бетонный колодец, крест. Ближайший храм 

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

села Сомино 

Святое Дымское озеро 2 Озеро, крест в озере на камне. Имеется часовня 

каменно-деревянная. История храма начинается с 

XIII века. 

Святой источник во имя иконы Божьей 

матери "Всех скорбящих радость" и 

Святой источник в честь святителя 

Николая  

3 Родник, деревянный. Адрес храма св. Иоанна 

Кронштадского: 187640, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Подборовье,ул. Главная, д. 

46. 

Почитаемый источник - верховье Белой 

реки в деревне Верховье 

4 Родник на верховье Белой реки 

 

Святой источник Святого Николая 

Чудотворца 

5 Родник, деревянный колодец, купель: деревянная 

крытая. Ближайший храм - Свято-Троицкое женское 

подворье Тихвинского Богородичного Успенского 

мужского монастыря (Троицкий скит) в Сенно 

Святой источник во имя Святого 

Спиридона  

6 Родник, крест, бетонный колодец. Освящен 

1.07.2012 

Святой источник Божией Матери иконы 

её Всех скорбящих Радость 

7 Родник, Деревянная купальня. Имеется купель и 

часовня с 2003. Служба ведется с XVIII. Ближайший 

храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и 

Павла села Сомино 
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Святой источник Параскевы Пятницы 8 Родник не действует. Часовня была разрушена в 

1961 

Cвятой источник в деревне Сосницы 9 Родник. Имееется надкладезная часовня 

Святой источник в селе Хотнежи 10 Родник, поклонный крест 

Святой источник Пантелеймона 

Целителя 

11 Родник. Имеется деревянная купель, часовня с 2004 

года 

Святой источник Евпраксии 12 Родник, колодец деревянный закрытый, крест 

деревянный, деревянная открытая купель. Родник 

начинает свою историю с XVIII века. С 27.09.2003 

крестный ход из Успенского монастыря ежегодно. 

Cвятой источник иконы Казанской 

Божией Матери 

13 Родник, деревянный колодец 3х3 м., имеется купель, 

деревянная часовня с 1996 года. Служба ведется 21 

июля и 4 ноября 

Святой источник и купель во имя Св. 

Параскевы Пятницы в Старой Ладоге 

14 Родник. Имеется каменная купель, крест 

деревянный. Родник начинает свою историю с IX 

века. 

Колодец святой вмц. Варвары в 

Успенском женском монастыре в Старой 

Ладоге 

15 Колодец. Имеется надкладезная деревянная часовня 

с 2011 года.  

Святой источник Бездонный 16 Колодец. Икона Божией Матери «Казанская» 

Источник Мартирия Зеленецкого 17 Колодец. Имеется надкладезная деревянная часовня 

Святой источник в Сертолово 18 Колодец деревянный 

Святой источник у села Рождествено 19 Пещера, купель 

Святой источник Выбье 20 Родник. Имеется деревянная купель и деревянная 

часовня 

Святой источник вмц. Екатерины 21 Родник. Труба в обрыве 

Источник в Мануйлово 22 Родник. Деревянный крест 

Ильинский святой источник 23 Родники в пруду. Имеется часовня. 

Святой источник Пресвятой Богородицы 24 Родник. Имеется купель деревянная с 2006 года, 

деревянная часовня с 2006 года. История 

существования родника ведется с 1700 г. 

Святой источник в Васильково 25 Родник на реке Ингорь. Поклонный крест 

Святой источник во имя иконы Божией 

Матери "Всех скорбящих радость"   

Змеева Новинка        

26 Родник. Имеется часовня над источником, купель из 

сруба, деревянная часовня с 1995 года. Источник 

существует с XIX века. 

Святой источник в Лезье подо Мгой 27 Родник. Имеется деревянная купель. Существует 

более 150 лет 

Святой источник иконы Божией Матери 

Нечаянная Радость 

28 Родник, каменная кол. Скульптура Богородицы 

Державная 

Имеется на горке церковь Всех скорбящих Радость 

2007-2010. История родника ведется до 1917 года. 

Освящен 21.03.2007 

Святой источник иконы Богородицы 

Живоносный источник 

29 Родник, рядом расположен пруд. Имеется закрытая 

купальня с 2011 года, в 2005 году появилась часовня 

над источником.  

Святой источник Александра Свирского 30 Родник. Имеется каменная надкладезная часовня с 

1791 года. История святого источника начинается с 

XVI века. Свято-Троицкий Александра Свирского 

монастырь. 

Святой источник во имя иконы 

Тихвинской Божие Матери 

31 Родник. Имеется деревянная часовня с 9.07.2004. 

История существования источника начинается с 

XVIII века. 
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Святой источник Тервеничской иконы 

Божией Матери 

32 Родник на берегу озера. Имеется каменная купель, 

часовня каменная надкладезная с 1997 года. Служба 

проходит каждое воскресенье, на Покров - ночная 

служба 

Святой источник Параскевы Пятницы 

близ села Сяберо 

33 Родник. Строится купель, имеется деревянная 

часовня с 2013 года. Первую часовню поставил А. 

Невский XIII в. Почитаемый камень "Параскева-

матушка".  

 Святой источник Пресвятой 

Богородицы «Печерской» в Турово 

34 Родник. Исток ручья. Имеется купель с 2002 года, 

деревянная часовня с2013 года. Родник известен с 

XVI в. Крестный ход с водосвятным молебденом 

проходит в первую пятницу Петрова поста 

Пещерный святой источник 

«Кузовница» в Клескушах  

35 Родник. Грот. История существования родника 

начинается с XV века. 

Святой источник св. мученика Трифона 

Городецкого в деревне Городец 

36 Родник, колодец из деревянного сруба, часовня-

купальня с купелью. История начинается с XVI века. 

Крестный ход и освещение 18 января 2015 года 

Святой источник во имя благоверных 

князей-страстотерпцев Бориса и Глеба 

37 Родник, источник благоустроен, есть открытая 

купель и место для переодевания, рядом установлен 

поклонный крест 

Никольский святой источник на озере 

Славенка 

38 Родник на берегу озера Славянка. Имеется столобок 

с иконой Св. Николая 

Святой ключ 39 Родник заболочен, не используется 

Святой источник Успения Пресвятой 

Богородицы в Доложской пещере  

40 Родник. Доложская пещера на берегу р. Долгая. 

Камень в реке со следом Богородицы. Вид: пещера, 

поклонный крест                                                              

Имеется купель в реке Долгая. История родника 

начинается с XVIII в. Служба: 28.08.2011 - Крестный 

ход в Заручье 

Cвятой источник Праскевы Пятницы 41 Родник на берегу озера Пенино. Имеется деревянная 

купель, каменная часовня  с 1901 года, освященная 

Иоанном Кронштадским 

Святой источник Кушела (Иван Ручий, 

Ивановские ручьи) 

42 Грот. История источника с XVIII века 

Карстовые родники «Кипуны» у деревни 

Лукино 

43 12 мощных карстовых источников, объединенных 

под одним названием «Большой каскад» или 

«Кипуны» 

Святой источник в Шапках 44 Родник. Имеется поклонный крест 

Святой источник во имя св. Серафима 

Саровского в пос. Песочное (Графское) 

45 Родник. Имеется деревянная часовня над родником 

во имя Серафима Саровского с 1997 года, История - 

более 100 лет с конца XIX века. 
 

Интерес населения к изучению вопроса поиска информации о святых 

источниках, данных о существующих экологических маршрутах по местам 

объектов религиозного культа, определил тенденцию возросшей популярности 

поисковых запросов в сети Интернет. Приведем результаты анализа самых 

актуальных из них (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика поисковых запросов на интернет-портале Яндекс за период март 

2020 г. – март 2022 г., динамики режима самоизоляции населения. 

 

Для работы с поисковыми запросами был использован сервис подбора слов 

Wordstat Yandex, который позволяет анализировать пользовательский спрос на 

информацию по ключевым фразам с привязкой ко времени. 

В ходе анализа посещаемости информационных ресурсов по объектам 

религиозного культа (святых источников) было установлено:  

1. Рост количества запросов по фразе «святые источники Ленинградской 

области» совпадает с периодом режима самоизоляции населения (март-май 2020 

г., январь 2021 г., апрель-август 2021 г.).  

2. Резкий всплеск интереса пользователей по запросам «экологические 

туры», «паломнический туризм» совпадает с первыми месяцами пандемии (март-

июнь 2020 г.). 

3. В число первых 5 регионов по наибольшим поисковым запросам «святые 

источники» входят: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Новосибирская область, Свердловская область и 

Краснодарский край. 

Статистический анализ постов тематических сообществ социальной сети 

Вконтакте инструментом «Хиталама» позволил определить наличие социальных 

групп – сообществ, деятельность которых свидетельствует о социальной 

востребованности, продуцированной данными сообществами информации (рис. 4) 
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Рис. 4. Сводные показатели тематических сообществ социальной сети Вконтакте 

(декабрь 2020 г. – март 2022 г.). 
 

Выборка основывалась на тематике сообщества, количестве подписчиков (от 

1,5 тыс. до 2,5 тыс.), данных показателей просмотров и репостов постов. Так 

выявлены: 

- сообщество «Родник села Среднее Девятино». В сообществе состоит 1 432 

участников; количество просмотров постов сообщества – 59 773; пики активности 

сообщества наблюдались в декабре - январе 2020 г., в период май 2021 г. - октябрь 

2021 г., что отражает выявленную нами ранее динамику обращений и запросов по 

святым источникам;  

- сообщество «Святые источники России и зарубежья». В сообществе 2 030 

подписчик. При небольшом количестве постов данные по просмотрам достигают 

значений – 8 035 (в среднем 670 просмотров на 1 пост).  

- сообщество «Туры выходного дня. Самарская Лука, святые источники». В 

данном сообществе 1 968 подписчиков, 37 постов; 15 549 просмотров; 139 лайков. 

Пики подъемов просмотров материалов сообщества наблюдались в периоды: май 

2021 г. – 4 500; июнь 2021 г. – 3 800; июль и август 2021 г. – 2 600;  

- сообщество «Живой источник Православия». В сообществе 2 352 

подписчиков. Пики просмотров (диапазон от 530 до 1640 просмотров) 

наблюдались в период с декабря по январь 2021 г., а также в октябре 2021 г. 

Анализ данных активности пользователей свидетельствует о восприятии 

информации данных сообществ как наиболее важной и ценной, о стремлении 

транслировать данную информацию для большего количества людей. 
 

Выводы 

Выявлен рост востребованности создания новых образовательно-

оздоровительных туров к природным святым источникам. Определена 

необходимость оценки перспективности святых источников для включения их в 
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сеть ООПТ региона. Мероприятия по их охране, контролю и мониторингу важны 

для сохранения национального богатства и культуры страны. Итогом развития 

информационной базы для реализации разработки новых туристических 

маршрутов на территории Ленинградской области станет создание открытой 

информационной ГИС-системы с маршрутными картами и GPS-треками для 

навигации к святым источникам по всей России.   
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S u m m a r y A survey of 45 holy springs of the Leningrad region was conducted. A map of holy 

springs M: 1:200000 is presented. It is proposed to improve the network of specially protected natural 

territories of the Leningrad region by including holy springs as objects of health, ecological, 

educational and pilgrimage tourism. 
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SMALL INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA AS 
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Аннотация. Этнический туризм ставит перед собой следующие цели: изучение традиций, 

архитектуры и быта народа, его фольклора, искусства и других важных составляющих 

повседневной жизни представителей той или иной культуры. Данный вид туризма способствует 

сохранению малочисленных коренных народов, в том числе проживающих на территории 

Северо-Запада России. В связи с этим в статье рассматривается вопрос состояния компактного 

проживания финно-угорских народов и их роль в развитии этнического туризма в исследуемом 

регионе. 
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Введение 

В настоящее время в России активно проходит процесс урбанизации, 

следствием которого является утрата множества культурных традиций и обычаев 

малых народов, поскольку коренные жители – представители культуры регионов, 

покидают свои родные края и переселяются в большие города, где культуры 

смешиваются и порой вовсе исчезают. 

Поскольку культуры различных народов имеют высокую историческую 

ценность, их сохранение является важной задачей. Одним из факторов, 

помогающих сделать это, является как раз этнический туризм. Этот вид туризма 

будет востребован в будущем, так как этническое разнообразие планеты 

постепенно сокращается. Особенно это касается коренных малочисленных 

народов, которые являются носителями уникальной культуры, поэтому развитие 

этнического туризма перспективно и актуально на территориях их традиционного 

проживания. Среди таких примеров можно привести представителей финно-

угорской ветви Уральской семьи, традиционно проживающие на территории 

Северо-Западного экономического района (вепсы, водь, ижора, финны-

ингерманландцы, сето и др.). В подобных условиях необходимо активное 

вовлечение в туристскую деятельность представителей местного населения. 

Соответственно объектом исследования являются малочисленные коренные 

народы Северо-Запада России, а именно представители финно-угорской группы, а 

территориальные рамки исследования ограничиваются Северо-Западом РФ в 

границах одноименного экономического района (Санкт-Петербург, 

Ленинградская, Псковская и Новгородская области). 
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Результаты и обсуждение 

Финны (в том числе финны-ингерманландцы) считаются самым 

многочисленным национальным меньшинством финно-угорской группы, 

проживающих на территории Северо-Западного экономического района. Этот 

этнос, образовался в XVII в. на территории исторической области 

Ингерманландия. В настоящее время ингерманландцы преимущественно 

проживают в России, Эстонии, Финляндии и Швеции. Подавляющая часть народа 

исповедует лютеранство, что отличало их от соседей – води и ижоры. Этническая 

группа ингерманландцев была сформирована в результате переселения Швецией в 

земли, отошедшие ей согласно Столбовскому миру 1617 г., части эвремейсов из 

северо-запада Карельского перешейка и части савакотов из восточной части 

Великого герцогства Финляндского Саво [1]. Согласно переписи 2010 г. 

численность финнов (включая финнов-ингерманландцев) в Ленинградской 

области составляла около 4,4 тыс. чел., в Санкт-Петербурге – около 2,6 тыс. чел., в 

Карелии – 8,6 тыс. К настоящему времени финское население (в том числе 

ингерманландцы) не смогли образовать какие-либо крупные территориальные 

группы, растворясь с русским этническим окружением [2]. 

В п. Ильичево Выборгского района находится историко-этнографический 

музей-заповедник «Ялкала», размещенный в бывшем доме семьи Парвиайненов. В 

музее находится этнографическая экспозиция, воссоздающая обстановку 

финского хутора первой трети XX в. В п. Лосево Выборгского района 

проводились работы по воссозданию старинной финской деревни Лиетлахти 

(ныне природно-этнографический парк). Основная задача парка – предоставить 

возможность общаться с природой и углубляться в историю здешних мест [7]. 

Ижора – один из коренных малочисленных народов России. По данным 

переписи 2010 г., их насчитывалось 266 человек, из которых в Ленинградской 

области проживало 169 чел. В прошлые столетия – считалось основным (вместе с 

водью) население Ижорской земли. Вплоть до середины XX в. сохраняли свой 

язык и некоторые черты собственной материальной и духовной культуры. 

Ижорский язык близок карельскому и финскому языкам. Выделяют 4 диалекта: 

сойкинский, нижнелужский, хэванский и оредежский (последние два вышли из 

употребления). К настоящему времени численность данной национальной группы 

резко сократилось в результате длительной ассимиляции.  

Ныне представителей данного финно-угорского народа можно встретить в 

основном в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области. 

Наибольшее число ижоры было зарегистрировано в д. Вистино, что в 

Кингисеппском районе. В деревне действует молодежная фольклорная группа, 

репертуар которой состоит из народных ижорских песен. Действует ижорский 

музей (в д. Ручьи), открытый по инициативе местных жителей Сойкинского края. 

Познакомиться с традициями ижорской земли можно также в историко-

краеведческом музее г. Волосово. Здесь представлены материалы народных 
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промыслов, традиционных обрядов и праздников, древних семейных устоев и 

религиозных верований [7]. 

Водь, как и ижора относится к малочисленным, исчезающим финно-

угорским народам в России, является коренным населением Ленинградской 

области. В настоящее время территория компактного проживания води считаются 

север Кингисеппского района Ленинградской области, Санкт-Петербург и северо-

восток Эстонии. Основные поселения, населенные данным народом – деревни 

Лужицы, Краколье, Пиллово. Правда д. Краколье теперь считается кварталом 

поселка Усть-Луга. Согласно итогам переписи 2010 г. в России насчитывалось 64 

человека, указавшие себя как водь, из которых в Ленинградской области – 33 чел., 

в Санкт-Петербурге – 26 чел. [2]. В прошлые столетия это был довольно 

многочисленный народ, давший название Водской пятине Новгородской земли. 

По некоторым данным, в первой половине XVIII в. их могло насчитывать более 13 

тыс. чел., а в 1848 г. (по оценкам П.И. Кёппена) – 5158 чел., проживающие в 36 

деревнях Ямбургского и Ораниенбаумского уездов Санкт-Петербургской 

губернии [3]. 

С целью сохранности водской культуры в 1997 г. был создан первый 

Водский музей в деревне Лужицы. В музее благодаря жителям деревни было 

собрано свыше 70 экспонатов и более 200 фотографий довоенного времени. 

Проводится сбор этнографического материала, в том числе сведения по 

генеалогии водских семей и др. С 2000 г. проводится ежегодный праздник в д. 

Лужицы «Luutsa vakkavõ» – «Лужицкая складчина». В 2002 г. создается водская 

символика (флаг и герб), которая используется на всех водских мероприятиях. В 

2006 г. создается экспозиция второго Водского музея в д. Лужицы, где проводятся 

уроки краеведения, мастер-классы по традиционным ремеслам, национальной 

кухне и др. Таким образом, проводится активная работа по сохранению 

культурно-исторического и духовного наследия водского народа. Водский язык 

находится на грани исчезновения, так как почти все носители языка являются 

представители более старшего поколения. Народ близок к полной ассимиляции. 

Кроме того, план строительства поблизости порта Усть-Луга предусматривал снос 

д. Краколье, а Лужицы может оказаться в промзоне. Предполагается расселение 

жителей в города Ленинградской области, тогда в данном случае о сохранении 

традиций и языка данного народа не может идти и речи. С другой стороны, речи о 

сносе вышеперечисленных деревень пока не идет. Познакомиться с культурой 

народов – води, ижор, русских, финнов, эстонцев, немцев можно в Кингисеппском 

историко-краеведческом музее [7]. 

Вепсы – малочисленный народ финно-угорской языковой группы, 

компактно проживающий на территории трех северо-западных субъектов РФ 

(Республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей). До 1917 г. вепсы 

официально назывались чудью. Выделяют три этнографические группы вепсов: 1) 

северные (прионежские) вепсы; 2) средние (оятские) вепсы; 3) южные вепсы. 
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Основная часть вепсов в древнее время жила в границах Обонежской 

пятины Новгородской земли. К концу XIX в. численность вепсов достигло 25,6 

тыс. чел. На тот момент они составляли 7,2% населения Тихвинского уезда и 2,3% 

населения Белоозерского уезда Новгородской губернии [2]. В дальнейшем в 1920–

30-е гг. создавались национальные районы, сельские советы и колхозы, 

внедрялось преподавание вепсского языка в начальной школе и др. В 1937 г. 

этническая территория вепсов, проживающая на Вепсовской возвышенности была 

поделена между Ленинградской и Вологодской областями. Предпринимались 

попытки массового переселения вепсов. В дальнейшем ассимиляция и миграции 

сделали свое дело, что привело к устойчивому сокращению данного народа. 

Согласно переписи 2010 г. в России проживало около 6 тыс. вепсов. Больше 

половины вепсов проживает в Карелии, особенно в Петрозаводске и в юго-

восточной части республики на западном берегу Онежского озера. Наибольшая по 

территории часть этнического расселения вепсов находится на востоке 

Ленинградской области на стыке границ трех административных районов 

(Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского) [2, 4].  

В селе Винницы Подпорожского района ежегодно проходит вепсский 

фольклорный праздник-фестиваль «Древо жизни», а в июне 2012 г. в поселке 

Шугоозеро (Тихвинский район) прошел первый областной праздник вепсской 

культуры «Vepsän purde» – «Вепсский родник». Национальный музей 

располагается в селе Шёлтозере (Прионежский район Республики Карелия). 

Шёлтозерский вепсский музей имени Рюрика Петровича Лонина был основан в 

1967 г., а через 20 лет стал филиалом Карельского государственного 

краеведческого музея. Фонды музея насчитывают свыше 6 тыс. предметов 

этнографического характера, собранная в основном в вепсских деревнях и селах 

Карелии (Шёлтозеро, Шокша и Рыбрека), Вологодской и Ленинградской областей. 

Данный музей является единственным в стране, рассказывающий о материальной 

и духовной культуре вепсов. Ежегодно в июле в деревнях Тервеничи и Вонозеро 

Лодейнопольского района проводится областной праздник вепсской культуры 

«Энарьне Ма», а в деревне Сидорово (Бокситогорский район) праздник «Сырный 

день». В д. Тервеничи находится музей веппской культуры, в котором проводятся 

экскурсии, ярмарки-продажи изделий ручной работы местных мастеров, оятской 

выпечки и исконно веппского бодрящего напитка «Olud» («Медовуха»). Студия 

«Оятская керамика» (с. Алёховщина, Лодейнопольский район) рассчитана 

преимущественно на работу с детьми с целью ознакомления азам гончарного дела, 

ткачества и вышивки, а также истории вепсского края, проводятся 

этнографические экспедиции по деревням. Музей вепсского быта (п. Курба, 

Подпорожский район) был создан в 1983 г. усилиями школьников, которые во 

время экспедиций по заброшенным селам, собрали экспонаты вепсского быта. 

Музей «Вепсская изба» (д. Сарозеро, Подпорожский район) предлагает туристам 

ознакомиться с полным предметным диапазоном традиционной культуры оятских 
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вепсов 2-й половины XVII – середины XX вв. Особый интерес представляет 

коллекция документов и фотоматериалов по истории района и биографиям ее 

жителей. 

Познакомиться с этнографической коллекцией данного народа можно также 

в Лодейнопольском и Пикалевском краеведческих музеях [7]. 

Народ сето компактно проживает в Печорском районе Псковской области и 

в сопредельных волостях уездов Эстонии (Вырумаа и Пылвамаа). Территория 

Печорского района с 1920 по 1940 гг. находилась в составе уезда Петсеримаа 

Эстонской Республики. Территорию традиционного проживания народа сету 

называют Сетомаа, историко-этнографическая трансграничная область, население 

которой обладает особой духовной и материальной культурой. Согласно переписи 

2010 г. на территории Печорского района проживает 117 представителей данного 

народа (из 123 по области). Для сравнения в 1897 г. их численность по империи 

составляла 16,5 тыс. чел. Точную численность сету оценить сложно, так как 

данная этническая группа за последние годы подверглась сильной ассимиляции. 

При переписях населения они часто записывали себя эстонцами и русскими. Сету, 

в отличии от лютеран-эстонцев, являются православными. Ключевую роль в их 

истории сыграл Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь. В Печорском 

районе в деревне Сигово (в 14 км от Изборска по Рижскому шоссе) действуют два 

музея сето – государственный и частный [5]. В соседней Эстонии подобные музеи 

действуют в деревнях Обиница, Саатсе и Вярска (волость Сетомаа, уезд Вырумаа). 

Часто эти музеи включают в единый трансграничный этнографический маршрут. 

Сам музей-усадьба «Сигово» прекрасно дополняет туристские маршруты, 

связывающие Псков, Изборск и Печоры. Музеи демонстрируют не только 

предметы быта сето, но и реализуют элементы событийного туризма 

(Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», День 

Сетуского королевства и др.). 

 

Выводы 

Таким образом Северо-Западный экономический район представляет 

собой хорошим полигоном для развития этнического туризма, что вызвано 

компактным проживанием на данной территории малочисленных коренных 

народов представителей финно-угорской группы. Развитие этнического туризма 

всячески может поспособствовать сохранности данных народов, их культуры, 

языка и обычаев для последующих поколений. 
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S u m m a r y. Ethnic tourism sets itself the following goals: the study of the traditions, architecture and 

life of the people, their folklore, art and other important components of the daily life of representatives 

of a particular culture. This type of tourism contributes to the preservation of small indigenous peoples, 

including those living in the North-West of Russia. In this regard, the article deals with the issue of the 

state of compact residence of the Finno-Ugric peoples and their role in the development of ethnic 

tourism in the region under study. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного функционирования туристской 

дестинации в районе Хибин, характеризуются требования к устойчивому развитию региона при 

экономической целесообразности развития туристской сферы, учёте социальных интересов и 
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Введение 

В 2005 г. ЮНВТО совместно с UNEP – программой ООН по сохранению 

окружающей среды, сформулировали приоритетные цели [1] для устойчивого 

развития мирового туризма. Несмотря на то, что документ был принят более 15 

лет назад, на территории нашей страны эти идеи становятся популярны только в 

недавнее время.  

В отечественной практике, как правило, принято обращать внимание на 

экономическую сторону вопроса. К примеру, меморандум Туристско-
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рекреационного кластера Хибины [2], своими целями ставит повышение 

конкурентоспособности территории за счет увеличения эффективности работы 

предприятий и организаций, а также формирование конкурентного туристского 

продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан. 

Таким образом не затрагиваются вопросы туристской инфраструктуры вне зон 

ответственности бизнеса – там, где это не будет приносить очевидной прибыли.  

Целями же устойчивого развития предполагаются гарантии 

жизнеспособности не только самих предприятий, но и дестинаций так, чтобы они 

вместе могли обеспечивать выгоду в долгосрочной перспективе. Такой подход 

требует вмешательства внешнего регулятора – государственных органов 

управления. Они должны заниматься вопросами регулирования туристской 

нагрузки, обеспечения безопасности, повышения качества занятости, поддержания 

социальной справедливости, эффективности использования ресурсов, сохранения 

исторического наследия, культуры, традиций, целостности ландшафтов, 

биологического разнообразия, и экологической чистоты. При этом должен 

поддерживаться принцип, при котором государство занимается исключительно 

созданием благоприятных условий, не вмешиваясь в процессы напрямую, путем 

организации собственных предприятий.  
 

Регион исследований, объекты и методы 

Местом проведения исследований послужил район Хибинских гор. 

Предварительно осуществлялся анализ данных по туристскому предложению в 

регионе, оценивалась база размещения самотеятельных и организованных 

туристов, проводился анализ занятости в сфере туризма, анализ туристского 

потока в течение года, видов туризма, представленных в регионе. Применялись 

такие методы как анализ статистической информации, маркетинг туристской 

рекламы, онлайновый маркетинг, прогнозирование развития туризма. 

Период проведения исследований включал работу в полевых условиях. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала и возможностей организации 

туристских маршрутов осуществлялась в июле 2016 года в окрестностях г. 

Кировск. В августе 2017 года проводились полевые исследования по маршруту в 

который вошёл исследуемый район: Кандалакша – Апатиты – Кировск – ст. 

Хибины – г. Юдычвумчорр - Мурманск – Териберка (веломаршрут).  В июне 2021 

года местом проведения работ был г. Кировск, изучался пеший однодневный 

маршрут «Голубые озёра», двухдневный переход к перевалу Рамзая. 
 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время на территории туристско-рекреационного кластера (ТРК) 

Хибины наблюдается ярко выраженная сезонность туристского спроса. В первую 

очередь это связано с тем, что основным направлением является организация 

горнолыжного туризма. Однако, учитывая потенциал территории, можно сказать, 

что это является признаком наличия проблем в туристской отрасли. Крайне 
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перспективными направлениями развития могут стать все активные виды туризма, 

за исключением, пожалуй, спелеологического. Очевидно, что район располагает 

значительными возможностями для организации экзотического, этнографического 

и индустриального туризма.  

Основными лимитирующими факторами для Хибин являются низкая 

развитость и посредственное качество прилегающей инфраструктуры, 

неблагоприятная экологическая обстановка и нарушение природных ландшафтов. 

Все это в совокупности поспособствовало образованию неблагоприятных условий 

для развития туристической отрасли. Решением данного вопроса может стать 

принятие стратегии на “оздоровление” территории Хибинского массива, в 

соответствии с глобальными целями устойчивого развития туризма. Ниже 

представлен анализ наиболее актуальных из них. 

1. Экономическая жизнеспособность 

Местные туристские маршруты и предприятия должны быть жизнеспособны и 

конкурентоспособны. Требуется создавать такие условия, которые позволили бы 

им беспроблемно функционировать на протяжении всего года, а не только в 

зимний «высокий» сезон. Можно справедливо судить о том, что именно фактор 

сезонности вносит свое отрицательное влияние на развитие частных инициатив. 

Сгладить его можно, если развивать направления, актуальные в тёплое время года. 

Драйвером же развития таких направлений, может стать организация 

необходимой туристской инфраструктуры государством, а впоследствии – 

предоставление грантов на реализацию коммерческих туристских проектов. 

Инфраструктура должна быть простой и требовать минимальных затрат на её 

поддержание. К примеру, это может быть разметка уже сложившихся туристских 

троп с организацией мест стоянок с крытыми убежищами-трёхстенками по 

образцу финских лааву. Помимо этого, необходимо максимально задействовать 

прилегающую к таким маршрутам инфраструктуру, а при острой потребности 

создать таковую, в целях обеспечения возможностей транспорта, входа/выхода с 

маршрута, пополнения запасов провизии, утилизации мусора, получения помощи. 

Логично это делать в районах деревень, хуторов, дачных поселков, авто-и ж/д 

станций, поскольку такие действия понесут за собой положительный эффект для 

развития конкретных локалитетов. Также это позволит обеспечить возможность 

долгосрочного функционирования предприятий, путем увеличения и поддержания 

высокого уровня спроса на услуги туризма. 

2. Местное благополучие 

Туризм должен способствовать экономическому благополучию 

принимающих локалитетов. Значительная доля расходов туристов должна 

оставаться в принимающем регионе. Неустойчивый туризм использует местные 

ресурсы и при этом никак не содействует местному благополучию. Из-за такого 

туризма могут страдать экосистемы и местные жители. В устойчивом туризме 

турист, например, не только платит турфирме, скорее всего зарегистрированной в 
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ином регионе, но и оплачивает услуги местного населения. Это значит, что в 

процесс обслуживания туристов должны быть более широко включены местные 

жители и организации, на данный момент — это, чаще всего, сдача квартир в 

высокий сезон и небольшое сувенирное производство.  

3. Удовлетворение посетителей 

Туристы должны иметь возможность получить в своих путешествиях 

безопасный и удовлетворительный жизненный опыт без какой-либо 

дискриминации. На данный момент она заключается в недоступности большей 

части туристских объектов. Начиная с тотальной неприспособленности 

общественного транспорта, городов и различных туристских объектов для 

маломобильных граждан, и заканчивая в целом слабо развитой дорожной сетью – 

до некоторых объектов путешественники, не желающие много дней идти под 

рюкзаком, могут добраться разве что на вертолете. 

4. Процветание местных сообществ 

От части об этом уже упоминалось выше. Туризм должен организовываться 

так, чтобы в местных сообществах улучшалось качество жизни. Устойчивый 

туризм способствует развитию социальных структур, даёт местным жителям 

более обширный доступ к ресурсам и не допускает социальной деградации 

населения.  

5. Культурное богатство 

Устойчивый туризм стремится сохранить и развивать историческое 

наследие, культуру и традиции принимающих сообществ. Это позволит туристам 

знакомиться с местными культурными особенностями и поможет избежать 

исчезновения местных культур. Учитывая небольшой возраст основных городов 

региона следует заметить, что на его территории уже сейчас имеется задел для 

выделения местного культурного кода. Это регион добытчиков. Расположенные 

здесь уникальные месторождения полезных ископаемых в ХХ веке обусловили 

быструю индустриализацию и взрывной рост региона. Сейчас еще можно 

наблюдать отпечаток этой эпохи в архитектуре местных поселений. Одно только 

здание вокзала станции Кировск-Мурманский в Кировске, возведенное в 1939 

году, заслуживает статуса памятника архитектуры. Как правило, в то время все 

общественные здания отличались большим количеством архитектурных 

излишеств и имели соответствующий облик. Вокзал исправно функционировал до 

конца 90-х годов, а после был заброшен. На данный момент судьба объекта 

находится под вопросом. Русский север может лишиться части своего культурного 

наследия, хотя оно даже в нынешнем состоянии привлекает туристов и все еще 

может быть восстановлено. Впоследствии этот объект и другие, подобные ему, 

могут использоваться по своему прямому назначению, или же быть 

переориентированными для иных видов деятельности, в том числе на приём 

туристов.  

 



 

363 

 

6. Физическая целостность 

Следует поддерживать и повышать качество городских и сельских 

ландшафтов и не допускать физического и визуального ухудшения окружающей 

среды. Обычно туризм вносит крупнейший вклад в разрушение визуального 

окружения локалитетов, однако тут, в Хибинском массиве, работают крупные 

горнодобывающие предприятия, серьезно нарушающие облик прилегающих к ним 

ландшафтов. Важно чётко оценивать последствия горных разработок такого 

масштаба, поскольку они влекут невосполнимый урон не только визуальной 

составляющей, но и создают физические разрывы в сложившейся природной 

среде. На данный момент имеются затруднения с транспортом туристских групп 

через территории, занятые горными разработками. Само собой это крайне 

негативно влияет на туристскую привлекательность региона.  

7. Экологическая чистота 

Помимо того, что сами туристские предприятия и туристы должны 

производить как можно меньше отходов, которые загрязняют воздух, воду и 

землю, промышленные предприятия данного региона также должны стремиться к 

минимизации отрицательного влияния на экологию. Примером такого влияния 

может послужить ситуация, сложившаяся в окрестностях хвостохранилища 

АНОФ-2 вблизи ст. Хибины, являющейся отправной точкой для групп туристов, 

отправляющихся вдоль береговой линии оз. Большая Имандра или вглубь 

Хибинского массива к вершине г. Юдычвумчорр или ущелья Рамзая. Тут 

складируется мелкодисперсный минеральный остаток – итог деятельности горно-

перерабатывающего производства. По состоянию на июнь 2021 года, во время 

начала летнего туристского сезона, наблюдается интенсивное пыление 

хвостохранилища, обусловленное значительной ветровой нагрузкой в его 

возвышенной над окружающим рельефом пляжной зоне. Данная проблема уже 

обозначалась в 2013 году [3], но существенных мер для предотвращения 

негативного техногенного влияния на экологию предпринято не было. Данная 

ситуация может не только наносить значительный вред здоровью местных 

жителей, но и отрицательно влиять на образ места, формирующийся у 

потенциальных рекреантов.  
 

Выводы 
Проведённое исследование показало, что, что район Хибин является 

перспективным в отношении развития туристско-рекреационной деятельности. 

Вместе с тем, существует ряд вопросов, решение которых положительно скажется 

на экономической, социальной и экологической составляющей района 

исследования. Меры, предпринимаемые в данный момент местными органами 

управления для стимуляции развития туристической отрасли региона, должны 

быть увязаны с перечнем целей устойчивого развития туризма ЮНВТО и UNEP. 

Это позволит повысить, как туристическую привлекательность региона, так и 

уровень жизни его жителей. 
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Введение 

«Искусство и культура бессильны перед войной. Никто не будет писать 

книгу или проводить исследование, когда у виска свистят пули. Но они дают силы 

перенести непереносимое, не просто принять его, а обдумать и пережить его» [1]. 

Эта фраза австралийской писательницы Андреа Грилль часто встречается на 

просторах интернета. Война и искусство всегда задевают сердца людей, но если 

война ранит, то культура способна исцелять. Исследуя историко-культурное и 

природное наследие Донбасса, мы соприкасаемся с его уникальной и 

противоречивой историей, с его испытаниями, победами и возрождением в 

границах Русского мира. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем сложным социально-

политическим и экономическим положением, в котором находится Донбасс на 

протяжении последних восьми лет, именно поэтому нашей главной задачей 

сегодня является сохранение и приумножение социокультурного и природного 

наследия региона с целью его духовного возрождения.  

Теоретико-методологической основой исследования стали работы 

исследователей Донецкого края С.Ю. Бунтовского, Г.В. Коржова, В. Корнилова, 

М.В. Коровиной, экологов и исследователей природных ресурсов Донбасса 

В.Г. Бондарчука, В.С. Преображенского, Р.В. Кишканя.  

Цель данной работы заключается в исследовании и анализе историко-

культурного потенциала Донбасса, как одного из ключевых факторов социально-

экономического развития и культурного возрождения региона. 

Пространственные границы исследования обусловлены насущной 

необходимостью определения дальнейших векторов социально-экономического 

развития Республики и популяризации туристической привлекательности 

донецкого края с целью привлечения интереса туристов, а соответственно, и 

повышения инвестиционного потенциала региона.  
 

Объекты и методы 

Исследование проведено на основе информационного анализа исследований 

и статистических данных в отношении содержания культурного наследия 

Донецкого региона, а также работ, посвящённых исследованию истории 

возникновения, заселения и развития территории современного Донбасса. 

При написании данной работы были использованы методы системно-

структурного анализа для выявления и выяснения сути структурного построения 

историко-культурного потенциала; методы типологии, синтеза и обобщения 

применялись для обеспечения системного исследования основных идей и выводов 

о содержании историко-культурного потенциала Донбасса. 
 

Обсуждение результатов 
В современной научной литературе существует достаточно большое 

количество подходов к определению содержания понятия «историко-культурный 
потенциал». Заведующий Центром комплексных региональных программ 
социально-культурного развития НИУ «ВШЭ» П.М. Шульгин определяет 
историко-культурный потенциал как «особое целостное пространственное 
образование, где в природной и социально-культурной среде сохраняются 
объекты исключительной ценности и значимости» [5]. В свою очередь в 
Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия историко-
культурный потенциал определяется как «материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и развития 
самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию» [4]. 

На рисунке 1 схематически представлены категории культурного, 
исторического и природного наследия. 
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Рис. 1. Категории культурного, исторического и природного наследия. 

 

Историко-культурный потенциал включает в себя историко-культурные 

ресурсы и природные ресурсы. Под историко-культурными ресурсами понимают 

культурное наследие прошлых эпох общественного развития, под природными 

ресурсами понимают природные и материальные объекты, способные 

удовлетворять рекреационные потребности.  

На диаграмме представлено процентное соотношение объектов культурного 

наследия Донбасса.  

 

48%
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Рис. 2. Диаграмма распределения объектов культурного наследия Донбасса 

в соответствии с их классификацией [2]. 
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Исторические объекты культурного наследия Донбасса представлены, в 

основном, объектами и памятниками, связанными с событиями Великой 

Отечественной войны, а также, объекты. Связанные с жизнью и деятельностью 

выдающихся дончан. Так, на территории региона в общем расположено более 

2000 объектов исторического наследия, среди которых национальное значение 

имеют следующие:  

1) могила Прасковьи Никитичны (Паши) Ангелиной – одной из первых 

женщин-трактористок, дважды героя Социалистического труда, расположенная в 

пгт Старобешево; 

2) музей-усадьба выдающегося драматурга, театрального режиссёра и 

писателя Владимира Ивановича Немировича-Данченко, расположенный в селе 

Нескучное Новоселковского района; 

3) мемориальный комплекс «Саур-Могила» – господствующая высота, 

имеющая важное тактическое значение во время ожесточенных боевых событий 

ВОВ и приобретшая особое значение и важность для каждого дончанина после 

событий 2014 года. 

Археологическое наследие Донбасса представлено артефактами 

заселявших территорию Донбасса древними кочевыми племенами скифов, 

сарматов, половцев. В таблице 1 представлен перечень археологических 

памятников Донбасса национального значения [3]. 

 

Таблица 1. Археологические памятники Донбасса национального значения 
 

№ Наименования 

археологического 

памятника 

Хронологический 

отрезок 

Место 

расположения 

1. 
Стоянка Амвросиевское 

костыще 
Верхний палеолит 

г. Амвросиевка, 

Амвросиевский 

район 

2. Святогорское городище 
Раннее средневековье, 

салтовская культура 

с. Богородичное, 

Славянский район 

3. Таплинское городище 
Раннее средневековье, 

салтовская культура 

с. Богородичное, 

Славянский район 

4. 
Маяцкое городище и 

могильник 

Салтовсакя культура, 

Киевская Русь 

с. Маяки, 

Славянский район 

5. 
Большое сидоровское 

городище 

Салтовсакя культура, 

Киевская Русь 

с. Сидорово, 

Славянский район 

6. 

Курган и курганные 

могильники “Чёрная 

могила” 

- 

с. Гранитное, 

Старобешевский 

район, 
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Объектов культурного наследия, представленных архитектурными 

памятниками и объектами градостроительства, в донецком регионе 

насчитывается порядка 150, два из которых представляют национальное 

значение и один из них является претендентом на внесение в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относится Свято-Николаевская церковь 

(в прошлом церковь Иоанна Предтечи) построенная в начале ХХ века в г. 

Дружковка. Вторым объектом является Святогорский государственный 

историко-культурный заповедник, построенный в XVII веке и включающий в 

себя два памятника истории и 25 памятников архитектуры. Памятники 

монументального искусства имеют, в основном, местное значение и связаны с 

жизнью выдающихся дончан (памятники В.С. Прокофьеву, А.Б. Соловьяненко), 

памятник стратонавтам, памятник жертвам голодомора и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают природные ресурсы и ландшафтные 

объекты Донбасса, являющиеся объектами природно-заповедного фонда и 

историко-культурного наследия Донецкого края. К таковым объектам относятся: 

региональный ландшафтный парк «Донецкий кряж», Зуевский региональный 

ландшафтный парк, ботанический заповедник «Хомутовская степь», 

региональный ландшафтный парк «Меотида», Донецкий ботанический сад. 

Региональный ландшафтный парк «Донецкий кряж» занимает территорию двух 

районов и представляет собой уникальную местность с разнотравно-типчаково-

ковыльной степи с массивами леса. В состав Зуевского регионального парка 

входит территория общей площадью более 1200 гектар, включающих два 

водохранилища и ряд охраняемых территорий. Ботанический заповедник 

«Хомутовская степь» – это уникальная природная территория, являющаяся 

частью легендарного Дикого поля, занимавшего некогда всю южную часть 

Украины. Именно здесь появлялись, развивались и исчезали, оставив после себя 

уникальные исторические объекты культуры, племена скифов, сарматов, 

половцев. Региональный ландшафтный парк «Меотида» расположен на 

территории общей площадью 26 тысяч гектар, где сохранилось более 60 

памятников археологии, начиная с палеолита и до ХХ века. 

Здесь необходимо отметить, что перечисленные природные объекты имеют 

не только огромное туристическое значение, но и серьёзный научный потенциал. 

Так, например, Донецкий ботанический сад является не только одной из самых 

любимых рекреационных зон горожан, но и серьёзной научно-технической и 

просветительской базой. Основными направлениями научной деятельности 

ботанического сада является промышленная ботаника и разработка научных 

основ сохранения биологического разнообразия, т.е. наиболее актуальные и 

востребованные исследования для любого промышленного региона.  

Автор выражает благодарность сотрудникам архива отдела методической 

работы ГБУ «Донецкий республиканский краеведческий музей» за любезно 
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предоставленную статистическую информацию в отношении объектов 

культурного наследия Донецкой области. 
 

Выводы 

Подытожив всё вышеизложенное, приходим к следующим выводам: 

1. Донецкий регион обладает значительным историко-культурным 

потенциалом и богатым природно-культурным наследием. 

2. Популяризация природных ресурсов и ландшафтных объектов 

Донбасса способна повысить туристическую привлекательность региона, а 

соответственно, привлечь инвестиции и способствовать социально-

экономическому развитию Донбасса. 

3. Популяризация культурного и исторического наследия региона среди 

молодёжи способствует укреплению культурного каркаса республики, 

воспитанию патриотизма и ответственного отношения к природе родного края, 

духовному возрождению региона в границах Русского мира. 
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S u m m a r y: The article is devoted to the analysis of the natural and cultural heritage of Donbass as a 

historical and cultural potential of the region. During the formation of the statehood of the DPR in the 

context of current socio-political challenges and economic transformations, the study of the historical 

and cultural potential of Donbass can help the spiritual revival and cultural development of the region 

as part of the Russian world. 
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

БАЛТИКЕ 
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БФУ им. И. Канта, г. Калининград, lazareva.rgu@mail.ru 

 

HISTORICAL AND GEOGRAPHIC RESEARCH AS A BASIS FOR RATIONAL 

NATURE MANAGEMENT IN THE SOUTHEAST BALTIC  

N.N. Lazareva 
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad  

 

Аннотация. В последние годы в Калининградской области наблюдается миграционный поток 

населения из других регионов России, что способствует увеличению площади жилой застройки. 

Возникает необходимость рационального природопользования с учетом историко-

географических исследований с использованием диахронического подхода на основе 

исторических срезов. Изменение климатических условий в последние годы влияет на 

ландшафты территории и определяет необходимость рационального природопользования в 

Юго-Восточной Балтике на корректной ландшафтной основе. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Балтика, мелиорация, ландшафты, историко-географические 

исследования. 
 

Введение 

Историко-географические исследования в настоящее время приобретают все 

большее значение в практике природопользования, которое направлено на 

интенсивное использование природных ресурсов с целью максимального 

удовлетворения современных потребностей общества. Нерациональное 

природопользование приводит к ухудшению состояния окружающей среды, 

необратимым её изменениям, нарушению экологического баланса, утрате 

способности экосистем к саморегуляции и самовоспроизведению. 

Природные ресурсы многообразны, являются составной частью 

материально-технической базы общественного производства и относятся к 

категории исторической. Каждая историческая эпоха характеризуется: 

определенным уровнем научно-технического развития, определенным 

соотношением ценности разных ресурсов и социально-экономическими 

условиями [2, 6]. На основании этого, в процессе хозяйственной деятельности, для 

каждого исторического среза характерно формирование региональной 

территориальной структуры, которая, во многом, обусловлена природными 

условиями конкретного региона. Гармоничное взаимодействие природы и 

общества приводит к рациональному природопользованию и формированию 

равновесной природно-антропогенной системы. Не рациональное – влечет за 

собой конфликтные ситуации и ухудшение состояния окружающей среды.  
 

Объекты и методы 
Современное состояние ландшафтов во многом обусловлено ритмичным 

изменением природных процессов, переломные моменты которых приходятся на 

mailto:lazareva.rgu@mail.ru
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последнее десятилетие [4, 5]. Они сопровождаются необычайно экстремальными 

погодными и климатическими явлениями, которые влияют на состояние 

окружающей среды. Возможные последствия таких явлений рассматриваются для 

ландшафтов Юго-Восточной Балтики, на примере Калининградской области. 

Повышение температуры воздуха и увеличение количества солнечных дней в 

теплый период, в последние годы, привело к притоку туристов в летнее время и 

миграции населения на ПМЖ из разных уголков России. Этому также 

способствовало проведение мега мероприятия в 2018 году – чемпионата мира по 

футболу. При его подготовке в значительной степени улучшена транспортная 

инфраструктура, построены новые отели и гостиницы, проведена реконструкция 

аэропорта, что способствовало брендингу не только Калининграда, но и области. 

Безусловно, вырос спрос на жилье. Однако, наряду с положительными эффектами 

есть и отрицательные, которые зачастую касаются экологической обстановки 

территории. Это связано с недостаточным историко-географическим изучением 

участков застройки и может привести к нежелательным экологическим 

последствиям.  

Не смотря на небольшую площадь 15,1 тыс. км
2
, включая Куршский и 

Вислинский заливы, область характеризуется разнообразием современных 

ландшафтных условий. Это обусловлено как природными, так и антропогенными 

факторами. В природном отношении территория относится к низменным 

ландшафтам с равнинным характером рельефа, со средними абсолютными 

отметками 50 м. Климат мягкий – переходный от морского к континентальному 

(среднегодовая t
 
+9°, июля + 18°, января – 3°, среднегодовое количество осадков 

800 мм). Территория относится к подтаежной зоне и располагается на границе 

западно-европейских и восточно-европейских ландшафтов. Леса хвойно-

широколиственные, занимают площадь 19,5%. Выравненный характер рельефа, 

большое количество выпадающих атмосферных осадков и тяжелые почвогрунты 

способствовали избыточному увлажнению почвенного покрова.  

Однако, благоприятное географическое положение территории на побережье 

Балтийского моря, равнинный рельеф и мягкий климат способствовали заселению 

этих земель с давних времен. Заболоченная, в основном покрытая лесом 

территория (80%), стала интенсивно осваиваться. Создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности, стало возможным после проведения мелиораций, 

которые затронули все компоненты ландшафта. Основным неблагоприятным 

фактором среды региона является избыточное увлажнение почв. В связи с этим, на 

протяжении более семи веков создавалась мелиоративная осушительная сеть, 

которая до сих пор покрывает 90% территории. Причем были учтены особенности 

многолетнего хода осадков, в распределении которых по отдельным сезонам и 

месяцам наблюдаются большие контрасты. Случается, что за один, два месяца 

выпадает сезонная сумма осадков или наблюдается дефицит влаги в ущерб 

урожаям различных культур. Для регулирования стока обустраивались пруды, для 



 

372 

 

сброса избыточных вод и возможности орошения в сухие годы. По сути, была 

создана геотехническая система [1]. 

Освоение территории шло в ходе хозяйственной деятельности, на основе 

эмпирического подхода, в соответствии с особенностями компонентов 

ландшафтов и их структуры. Успешному освоению препятствовала пестрота 

почвенного покрова, обусловленная пестротой почвообразующих пород, 

сформировавшихся в результате деятельности последнего Валдайского 

оледенения. Верхний горизонт четвертичных отложений неоднороден как в 

пространстве, так и в самой толще, в связи с переработкой талыми водами, и 

имеет двух и трехчленное строение. Встречаются участки, где на протяжении 

нескольких метров распространены несколько почвенных разностей различных по 

гранулометрическому составу. В процессе хозяйственной деятельности выявились 

неблагоприятные для сельскохозяйственного освоения ландшафты: холмисто-

моренные возвышенности, сложенные флювиогляциальными отложениями и 

низменные сырые глинистые равнины. В связи с этим, малопригодные для 

агроландшафтов земли были заняты лесными массивами с обустроенным 

дренажем, и к середине XX столетия сложилась полифункциональная структура 

ландшафта. Леса занимали 17% территории, сельскохозяйственные угодья 70%, из 

них половина приходилась на сенокосно-пастбищные угодья. Благодаря 

значительной сумме активных температур 2300°, в озеленении г. Калининграда, 

муниципальных образований, довольно широко представлены теплолюбивые 

интродуценты, например, грецкий орех, магнолия, рододендрон и др. [3]. 

Сложилась равновесная природно-антропогенная система. 

Во второй половине XX столетия, в связи со сменой социально-

экономических условий, изменилась система природопользования. После военных 

действий потребовалась реконструкция мелиоративной системы, которая в связи с 

изменением землепользования, осуществлялась для больших по площади участков 

пашни и кормовых угодий. Однако, в целом, осушительные мелиорации 

проектировались в соответствии со структурой ландшафта. 
 

Обсуждение результатов 

В последние годы в области наблюдается строительный бум, в результате 

которого под строительство используются земли сельхозназначения. По 

сообщениям СМИ в результате нарушения дренажа при строительстве происходит 

подтопление построенных коттеджных поселков. Ведется наступление и на 

лесопарковые зоны. Уязвимые ландшафты побережья, особенно Светлогорска, 

претерпевают изменения. Интенсивная застройка приводит к эрозионным 

процессам. Аттрактивность ландшафтам курортной зоны придает оригинальность 

довоенной постройки и зеленый наряд. Уничтожение зеленых насаждений и 

плотная застройка не способствуют созданию курортной зоны по типу Монако. К 

тому же и природные условия отличаются от Средиземноморья. Вследствие этого, 

все мероприятия необходимо проводить в соответствии с корректным 
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ландшафтным планированием, с учетом расположения береговой линии, 

обращенной к северу. Так на низком побережье Зеленоградска, вдоль центральной 

части променада, построены два многоэтажных дома, тень от которых в течение 

дня падает на променад и прилегающую акваторию моря. Погода на Балтике 

неустойчивая и это пространство будет отличаться понижением температуры 

воздуха и воды, в пределах пляжевой зоны, в любое время года. 
 

Выводы 
Таким образом, приведенные примеры позволяют сделать следующие 

выводы. Все мероприятия по землепользованию территории области и областного 

центра необходимо проводить на корректной ландшафтной основе, поскольку 

мигранты, прибывающие из разных в природном отношении районов России, не 

обладают опытом природопользования в нашем регионе.  

Проектирование землепользования на территории области должно 

предусматривать экстремальные значения ритмичного изменения климата и его 

влияния на ландшафты. Не смотря на небольшую площадь области, генетически 

разные ландшафты будут по-разному реагировать на одни и те же климатические 

изменения. 

Историко-географический анализ с использованием диахронического 

подхода на основе исторических срезов для конкретных строительных площадей, 

будет способствовать сохранению равновесных природно-антропогенных систем, 

созданных в предшествующие эпохи, и позволит обеспечить рациональное 

природопользование в Юго-Восточной Балтике в настоящее время. 
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S u m m a r y. In recent years, the Kaliningrad region has seen a migration flow of population from 

other regions of Russia, which contributes to an increase in the area of residential development. There 

is a need for the rational use of natural resources, taking into account the historical and geographical 

research using a diachronic approach based on historical slices. The change in climatic conditions in 

recent years affects the landscapes of the territory and determines the need for rational nature 

management in the South-Eastern Baltic on a correct landscape basis  
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Аннотация. Образовательный туризм в Ульяновской области имеет значительный потенциал 

для развития, включая природные, социально-экономические ресурсы. В их числе – 

благоприятные климатические условия, реки, пригодные для водного туризма, охраняемые 

территории с высоким биоразнообразием, транспортная доступность объектов туризма. В 

области растет число туристических фирм, предоставляющих разнообразный комплекс услуг, 

создаются условия для развития устойчивого туризма. 

Ключевые слова: экологический туризм, устойчивый туризм, особо охраняемые природные 

территории, биоразнообразие, природные, социально-экономические ресурсы образовательного 

туризма. 
 

Введение 

Комплекс природных, социально-экономических ресурсов образовательного 

туризма Ульяновской области содействует развитию туристской отрасли. 

Важнейшим ресурсами образовательного туризма являются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), благодаря которым может активно развиваться 

экологический, устойчивый туризм. 
 

Регион исследований, объекты, методы 

Регион исследования – Ульяновская область. Основой для исследования 

послужили материалы Росгидромет, Ульяновского це нтра по гидроме те орологии 

и мониторингу окружа юще й сре ды, Публичной ка да стровой ка рты России. 

Исследования проводились при помощи сравнительно-географического, 

статистического, картографического методов. 
 

Обсуждение результатов 

Природные факторы и ресурсы образовательного туризма – климат, реки, 

ландшафты Ульяновской области благоприятны для развития многих видов 

туризма. На формирование климата области влияют западные воздушные массы, 

возвышенный рельеф. 
 

Таблица 1. Температурные условия г.Ульяновск [5] 
 

Пункт Пе риод Те мпе ра тура июля 

в°C 

Те мпе ра туры 

янва ря в°C 

Город 

Ульяновск 

С 2010 г. по 

2021 г. 

Мах Мin Ма x Мin. 

25,2 16,1 -19 -5 
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Различные виды туризма возможны практически во все сезоны года (табл.1), 

однако наиболее комфортные погоды наблюдаются в течение 8-10 месяцев в году, 

дискомфортные – около 3-4 месяцев, когда возможности туризма в регионе 

ограничены. Медико-климатические особенности и характеристики климата 

Ульяновской области (термический режим, режим влажности и осадков)   

оказывают  благоприятное воздействие на организм человека, что также важно 

для занятия разными видами туризма. 

Важнейшие водные ресурсы области – реки Волга, Свияга, Барыш, Большой 

Черемшан, Сызрань и Куйбышевское водохранилище используются для 

различных видов туризма. 

На отдельных участках в реках Свияга, Гуща, Сельда на территории 

Ульяновской области наблюдается загрязнение воды, повышенная минерализация, 

высокое содержание сульфатных ионов [5, 6]. Однако при этом сохраняется 

возможность спортивного, коммерческого рафтинга в течение почти 5 месяцев.   

В лесных, степных ландшафтах Ульяновской области, сохранивших 

разнообразие животного и растительного мира, организованы особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) разного ранга: 14 государственных заказников, 95 

памятников природы, 1национальный парк «Сенгилеевские горы».  

Многие экологические проблемы ООПТ вызваны антропогенной нагрузкой 

на их экосистемы – влияние транспорта, промышленных, сельскохозяйственных 

объектов, а также распространение некоторых интродуцированных видов [1]. В 

ООПТ Ульяновской области сохранились мало измененные антропогенной 

деятельностью ландшафты.  

На территории национального парка «Сенгилеевские горы» сохранился 

участок «Шиловска я ле состе пь», заказник, организованный в  1990 году для 

сохранения уникальных ре ликтовых ковыльно-типча ковых, луговых, 

ка ме нистых, куста рниковых сте пе й, а также липово-кле новых, сосново-

широколистве нных ле сов Среднего Поволжья. Национальный парк открыт для 

посещения круглый год, но наиболее популярный летний сезон. 

Социально-экономические, в том числе транспортные ресурсы 

благоприятны для развития образовательного туризма (табл. 2), обеспечивая 

доступность рекреационных объектов.   

В то же время негативное влияние транспорта в области приводит к 

химическому (до 70%) , шумовому (до 90%) загрязнению [6],  что отрицательно 

сказывается на качестве окружающей среды. 

В условиях жёсткой конкурентной борьбы за туристические потоки в 

Ульяновской области необходимо повышать эффективность работы 

туристической отрасли региона, качество областного турпродукта, на основе 

имеющегося разнообразного туристско-рекреационного потенциала. 

Преимущества Ульяновской области с точки зрения туристской 

привлекательности заключаются не только в наличии разнообразных ресурсов и 
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объектов туризма, но и оптимальном использовании всего комплекса туристской 

инфраструктуры. При этом важен также показатель количества работающих 

туристических фирм. В 2019 г. были зарегистрирована 31туристическая фирма, в 

2016 г. – 17 (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Особо охра няе мые природные те рритории Ульяновской обла сти (по 

да нным [4]). 
 

Таблица 2. Транспорт в г.Ульяновске на 2020 год [2] 
 

 Аэро-

порт 

Автовокза-

лы 

Автостан

-ции 

Железнодорож

-ные вокзалы  

Автобус-

ный парк 

Количество 2 2 21 40 станций  1033 

 

 
 

Рис. 2. Туристические фирмы Ульяновской области (по данным [3]). 
 

Большинство турфирм (67%) имеют частную форму собственности. Более 

1% турфирм работают весь год, остальные – в отдельные сезоны. Около 84% 

турфирм занимаются формированием, продвижением и продажей туров. При этом 

учитываются природные, историко-культурные, социально-экономические 

ресурсы туризма.  
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Для эффективного и рационального использования комплекса ресурсов 

образовательного туризма необходимы мероприятия, содействующие развитию 

устойчивого туризма в рамках концепции устойчивого развития, тесно связанные с 

экологическим туризмом [7]. При этом необходима разработка и оборудование 

экологических троп, маршрутов в ООПТ и за их пределами с учетом сохранения 

биоразнообразия, наличия уникальных природных объектов, редких и исчезающих видов 

растений, животных. Важно не превышать предельно допустимую антропогенную 

нагрузку на ландшафты. Необходим также конкурентоспособный региональный 

экотуристический продукт, разработка стратегий устойчивого развития экологического 

туризма не только в ООПТ, но и на всей территории области с учетом природной, 

историко-культурной, социально-экономической составляющих.  
 

Выводы 

Ульяновская область имеет разнообразный туристский потенциал, 

включающий природные, социально-экономические ресурсы. Климатические 

условия благоприятны для активного развития разных видов туризма большую 

часть года, реки области, несмотря на выявленные загрязнения воды, могут 

использоваться для водного туризма. В ООПТ Ульяновской области охраняются 

лесные, степные ландшафты со значительным биоразнообразием, в которых 

имеется потенциал для развития экологического, устойчивого туризма.   
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S u m m a r y. Educational tourism in the Ulyanovsk region has a significant potential for development, 

including natural, socio-economic resources. Among them are favorable climatic conditions, rivers 

suitable for water tourism, protected areas with high biodiversity, transport accessibility of tourism 

objects. The number of travel companies providing a diverse range of services is growing in the region, 

and conditions are being created for the development of sustainable tourism. 
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Аннотация. Одной из перспективных специализаций туристического кластера является 

образовательный туризм. Московская область обладает множеством разнообразных ресурсов 

образовательного туризма. На территории Московской области располагаются знаменитые 

усадьбы и музеи, православные монастыри, памятники древнерусской архитектуры, 

представляющие мировую культурную ценность. В Подмосковье формируются туристические 

кластеры, проектируется природный парк «Журавлиный край». Развитая рекреационно-

туристская инфраструктура области содействует развитию образовательного, экологического 

туризма. 

Ключевые слова: образовательный туризм, экологический туризм, природные, историко-

культурные ресурсы туризма 
  

Введение 
Образовательно-туристские мероприятия позволяют обучающимся изучать 

географию, биологию, историю не только в стенах школы, университета, но и на 

природе, в охраняемых природных территориях, в музеях, учреждениях культуры.  

Московская область имеет разнообразные историко-культурные, природные 

ресурсы образовательного туризма. Учитывая развитую туристско-рекреационную 

инфраструктуру области, перспективы развития образовательного и 

экологического туризма региона весьма значительны. 
 

Объекты и методы 
Рассмотрены некоторые объекты образовательного, экологического туризма 

Московской области, в том числе охраняемые природные территории – Приокско-

Террасный государственный биосферный заповедник, природный парк 

«Журавлиный край», памятник природы «Никольская лесная дача».  

Исследование выполнено при помощи сравнительно-географического метода, 

полевых исследований.  
 

Обсуждение результатов 
Важнейшими ресурсами образовательного туризма являются природные 

ландшафты и их компоненты, историко-культурные, музейные экспозиции, 

памятники архитектуры [4]. 

На территории Московской области располагаются знаменитые усадьбы и 

музеи, православные монастыри, памятники древнерусской архитектуры, 

представляющие мировую культурную ценность. В Подмосковье расположены: 

6 461 объекта культурного наследия, более 2 000 церквей и монастырей, 321 

усадьба, более 3 200 памятников воинской славы [1].  
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Свято-Троицкая Сергиева лавра является одним из символов России и 

входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь известен как «подмосковная Палестина», 

основанный патриархом Никоном в XVII веке по точному подобию 

Иерусалимского храма Воскресения Господня.  

Старинные города-крепости Подмосковья позволяют составить 

представление о богатой истории нашей страны. На территории региона 

сохранились девять древних кремлей. Так, коломенский кремль изначально был 

деревянным. Но в 1525-1531 годах по указу великого князя Василия III 

коломенский кремль обрел каменные стены – и город стал неприступным. Этот 

кремль лишь немного меньше московского. Изначально у кремля было 16 башен, 

сегодня же их осталось семь. За остатками красных крепостных стен находятся 

храмы, монастыри, музеи. 

Постепенно в Подмосковье формируются туристические кластеры: Коломна 

- Луховицы - Зарайск; Дмитров - Солнечногорск - Клин; Сергиев Посад - 

Пушкинский г.о. - Королев; Истра - Одинцово - Красногорск; Руза - Волоколамск - 

Можайск. Так, в маршруте по туристическому кластеру Гжель будет местный 

фарфоровый завод, фабричный комплекс, Боровской курган, усадьбы Быково и 

Раменское. 

Музей-усадьба «Архангельское» является архитектурно-художественным 

Ансамблем конца 18 века, созданы несколькими поколениями талантливых 

мастеров – архитекторов и художников. В   залах музея собрана богатейшая 

коллекция фарфора и фаянса. В музее имеется электронная библиотека, создана 

виртуальная экскурсия [2]. 

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской 

Федерации, мемориалом воинской славы России. Музей-заповедник «Бородинское 

поле» — мемориал двух Отечественных войн, старейший в мире музей из 

созданных на полях сражений. Ежегодно на Бородинском поле проводятся 

военно-исторические праздники «День Победы», «Стойкий оловянный солдатик», 

«День Бородина» и «Москва за нами. 1941 год». 

Московская область обладает широко развитой сетью особо охраняемых 

природных территорий, которые в значительной степени, отражают природное 

разнообразие в границах области. Большинство ООПТ включают хорошо 

сохранившиеся, близкие к типичным или уникальные природно-территориальные 

экосистемы. ООПТ федерального, областного и местного значения с их 

охранными зонами вместе занимают около 6 % территории Подмосковья. 

Количество ООПТ Московской области федерального    значения включают 44 

объекта, областного значения- 257, местного значения-59 [1]. 

Наиболее посещаемый туристами Приокско-Террасный государственный 

биосферный заповедник имени М.В. Заблоцкого расположен на территории 
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Серпуховского района и своим названием обязан размещению на террасах долины 

р. Оки. Представляет уникальный природный комплекс на границе зоны хвойно-

широколиственных лесов и лесостепной зоны. Площадь заповедника составляет 

около 5 тыс. га (это один из самых маленьких заповедников в России). Приокско-

Террасный заповедник включен в программу по восстановлению естественной 

популяции зубра в Европейской части России. В заповеднике широко 

осуществляется эколого-просветительская деятельность – работает музей, визит-

центр, действуют несколько экологических троп и маршрутов.  

На севере Подмосковья находятся крупнейшие в Московской области 

болотные массивы и водно-болотные угодья плоских водно-ледниковых и 

аллювиальных равнин Верхневолжской низменности. Экосистемы болот близки к 

естественному состоянию, играют важную водоохранную роль. Здесь отмечены 

места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц, 

запроектирован единственный в области природный парк «Журавлиный край». 

Природный парк будет располагаться в пределах территории Талдомском и 

Сергиево-Посадском городских округах и в его состав войдут 11 существующих 

ООПТ, в том числе «Журавлиная родина». В проект включены схемы 

экологических троп и маршрутов, а также размещения туристических объектов: 

визит-центров, экологических троп и маршрутов, видовых и смотровых площадок, 

мест наблюдения за птицами и дикими животными [3]. Все это придаст 

территории дополнительные возможности для развития и упорядочивания 

туризма в северном Подмосковье. 

Памятник природы федерального значения «Озеро Киево и его котловина» 

расположен на территории городского округа Лобня. Площадь памятника 

природы – 22 га. Основной объект охраны памятника природы – крупнейшая в 

Подмосковье гнездовая колония озерных чаек в середине 1990-х годов был 

практически утрачен. В настоящее время колония чаек постепенно 

восстанавливается.  

Особый интерес для экологического туризма представляет памятник 

природы областного значения «Никольская лесная дача». ООПТ расположена в 

городском округе Щелково Московской области. Основной объект охраны ООПТ 

– уникальные для центра Европейской России рукотворные лесные насаждения, 

особо ценные по своим характеристикам, являющиеся образцами выдающихся 

достижений лесоводческой науки и практики, сохранившиеся с середины 19 века, 

имеющие большую научную и практическую ценность. Помимо искусственных 

лесных насаждений, на территории памятника природы представлены также 

имеющие особое природоохранное значение для Московской области 

естественные хвойные и лиственные леса, торфяные озера со сплавинами, болота. 

Среди ООПТ местного значения можно выделить группу «точечных» 

объектов или объектов небольшой площади – это отдельные деревья, ставшие 

свидетелями исторических событий или просто обладающие самоценностью, 
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группы деревьев, парки, пруды, родники. Такие объекты имеют прежде всего 

культурную, просветительскую и рекреационную ценность. 
 

Выводы 

На территории Московской области расположены уникальные природные и 

историко-культурные объекты с высоким туристско-образовательным 

потенциалом. В Подмосковье начали формироваться и туристические кластеры, 

которые включают как природные, историко-культурные ресурсы, так и развитую 

туристскую инфраструктуру. 

Интереснейшие историко-культурные объекты – государственный 

Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Свято-Троицкая Сергиева 

лавра, музей-усадьба «Архангельское дают возможность знакомства с историей и 

культурой России. Углублению биологических, экологических знаний будет 

способствовать посещение Приокско-Террасного государственного биосферного 

заповедника имени М.В. Заблоцкого, где охраняются зубры, а также редкие и 

занесенные в Красные книги РФ и Московской области, лесные и лесостепные 

виды растений и животных. Памятник природы областного значения «Никольская 

лесная дача» дает возможность познакомиться с уникальными для центра 

Европейской России искусственными лесными насаждениями. Появление на 

севере Московской области природного парка «Журавлиный край» даст 

дополнительные возможности для развития и упорядочивания туризма в северном 

Подмосковье. 
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S u m m a r y. One of the promising specializations of the tourism cluster is educational tourism. The 

Moscow region has a wide variety of educational tourism resources. On the territory of the Moscow 

region, there are famous manors and museums, Orthodox monasteries, monuments of ancient Russian 

architecture, representing world cultural value. Tourist clusters are being formed in the Moscow region, 

the "Crane Land" Nature Park is being designed. The developed recreational and tourist infrastructure 

of the region contributes to the development of educational, ecological tourism. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена культурно-историческим наследием 

Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, которое имеет серьёзное значение для 

объективной оценки политики структур светской и духовной власти для сохранения, 

реставрации и научного изучения наследия. Теоретико-методологической основой работы 

являются принципы историзма, научности, пространственного переноса, объективности, а также 

системный подход. Изучение монастырского комплекса, как одного из важнейших элементов 

отечественной истории, позволило ввести в научный оборот новые источники знаний и 

сформулировать параллели с Иерусалимским храмом Воскресения Христова. Кенотафы-

памятники Воскресенского собора обладают большим культурно-исторический потенциалом 

для научного изучения. 

Ключевые слова: памятник, культурное наследие, некрополь, кенотаф, история, Ново-

Иерусалимский монастырь. 
 

Введение 

Подъём национального самосознания общества выразился в волеизъявлении 

главы государства в решении возродить в первозданном виде подмосковную 

обитель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В современных 

условиях внимание общества обращено к историческому прошлому. Начиная с 

2002 года интерес к такому памятнику мировой истории и культуры, как русский 

Новый Иерусалим, начинает активно проявлять и международное сообщество в 

лице «Всемирного Фонда Памятников» [11] (World Monument Fund), офис 

которого находится в США, Нью-Йорк [13]. С подачи комиссии «Всемирного 

Фонда Памятников» в 1998 году в Вашингтоне был организован отдельный фонд 

– «Фонд Святых Архангелов» (Holy Archangels Foundation), сформированный на 

основе уже существовавшего Православного Фонда епископа Василия Родзянко. 

Комплекс монастыря стал вторым из российских, включённым в «Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО» – ста мировых, наиболее значимых объектов, 

особо остро нуждающихся в проведении срочных реставрационных работ [2]. 

Параллельно внимание к памятнику наглядно продемонстрировали первые лица 

государства. Президент России В.В. Путин 07.01.2007 г. встречал Рождество в 

Ново-Иерусалимском монастыре [7]. После чего началась комплексная 

реставрация. Спустя десять лет, 15 ноября 2017 года Ново-Иерусалимский 
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монастырь по завершению первого этапа реставрационных работ обитель 

посетили президент В.В. Путин, премьер-министр Д.А. Медведев и предстоятель 

Русской православной церкви Святейший Патриарх Кирилл [9]. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

Объект исследования затрагивает основу историко-архитектурного 

комплекса Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря – мемориальный 

аспект культурного наследия. Поэтому непременным базисом в работе стало 

введение в научный оборот новых источников, позволяющих иначе взглянуть на 

формирование комплекса обители с его мемориальной сердцевиной, 

предопределившей появление монастырского некрополя дополнительного 

компонента культурного наследия и социокультурных проявлений памяти.  

История кенотафов-памятников подмосковного Нового Иерусалима второй 

половины XVII веков представляет научный и общекультурный интерес. Здесь 

проявляются два взаимодополняющих друг друга фактора. Первый связан с 

самими кенотафами в отечественной погребальной культуре. Второй – с образом 

Святой Земли, которая в середине XVII столетия по воле патриарха Никона начала 

создаваться на подмосковной земле [12]. Соединение этих двух факторов, 

связанных с кенотафами, закрепляло идею преемственности между историческим 

пластом иерусалимской истории и создаваемым подобием исторического 

Иерусалима на Руси во второй половине XVII века, предопределив уникальность 

историко-архитектурного комплекса Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря [4]. В работе использовался сравнительный анализ расположения 

кенотафов Воскресенского собора Нового Иерусалима с расположением с 

Иерусалимским храмом Воскресения Христова. 
 

Результаты и обсуждение 

В Подмосковном Новом Иерусалиме первооснова замысла содержит 

элемент погребальной культуры, лежащий в основе идеи монастыря как 

памятника, который по ряду образов отсылается к погребениям на Святой Земле в 

исторической Палестине. Монастырь, заложенный в 1656 году основателем 

обители патриархом Никоном, подчёркивает, как географическую общность в 

создании «по образу и подобию» палестинских святынь, так и события эпохи 

земной жизни Иисуса Христа [6]. Главный храм монастыря – Воскресенский 

собор своей топографией и топонимикой внутренних маленьких церквей – 

престолов и размещению мемориальных знаков служил ключевым символом 

русской православной Палестины. Здесь памятники-кенотафы, не содержащие 

погребения, фиксировали все известные иерусалимские евангельские первообразы 

Храма Гроба Господня в историческом Иерусалиме [3]. Мемориальная система 

храма Воскресения отображает места погребения. Кенотаф № 1 – Кувуклия Гроба 

Господня – места погребения Сына Божия, как и в Храме первообразе, 

располагается в центре ротонды, перекрытой шатром. В Иерусалиме с 335 года 
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Гроб Господень является главным алтарём Храма Воскресения Христова [10]. В 

Новом Иерусалиме, освящённая в 1665 году она должна была стать «главой» 

храма. Под Голгофой собора расположен кетотаф № 2 – символическая гробница 

праотца Адама, кенотаф № 3 – главы Иоанна Предтечи, кенотаф № 4 – гробница 

царя-жреца ветхозаветного первосвященника Мелхиседека известного по Книге 

Бытия (Быт. 14:18, Пс. 109:4, Евр. 7:1), как царя мира, царя Салимского 

(Иерусалимского) и священника Бога Всевышнего [8]. Кенотаф № 5 представляет 

собой символическую гробницу – «Гробы» тайных учеников Христа праведных 

Иосифа Аримофейского и Никодима. 

В Великой церкви Иерусалима южная галерея со времён крестоносцев 

использовалась в качестве некрополя. С XII века, там находились надгробные 

памятники членов королевского дома франков, начиная с герцога Готфрида 

Бульонского и его брата первого короля Иерусалима Болдуина I и членов семьи 

последнего. Надгробия сохранялись до пожара 1808 года. В Воскресенском соборе 

подмосковного Нового Иерусалима три кенотафа сохранили память о 

христианских правителях Палестины. В южной стороне от портала Иоанна 

Предтечи размещается кенотаф № 6. Топографически он отображает место, 

занимаемое ранее в Иерусалиме мраморным саркофагом христианского правителя 

святого города герцога Готфрида Бульонского, никогда не носившего титула 

короля: «Здесь лежит славный Годофредус Булион, иже ту всю землю взял для 

веры и душу его Бог покой в мире, аминь» [1]. 

Рядом к северу от западного изразцового портала придела Иоанна Предтечи 

можно увидеть кенотаф № 7, представляющий каменную плиту, вмонтированную 

в кирпичную кладку: «Царь Балдвинов был второй Иуда Маккавеос, надежда и 

упование отечеству, крепость церковная и красота церкви и отечеству; его же вси 

боялись и вси дань давали и государь египетский, мучитель Дамаску; ох, увы, в 

том малом трехлокотном гробе затворен есть» [1]. 

Далее следует продолжение свидетельств существования утраченного в 

Иерусалиме королевского некрополя, о котором повествует каменная летопись 

монастырского собора в Подмосковье. Кенотаф № 8 – плита с плохо читаемой 

надписью на северо-восточном столпе алтарного стопа есть ничто иное, как 

зримое свидетельство существования королевского некрополя. Текст плиты 

подтверждает и монастырская опись 1685 года: «От сего места подле преграды 

греческой церкви тамо во всю стену гробы Болдвиновы, жен и детей их» [5].  
 

Выводы 

На основании изученного материала можно объективно оценить 

практическое значение ново-иерусалимских кенотафов. Их существование 

позволяет не только подтвердить неоспоримую параллель статусного 

иерусалимского некрополя и его русского подобия, но и проследить 

последующую цепочку противопоставлений и заимствования традиции. 

Посредством переноса через кенотафы символических статусных гробниц, от мест 
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погребения Сына Божия Иисуса Христа, Ветхозаветных и Новозаветных 

персоналий, исторических лиц эпохи средневековья, была заложена основа для 

возникновения собственной системы при формировании статусного некрополя в 

подмосковном Новом Иерусалиме. 
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S u m m a r y. The study of the monastery complex, as one of the most important elements of Russian history, 

made it possible to introduce new sources of knowledge into scientific circulation and formulate parallels with 

the Jerusalem Church of the Resurrection of Christ. The cenotaphs-monuments of the Voskresensky Cathedral 

have a great cultural and historical potential for scientific study and comparison. 
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Аннотация. Освоение рекреационного потенциала зоны Белорусского Поозерья является 

актуальным направлением формирования национальной системы туристского обслуживания и 

оздоровления населения в условиях ограничений миграционного обмена между странами, 

вызванных пандемией COVID-19. Курортная зона Нарочь является крупнейшим регионом 

санаторного и туристского обслуживания, принимающим ежегодно более 100 тыс. 

отдыхающих. Развитие курорта в границах созданного в 1999 г. Национального парка 

«Нарочанский» требует системного согласования развития природоохранных и туристских 

функций, а также оптимизации пространственно-функциональной структуры курорта. 

Ключевые слова: национальный парк, Белорусское Поозерье, курортно-туристская зона, 

туристские функции. 
 

Введение 

По результатам комплексного курортологического обследования района 

озера Нарочь (проведено в конце 1950-х годов специальной экспедицией 

Минздрава СССР) местные гидроминеральные источники сульфатно-хлоридно-

натриевого состава и лечебные торфяные грязи были рекомендованы для 

санаторного лечения при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и др., что явилось основанием 

для строительства здравниц республиканского климато-бальнеологического 

курорта. В марте 1963 года на северо-западном побережье озера Нарочь (79,6 км
2
) 

начал функционировать санаторий «Нарочь», в 1964 – дом отдыха «Нарочь», в 

1969 – республиканский детский оздоровительный лагерь «Зубренок». В 1970-е – 

1980-е годы происходило интенсивное освоение побережья озера Нарочь. За это 

время были построены санаторий «Боровое» (1974 – взрослое отделение, 1979 – 

детское), санаторий «Сосны» (1976), автотурбаза «Нарочанка» (1978), 

тургостиница «Нарочь» (1982), пансионат «Строитель» (1986), пансионат 

«Спутник» (1987), санаторий «Белая Русь» (1988), пансионат «Журавушка» 

(1989). После завершения строительства санатория «Приозерный» (1992) 

вместительность здравниц курортной зоны достигла 4 тыс. мест в зимний период 

и около 6 тыс. мест летом. К концу 1980-х годов здесь сформировалась самая 

крупная в Республике Беларусь курортная зона с развитой санаторной и 

туристской инфраструктурой. В 1999 году для совершенствования 

административно-территориального управления и обустройства курорта в регионе 



 

387 

 

создан Национальный парк «Нарочанский» (87 тыс. га). Реализация в 2011-2015 

гг. Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона 

позволила произвести реконструкцию санаторно-курортных и туристских 

объектов, расширить лечебно-курортную базу и спектр туристских услуг. Сегодня 

на курорте Нарочь функционирует 12 санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, которые пользуются спросом на туристском рынке Беларуси и 

соседних стран.  

Профессор В.А. Снытко (с соавторами) в исследованиях по проблемам 

сочетания природоохранных и туристских функций [7], отмечал противоречивость 

такого сочетания на территориях национальных парков, где экологические 

функции при значительных туристских потоках, могут создавать конфликтные 

ситуации.  
  

Регион и объекты исследований 

Исследование тенденций развития рекреационно-туристского освоения 

проведено на базе Нарочанской курортной зоны, формирующейся на базе крупной 

озерной группы, расположенной в 140 км от столичной агломерации Минска. С 

использованием данных развития санаторно-курортной и туристской 

инфраструктуры [8, 10], анализа структуры туристских потоков в объектах 

санаторно-курортного и туристского обслуживания раскрыты уровень развития 

туристских функций дестинации и тенденции формирования пространственно- 

морфологической структуры приозерного курорта. Использованы 

опубликованные материалы научного отдела Национального парка 

«Нарочанский» [3, 5], результаты наблюдений Биологической станции БГУ им. 

Г.Г. Винберга [1, 2], статистические данные по динамике туристских потоков и 

картографические источники. 
  

Результаты и обсуждение 

Оценка рекреационного потенциала Нарочанской курортной зоны 

показывает, что наиболее благоприятными для рекреационно-туристского 

освоения являются ландшафтные комплексы сосновых и сосново-еловых боров на 

зандровых равнинах западного и юго-западного берегов озера Нарочь, а также 

сосновые леса с участием березы на возвышенностях в юго-восточной части 

водосборного бассейна. В общей площади курортной зоны на наиболее 

благоприятные ландшафты приходится 25%, на наиболее освоенной части 

которых (11,3%) расположено 12 курортных и туристских учреждений. 

Национальный парк «Нарочанский», на территории которого находится курорт 

Нарочь, отличается довольно высокой долей в структуре его территории зоны 

регулируемого использования (64,2%) и хозяйственной зоны (23,8%), при 

невысоких показателях заповедной (8,8%) и рекреационной (3,2%) зон. По 

сравнению с другими национальными парками Республики Беларусь в нем 

отмечается самая большая площадь (около 7,8 тыс. га или 8,9%) 
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землепользований, не связанных с деятельностью парка, образующих его 

внутреннюю буферную охранную зону. С учетом широкого спектра курортно-

рекреационных функций Национального парка «Нарочанский», что ведет ведет к 

усилению антропогенных нагрузок на прибрежные природные комплексы, в 

перспективе требуется расширение в его структуре рекреационных зон [3, c. 22]. 

Развитие курортно-рекреационных функций в Нарочанской зоне 

сопровождается проведением большого количества природоохранных мероприятий 

в водосборе озера Нарочь, что способствовало снижению интенсивности 

эвтрофикации и деградации озерной экосистемы. Это подтверждается показателями 

качества воды за 1978-2008 гг., где в озере Нарочь наблюдается увеличение 

прозрачности воды с 4,8 до 6,8 м, снижение концентрации общего фосфора с 0,33 

до 0,016 мг Р/л и хлорофилла. от 4,7 до 1,4 мкг/л [1].  

После преодоления стагнации рекреационно-курортной сферы во второй 

половине 1990-х годов интенсивность рекреационного освоения Нарочанской 

дестинации стала возрастать. С 2000 г. по 2016 г. годовой поток организованных 

отдыхающих в санаторно-оздоровительных учреждениях вырос в 1,35 раза с 64,7 

до 87,3 тыс. чел., при снижении средней продолжительности пребывания 16 до 10 

дней (табл. 1). При этом, вследствие активного наращивания санаторных услуг за 

последнее десятилетие, доля санаторных учреждений в общей численности 

рекреантов за 2000-2016 гг. выросла с 41% до 63%, при сохранении доли 

оздоровительных учреждений на уровне 1/3 и снижении значения туристских 

учреждений (туристские гостиницы, базы, кемпинги) с 15 до 2%. Наибольшая 

концентрация отдыхающих всех типов сохраняется на западном побережье озера 

Нарочь (61%), на южное побережье приходится 27%, восточное – 7%, а северное 

отличается наименьшей концентрацией туристов и отдыхающих (5%). 
 

Таблица 1. Динамика количества организованных отдыхающих в учреждениях 

курорта Нарочь (тыс. чел.) 
 

Типы 

рекреационных 

учреждений 

2000 г. 2009 г. 2016 г. 

кол-во 

чел. 

чел./дней кол-во 

чел. 

чел./дней кол-во 

чел. 

чел./дней 

Санаторные 24,3 445,3 47,3 585,1 55,4 552,7 

Оздоровительные 25,6 484,0 21,3 316,1 24,1 307,4 

Туристские 14,8 164,2 6,6 26,3 7,8 17,1 

     Итого 64,7 1093,5 75,2 927,5 87,3 877,2 

Источник: Составлено автором по [1, 2] 
 

Следует отметить, что относительно невысокая емкость природных 

ландшафтов Нарочанской курортной зоны, которая составляет (по оценкам 

автора) около 8 тыс. мест, частично исчерпана на первых стадиях освоения 
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прибрежной зоны озера Нарочь [8]. Современные оценки показывают, что общая 

емкость рекреационных объектов курортной зоны может составить 8,3-9,2 мест, 

что в 1,6-1,8 раз выше существующих показателей. [5, с. 30]. 

Общая вместимость рекреационной базы Нарочанской курортной зоны в 

летний сезон составляет около 6 тыс. мест, а объем организованных туристско-

рекреационных потоков в период устойчивого роста до пандемийного кризиса 

превышал 100 тыс. человек в год (табл. 2). Около 40% общего объема 

обслуженных туристских потоков приходилось на зарубежных туристов, что 

свидетельствует о формировании высокого международного ранга Нарочанской 

дестинации. Учитывая активное развитие сектора агроэкотуристских услуг (около 

5 тыс. отдыхающих в год), самодеятельные туристские потоки на стоянках 

национального парка (9-10 тыс. чел. ежегодно, 40% на побережье озера Нарочь), а 

также отдыхающих в частном жилом фонде, единовременная численность 

самоорганизованных рекреантов в курортной зоне Нарочь достигает 15-20 тыс. 

человек в год. Таким образом, общий туристский поток составлял в 2016-2019 гг. 

(допандемийный период) 120 тыс. человек в год. Однако, более широкое развитие 

туристских функций и санаторного отдыха сдерживают административные 

ограничения (статус курорта), невысокий уровень развития социальной 

инфраструктуры в поселениях прибрежной зоны, среди которых преобладают 

малые поселения до 100 жителей (65% всех поселений в прибрежной зоне).   

В сравнении с Браславским Поозерьем, где годовые рекреационно-

туристские потоки достигают 15-20 тыс. человек, что сопоставимо с некоторыми 

поозерными районами Польши (Вигры – 20 тыс, Мронгово – 35 тыс.), освоенность 

Нарочанской курортной зоны в целом превышает Браславский регион и курортно-

туристские центры Балтийских побережий соседних стран. Коэффициент развития 

туристских функций (рассчитанный как отношение количества мест в санаторно-

рекреационных и туристских учреждениях на 100 постоянных жителей) для 

курорта Нарочь достигает 105, что соответствует курортам с развитыми 

рекреационно-туристическими функциями, в которых этот показатель превышает 

100. Величина коэффициента интенсивности туристских потоков (рассчитанного 

как отношение годового количества туристов на 100 постоянных жителей) в 

курортно-рекреационной зоне Нарочь составляет 400 человек, а индекса 

интенсивности туристского обслуживания (рассчитывается как отношение числа 

койко-дней (ночлегов) пребывания на 100 постоянных жителей) превышает 4000, 

что соответствует туристским районам и курортным центрам с развитой 

туристской функцией. 

Анализ пространственно-функциональных тенденций развития курортных 

территорий и степени их влияния на изменение морфологии системы расселения, 

особенно в сельской местности, показывает зависимость их воздействия от 

потенциала курортно-рекреационных ресурсов, размера инвестиций и ранга 

санаторно-курортных функций. Первоначально курортные территории 
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развиваются на базе сельских, рыболовецких и других малых поселений, которые 

в процессе рекреационного освоения полностью меняют свои пространственные и 

морфологические особенности. В ряде случаев курортный район может стать 

самостоятельной функциональной частью поселения, ранее возникшего на ином 

градообразующем фундаменте. 
 

Таблица 2. Показатели уровня развития рекреационно-туристских функций 

дестинации Нарочь (2016 г.) 
 

Показатели Гостини-

цы 

Санаторные и 

оздорови- 

тельные 

учреждения 

Агротуристские 

усадьбы 

Всего 

Годовой туристский поток, тыс. 

чел. 

в т.ч.: внутренний 

          зарубежный 

20,3 

 

12,7 

7,6 

81,2 

 

48,5 

32,7 

4,9 

 

4,3 

0,6 

106,3 

 

65,5 

40,8 

Количество туродней 

обслуживания, тыс. чел.-дней 

в т.ч. туристы внутренние 

         зарубежные 

 

102,5 

 

54,3 

48,2 

 

968,7 

 

590,3 

378,4 

 

... 

 

... 

... 

 

1071,2 

 

644,6 

426,6 

Средняя длительность 

пребывания, дней 

5 12 ... 10 

Среднегодовой прирост 

туристских потоков в 2012-2016 

гг., % 

в т.ч. туристы внутренние 

         зарубежные  

 

6 

 

3 

13 

 

4 

 

- 2 

2 

 

24 

 

... 

... 

 

3 

 

4 

1 

Источник: составлено автором по [6, с. 137]. 
 

При значительных санаторно-курортных ресурсах, активных инвестициях и 

интенсивном туристическом потоке наблюдается высокий уровень развития 

санаторно-курортной функции и полная трансформация морфологической 

структуры центров расселения. Примерно по такой модели развивается 

Нарочанская туристская дестинация, как климатобальнеологический курорт, 

использующий значительные ресурсы минеральных вод и лечебных грязей, 

качественные природно-рекреационные приозерные ландшафты, а также 

значительные инвестиции различных министерств и ведомств, реализованные за 

последние 60 лет. Все это привело к значительным изменениям в морфологии 

сельского расселения на северо-западном берегу озера Нарочь, где получил 

развитие курортный поселок Нарочь. Курортные функции постепенно приобрели 

градообразующее значение и стали ведущим специализированным сегментом 

сферы обслуживания, что привело к созданию самостоятельного элемента в 

системе расселения – поселка городского типа с курортной функцией – 
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курортного поселка Нарочь (4,0 тыс. жителей) на месте бывшей рыбацкой 

деревни. При главенствующей роли санаторно-курортных функций полностью 

исчезли сельские усадебные дома, формируется общекурортный культурно-

обслуживающий центр, возведено многоэтажное жилье, что создает некоторые 

проблемы чрезмерной урбанизации (вследствие отвода под жилищную застройку 

ценных рекреационных земель).  

Пространственно-морфологическая структура курортно-туристской зоны 

формируется в дестинации Нарочь, как и в других  приозерных районах 

Центрально-Восточной Европы, в составе следующих функциональных зон: 1 - 

акватории озер с маршрутами водного туризма (гребного, парусного) и 

дополнительной инфраструктурой на туристских стоянках, 2 - прибрежной зоны 

(пляжи, места для купания, водные виды спорта, спортивные площадки) с высокой 

рекреационной нагрузкой, требующие соответствующего благоустройства; 3 – 

зона санаторно-курортных объектов (санатории, пансионаты, бассейны, питьевые 

бюветы минеральных вод) и хозяйственно-жилой сектор с социально-бытовой и 

культурно-развлекательной инфраструктурой; 4 - зона для коротких прогулок и 

походов, мест для сбора грибов, ягод, рыбалки, с умеренными рекреационными 

нагрузками, с учетом допустимых экологических норм. 
 

Выводы 

Анализ процессов развития морфологической и пространственно-

функциональной структуры курортной дестинации Нарочь показывает, что в ходе 

развития курортных функции, которые приобрели градообразующее значение и 

стали ведущей специализированной отраслью туристского сектора, 

сформировался особый самостоятельный элемент в системе расселения – 

курортный поселок Нарочь. Однако, положение в границах созданного 

национального парка требует особого регулирования процессов его 

градостроительного развития и охраны ценного природно-экологического 

потенциала. Многие планы развития курорта были разработаны ранее и не 

учитывают изменения налогового законодательства, структуры собственности на 

землю, платы за пользование природными ресурсами, которые формируются в 

переходный период рыночных отношений.  

 Формирование пространственно-функциональных систем курортов 

находится в постоянном развитии и требует значительных инвестиций. Модель 

формирования полифункционального курортного поселка Нарочь является 

единственным примером в Беларуси, где курортно-туристские функции имеют 

градообразующее значение. Другой тип модели формирования дополнительной 

санаторно-курортной функции складывается на курорте Ждановичи (частично 

курорте Бобруйск), где курортная зона формируется самостоятельной 

функциональной зоной в границах поселения, а сопутствующей функции – на 

курортах местного значения (Летцы, Ушачи, Рогачев, Ченки и др.), часто 

развивается изолировано от сети расселения. При этом курортно-оздоровительные 
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функции нередко испытывают конкуренцию за земельные, трудовые и другие 

ресурсы со стороны других видов рекреации и туризма, подвержены чрезмерной 

урбанизации, загрязнению окружающей среды, что может привести к деградации 

курортного потенциала.  

Для расширения объемов реализации санаторно-курортных услуг на 

внутреннем и внешнем рынке необходимо внедрение новых моделей развития и 

маркетинговой организации их реализации [4, 9, 10]. Европейские курорты в 

своих преобразованиях следуют высокой степени инновационности продуктов, 

внедрения концепции СПА и веллнеса, где ведущей идеей является забота о 

физическом и психическом здоровье человека. В таких условиях основной задачей 

санаторно-курортного комплекса Беларуси является повышение уровня 

конкурентоспособности туристского сектора и создание санаторно-курортных 

услуг с широким спектром новых современных продуктов, разработка 

маркетинговых программ для зарубежных рынков. Необходима оптимизация 

системы налогообложения и ценообразования на санаторно-курортные услуги, 

дальнейшая либерализация визового и таможенного режимов для туристского 

рынка. 
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S u m m a r y. The development of the recreational potential of the Belarusian Lakeland zone is an 

important direction in the formation of a national system of tourist services and the improvement of the 

population in the face of restrictions on migration exchange between countries caused by the COVID-

19 pandemic. The resort area of Naroch is the largest region of sanatorium and tourist services, 

receiving annually more than 100 thousand vacationers. The development of the resort within the 

boundaries of the National Park "Narochansky", created in 1999, requires a systematic coordination of 

the development of environmental and tourist functions, as well as optimization of the spatial and 

functional structure of the resort. 
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Аннотация. В нашей стране признается важность туризма как отрасли хозяйства при принятии 

решений об освоении, использовании и охране туристско-рекреационного потенциала 

территории. Вместе с тем участие туризма в сохранении природного и культурно-исторического 

наследия часто не замечается региональными властями и недостаточно отстаивается самой 

отраслью. Если правильно организовать использование туристского объекта, то туризм в 

регионе может стать очень эффективным средством и источником пополнения бюджета, а, 

главное, сохранения окружающей среды. В статье предпринята попытка показать важность 

развития туризма на примере Воронцовского парка Московской области. 
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Введение 

Ближнее Подмосковье относится к регионам с одним из самых развитых и 

перспективных туристско-рекреационных потенциалов. Наряду с наличием здесь 

вполне сформировавшихся объектов туризма имеется большое количество 

памятников природы, истории и культуры, полностью разрушенных или 

находящихся в критическом состоянии. К последним относится рассматриваемый 

в данной публикации Воронцовский парк с одноименным дворцом и 

православным храмом Владимирской иконы Божьей Матери. Если церковь к 

настоящему времени практически полностью восстановлена, то дворец и парк 

продолжают разрушаться и уничтожаться [1-4].  
 

Объекты исследования 

Эти объекты расположены в пределах сельского поселения Быково 

Раменского района. Село Быково находится в 17 км от Москвы рядом с городом 

Жуковским. Здесь в полуразрушенном состоянии располагается уникальная 

усадьба, представляющая собой настоящий шедевр Подмосковья. 

Раньше здесь располагалось село Марьино, а одним из первых его 

владельцев был князь Дмитрий Донской. Перед Куликовской битвой князь 

завещал это село своим сыновьям. Село часто меняло владельцев, было частной и 

государственной собственностью. В середине XVIII-го века перешло во владение 

Михаила Измайлова, который был камергером при дворе императрицы Елизаветы 

Петровны. В число его подчиненных входил знаменитый архитектор Баженов. В 

1775 году императрица Екатерины II, заехав в гости к Измайлову, отметила, что 

его имение выглядит как-то бедновато и мало чем отличается от посещенных ею 

ранее усадеб. Это замечание сильно задело Измайлова, и он задумал превратить 

село Быково в роскошную усадьбу. Эту задумку претворил в жизнь Василий 

Иванович Баженов – действительный статский советник, выдающийся русский 

архитектор, создавший здесь уникальный архитектурно-парковый ансамбль. 

Ключевыми объектами ансамбля были и остаются дворец, парк и церковь. 

Площадь собственно дворца составляет 2840 кв. метров, а парка – 20 гектар. До 

сих пор сохранились искусственные водоемы, липовые и елово-пихтовые аллеи, 

островок с белокаменной беседкой, но все это приходит в упадок, зарастает, 

разрушается.  

В свое время дворец в Быково был построен с исключительной роскошью. 

Для его постройки и отделки понадобились сотни столяров, слесарей, штукатуров, 

скульпторов, художников, позолотчиков, резчиков и других мастеров, и простых 

рабочих. Внутреннее убранство дворца поражало современников богатыми 

золочеными люстрами с хрустальными вставками, повсюду висевшие зеркала 

усиливали их сияние. Паркетные полы удивляли великолепными рисунками 

геометрической и естественно-растительной формы, мраморные камины с 

великолепной резьбой имели бронзовые украшения и дорогие экраны. Мебель из 

драгоценных пород дерева, отделывалась бронзой, перламутром, золотыми 
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вставками, картинами из ткани. Стены были украшены дорогими коврами и 

гобеленами. Сейчас практически ничего этого не сохранилось, хотя даже по 

остаткам былой роскоши можно судить о великолепии дворца.  

В 1788 году по проекту В.И. Баженова создается еще один шедевр 

Быковской усадьбы - белокаменная Владимирская церковь. На фасаде церкви 

архитектор расположил барельефы с изображением Михаила Михайловича и 

Марии Александровны Измайловых. 

По мнению искусствоведов, церковь является архитектурным шедевром 

мирового значения. Первый этаж с престолом Рождества Христова был построен в 

1783 году. В 1788-м был достроен второй этаж с приделом в честь иконы Божией 

Матери «Владимирская», давший название церкви. 

Искусствовед, профессор Московского университета Михаил Андреевич 

Ильин так описывает здание церкви: «несмотря на свои относительно большие 

размеры, церковь в Быкове выглядит удивительно легкой, изящной, словно 

садовый павильон» [3]. 

В 1880-е гг. усадьбу купил один из совладельцев Московско-Рязанской 

железной дороги инженер-полковник Николай Иванович Ильин.  

После октябрьских потрясений 1917 года судьба имения круто изменилась. 

В 1920 году усадьбу передали детскому дому для сирот красноармейцев. Из 

дворца стали постепенно исчезать дорогие картины, ковры, старинная мебель, 

хрустальные люстры. Потом сломали орган, серебряные трубы его, по словам 

очевидцев, еще долго валялись в разных местах заброшенного парка. Чудесная 

Воронцовская библиотека XVIII века утеряна безвозвратно. За границу увезен 

находившийся в Быково, и тщетно разыскиваемый портрет знаменитой княгини 

Дашковой, нигде не опубликованный оригинал Левицкого. 

Эта усадьба – памятник архитектуры федерльного значения. Все, кто сюда 

приезжает восхищается дворцом, парком, церковью. Они могут и должны занять 

достойное место в ряду культурно-исторических и архитектурных шедевров 

Московской области. 
 

Выводы 

Таким образом, рекреационная деятельность в целом и туризм в частности 

занимают важное место в обеспечении устойчивого развития любого региона. 

Однако до принятия стратегии и тактики развития, предполагающих создание 

структуры управления и мониторинга, необходимы научное обоснование и 

консультации с землепользователями. Местные органы самоуправления должны 

вычленять и активно решать проблемные и конфликтные ситуации, связанные с 

ростом и развитием туризма. На первом этапе работ важное место отводится 

научным исследованиям, которые в настоящее время проводятся в рамках 

международных и региональных проектов, выполняемых учеными вузов и 

академических институтов, велика роль волонтерских организаций и 

инициативных групп. Мы уверены, что Быковская усадьба, включающая в себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
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Воронцовский парк, дворец и храм иконы Владимирской божьей Матери займут 

достойное место в ряду выдающихся памятников истории, культуры, искусства и 

будут важнейшими объектами рекреации и туризма не только Московской 

области, но и России в целом. 
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S u m m a r y. In our country, the importance of tourism as a branch of the economy is recognized 

when making decisions on the development, use and protection of the tourist and recreational potential 

of any region. At the same time, the participation of tourism in the preservation of natural and cultural-

historical heritage is often overlooked by regional authorities and insufficiently defended by the 

industry itself. If you properly organize the use of a tourist facility, then tourism in the region can 

become a very effective means and source of replenishment of the budget, and, most importantly, the 

preservation of the environment. The article attempts to show the importance of tourism development 

by the example of Vorontsov Park in the Moscow region.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ суффозионных пещер в бассейне среднего 

течении реки Луги (Главное девонское поле) как объектов геологического образовательного 

туризма. Обоснована необходимость придания пещерам в комплексе с геологическими 

обнажениями статуса геологических памятников природы. Представлен новый объект 

экскурсионного показа – суффозионная пещера в среднем течении реки Луги.  

Ключевые слова: геотуризм, Главное девонское поле, суффозионные пещеры, образовательные 

ресурсы, геологические памятники природы. 
 

Введение 



 

397 

 

Организация геопарков и другие меры по развитию геотуризма органично 
сочетаются с образовательными проектами, направленными на формирование у 
населения естественнонаучного мировоззрения. Этим же целям служат 
экскурсионные программы, разрабатываемые в рамках детских и молодежных 
проектов («Живые уроки», «Школьный познавательный туризм» и др.).  

Специфика геотуризма заключается в том, что экскурсионные программы 
должны иметь актуальное научное содержание и отвечать общим требованиям, 
предъявляемым к туристскому продукту (аттрактивность, эстетическая и 
историко-культурная ценность, доступность и т. д.). Основными ресурсами для 
научных и учебных экскурсий по территории Ленинградской области служат 
объекты, имеющие подтвержденную научную ценность: выходы на дневную 
поверхность пород кристаллического основания платформы и геологические 
обнажения отложений осадочного чехла разного возраста (V, Ꞓ, O, D, С, Q). 

Наиболее посещаемы и детально описаны в туристских путеводителях и 
учебно-методических пособиях геологические объекты Ордовикского плато 
(Дудергофские высоты, долины рек Тосны и Саблинки, Поповки, Лопухинки, 
Лавы) и Главного девонского поля (обнажения среднего девона в долине Оредежа 
у пос. Вырица, деревень Белогорка и Ям-Тёсово) [3, 7, 10]. Значительно меньше 
информации о суффозионных пещерах, в том числе популярных у туристов 
пещерах Святой (п. Рождествено, Гатчинский район) и Доложской (Старопольское 
сельское поселение, Сланцевский район). Они весьма характерны для территорий, 
сложенных песчаниками, и нередко расположены в достаточно труднодоступных 
долинах малых водотоков, что позволяет надеяться на открытие новых объектов. 
Задача поиска, инвентаризации и комплексного описания проявлений суффозии 
на территории Главного девонского поля остается актуальной с точки зрения 
инженерной и экологической геологии и имеет практическое значение для 
развития геотуризма. Следует отметить, что Главное девонское поле (название 
дано академиком А. А. Борисяком в 1922 г. [2, с. 143]) неоднократно становилось 
объектом научного туризма – в 1962 г., 2012 г. [5, 8]. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Бассейн среднего течения реки Луги сложен отложениями среднего отдела 

девона, где представлены:  

 пески и песчаники красноцветные с прослоями алевролитов и глин, редко 

мергелей и песчанистых доломитов – арукюлаская свита (D2ar), эйфельский 

ярус (D2ef); 

 пески и песчаники светлоокрашенные с прослоями алевролитов и глин – 

оредежская свита (D2or), живетский ярус (D2žv) [9].  

Песчаные породы обладают высокой фильтрационной способностью, что 

способствует развитию подповерхностной и подземной эрозии. Суффозионные 

пещеры, образовавшиеся в результате химического (выщелачивание) и 

механического (вынос) разрушения глинистых и песчаных пород, расположены в 

долине Луги и ее притоков второго порядка – Оредежа, Долгой, Ящеры (рис. 1).  
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Рис. 1. Локализация суффозионных пещер на территории Главного девонского 

поля (картографическая основа – Геологическая карта дочетвертичных 

образований [9]).  
  

При оценке пещер как объектов геологических экскурсий использован 

комплекс показателей, отражающих информационную обеспеченность (статьи в 

научных, учебных, научно-популярных изданиях, выпускные квалификационные 

работы студентов и публикации, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет); транспортную доступность; уникальность 

и ценность – историческую, культурную, эстетическую, образовательную (табл.). 

В качестве новых объектов экскурсионного показа охарактеризованы 1) пещера в 

долине реки Мельничной (малый приток Оредежа), условно названная 

Даймищенская (изучается студентами-гидрологами РГГМУ во время пребывания 

на учебной базе практик «Даймище»); 2) пещера на левобережье Луги, условно 

названная автором Бежанская – по деревне Бежаны, расположенной выше по 

течению реки (рис. 2). Она находится в обнажении уступа III террасы и, вероятно, 

посещается рыбаками. В пойме Луги устроена оборудованная стоянка. 

 

Обсуждение результатов  
Сравнительный анализ пещер как экскурсионных объектов (табл.) 

показывает преимущество Святой и Доложской пещер по целому ряду 

показателей. Информационная обеспеченность объектов невысокая – на сайтах 

размещены общие сведения и морфологические характеристики. Литологии, 

стратиграфии, палеонтологии, инженерно-геологическим и геоморфологическим 

особенностям уделяется крайне мало внимания.  
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Рис. 1. Бежанская пещера:  
1 – долина ручья, вытекающего из пещеры; 2 – вход в пещеру; 3 – разрывные нарушения в 

толще отложений и линзы карбонатизированного песчаника, образующиеся в результате 

замещения межзернового пространства песчаников карбонатами при фильтрации сквозь пласт 

карбонатсодержащих вод (фото А. Соколовой). 
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Таблица -Сравнительный анализ пещер в бассейне среднего течения реки Луги  

как объектов геологических экскурсий 
 

 

Критерии оценки 

 пещер 

Долина реки  

Оредеж Ящера Луга Долгая 

Свя-

тая 

Дайми-

щенская 

Старо-

сиверская 

Ящер-

ская 

Бежан-

ская 

Долож-

ская 

Информационная обеспеченность  3 1 2 2 0 3 

Историко-культурная ценность  3 - 1 - - 5 

Степень сакрализации, наличие 

культовых мест и сооружений 

4 - - - - 5 

Эстетическая ценность 5 4 4 5 5 4 

Образовательная ценность 5 5 5 5 5 5 

Транспортная доступность  5 5 5 3 3 4 

Общая оценка 25 15 18 15 13 26 

Дополнительные данные о транспортно-пешеходной доступности 

Расстояние от дороги с твердым 

покрытием, км 

0,5 0,2 0,3 6 1,5 0,5 

Расстояние от грунтовой дороги, 

км 

0,1 0,1 0,02 1,0 0,3 0,1 

 

Все пещеры имеют высокую эстетическую ценность и аттрактивность, 

реализуемую или потенциальную. Объективно установлена историко-культурная 

ценность местоположения пещеры на реке Долгой, где в 1900 г. был возведен 

храм Успения Пресвятой Богородицы при Должских пещерах. Место стало скитом 

(Успенской общиной) от учрежденного в 1908 г. Покровского Козьегорского 

женского монастыря [1]. От разрушенного в советское время храма сохранились 

фрагменты фундамента. В 2015 г. другом берегу реки в урочище Должск была 

построена деревянная церковь, освященная в честь прав. Иоанна 

Кронштадтского [4]. Сейчас в пещере установлены иконы, подземный водоток 

освящен. Пещера Святая в Рождествено – элемент паркового комплекса усадьбы. 

Пещера Старосиверская (Партизанская) в середине XIX – начале XX в. входила в 

число аттракций популярной Сиверской дачной местности. Потенциально 

высокую аттрактивность имеет Бежанская пещера. 
 

Выводы  
Суффозионные пещеры в комплексе с геологическими обнажениями имеют 

высокий туристский и образовательный потенциал: позволяют воссоздать облик 

территории в соответствующие периоды геологической истории, проследить 

проявления трещинноватости пород, наблюдать результаты деятельности 

подземных и поверхностных вод, другие экзогенные процессы. В настоящее время 

естественные пещеры в отличие от искусственных на территории 

Староладожского и Саблинского комплексных памятников природы и штольни на 
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реке Оредеж у деревни Борщово [6] не вошли в перечень ООПТ. Получение 

статуса геологических памятников природы будет способствовать росту интереса 

к данным объектам со стороны научного и педагогического сообщества, 

турбизнеса, повышению качества информационного обеспечения.  
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S u m m a r y. Suffusion caves in the Devonian deposits are considered as objects of geological excursions. 

Small caves are located in the valleys of the Oredezh, Luga and Dolgaya rivers. Geologic Activity of 

Groundwater is a means for the formation of tourist attraction and the development of educational tourism. 
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Аннотация. На протяжении полувека В.В. Покшишевский (1905-1984) разрабатывал проблемы 

внутригородской географии, выдвинув передовые идеи: междисциплинарность исследований, 

географическая обусловленность освоения внутригородского пространства, ментальное 

восприятие районов города, визуальное отражение внутригородских различий в облике частей 

города, ослабленность социальных связей на уровне микрорайона и района социалистического 

города. Статья предлагает вернуться к теоретическому наследию учёного. 

Ключевые слова: внутригородской район, микрогеография города, В.В. Покшишевский, 

хозяйственный ландшафт, ментальная география, облик города, социология города. 

 

Введение 

Труды Вадима Вячеславовича Покшишевского (1905-1984) признаны 

классическими для географии населения, промышленности, этнографии. Однако 

его пионерские работы по микрогеографии города мало знакомы современным 

исследователям, их нет в списках литературы многих защищённых в последние 

годы диссертаций по внутригородскому районированию. И это несправедливо, 

ведь его идеи не просто опережали время, но и вступали в спор с общепринятыми 

догмами, что создало учёному немало трудностей. Сегодня, когда 

внутригородские исследования становятся «мейнстримом» общественной 

географии, пришло время вернуться к наследию В.В. Покшишевского. 
 

Объекты и методы 

Наследию В.В. Покшишевского посвящены статьи Г.М. Лаппо [3], В.П. 

Максаковского [4] и др., трудную защиту его докторской диссертации недавно 

реконструировал А.А. Агирречу [1]. Внутригородская тематика в трудах учёного 

ещё не нашла достойного исследователя. В настоящей статье дан краткий обзор 

идей о микрогеографии города, изложенных в статьях и книгах В.В. 

Покшишевского, изданных на протяжении полувека (1929-79 гг.), а также в его 

кандидатской диссертации (1941 г.). Целью статьи автор видит возвращение идей 

учёного в научный оборот, привлечение к его работам внимания современных 

географов и урбанистов. 
 

Результаты и обсуждение 

Первая известная нам работа В.В. Покшишевского по микрогеографии 

города «О проблеме внутригородской хозяйственной географии» вышла в 1929 г., 
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когда ему было 24 года. [11]. В статье он призывал рассматривать город не как 

точку, но как территорию (эта идея будет неизменно повторяться в его 

последующих работах), и ставил вопрос о разработке методов и приёмов 

внутригородской географии. Считая город «прежде всего хозяйственным 

комплектом», он включал в круг её объектов размещение промышленных 

предприятий, внутригородские потоки людей и грузов (графики уличного 

движения), распределение внутри города торговли, размещение по частям города 

хозяйственных и административных учреждений, удовлетворение культурных 

потребностей. Города типизированы учёным по внутригородской географии на 

моноотраслевые
1
 (Баку, Магнитогорск), гидрографические (Нью-Йорк, Лондон, 

Ленинград и др.) и концентрические (Москва, Вена, Париж) [11, 38]. Отмечая, что 

микрогеография городов последнего типа «в наибольшей мере, конечно, связана с 

их историей и не может быть изучаема вне этой истории» [Там же], он сделал 

глубокое знание истории развития города основой своего научного метода. В 

качестве методов внутригородской географии учёный предложил центрографию, 

методы экономических профилей и ландшафтных характеристик. От замечания, 

что «хозяйственный ландшафт отдельных частей города отражает в себе те 

экономические функции, которые эта часть города выполняет» учёный делал 

провидческий шаг к ментальной географии, утверждая, что «деление на рабочие 

фабрично-заводские «кварталы»; торговые «улицы» и т.д. существуют в сознании 

каждого горожанина» [11, 37].  

Развитие идей продолжено в двух краеведческих статьях, вышедших в 1931 

г. В статье «О краеведной работе по комплексному изучению городов» 

«исследование внутригородской географии промышленности, её размещение 

внутри города и вытекающие отсюда связи, разбросанность или сплошной 

характер промышленного заселения города» названы «очень важными 

предпосылками для участия в составлении плана перестройки города в 

социалистический» [10, 10]. В статье «Ленинград. Опыт внутригородской 

краеведной характеристики» дан замечательный анализ формирования 

территориальной структуры города. Прослеживая миграции портовой, торговой, 

управленческой инфраструктуры раннего Петербурга с правового на левый берег 

Невы, промышленное освоение в южном и юго-восточном направлениях, В.В. 

Покшишевский заключал, что стихийность пространственного развития города 

отразила «закономерность, ломавшую надуманную схему» [7, 15]. Так «оседание 

вновь создающихся индустриальных сгустков вдоль возникающих транспортных 

артерий» обусловило жилищное освоение территории города на юге [7, 16], 

движущей силой хозяйственного освоения заречной части города стали 

производственные процессы и логистика [7, 17], а центр оказался продуктом 

«экономического вытеснения промышленности на окраины» и «административно-

полицейских мероприятий» [7, 18]. Указывая, что «заполнение «ткани города» 
                                                 
1
 Названия типов даны автором настоящей статьи. 
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населением» в целом обусловлено специализацией районов [7, 21], он настаивал, 

что внутригородская география «…не должна отрываться от других сторон 

городской жизни – от коммунального хозяйства, от бытовых вопросов и от 

анализа социальных взаимоотношений внутри города
2
 в самом широком их 

значении» [7, 14]. Критикуя сложившуюся связь рабочего населения со своим 

предприятием, имевшей «характер не только территориальный, но и 

организационно-жилищный (казармы)» [7, 24], учёный выдвигал идею города – 

«производственно-культурного комбината», в котором развитие общественного 

транспорта и интенсификация внутренних связей ликвидирует обособленность 

отдельных частей города [7, 23].  

Передовые идеи В.В. Покшишевского подверглись жёсткой критике с 

идеологических позиций: даже близкий товарищ О.А. Константинов относил его 

работы к «буржуазному экономическому направлению» [2, 22], констатируя 

наличие «ряда буржуазных установок (центрография, учение Вебера, дезурбанизм 

и пр.), которые не только совершенно обесценивают его попытки подойти к 

разработке городских проблем с экономгеографической точки зрения, но и 

создают в головах неискушённых читателей вредную антимарксистсткую 

путаницу» [2, 27]. Критика заставила учёного на время отказаться от социальных 

поисков, сосредоточившись на производственных отношениях. 

Фундаментальное исследование внутригородской географии проведено В.В. 

Покшишевским в кандидатской диссертации «Территориальные условия 

формирования промышленного комплекса Петербурга – Ленинграда», которую он 

успел защитить весной 1941 г. (в июле учёный добровольцем ушёл на фронт). 

Указывая, что «наша экономгеография несомненно отстала, как в области 

перехода к более «мелким» (хотя при этом по своему значению весьма крупным) 

территориальным феноменам, так и в области применения историко-генетических 

методов исследования», он провозглашает междисциплинарность (авторский 

термин: «пограничность») внутригородской географии: «экономгеографическая 

(«в «микромасштабах») по своей задаче, она черпает значительную часть своего 

материала в области градостроительных дисциплин и истории города, а по 

методу должна быть пронизана историко-динамическим подходом» (курсив 

учёного) [13, 5]. Считая микроразмещение промышленности в городах «ключём к 

пониманию их современной микро-географической структуры», он детально 

рассматривает локальные природно-географические различия, определившие 

градостроительную ценность и функциональное зонирование внутригородских 

территорий, и выделяет в Ленинграде 14 внутригородских районов. Кандидатская 

диссертация В.В. Покшишевского, как и докторская, не была издана отдельной 

книгой (вышла лишь статья в 1950 г.), но не утратила актуальности и настоятельно 

требует публикации. 

                                                 
2
 В тексте статьи явная опечатка: «пород». 
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В статье «Некоторые вопросы микрогеографического изучения городов 

СССР» (1957) В.В. Покшишевский указывает на визуальное выражение 

внутригородских различий в облике отдельных частей города. Перечисляя 

«типологические черты отдельных частей города, слагающих его 

микрогеографию» [9, 104], он предлагает использовать «анализ визуальных черт 

города как метод познания» для выявления «производственных, исторических или 

природно-географических условий» [9, 102]. В статье разрабатываются понятия 

«городского ландшафта» - искусственной географической среды и «городских 

пейзажей» - визуально выражаемых черт городских ландшафтов, отмечается 

сходство микрогеографии городов «сходного производственного профиля, 

развивавшихся на протяжении одного периода, находящихся в близких природно-

географических условиях» [Там же]. 

Особый раздел В.В. Покшишевский отводит микрогеографии города в своей 

книге «География населения СССР» (1971), однако, сосредоточение на 

градостроительных проблемах не рождает в данном случае прорывных идей. 

Социальное направление внутригородской географии проявляется в статье 

В.В. Покшишевского «Социально-географические проблемы регулирования 

систем расселения в развитом социалистическом обществе» (1973). Анализируя 

характер социальных контактов на разных пространственных уровнях, учёный 

рассматривает, в том числе, уровни «соседства (микрорайона)» и «части 

населённого места» в крупных и крупнейших городах, указывает на слабость 

социальных контактов на этих уровнях. В сфере производства контакты 

ограничены здесь работниками «невысокой квалификации, легко находящих 

почти повсюду места приложения труда» и «расселяемых в домах ведомственной 

принадлежности», для более квалифицированных кадров «круг возможных мест 

приложения труда сразу ограничивается, и придётся мириться с поездкой на 

работу, быть может, через весь город» [12, 8-11]. Основная масса контактов 

осуществляется в сфере обслуживания, на уровне соседства – «в школах, детсадах, 

парикмахерских, прачечных и т.п.», на уровне части города – «через посещение 

клубов, кино и др. зрелищных предприятий, поликлиники, отделения связи, 

сберкассы» [12, 9], в сфере «использования каждодневного свободного времени» 

контакты «почти не бывают» [12, 10]. В статье введены понятия «местной 

информации», которая наряду «с относящейся ко всей стране» является «главной 

«управляющей» поведением» людей, и «социального контроля», который в 

условиях большого города «очень силён, он лишь осуществляется через сложные 

социальные механизмы, часто являясь уже косвенным» [12, 13]. Эти мысли 

развиты в книге «Население и география» (1978). Указывая, что «ослабленность 

связей-контактов на уровне микрорайонов – частей населённого места: они 

осуществляются почти исключительно в сфере обслуживания, особенно его 

повседневных видов», он считал, что «эта особенность «ближнего звена» 

показывает, что не следует абсолютизировать «ступенчатую организацию» 
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обслуживания городской селитьбы» [8, 149], допуская возможность 

использования горожанами социальной инфраструктуры по выбору, а не по месту 

жительства.  

В препринте «Взаимодействие населения и среды в условиях города» (1979) 

В.В. Покшишевский вводит понятие кинематики населения города - 

«пространственно-временных пульсаций», на основе которых возможно 

моделирование экологической обстановки города [5, 13-15]. 
 

Выводы 

На протяжении полувека В.В. Покшишевский (1905-1984) разрабатывал 

проблемы внутригородской географии, выдвинув передовые идеи: междисцип-

линарность исследований, географическая обусловленность градостроительного и 

хозяйственного освоения внутригородского пространства, ментальное восприятие 

районов города, визуальное отражение внутригородских различий в облике частей 

города, ослабленность социальных связей на уровне микрорайона и района. 

Работы В.В. Покшишевского сохраняют актуальность, отражая специфическую 

внутригородскую географию социалистического города. 
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S u m m a r y. During half a century V.V. Pokshishevsky (1905-1984) developed the intracity 

geography problems, putting forward advanced ideas: interdisciplinarity of research, the geographical 

conditioning of the intracity space development, the mental perception of the city, visual reflection of 

intracity differences in city parts guise, the decline of social ties at the microdistrict and neighborhood 

levels of socialist city. The article proposes to return to the scientist`s theoretical heritage. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и специфика использования интернет-

маркетинга в деятельности предприятий туристской индустрии. При этом под Интернет-

маркетингом понимается продвижение товаров и услуг через онлайн-сервисы. Для сферы 

туризма, в том числе и для Египта, Интернет имеет колоссальное значение. Веб-сайты 

туристических компаний являются эффективным каналом, позволяющим потребителям изучать 

рынок туристического предложения и делать правильный выбор при бронировании и покупке 

тура. 

Ключевые слова. Интернет-маркетинг, туризм, бронирование, web-сайты, оформление, 

навигация. 
 

Введение 

Интернет (internet, инет, глобальная сеть) – это всемирная информационная 

система связи, представляющая собой множество компьютерных сетей на всей 

планете, объединенных между собой. Это глобальная сеть, к которой подключено 

неограниченное количество устройств и других сетей [1-15]. 
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Идея соединения между собой нескольких компьютеров появилась еще при 

их создании, но сделали это лишь в 1969 году. Соединили между собой два ПК из 

разных университетов - ПК Sigma 7 из Калифорнии с ПК SDS 940 в Стэнфорде. 

Интернет-маркетинг – это продвижение товаров и услуг через онлайн-

сервисы. В зависимости от размера бизнеса и занимаемой ниши, предприниматели 

используют разные каналы, начиная от РРС и заканчивая блогингом, где они 

делятся полезным контентом. Например, показывают видеоролики с 

практическими руководствами, чтобы естественным образом продвигать 

продукты бренда. 
 

Роль Интернета в туризме 

Для сферы туризма, в том числе и для Египта, Интернет имеет колоссальное 

значение. Веб-сайты туристических компаний являются эффективным каналом, 

позволяющим потребителям изучать рынок туристического предложения и делать 

правильный выбор при бронировании и покупке тура. 

При реализации Интернет-маркетинга важной проблемой является 

определение предпочтений пользователей Интернета и нахождение целевых 

аудиторий. Важно выяснить следующие вопросы: 

- какие сайты посещают те или иные группы потребителей; 

- на какие страницы они заходят чаще; 

- какой туристический продукт они покупают; 

- сколько времени тратят пользователи на ту или иную страницу; 

- какие направления поездок и виды отдыха их больше интересуют; 

- они ждут загрузки графики и видео; 

- часто ли они открывают страницу в одном окне, а в это время читают 

страницу во втором, что уже загрузилось. 
 

Туристические услуги через Интернет 

Бронирование отелей через Интернет – удаленное бронирование номера 

(номеров) в гостинице в режиме реального времени посредством заполнения 

специальной формы на определенном интернет-сайте. Сегодня и в нашей стране 

с развитием электронных средств связи интернет-сайтов, предлагающих услуги 

по on-line-бро-нированию, становится все больше. Рассмотрим процедуру оп-

line-бронирования на примере сайта Booking.com. 

Оформление виз через Интернет – относительно новое направление в 

развитии туристических информационных технологий. 

Интернет является важнейшим инструментом продаж не только в 

туристической индустрии, но и во многих других сегментах услуг. Сегодня 

интернет-продажи позволяют выбрать и купить в режиме on-line не только 

книги, косметику, бытовую технику, но и пакет тур-услуг вместе со страховым 

полисом. 

Создание web-сайта 
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Основополагающей частью рекламной компании туристической фирмы в 

Интернете является создание web-сайта. Это своеобразный узел сети Интернет, в 

котором сосредоточены определенные сетевые ресурсы. 

Невозможно подсчитать общее количество web - сайтов, имеющих 

отношение к туристической индустрии, но примерно их насчитывается около 250 

тысяч. 

Web - сайт, представляющий основной объем информации о продукте, 

предлагаемые туристической фирмой. Там содержится вся информация, которую 

желает получить клиент после взаимодействия с внешней рекламой. Это 

определяет важность его успешного продвижения, от которого в значительной 

степени зависит эффективность всей рекламной деятельности туристической 

компании. 

Прежде, чем создавать web-сайт, необходимо определить цели его создания 

и пути их достижения, провести маркетинговые исследования, разработать план 

необходимых мероприятий. При создании web-сайта должны быть решены такие 

вопросы, как выбор места размещения сервера, выбор провайдера, выбор домена, 

разработан дизайн и его структура, произведено его первоначальное 

информационное наполнение, рассмотрены вопросы совмещения с 

существующей информационной системой туристической компании, и после 

проведения предварительного тестирования сайт может быть размещен в 

Интернете.   

Одним из вопросов, тесно связанных с разработкой дизайна сайта, является 

выбор средств навигации. Самое главное требование, предъявляемое к системе 

навигации, заключается в том, чтобы она была интуитивно понятной для 

пользователей с любым уровнем подготовки. Она должна позволять не только 

быстро найти именно то, что необходимо, но и сразу давать представление о 

сайте в целом. 

Существует целый набор средств навигации. Часто целесообразным 

является наличие на сайте сразу нескольких дублирующих друг друга 

разноплановых инструментов навигации, каждый из которых более удобен как 

для определенного круга пользователей, так и для разных типов поиска на 

сервере. 

К элементам навигации относятся следующие: 
- меню-список основных разделов сайта (обычно располагается на главной 

или сразу на всех страницах сайта. В случае ограниченности места можно 

использовать список, раскрывающийся, который, однако, имеет меньшую 

наглядность в сравнении с обычным меню, где все разделы находятся в зоне 

видимости); 

- карта сайта - специально выделенная страница на сервере, содержащая 

полную структуру сайта; 
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- гиперссылка для возвращения к предыдущей странице сайта или перехода 

на следующую, выделенные тем или иным способом; 

- поисковая машина по представленной на сайте информации, 

незаменимый инструмент для очень больших сайтов со сложной структурой. 
 

Вывод 

Таким образом, использование интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности предприятий туристской индустрии по праву считается актуальной 

задачей функционирования этих организаций и в перспективе будет возрастать и 

совершенствоваться. 
 

Литература 

[1] Маркетинг в туризме: Учебник / Под ред. Богданова Е.И., Абабков Ю.Н., 

Филиппова И.Г., Абабкова М.Ю. - М.: Инфра-М, 2016. - 352 c. 

[2] Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник / Ф. Котлер, Дж. 

Боуэн, Дж. Мейкенз. - М.: Юнити, 2018. - 240 c. 

[3] Акулич М.В. Интернет-маркетинг: учебник для бакалавров / М.В. Акулич. – 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. – 352 с. 

[4] Алексеева Н.В. Методы повышения эффективности продаж на основе 

аналитических компонентов интернет-маркетинга / Н.В. Алексеева, Н.В. 

Казакова, М.В. Сазонова // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Экономика. – 2019. – № 1. – С. 8-15. 

[5] Богданова С.В. Особенности интернет-маркетинга в России / С.В. Богданова 

// Социально-экономическое развитие региона: состояние, проблемы, 

перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции, Ставрополь, 31 января 2019 года. – Ставрополь: 

Издательство «АГРУС», 2019. – С. 65-69. 

[6] Борисов А.А. Методические подходы в интернет-маркетинге. Основные 

метрики и показатели эффективности рекламной кампании / А. А. Борисов // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 2-1. – С. 49-52. 

[7] Винарский Я.С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, 

содание и применение: практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 269 с.  

[8] Волохов А.А. Каналы коммуникации с потребителями в интернете / А.А. 

Волохов // Путеводитель предпринимателя. – 2019. – № 42. – С. 67-72. 

[9] Гончаров В.Н. Использование интернет-технологий в маркетинге / В.Н. 

Гончаров, Е.В. Курипченко // Менеджер. – 2020. – № 3(93). – С. 181-187. 

[10] Гришкина Ю.Э. Ключевые инструменты цифрового маркетинга на онлайн-

платформе / Ю.Э. Гришкина // Хроноэкономика. – 2019. – № 2(15). – С. 188-194. 

[11] https://idaten.ru/marketing/elektronnyi-marketing-v-turizme 

[12] https://studbooks.net/58932/turizm/internet-marketing 

[13] https://studopedia.ru/18_58581_internet--marketing-v-turizme.html 



 

411 

 

[14] https://helpiks.org/6-3560.html 

[15] https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00352857_0.html 
 

S u m m a r y. The article discusses the features and specifics of the use of Internet marketing in the 

activities of tourism industry enterprises. At the same time, Internet marketing is understood as the 

promotion of goods and services through online services. For the tourism sector, including Egypt, the 

Internet is of enormous importance. The websites of travel companies are an effective channel that 

allows consumers to study the market of tourist offers and make the right choice when booking and 

buying a tour. 
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