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Секция I 
ИЗУЧЕНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

 
Е.А. Антипова, Л.В. Фокеева 

antipovaekaterina@gmail.com 
 

ТРУДОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКО–
РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА1 

 
Белорусский государственный университет 

 
Переход к рыночной экономике в постсоциалистических странах 

- сложный, многофакторный и длительный процесс. Ключевым элемен-
том перехода к рыночной системе хозяйствования является создание эф-
фективно действующих рынков труда, которые представляют собой мно-
гомерную, многоуровневую систему рыночных институтов, организаций 
и учреждений государственного сектора, бизнес-сообщества и общест-
венных объединений, решающую всю совокупность проблем воспроиз-
водства рабочей силы, использования труда и выполняющих для этого 
многочисленные функции как на микро-, так и на макроуровне [1]. 

Регионы белорусско–российского приграничья характеризуются 
негативными показателями социально-экономического развития, несмот-
ря на практически отсутствие барьерной функции границы. В данном ис-
следовании территориальная структура трудоресурсного потенциала при-
граничного региона была изучена путем анализа пространственной диф-
ференциации уровня и структуры занятости населения по секторам эко-
номики, уровня развития малого бизнеса за период 1989 -2010 с белорус-
ской стороны границы. 

Целью исследования было выявление пространственно–
временных закономерностей в распределении трудоресурсного потенциа-
ла и рынков труда белорусско-российского приграничного региона. Зада-
чами выступили: анализ факторов формирования населения пригранич-
ных районов, проведение группировочного ранжирования районов по 
степени проблемности социально-экономического развития рынков труда 
приграничных районов и выявление пространственных закономерностей 
развития локальных рынков труда. Информационной базой исследования 
выступили статистические материалы Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [2]. 

                                                 
1 Исследование выполнено в рамках проекта БРФФИ № Г10Р-019. 
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Основными факторами формирования белорусского рынка труда 
в условиях перехода к постиндустриальному обществу выступают соци-
ально-экономические, социально-демографические, организационно-
законодательные и политические факторы [3]. 

Одним из основных факторов социально–экономического разви-
тия на исследуемой территории выступает обеспеченность региона трудо-
выми ресурсами. Возрастная структура трудовых ресурсов приграничных 
районов свидетельствует о демографическом старении. В абсолютном 
большинстве районов доля трудовых ресурсов в возрасте 30-49 лет состав-
ляет более 50 % при среднем показателе по приграничью 54,5 %, в то время 
как средний показатель по республике составляет 50 %. Анализ показал 
также и значительно более высокую долю лиц старше трудоспособного 
возраста в приграничном регионе, превышающую среднереспубликанский 
показатель в два раза – 30 % против 14,5 % [4]. 

Территория российско-белорусского приграничья относится к зоне 
демографической периферии, где особенно сильно проявились такие про-
цессы как старение населения, депопуляция, миграционный отток сельских 
жителей в города . При этом на данной территории четко выделяются инду-
стриально-урбанизированные ядра демографического развития пригранич-
ной территории (Витебский, Полоцкий, Горецкий, Оршанский районы), где 
социально-демографический потенциал развития трансграничных связей 
максимальный в исследуемом регионе, и депрессивные регионы двух типов 
– с постоянным снижением демографического потенциала и с наметившей-
ся тенденцией к стабилизации [5]. Динамика численности трудоспособного 
населения приграничных территорий характеризуется ростом доли данной 
категории населения, как в Беларуси, так и в России, в среднем на 5–10 % за 
период, что объясняется потенциалом, накопленным в возрастной структу-
ре населения. 

В целом в приграничных районах Беларуси доля трудоспособного 
населения составляет 53 %. С позиций трудообеспеченности пригранич-
ного региона России и Беларуси в пределах нашей страны нами были вы-
делены три типа приграничных районов по уровню обеспеченности тру-
доспособным потенциалом. В трудообеспеченном типе районов, где цен-
трами являются крупные города, наблюдается поступательное улучшение 
демографических характеристик в сторону роста доли трудоспособного 
населения, уровня рождаемости и стабилизации численности населения. 
Трудонедостаточные районы сельскохозяйственного и природоохранно-
рекреационного профиля испытывают на протяжении всего периода ис-
следования сокращение численности населения вследствие как естествен-
ной, так и миграционной убыли, что ведет к трансформации структуры 
рынка занятости местного населения. Крайне трудонедостаточные рай-
оны до 1999 г. характеризовались закономерным ухудшением демографи-
ческого развития, после чего наметилась устойчивая тенденция оптимиза-
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ции параметров в сфере воспроизводственных процессов (рост уровня 
рождаемости), миграционная убыль начала сокращаться, в результате че-
го в перспективе может стабилизироваться численность этого региона, 
возрастная структура и трудоресурсный потенциал территории. 

Анализ уровня занятости населения выявил пространственную 
дифференциацию, в результате которой все районы исследуемого региона 
нами были разделены на две группы. В первую - с уровнем занятости ме-
нее 40 % вошло 50 % районов, расположенных во всех приграничных ад-
министративных областях. В районах зоны влияния регионального центра 
(Гомельский, Витебский, Могилевский, Полоцкий) и районах с диверси-
фицированной структурой хозяйства данный показатель превышает 40 %. 
Для более полной оценки рынка труда приграничного региона нами был 
рассчитан показатель плотности занятости, значения которого свидетель-
ствуют о том, что плотность занятости в приграничном регионе в 3,5 раза 
меньше, чем в среднем по республике и составляет 6,1 чел. на кв. км и 
22,6 чел. на кв. км соответственно. 

В структуре занятости населения приграничных районов доля 
третичного сектора составляет 59,7 %, что значительно меньше, чем в 
среднем по Беларуси – 64,7 %. Экономико-географическая оценка струк-
туры занятости населения по трем секторам экономики позволила диффе-
ренцировать все приграничные районы на группы в зависимости от коли-
чества занятых в третичном секторе экономики. Долей занятых в третич-
ном секторе более 60 % характеризуются районы (9 из 22), находящиеся в 
зоне влияния регионального центра либо в приграничных районах, где 
активно создаются малые предприятия в сфере услуг. В связи с тем, что 
большинство исследуемых приграничных районов относятся к промыш-
ленно периферийным, а также обладают периферийностью экономико-
географического положения, в территориально-отраслевой структуре хо-
зяйства регионов преобладают отрасли первичной сферы. В структуре 
занятости населения во всех приграничных районах, как и по республике 
в целом, преобладает третичный сектор в соотношении 31,7 : 8,5 : 59,8. 

Предпринимательский климат в приграничном регионе был про-
анализирован нами с использованием двух показателей - количества соз-
данных за период малых предприятий в расчете на 1000 человек и плот-
ности малых предприятий на 1000 кв. км. Так, если в среднем по Беларуси 
количество малых предприятий составляет 8,1, то в приграничном регио-
не – 2,5. Существенно отличаются значения плотности малых предпри-
ятий в приграничье и в среднем по республике – 38 и 372,3 соответствен-
но. 

На заключительном этапе с использованием центро-
периферийной модели пространственного развития нами были разработа-
на геоэкономическая типология районов белорусско-российского пригра-
ничного региона по особенностям трудоресурсного потенциала и локаль-
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ных рынков труда с выделением трех типов. В основу регионализации 
были положены показатели уровня занятости и безработицы, уровня зара-
ботной платы, занятости населения в первичном секторе экономики, доли 
работников в возрасте 30-49 лет, индекса производительности труда в 
промышленности и плотности малых предприятий. 

Тип 1. Полуцентральный c рынками труда республиканского значе-
ния. Включает четыре района в зоне влияния регионального центра (Витеб-
ский, Могилевский, Гомельский и Полоцкий), в том числе два урбанизиро-
ванных в северной части приграничья с уровнем занятости 40,4 %, уровнем 
безработицы выше среднего (1,1 %), высокой занятостью в сельском хозяйст-
ве (34,7 %), высокой плотностью малых предприятий (75,6 ед./км2), высоким 
индексом производительности труда (134,5), уровнем демографической на-
грузки ниже среднего (0,7). В данном типе районы приурочены к крупней-
шим городам Беларуси, где размещены предприятия республиканского зна-
чения, такие как «Нафтан» и «Полимир» в Новополоцке, «Полоцкстеклово-
локно» - в Полоцке, станкостроительный завод им. Коминтерна, «Витязь» и 
др. – в Витебске. Витебск и Полоцк-Новополоцк являются центрами тяготе-
ния трудового потенциала районов. Высокая занятость в сельскохозяйствен-
ном секторе объясняется развитием пригородного хозяйства. В целом, дан-
ный тип районов характеризуется наиболее благоприятной ситуацией на 
рынке труда в приграничном регионе и несет на себе функцию «поставки 
рабочих рук» к промышленным предприятиям районных центров (табл. 1). 

Тип 2. Полупериферийный с рынками труда республиканского и об-
ластного значения, здесь на ½ территории приграничного региона проживает 
более 60 % населения. Тип включает два подтипа и 9 приграничных районов. 
Подтип 2.1. Восточный индустриальный. На территории подтипа проживает 
более 132 тыс. чел., что составляет 50 % численности населения всего полу-
периферийного типа. Включает 4 района, характеризующихся занятостью 
труда ниже среднего (39,1 %), уровнем безработицы ниже среднего (0,8 %), 
средней занятостью в сельском хозяйстве (28,6 %), с плотностью малых 
предприятий выше среднего (52,7 ед./км²), с индексом производительности 
труда ниже среднего (116,3), средним уровнем демографической нагрузки 
(0,9). В данный подтип входят Климовичский, Кричевский, Мстиславский 
районы - сельскохозяйственные по ГСКТО-2007 и Добрушский – особый – 
район Гомельской части приграничья. В этих районах находятся предприятия 
строительной, бумажной и других отраслей промышленности республикан-
ского и областного значения, но менее мощные по объемам выпускаемой 
продукции, нежели в районах полуцентра. Подтип 2.2. Северо-восточный 
аграрный. Включает Верхнедвинский и Городокский районы Витебской об-
ласти и Горецкий и Костюковичский районы Могилевской области, которые 
занимают более 60 % территории полупериферийного типа районов с рынка-
ми труда республиканского и областного значения. Также в данный подтип  



Таблица 1. Геоэкономическая типология районов белорусско-российского приграничного 
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ТИП 1. Полуцентральн. с 
рынками труда республи-
канского значения 

4 5,9 20,7 66,3 15,1 40,4 1,1 34,7 8,5 55,9 51,2 134,5 75,6 0,7 

ТИП 2. Полуперифер. с 
рынками труда республ. и 
областного значения 

9 13,0 45,9 263,2 60,2 39,5 0,8 30,6 9,5 60,1 54,8 118,6 40,3 0,9 

Подтип 2.1. Восточный 
индустриальный 4 5,1 39,3 132,6 50,4 39,1 0,8 28,6 11,2 60,3 56,6 116,3 52,7 0,9 

Подтип 2.2. Северо-
восточный аграрный 5 7,9 60,8 130,7 49,6 39,9 0,9 32,7 7,8 59,9 53,1 120,9 27,9 0,8 

ТИП 3 Периферийный с 
рынками труда областного и 
местного значения 

9 9,5 33,4 108,1 24,7 39,3 1,1 32,5 7,4 60,1 55,1 115,4 24,5 0,9 

Приграничье 22 28,3 100,0 437,7 100,0 39,8 1,0 31,7 8,5 59,7 54,5 115,9 38,0 0,9 

Беларусь 207,6 - 9480,2 - 49,3 0,9 9,7 25,6 64,7 50,0 111,2 372,8 0,4 

 



 8

входит Миорский район, периферийный по экономико-географическому по-
ложению. Эти районы отличаются средним уровнем занятости (39,9 %), 
уровнем безработицы ниже среднего (0,9 %), высокой занятостью в сельском 
хозяйстве (32,7 %), плотностью малых предприятий ниже среднего 
(27,9 ед./км²), индексом производительности труда выше среднего (120,9), 
уровнем демографической  нагрузки  ниже среднего (0,8). В районах данного 
подтипа имеются профильные градообразующие предприятия, но промыш-
ленность имеет более диверсифицированный характер. Слабыми сторонами 
данного подтипа являются высокая занятость населения в сельском хозяйстве 
и снижение плотности малых предприятий по сравнению с районами преды-
дущего подтипа. 

Районы полупериферии являются потенциальными территориями 
дальнейшего социально-экономического роста, что впоследствии может 
привести к образованию экономически-перспективного региона, который 
может стать ключевым звеном в интеграционных белорусско-российских 
отношениях, поскольку находится внутри «геоэкономической трапеции» 
Витебск-Орша-Могилев-Рославль-Смоленск. 

Тип 3. Периферийный с рынками труда областного и местного зна-
чения. Включает Ветковский и Чечерский районы Гомельской области, Крас-
нопольский и Хотимский районы Могилевской области и Дубровенский, Ли-
озненский и Россонский районы Витебской области. Здесь на территории 9,5 
тыс. км2 проживает более 100 тыс. чел., или 25 % численности населения при-
граничного региона. Этот тип характеризуется занятостью труда ниже среднего 
(39,3 %), высоким уровнем безработицы (1,1 %), высокой занятостью в сель-
ском хозяйстве (32,5 %), низкой плотностью малых предприятий (24,5 ед./км2), 
низким индексом производительности труда (115,4), средним уровнем демо-
графической нагрузки (0,9). Районы этого типа являются проблемными в соци-
ально-экономическом развитии. Сложная демографическая структура и слабый 
демографический потенциал здесь усложняются неразвитостью промышлен-
ной базы, которая, как правило, представлена одним предприятием пищевой 
промышленности. Также в данный тип вошли приграничные районы, постра-
давшие в 1986 г. от аварии на ЧАЭС, что не могло не отразиться на их даль-
нейшем развитии. Проблемы дальнейшего развития данного типа районов свя-
заны с необходимостью преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, уг-
лублением специализации сельского хозяйства, с модернизацией предприятий, 
активизацией развития малого бизнеса. В данный тип включены Глусский и 
Житковичский районы, что доказывает их социально-экономическую перифе-
рийность в целом. 

В целом, районы белорусско-российского приграничного региона 
по характеру локальных рынков труда обладают ярко выраженными цен-
тро–периферийные свойствами. Центральные по характеру локальные 
рынки труда сформированы в приграничных районах, находящиеся в зоне 
влияния региональных центров. Экономико–географическая периферия и 
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районы, непосредственно примыкающие к границе, образуют периферию 
с точки зрения локального рынка труда, закономерно сочетая в себе черты 
экономической периферии. 

Районы белорусско-российского приграничного региона, с одной 
стороны, не однородны в развитии локальных рынков труда, с другой 
стороны, аккумулируют в себе социально-экономический потенциал, по-
зволяющий при проведении продуманной социально-ориентированной 
политики расширить белорусско-российское приграничное сотрудничест-
во и углубить интеграционные процессы между двумя странами. 
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Современное моделирование гидрологических процессов в своем 
арсенале использует множество физико-математических, статистических 



 10

и других методов, подкрепленных быстродействующими вычислитель-
ными системами, что позволяет с достаточной степенью точности прогно-
зировать ход основных гидрологических характеристик водных объектов. 
Однако в периоды половодий и паводков нередко возникают экстремаль-
ные ситуации не достаточно адекватно описываемые прогностическими 
моделями. Отчасти это возникает за счет не достаточной детализации 
особенностей формирования стока на водосборе. Модель «осадки-сток» 
пропускает целые этапы трансформации стока на водосборе. 

Задачей наших исследований было выявить влияние почвенного 
покрова на формирование стока воды и наносов рек горного Крыма. 

Почвенный покров бассейнов рек отличается значительной пест-
ротой, поэтому для каждого бассейна был определен весовой коэффици-
ент распространенности отдельного типа почв, что позволило пересчитать 
характерные величины водно-физических свойств почвенных разностей 
на территорию водосборов. В расчетах учитывались свойства только  20- 
сантиметрового слоя почвы, поскольку территория горного Крыма харак-
теризуется значительными уклонами склонов и слоистостью почвенного 
покрова, что позволяет говорить о формировании контактно-
подвешенного стока (по терминологии А.Н. Бефани).  

Из водно-физических свойств рассматривались: общая порис-
тость, наименьшая влагоёмкость, влажность завядания, средняя скорость 
впитывания воды, из гидрографических: площадь водосбора, средняя вы-
сота водосбора, средний уклон водосбора, густота речной сети, залесен-
ность, из метеорологических: сумма атмосферных осадков и максималь-
ная интенсивность осадков. Из характеристик стока воды и наносов ана-
лизировались максимальные расходы воды и максимальный сток наносов. 

Построение многофакторных моделей показало наличие взаимо-
связи стока воды и стока наносов, как с характеристиками почвенного 
покрова, так и с гидрографическими и метеорологическими характери-
стиками территории. Модели построены методом Брандона (последова-
тельного исключения факторов), порядок следования факторов в модели 
определяет их значимость. 

Так, эмпирическая модель для максимальных расходов воды 
(Qmax, м3/с) может быть представлена следующей зависимостью: 

Qmax = X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11;    
   (1) 

X1 = 11,9-0,58fl+7,38·10-3fl2; 
X2 = 8,43·10-8Ib3exp(-0,16Ib); 
X3 = 1/(1,65-0,021F+1,62F2); 
X4 = 6,9·10-20X7,36exp(-9,6·10-3X); 
X5 = 0,79+2,57·10-8H2,5; 
X6 = 0,83+0,56K2,5; 
X7 = 1,2-0,52/Cb; 
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X8 = 1,04-3,49·105on-4; 
X9 = 0,99+0,024Ix-1,5; 
X10 = 1-1,9·10-7HB1,5; 
X11 = 0,99+4,75BZ-4, 

где – fl- лесистость, %; Ib – средний уклон водосбора, ‰; F – площадь 
водосбора, км2; X – годовое количество осадков, мм; H – средняя высота 
водосбора, м; K – густота гидрографической сети, км/км2; Cb – средняя 
скорость впитывания воды, мм/мин; on – общая пористость, %; Ix – ин-
тенсивность осадков, мм/мин; HB – наименьшая влагоемкость, %;  BZ – 
влажность завядания растений, %. 
 Относительная ошибка модели составляет 30%, коэффициент 
множественной корреляции равен 0,95, критерий качества модели (крите-
рий Гаусса) = 0,32.  
 Для каждого поста наблюдений 9 из перечисленных факторов  
относительно постоянны. Изменчивыми являются только атмосферные 
осадки и их интенсивность. Поэтому 9, из приведенных в зависимости (1) 
факторов (X1,X2,X3,X5,X6,X7,X8,X10,X11), можно объединить в функцию 
трансформации водосбором атмосферных осадков в речной сток. Наи-
большее значение функция трансформации имеет при малых площадях 
водосборов и в диапазоне высот водосборов от 600 м до 700 м. На этих 
высотах, в основном, расположены истоки многих рек и их притоков, по-
скольку верховья Крымских гор в основном закарстованы и выпадающие 
осадки проходят по трещинам пород не образуя стока. Просочившаяся 
вода выступает на поверхность на высоте 600-700 м, где кроме скальных 
пород есть значительный слой делювиальных отложений. В основном же, 
наблюдается тенденция уменьшения функции трансформации в сторону 
больших площадей и малых высот водосборов. Похожая тенденция на-
блюдается в смене качественных различий растительности и смене водно-
физических свойств почв (уменьшение скорости поглощения воды, по-
ристости и т.п.). 
 Для максимального стока наносов Gmax (кг/с) зависимость выгля-
дит следующим образом: 
 Gmax = ABC(X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10);    
                       (2) 
 X1 = 18360-212fl-78790/fl2; 
 X2 = 0,37exp(836/H)-1; 
 X3 = 3,2exp(-1,37/Ix)-1; 
 X4 = 2,7-1,1·106HB-4; 
 X5 = 1,48-8,7·10-10X3; 
 X6 = 1,45-6,72·10-4F1,5; 
 X7 = 1,9exp(-0,088/Cb)-1; 
 X8 = 0,2+0,002BZ2,5; 
 X9 = 0,69+1,99·10-6on3; 
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 X10 = 0,96+1,35·10-3K-4, 
 Коэффициент множественной корреляции составляет 0,93, крите-
рий качества = 0,42. Однако, относительная ошибка модели более 100%, 
что является следствием значительной изменчивости максимального сто-
ка наносов (коэффициент вариации превышает 2), значительной ошибкой 
их измерения и недостаточностью освещенности территории измерения-
ми. 
 Как и в модели (1), в модели (2) ряд переменных являются отно-
сительно постоянными для отдельного поста наблюдений, переменными 
являются только атмосферные осадки и их интенсивность. Поэтому 8 
факторов (X1,X2,X4,X6,X7,X8,X9,X10) можно объединить в коэффициент 
сопротивления смыву подстилающей поверхности водосбора. 
  Анализ приведенных зависимостей показывает, что наибольшее 
влияние на формирование максимального стока воды и наносов оказывает 
залесенность водосбора. Далее в порядке важности для максимального 
стока воды выступают характеристики водосбора и метеорологические 
характеристики,  характеристики почвенного покрова показывают мень-
шее влияние на формирование стока воды, однако их не учет в модели 
снижает ее адекватность исходным данным. Для максимального стока 
наносов наблюдается чередование гидрографических, почвенных и ме-
теорологических факторов в разном порядке, т.е. и гидрографические и 
почвенные и метеорологические факторы одинаково значимы в модели.  
  

В.В. Засоба, А.А. Гудкова  
vz_07@bk.ru; gudkova-n@bk.ru 

 
ЛЕСНЫЕ И НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ В МЕДВЕЖИНСКОЙ 

 ЛЕСНОЙ ДАЧЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Новочеркасская государственная мелиоративная  
академия 

 
Искусственные леса в степи — это поистине живые памятники 

лесоводам. Кроме таких известных памятников степному лесоразведению, 
как Велико-Анадольский лес, созданный русским лесничим Виктором 
Егоровичем Граффом (1819—1867 гг.), Донлесхоз и прочие существует 
массив Медвежинской лесной дачи. 

 В Ставропольском крае в конце 19 века так же проводилось вос-
становление лесов и создание новых в условиях сухой степи. В 70 км от 
районного центра Ипатово и в 120 км севернее краевого центра Ставропо-
ля выращен искусственный лесной массив на площади 1367,2 га. На базе 
этого массива существует Степное участковое лесничество Ипатовского 
лесничества. Степное лесничество расположено на территории Ипатов-
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ского (ранее Дмитровского) района Ставропольского края [2]. Массив 
Медвежинской лесной дачи был заложен одним из первых в степях Став-
рополья и является  образцовым степным лесничеством. 

 Степным лесоразведением в Медвежинской лесной даче занима-
лись такие лесничие и лесоводы как: Коченов Федор Николаевич (1903 
г.), Шлехтер Константин Николаевич (1904-1915 гг.), Соснковский Ген-
рих Юлиевич (1888 г.), Свечников Николай Исидорович (1894 г.), Давы-
дов Матвей Васильевич (1895-1899 гг.) [1].  

Медвежинская лесная дача представляет собой сильно вытянутую 
с юга на север широкую полосу леса. Лесной массив расположен в север-
ной части Ставропольского края, где Ставропольская возвышенность рав-
ниной подходит к Приманычской низменности [3].  

Климат на территории лесного массива резко континентальный с 
амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур возду-
ха летом до +54 °C, зимой до −34 °C. Среднегодовая сумма осадков со-
ставляет 320-412 мм и нарастает по мере передвижения от северо-
восточной части района к юго-западной. Ипатовский район относится к 
категории засушливых районов. Лесной массив находится в юго-
восточной части подзоны типчаково ковыльной, злаковой степи на грани-
це с зоной полупустыни, или полынно-типчаковой степи [4]. 

Лесной массив Медвежинской лесной дачи относится к категории 
особо ценных лесов, произрастающих на черноземных почвах. Лесные 
земли занимают площадь 1272,5 га, из которых - 1230,6 га –  покрытые 
лесом земли. Надо отметить, что большую часть покрытых лесом земель 
представляют лесные культуры (1094,2 га), образованные такими основ-
ными лесообразующими породами как: дуб черешчатый (Quercus robur 
L.), ясень зеленый(Fraxinus lanceolata Borsh.), ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior L.), акация белая (Robinia pseudoacacia L.). Общий ви-
довой состав дендрофлоры включает: 28 видов древесных пород из 15 
семейств. Не покрытые лесом земли (41,9 га) включают в себя не сомк-
нувшиеся культуры, прогалины, питомники и плантации. Отдельно сле-
дует сказать о нелесных землях Медвежинской лесной дачи, создающих 
ландшафтное разнообразие, способствующее развитию фауны и конкрет-
но – орнитофауны. В их состав входят: пашни, воды, сады и ягодники, 
дороги и пролески, усадьбы. Общая площадь нелесных земель составляет 
97,5 га (табл. 1). 

Птицы искусственных лесонасаждений являются важными ком-
понентом лесных и лесостепных биоценозов, обеспечивающим защиту 
лесов и полей от вредителей. Причем роль птиц значительно возрастает 
по мере увеличения их численности и разнообразия. 

Гнездостроительные дендрофильные птиц в фауне Медвежин-
ской лесной дачи представлены следующими адаптивными типами: дуп-
логнездники (2 вида); кроногнездники (19 видов); кустогнездники (7 ви-
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дов); наземники (6 видов). Всего орнитофауна Медвежинской лесной дачи 
содержит 34 вида дендрофилов [5]. 
 

Таблица 1. Распределение лесного фонда по категориям земель  
в Медвежинской лесной даче Ставропольского края 

Занимаемая площадь Категория земель га % 
Лесные земли: 

Покрытые лесом земли: 
Продуктивные 136,4 10 
В т.ч. лесные культуры 1094,2 80 
Итого: 1230,6 90 

Не покрытые лесом земли: 
Не сомкнувшиеся культуры 29,3 2,14 
Питомники, плантации 7,4 0,54 
Фонд лесовостановления (прогалины) 5,2 0,38 
Итого: 41,9 3,06 
Всего лесных земель: 1272,5 93,07 

Нелесные земли  
Пашни 62,2 4,57 
Воды 4,9 0,36 
Сады, тутовники, ягодники и пр. 2 1,15 
Дороги, просеки 17,2 1,25 
Усадьбы и др. 7,6 0,55 
Прочие земли 3,6 0,26 
Всего нелесных земель: 97,5 7,13 

 
Вопрос формирования богатой и разнообразной орнитофауны 

степных лесонасаждений следует считать одним из важнейших в работе 
по агролесомелиорации степей [5]. 
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Изучение природно-ресурсного потенциала территории является 

актуальным, поскольку раскрывает возможности полного использования 
ресурсов какой-либо территории. К их числу относится природно-
эстетический потенциал. Еще вначале XX в. ученые писали о важности их 
изучения (Семенов-Тян-Шанский, 1928; Геттнер, 1930). Актуальность их 
исследования не только не пропала в наше время, но и возросла, посколь-
ку красота природы стала дефицитным эстетическим ресурсом в условиях 
сильного антропогенного пресса [1]. Природно-ресурсная основа – это, с 
одной стороны, богатство территории полезными ископаемыми, с другой 
стороны – уникальными объектами природы, отличающими территории 
друг от друга. 
 Систематизация памятников природы Удмуртии было проведена 
А. Г. Илларионовым (1994). К числу природных достопримечательностей 
относится гора Байгурезь – правый коренной склон р. Чепцы. Максималь-
ная высота берегового обрыва около 20 м. Гора Байгурезь сложена гори-
зонтально залегающими красноцветными породами (глины, аргиллиты, 
алевролиты) татарского яруса пермской системы. Это уникальный памят-
ник природы геоботанического и геолого-геоморфологического содержа-
ния, имеет научно-познавательную и эстетическую ценность. В переводе 
с удмуртского «Байгурезь» означает «богатая гора». С ее вершины откры-
ваются прекрасные виды. Интересна Байгурезь и своим историческим 
прошлым. По данным археологов, в прошлом здесь находилось городище, 
относящееся к поломской археологической культуре. Отсюда второе на-
звание горы – Каргурезь, то есть гора с городищем. Есть еще одно назва-
ние горы – Бакгурезь, что означает «немая гора».  
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Природный памятник Сидоровы горы на правом берегу р. Камы 
представляет собой обрывистые берега с крупными обнажениями корен-
ных пород пермской системы, содержащими костные останки древних 
зверообразных пресмыкающихся; выходы подземных вод; интересны 
формы рельефа (эрозионные останцы, оползни). На территории Удмурт-
ской Республики встречаются памятники природы геолого-
геоморфологического содержания. Это выходы горных пород, содержа-
щие остатки ископаемых растений и животных, а также живописные 
формы рельефа, созданные в результате воздействия талых и дождевых 
вод, ветра и других природных процессов. Имеются памятники природы − 
пуги.  

Частью природно-эстетических ресурсов территории являются 
эстетически привлекательные ландшафты. Для территории Удмуртии 
предложен подход к изучению эстетического  потенциала ландшафтов 
(Кириллова, 2010). Базисом ландшафта является рельеф, который распре-
деляет вещество и энергию. Выступая как ведущий фактор дифференциа-
ции ландшафтов, он создает ландшафтное разнообразие природных ком-
плексов разного ранга. От него зависят распределение и конфигурация 
гидрографической сети, характер почвенного и растительного покрова. 
Он отражает геологическую структуру территории, ее палеогеографиче-
скую историю и в конечном итоге создает основу «портрета местности». 
Помимо этого определяет многие особенности жизни человека, в частно-
сти, влияет на выбор мест обитания. Рельеф потенциально обладает воз-
можностями, свойствами, которые могут быть использованы  в деятель-
ности человека [3]. 

Разнообразие морфологических пейзажей, наряду с происхожде-
нием и морфологией, во многом определяется соотношением структуры 
морфологического ландшафта и пейзажной композиции [1]. Ю. Г. Симо-
нов (1995) подчеркивает, что говоря о морфологических комплексах 
(морфологических ландшафтах), необходимо обращаться к идеям систем-
ного анализа. Известно, что любая система состоит из некоторого числа 
взаимосвязанных элементов. Набор элементов и характер пространствен-
ных связей определяют пространственную структуру морфологического 
ландшафта. Она имеет иерархическое строение, основанное на различной 
размерности геоморфологических объектов, и в ней выделяются струк-
турные части: 1) элементы простых форм; 2) отдельные простые формы, 
состоящие из элементов; 3) сложные формы рельефа, состоящие из про-
стых форм; 4) комплексы сложных форм [1]. 

 В данном случае территория Удмуртии рассматривается как сис-
тема, внутри которой по наиболее выраженному фактору (рельефу) выде-
ляются подсистемы и дается их характеристика, изучаются основные эн-
догенные и экзогенные процессы на территории, тип и интенсивность 
древнего и современного морфолитогенеза, динамика функционирования 
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геоморфологических систем, а также особенности морфологии ландшаф-
тов, которые являются наиболее выраженными для воспринимающего их 
человека. Благодаря этим исследованиям можно сделать прогноз развития 
и дать рекомендации для управляющих структур. Кроме того, это позво-
ляет дать оценку потенциалу привлекательности территории и выделить 
зоны, которые обладают максимальной эстетической ценностью. Это мо-
жет стать основой для рекреационной сферы. Для ландшафтов Удмуртии 
характерны сочетания разных стихий («земля-вода-воздух»), так как име-
ются площадные и линейные водные объекты (Воткинское водохранили-
ще, р. Кама и др.), где весьма благоприятные условия для прогулочно-
созерцательного отдыха, пляжной рекреации. Имеются хорошие подсту-
пы к точкам обзора, с которых открываются панорамные виды. Аккуму-
лятивный берег Воткинского водохранилища подходит для летнего отды-
ха разных видов (прогулочно-созерцательного, купально-пляжного и т.д.). 
На рр. Сиве и Каме можно разрабатывать маршруты для учебной рекреа-
ции, для изучения погребенных почв, излучин рек, абразионных и ополз-
невых процессов. В этих местах будет удачным проводить геоморфологи-
ческие экскурсии. Также представляют интерес реликтовые формы рель-
ефа: нивальные цирки в Шарканском районе, континентальные дюны в 
бассейнах рек Кильмези и Камы. Основными предпосылками для созда-
ния рекреационных участков на территории Удмуртии являются значи-
тельные запасы лечебных грязей, минеральных вод и лечебных торфяных 
грязей, на базе которых работают курорт «Варзи-Ятчи», санатории-
профилактории «Металлург», «Увинский». Относительная расчленен-
ность рельефа благоприятствует для развития спортивной рекреации.  

Исследование рекреационного потенциала Удмуртской Респуб-
лики выявило ряд факторов, препятствующих развитию рекреационной 
сферы (Рысин, Саранча, 2007):  

1. Умеренно континентальный климат республики с продолжи-
тельной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и хорошо выра-
женными переходными сезонами не благоприятствует развитию многих 
видов летней рекреации, поэтому местное население (не говоря уже о на-
селении других регионов) предпочитает отдыхать, в аспекте продолжи-
тельных циклов рекреации, в регионах с более комфортными климатиче-
скими условиями; 

2. Лимитирующим фактором для развития и осуществления рек-
реации на природе является большое количество кровососущих насеко-
мых, некоторые из них являются переносчиками заболеваний (особо сле-
дует подчеркнуть клещевой энцефалит, боррелиоз). Кроме того, в Удмур-
тии локализовано природно-очаговое заболевание – геморрагическая ли-
хорадка, разносчиками которой являются грызуны и клещи; 
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3. В республике слабо развито гостиничное хозяйство. Кроме то-
го, как и по всей России, наблюдается несоответствие цены качеству пре-
доставляемых услуг; 

4. Небольшое число аттрактивных природных и культурно-
исторических объектов. В республике насчитывается 343 особо охраняе-
мых природных территорий, из них не более десятка действительно спо-
собны к формированию туристских потоков (река Кама и её исток, нацио-
нальный парк «Нечкинский»,  природные парки «Шаркан», «Каракулин-
ское Прикамье» и «Усть-Бельск», Ботанический сад и др.). Природные 
объекты довольно сильно рассредоточены по региону, что затрудняет их 
использование. В регионе 2316 культурно-исторических объекта и только 
39 (из них 23 – археологических)  имеет федеральный статус. Кроме того, 
большинство объектов находится в плохом состоянии (32% - в среднем, 
11% - в хорошем) и не готово к экскурсионному показу [4]. Часть сущест-
вующих проблем в развитии рекреационной сферы в Удмуртии возможно 
решить путем грамотного управления и принятия верных решений в 
ландшафтном планировании. Этого же требует изучение природно-
эстетических ресурсов. 
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В связи с освоением нефтегазовых районов в пойме реки Оби и на 
полуострове Ямал в пойме реки Се-Яха широко используются насыпные 
сооружения из местного грунта. 
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Местные грунты представлены мелкофракционными пылеватыми 
песками. Именно такие грунты используются для возведения дорог, про-
изводственных площадок, оградительных дамб обвалования для защиты 
подтопляемых территорий. 

Одним из изучаемых объектов такого типа является протипово-
паводковая дамба обвалование в пос. Приобье. Дамба расположена в пой-
ме р. Оби в береговой протоке Алешкинская. Длина дамбы 3,5 км, макси-
мальная высота 10,3 м. Предназначена дамба для защиты поселка от ве-
сенних паводков. Паводки наступают в первой декаде мая, и продолжают-
ся до конца июля. Уровень воды в протоке Алешкинская соответствует 
уровням воды в реке Оби и составляет следующие значения: 
 - средний уровень – 13 м БС. 
 - максимальные уровни: 
 50% обеспеченность – 18,2 м. БС. 
 10% обеспеченность – 19,52 м. БС. 
 5% обеспеченность – 20,1 м. БС. 
 1% обеспеченность – 20,8 м. БС. 

По проекту тело дамбы предполагалось выполнить из суглинка. 
Такое решение было ошибочным, т.к. использование суглинка согласно 
СНиП 2.06.05.84 допускается только для противофильтрационных уст-
ройств располагаемых внутри тела дамбы (ядро, экран, понур). Фактиче-
ски тело дамбы было отсыпано из мелкофракционного пылеватого песка. 

Крепление откосов дамбы выполнено следующим образом: 
 - напорный откос заложением 1:3 покрывается щебнем 
толщиной 0,15 м, а затем слоем камня толщиной 0,2 м, при этом диаметр 
камня должен быть не менее 0,1 м. Переходная зона (обратный фильтр) 
проектом не предусматривалась. 
 - безнапорный откос укрепляется посевом по предвари-
тельно отсыпанному слою растительного грунта. 

Для обеспечении безопасности сооружения отметка гребня при-
нята 21,8 м, что на 1,0 м превышает уровень паводка 1,0% обеспеченно-
сти. 

После строительства дамбы, которое выполнялось в 2003-2005 
году, она приняла первый напор воды, при котором её откос был разру-
шен. Разрушение заключалось в оплывании откоса, при котором мелко-
фракционные песчаные грунты, примыкающие к «сквозному» креплению 
откоса, не «удержались» в теле дамбы. Откос получил серьезные дефор-
мации, при которых щебень уложенный на откос сползал вниз (рис.1), а 
мелкие фракции грунта уносились течением. 

Эрозия насыпного грунта с откоса обусловлена двумя причинами: 
Первая – отсутствие между камнещебеночным креплением откоса 

и мелкофракционным грунтом тела сооружения «обратного фильтра». Это 
азбука гидротехники, которая включена в СНиП и не была учтена в про-
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екте. Обратный фильтр или переходная зона предназначена для исключе-
ния фильтрационной суффозии грунта, явление которой всегда свойст-
венно движению воды в грунте и сопровождается выносом грунта. В ка-
честве обратного фильтра используются разнозернистые грунты уклады-
ваемые послойно на откос по принципу от более мелких к более крупным. 
В последнее время в качестве противосуффозионного защитного материа-
ла используется нетканый фильтрующий материал «геотекстиль». 

 

 
Рис. 1. Схема «Оплывание» откоса дамбы 

1 – крепление откоса щебнем, 2 – призма оплывшего с откоса грунта 
(щебень – песок). 

 
Вторая причина - просадочные свойства насыпных песчаных 

грунтов. Эти свойства проявляются при подтоплении насыпей. Просадка 
насыпных грунтов есть результат нарушения межфракционных связей, 
пересортировка фракций песка при воздействии сил взвешивания и более 
плотная их укладка. При этом установлено, что чем меньше плотность 
формирования насыпи, тем выше просадка грунта. 

При послойной укладке грунта в тело насыпи формируется две 
зоны (рис. 2): 
 - зона более уплотненного грунта создается в центре на-
сыпи. Здесь происходит более интенсивная усадка грунта, а кроме того 
уплотнению содействует вес вышележащей насыпи; 
 - зона слабоуплотнённого грунта прилегающего к отко-
сам. Как правило, в эту зону не входят механизмы уплотнения при отсып-
ке насыпи, а также нет воздействия от веса вышележащих грунтов. 

В зону 2, где грунты имеют слабую плотность, поступает вода 
при подтоплении насыпи, что вызывает просадку грунта. Просадка этого 
слоя способствует оплыванию откоса. Устойчивость напорного откоса 
дамбы зависит от величины вдольберегового течения. 
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Рис. 2. Зональное распределение плотности грунтов 
при формировании насыпи дамбы 

1 – зона уплотненных грунтов; 2 – зона слабоуплотненных грунтов. 
 
 Величину среднего вдольберегового течения на участке реки 
можно определить путем использования программного комплекса 
“RIVER”, который разработан на кафедре водных путей и водных изы-
сканий СПГУВКа.  
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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 
ПРОДУКЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРОЭКОСИСТЕМ 

 
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Главную опасность деградации основных природных ресурсов – 

почв и водных источников – представляют эрозионные процессы, на долю 
которых по данным ЮНЕСКО приходится 84 % от всех видов деграда-
ции. Для Белгородской области такая опасность весьма актуальна. В связи 
с тем, что склоновые земли здесь составляют 72 %. Это самая эродиро-
ванная область Центрально-Черноземной зоны – доля земель подвержен-
ных эрозии 53 %, что почти в 2 раза выше, чем в среднем по ЦЧЗ (28 %). 

За последние 200 лет длина и густота речной сети на всей терри-
тории Среднерусского Белогорья сократилась по сравнению со второй 
половиной VIII века в 2 раза, а в бассейне реки Оскол в 3 раза. За послед-
ние 50 лет величины минимального стока рек уменьшились на 20 %. В 
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лесостепи интенсивность заиления малых рек постоянно увеличивается, а 
в степной зоне темпы отмирания рек стремительно растут [3]. 

Стабилизировать плодородие почв, предотвратить дальнейшее 
ухудшение водных ресурсов невозможно, не исключив любую форму эро-
зии. Стала осознанной необходимость ведения земледелия на основе за-
конов функционирования природных экосистем и ландшафтов. Система-
ми нового поколения стали ландшафтные системы земледелия (ЛСЗ).  

Большой вклад в разработку теоретический основ ландшафтного 
земледелия внесла академик РАСХН О.Г. Котлярова, под руководством 
которой, начиная с 1981 года, проведено широкомасштабное (на площади 
сельскохозяйственных угодий 132 тыс. га, в т.ч. пашня 92,5 тыс. га) ос-
воение ландшафтных систем земледелия в Красногвардейском районе – 
самом эродированном районе (эродировано 72,7 % земель) самой эроди-
рованной области. По классификации, принятой в нашей стране, интен-
сивность развития эрозионных процессов в хозяйствах района достигала 
катастрофических величин. В год терялся почти 1 см почвы. 

В связи с большой сложностью рельефа ключевым моментом, ос-
новой всего комплекса почвозащитных мероприятий является противо-
эрозионная организация территории, поскольку именно она включает ти-
пизацию земель и выделение агроландшафтных полос по однородным 
агроэкологическим условиям, степени смытости и крутизне склонов и 
определение характера их использования. Выделенные агроландшафтные 
полосы характеризуют 4 модуля ландшафтных систем земледелия – ин-
тенсивную СЗ (интенсивные технологии, интенсивные севообороты с на-
сыщением пропашными культурами, интенсивные сорта и т.д.), почвоза-
щитную (исключающую использование пропашных культур), биологиче-
скую (с насыщением многолетними травами от 50 до 100 %) и рекульти-
вационную (сплошное залужение, сплошное облесение, выполаживание 
оврагов и т.д.).  

Одним из важных элементов агроландшафтов является почва, так 
как ее структура, обеспеченность питательными элементами, содержание 
гумуса во многом определяют первичную продуктивность сельскохозяй-
ственной экосистемы. Для повышения природоохранной роли систем зем-
леделия, необходимо, чтобы сохранение плодородия наравне с производст-
венными показателями стало одним из критериев оценки хозяйственной 
деятельности работающих на земле. Система земледелия, не обеспечиваю-
щая защиту почвы, не может считаться эффективной. Хорошо известны 
приемы сохранения и повышения плодородия почв – это применение орга-
нических и минеральных удобрений, соломы, сидератов, многолетних трав, 
приемов почвозащитной обработки почвы и т.д. Но все они не будут рабо-
тать в условиях интенсивного развития эрозионных процессов. 

Цель, ради которой создавались ландшафтные системы земледе-
лия, достигнута. Удалось не только предотвратить интенсивные эрозион-
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ные потери, но и на этой основе повысить плодородие почв. Темпы при-
роста содержания гумуса на всей территории Красногвардейского района 
составляют 0,02 % в год; в отдельных случаях они достигают 0,05 % в год 
и более. По данным агрохимического обследования ФГУ ЦАС «Белгород-
ский» содержание гумуса в течение последних двадцати пяти лет увели-
чилось с 4,8 % до 5,2 %. Превышение современного гумусного состояния 
почв района над исходным составляет более 8 %. Наблюдаемая положи-
тельная динамика содержания гумуса в почвах Красногвардейского рай-
она показательна при сравнении с процессами, идущими в почвах в со-
седних районах, в которых ландшафтные системы земледелия освоены 
фрагментарно, лишь в отдельных хозяйствах – Валуйского и Вейделев-
ского. В начальный период содержание гумуса в Валуйском районе было 
таким же, как и в Красногвардейском – 4,8 %. Но если уже в первые пе-
риоды освоения ландшафтных систем земледелия в Красногвардейском 
районе наблюдается его стабилизация и рост, то в Валуйском районе про-
должается потеря гумуса. В настоящее время разница между этими рай-
онами по содержанию гумуса составляет 0,5 % (абс.). Бонитет почв Вей-
делевского района был изначально выше, чем в соседних районах – со-
держание гумуса 5,2 %. Последний тур агрохимического обследования не 
выявил разницы по этому показателю между Красногвардейским и Вей-
делевским районами.  

Наблюдаемая положительная динамика содержания гумуса в 
почвах Красногвардейского района еще более значима при анализе ис-
ходной эродированности почв соседних районов – в Валуйском она равна 
61,4 %, а в Вейделевском районе еще меньше – 57,0 %. 

Восстановление плодородия почв при освоении ЛСЗ отражается в 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Для оценки 
влияния ландшафтных систем земледелия с 1981 года – начала их освое-
ния в хозяйствах Красногвардейского района – проведен учет урожайно-
сти зерновых и других культур в трех соседних районах: Валуйском, Вей-
делевском и Красногвардейском. Такой сравнительный анализ явился ме-
тодологической основой наших исследований. Сравнение урожайности 
культур до освоения ландшафтных систем земледелия и после него, как 
это обычно делается в такого типа исследованиях [2], может быть не со-
всем корректным, поскольку в этом случае на изменчивость данного по-
казателя значительное влияние оказывают такие факторы, как погодные 
условия, научно-технический прогресс, аграрная политика.  

С целью максимально возможного исключения влияния этих фак-
торов на изменчивость урожайности  культур данный показатель анализи-
ровался в трех соседних районах. Для сравнительного анализа Валуйский 
и Вейделевский районы были выбраны не случайно. 

- Все три исследуемых района находятся в сходных природно-
климатических условиях [1]. При этом надо отметить, что с точки зрения 
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ключевого фактора – развитие эрозии – Красногвардейский район нахо-
дился в более сложных условиях.  

- Почвенные условия в начальный период освоения ландшафтных 
систем земледелия были примерно равны. Средневзвешенное содержание 
гумуса в Валуйском и Красногвардейском районах составляло 4,8 %, в 
Вейделевском – 5,2 %. 

- И самое главное – это одинаковый уровень урожайности зерновых 
культур – 1,63-1,67 т/га в начальный период освоения ландшафтных сис-
тем земледелия в Красно-гвардейском районе – с 1981 по 1985 г. (табл. 1).  
Таблица 1. Динамика урожайности зерновых культур в восточных 

районах Белгородской области за 1981-2010 гг., т/га 
Районы Отклонения от  

Красногвардейского 
района 

 
Годы 

Красногвар-
дейский 

Валуй-
ский 

Вейделев-
ский 

в Валуй-
ском 

в Вейде-
левском 

1981-
1985 

1,63 1,67 1,64 +0,04 +0,01 

1986-
1990 

2,87 2,44 2,55 -0,43 -0,32 

1991-
1995 

2,42 2,09 2,24 -0,33 -0,18 

1996-
2000 

1,99 1,37 1,60 -0,62 -0,39 

2001-
2005 

2,32 2,09 2,55 -0,23 +0,23 

2006-
2010 

2,64 2,24 2,40 -0,40 -0,24 

1986-
2010 

2,45 2,05 2,27 -0,40 -0,18 

 
Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур в 

ландшафтных системах земледелия происходит не только за счет сохра-
нения и повышения плодородия почв, но и за счет адаптивного их разме-
щения в соответствии с агроэкологическим районированием сельскохо-
зяйственных угодий. Ключевым моментом агротехники в ЛСЗ является 
дифференциация севооборотов, которая экономически оправдана, по-
скольку позволяет при правильном размещении культур снижать затраты 
на их возделывание при увеличении валового сбора урожая. Уже через 
пять лет и Валуйский, и Вейделевский районы стали отставать по уро-
жайности зерновых на 0,2-0,4 т/га. К 1996-2000 гг. эти отличия достигли 
0,4-0,6 т/га, что составило 20-30 % в сравнении с урожайностью в Красно-
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гвардейском районе. В среднем за последние 25 лет разница в урожайно-
сти зерновых культур Красногвардейского района и двух соседних  рай-
онов составила 0,2-0,4 т/га. 

Еще более значительные отличия в урожайности по отдельным 
культурам, таким как ячмень, горох, сахарная свекла, кукуруза на силос, 
многолетние травы и другие. Разница по выходу основной продукции в 
целом по всем культурам в соответствии с их долей в структуре посевных 
площадей составляет 0,4-0,7 т/га сухого вещества – это выше в среднем на 
25 % по сравнению с районами без ЛСЗ (табл. 2). Следует отметить, что в 
последние годы  в Валуйском и Вейделевском районах доля наиболее 
продуктивных пропашных культур резко увеличилась – на 52 и 77 % со-
ответственно, что примерно в 1,5 раза больше по сравнению с Красно-
гвардейским районом. Тем не менее, уровень продуктивности пашни в 
Красногвардейском районе сохраняет свои позиции. И это несмотря на то, 
что доля средне- и силносмытых – наименее продуктивных – земель здесь 
на 5,9  и 8,3 % больше, чем в Валуйском и Вейделевском районах, соот-
ветственно.  

Таблица 2. Выход сухого вещества основной продукции с площади 
пашни в юго-восточных районах Белгородской области, т/га  

Периоды времени Районы 
1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

Сред
нее за 
1986-
2010 
гг. 

Откло-
нение от 
Красно-
гвардей-
ских 

Красногвар-
дейский 

3,92 2,94 2,31 2,42 2,52 2,82  

Валуйский 3,14 2,01 1,37 2,10 2,08 2,14 -0,68 
Вейделев-

ский 
3,14 2,22 1,65 2,52 2,35 2,38 -0,44 

 
Причем в самые неблагоприятные годы (1996-2000 гг.) снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур в Валуйском и Вейделевском 
районах в сравнении с Красногвардейским районом было максимальным, 
что свидетельствует о более высокой устойчивости ландшафтных систем 
земледелия, особенно в экологически напряженных условиях. Эта же тен-
денция проявилась в чрезвычайно засушливом 2010 году. Если потери 
площади посевов зерновых культур из-за засухи в Красногвардейском 
районе в этом году составили 1,9 %, то в Валуйском и Вейделевском рай-
онах – 27,1 и 9,5 %, соответственно. С учетом этого факта разница в уро-
жайности зерновых составляет 0,20-0,59 т/га. 

В результате фотосинтетической ассимиляции помимо основной 
формируется побочная продукция, а также  растительные и корневые ос-
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татки, учет массы которых имеет большое значение для создания полной 
картины реализации продукционного потенциала агроландшафтов. Для 
возможности корректного сравнения территорий по суммарной продук-
тивности агроландшафтов исследуемых нами районов вся надземная и 
подземная фитомасса возделываемых культур пересчитывалась в сухое 
вещество в соответствии с их долей в структуре посевных площадей. С 
учетом природных кормовых угодий, а также фитомассы древостоя  и 
травянистой растительности защитных лесных насаждений продукцион-
ный потенциал преобразованных агроландшафтов повышается в 2,2 раза 
(табл. 3). Это, в свою очередь, положительно сказывается на увеличении 
круговорота веществ – обменная биологическая емкость возросла на 32 %.  

Прирост биологической массы растений играет важную роль для 
сохранения и повышения плодородия почв. При этом большое значение 
имеет накопление органического вещества внутри почвы. Во-первых, 
большее по массе развитие корней надежно удерживает почву от смыва. 
Кроме того, в ежегодном цикле их превращения формируется органиче-
ское вещество почвы,  изменение которого зафиксировано нами в прирос-
те гумуса на 0,4 % (абс.). Наши исследования показали, что масса пож-
нивно-корневых остатков сельскохозяйственных культур в преобразован-
ных агроландшафтах закономерно выше – в среднем на 16,5 %. 

 
Таблица 3. Выход сухого вещества фитомассы при освоении ландшафт-
ных систем земледелия в Красногвардейском районе Белгородской  

области, тыс. тонн 
Показатель Фитомасса 

1. Без освоения ЛСЗ (растениеводство  
и кормопроизводство) 

845,2 

2. При освоении ЛСЗ, исключая площадь 
 сельскохозяйственных угодий под лесными  
полосами 

 
980,4 

3. Защитные лесные насаждения, 
  в том числе ежегодный прирост 

836,1 
107,9 

4. Травянистая растительность лесополос, 
   в том числе ежегодный прирост 

81,8 
27,0 

Итого при освоении ландшафтных систем земледелия,  
в том числе обменная биологическая емкость 

1898,3 
1115,3 

 
Полученные количественные характеристики состояния органиче-

ского вещества можно использовать для оценки перспективности ланд-
шафтных систем земледелия в качестве средства, увеличивающего так 
называемый сток углерода. Повышение ассимиляционного потенциала 
преобразованных на ландшафтной основе агроэкосистем (преимущест-
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венно в части почвенного и растительного компонентов) позволяет рас-
сматривать их, в отличие от традиционных, не как источник СО2 в атмо-
сфере, а в качестве резервуара депонированного углерода, емкость кото-
рого может достигать 0,71 т С / га, что не намного уступает лесным сис-
темам, которые признаются как наиболее надежные и емкие. 

Таким образом, при освоении ландшафтных систем земледелия по-
вышение плодородия почв сопровождается  усилением процессов акку-
муляции и интенсификацией обмена веществ, увеличивая ассимиляцион-
ную способность и продукционный потенциал агроэкосистем.  
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О КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ КАК РЕСУРСЕ  

И ЕГО ОЦЕНКЕ 
 

Удмуртский государственный университет 
 

 Возникновение феномена культурного ландшафта синхронизиро-
вано с появлением цивилизации. Эти два явления связывает тесная корре-
ляция. Практически все цивилизации, в различных региональных вариан-
тах, внесли свою лепту в мировую сокровищницу культурных ландшаф-
тов. Освоенные долины Нила, Месопотамия, в том числе легендарные 
висячие сады Семирамиды в Вавилоне, долины Инда, Хуанхэ, Янцзы, оа-
зисы в аридных районах Туркестана, а также возделанные поля майя, ин-
ков и ацтеков можно трактовать как культурные ландшафты. Безусловно, 
огромные средства, труд вложенные в них делали эти территории дороги-
ми и прежде всего в экономическом смысле.  
 Основополагающий вклад в формирование представлений и по-
нятий, связанных с культурным ландшафтом внесли древние греки и рим-
ляне. На базе античного наследия и в условиях аридного и семиаридного 
климата свою версию культурного ландшафта - аналогию мусульманского 
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рая - создали арабы. В свою очередь мавританская культура оказала за-
метное влияние на формирование представлений о культурном ландшаф-
те западно-европейцев эпохи Ренессанса. Это был образ "огороженного 
сада" среди дикой природы. В Новое время, в эпоху начавшейся индуст-
риализации этот образ стал стремительно блекнуть и к XX столетию во-
обще оказался под угрозой. Появилось понятие антропогенного ландшаф-
та как природного ландшафта, преобразованного человеком и даже соз-
данного человеком (рукотворного).   
            XX век - век радикального переосмысления и переоценки явления 
культурного ландшафта. Кстати, сам термин появился в начале столетия 
(1906 г.) в работах немецкого ученого Отто Шлютера. Чёткое осознание 
необходимости сохранения "огороженного сада" возникло в европейских 
странах после Второй мировой войны, когда Молох войны буквально из-
молотил культурные ландшафты и до неузнаваемости изменил пейзажи 
Европы. Многовековые перипетии культурного ландшафта не раз подво-
дили человека к вопросу об экономическом ущербе, понесенном ланд-
шафтами при войнах и катаклизмах, о стоимости восстановления повреж-
денных или утраченных ландшафтов, об оценке ландшафтов для будущих 
поколений и тому подобное.  

В 1972 г. в Париже на XVII-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО была принята Конвенция о Всемирном культурном наследии. 
Эта конвенция предполагала в неявной форме и учёт культурных ланд-
шафтов. Но только через 20 лет, в 1992 г. культурный ландшафт номи-
нально был признан как объект наследия и включен в руководящие доку-
менты по применению Конвенции о Всемирном наследии.  

В послевоенные десятилетия, десятилетия дальнейшей индуст-
риализации и урбанизации, усиления унификации, диктуемой ЕЭС, фор-
мировалось и крепло представление о ландшафтах - индикаторах само-
сознания различных народов Европы. "Граждане Единой Европы" осозна-
вали себя также и как французы, англичане, итальянцы, немцы и предста-
вители других народов Европы. Приходило понимание того, что есть свой 
родной край, свой "вмещающий и кормящий" ландшафт, который может 
исчезнуть под натиском урбанизации. Люди стали осознавать необходи-
мость сохранения национальных культурных ландшафтов. Первый шаг 
сделала Франция, приняв "Закон о пейзаже" (1993 г.).  
 Заметным событием можно считать принятие Европейской 
Ландшафтной Конвенции (Флоренция, 2000 г.), прошедшее под эгидой 
Совета Европы. Целью Конвенции является содействие охране, управле-
нию и планированию ландшафтов, которые представляют собой общий 
ресурс, и организация европейского сотрудничества по ландшафтной про-
блематике. Россия, будучи членом Совета Европы, эту Конвенцию пока 
не подписала. Тем не менее, основные ее положения, представляют для 
россиян определенный интерес. В частности в ней отмечается, что ланд-
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шафт играет важную для общественных интересов роль… и представ-
ляет собой благоприятный ресурс для экономической деятельности и 
что его охрана, управление и планирование могут способствовать созда-
нию рабочих мест. Кроме того, ландшафт способствует формированию 
местной культуры, и он является базовым компонентом европейского 
природного и культурного наследия, вносящим вклад в благосостояние 
людей и укрепление европейской идентичности, а также является важной 
частью обеспечения качества жизни людей. Признается желание обще-
ства пользоваться ландшафтами высокого качества и играть активную 
роль в их развитии. При этом отмечается, что аграрная и индустриальная 
деятельность, рост городов и инфраструктуры являются во многих случа-
ях причинами ускоренной трансформации ландшафтов.  
 Интерес представляет определения, фигурирующие в Конвенции: 

1. Ландшафт. Это часть территории, в том смысле как она воспри-
нимается таковой населением, отличительные черты которой яв-
ляются результатом действия или взаимодействия природного и / 
или человеческого факторов; 

2. Ландшафтная политика означает выражение компетентными 
публичными властями общих принципов, стратегии и ориенти-
ров, позволяющих принимать особые меры по охране, управле-
нию и планированию ландшафтов; 

3. Цель качественного ландшафта означает для конкретного ланд-
шафта определение компетентными публичными властями поже-
ланий населения в отношении характеристики окружающего его 
ландшафта; 

4. Охрана ландшафта означает действия по сохранению и поддер-
жанию наиболее значительных или характерных черт ландшафта, 
продиктованных его значимостью как наследия, которая вытекает 
из его естественной конфигурации и / или является результатом 
человеческой деятельности; 

5. Управление ландшафтом означает действие, с точки зрения ус-
тойчивого развития, по обеспечению регулярного ухода за ланд-
шафтом с тем, чтобы направлять и гармонизировать изменения, 
вызванные социальным, экономическим и экологическим разви-
тием; 

6. Планирование ландшафта означает активные, нацеленные на 
перспективу действия по укреплению, восстановлению и созда-
нию ландшафтов [2]. 

 Даже беглый обзор основных положений европейской Конвенции 
о ландшафтах позволяет заключить, что культурные ландшафты играют 
гораздо более важную роль в жизни людей (по крайней мере, европейцев), 
нежели просто служат неким фоном, подмостками, на которых разыгры-
вается общественная жизнь. На наш взгляд, внимание акцентируется на 
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важном моменте, а именно: понимание ландшафта как ресурса развития 
общества. С этих позиций актуальным является определение, расчет эко-
номической оценки ландшафтов – как естественных, так и культурных. Не 
менее важным является определение правовых рамок в отношении ланд-
шафтов, определение права собственности на ландшафты. Общеизвестно, 
что экономические, правовые, экологические и даже этические вопросы 
тесно взаимосвязаны.  
 Надо сказать, что данная взаимосвязь была осознана достаточно 
давно. Например, высказывания античных авторов, и прежде всего Катона 
Старшего. Напомним, что речь идет о его трактате, повествующем об "аг-
рикультуре". Римский писатель был уверен, что без предельного внима-
ния земледельца к своему земельному участку, не будет должного ухода 
за ним. Будет лишь возделывание, обработка земли, но не будет культуры 
земледелия. Таким образом, обработанное поле может трактоваться и как 
антропогенное явление, и как культурная реалия. То есть, проводилась 
смысловая граница между понятиями "антропогенное" и "культурное". 
Катон Старший считал, что ухаживать за землёй (пашней) способен лишь 
свободный римский гражданин, но не раб. Можем предположить, что воз-
деланные поля первых представляли собой культурные ландшафты, а 
земли, на которых работали рабы - лишь антропогенные. И таким обра-
зом, свободные люди-собственники земли (природного ресурса) в наи-
большей мере мотивированы к сохранению её (в экологическом смысле). 
Этот сюжет акцентирует внимание на правовой и экономической стороне 
вопроса - важнейших в деле сохранения природных благ. К комплексному 
природному благу можно отнести и культурный ландшафт, который не 
менее, а возможно и более всего нуждается в сохранении. Понимание 
ландшафта, в том числе культурного ландшафта, родившееся в недрах 
географической науки, подводит именно к такому - комплексному - его 
осмыслению. Охрана, управление и планирование ландшафтов будет 
осуществляться обоснованно лишь при наличии каких-либо количествен-
ных параметров, которые позволяют ранжировать ландшафты, определять 
приоритеты при решении сложных управленческих решений. В качестве 
упомянутых количественных параметров могут выступать данные об эко-
номической (стоимостной, денежной) оценке ландшафтов.  
 Каким образом можно экономически оценить такой ресурс как 
ландшафт, в том числе культурный? Культурный ландшафт, понимаемый 
как антропогенный, то есть рукотворный, при первом приближении мож-
но оценить так называемым затратным методом оценки. То есть, оцени-
ваются все понесённые обществом издержки при создании данного ланд-
шафта. Но учету подвластны в данном случае лишь антропогенные со-
ставляющие-артефакты и, то в ограниченном спектре. Например, такие 
элементы культурного ландшафта как культовые сооружения (соборы, 
мечети, пагоды и т.д.) являются «бесценными», не имеющими цены в си-
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лу своих качеств приобретенных в веках. Затратный подход напрямую, «в 
лоб» в данном случае не годится. Что касается ландшафта природного, то 
его через затраты нельзя оценить в принципе. Тут нужно действовать 
иначе.  
 Если ландшафты признаны редкими, нуждающимися в охране и 
даже закрытии доступа к ним, то можно использовать подход альтерна-
тивной стоимости (упущенной выгоды). В этом случае рассчитываются 
все доходы, выгоды, которые теряют (упускают) люди от невозможности 
пользоваться ландшафтом, его благами. Вся сумма денег, рассчитанная 
таким образом, трактуется как стоимостная оценка ландшафта.  
 Для определения ценности того или иного ландшафта с точки 
зрения проживающего в нем населения, а Конвенция о культурных ланд-
шафтах заостряет внимание на этом аспекте, вполне уместна оценка 
стоимости сохранения, или существования. При этом широко использу-
ются социологические методы, в частности, метод выраженных пред-
почтений. Суть подхода – в опросе населения с целью выяснить, насколь-
ко важен «вмещающий и кормящий» его ландшафт. Итогом опроса явля-
ется определение «готовности платить» проживающих людей за стремле-
ние, желание сохранить ландшафт в его нынешнем состоянии, и, как 
следствие, некоторой суммы денег. Эта сумма может трактоваться как 
стоимостная оценка культурного ландшафта. Преимущества этого подхо-
да кроются не в скрупулёзном («бухгалтерском») подсчете затрат или вы-
год – здесь это невозможно, а в возможности учёта целого набора свойств 
территории (ландшафта), в комплексном характере оценки. Респонденты 
оценивают не отдельные элементы ландшафта, а его в целом, в том числе 
такую трудно формализуемую сторону как привлекательность. Отождест-
вление ландшафта со своей малой родиной, «родной стороной» и так да-
лее, значительно побуждают респондентов увеличивать его ценность.  
 Достаточно адекватным методом оценки ландшафтов, привлека-
тельности их пейзажей является метод транспортно-путевых затрат 
[1]. Суть состоит в следующем. Если культурные ландшафты, например, 
пригороды Санкт-Петербурга известны и привлекательны настолько, что 
имеют внушительную зону туристского тяготения, притягивают туристов 
с огромной территории, то и затраты на достижение этих ландшафтов бу-
дет весьма велики. Сумма издержек понесенных туристами может интер-
претироваться как экономическая оценка культурных ландшафтов (пей-
зажей).  
 Таким образом, охрана, управление и планирование ландшафтов, 
в том числе культурных невозможно без адекватной экономической 
(стоимостной) их оценки. Такая оценка необходима при планировании, 
например, рекреационной деятельности в пределах ландшафтов, в частно-
сти при определении стоимости туров. Стоимостная оценка нужна в прак-
тике региональной политики при принятии решения придать статус особо 
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охраняемых территорий тем или иным территориям. Кроме того, стои-
мость культурного ландшафта, рассчитанная через «готовность платить» 
отражает нечто большее, чем стоимость «основных фондов, вложенных в 
антропогенный ландшафт». Это цена понимания и желания иметь качест-
венную во всех отношениях окружающую среду, приносящую не только 
материальное, но и духовное удовлетворение.  
 Если культурный ландшафт - это итог взаимодействия, взаимо-
влияния человека и природы, то достаточно важным, актуальным в оцен-
ке культурных ландшафтов является формализованное определение меры 
этого взаимовлияния (рассчитывается методом Борда). Данную позицию 
можно трактовать как взаимное соответствие, например, природных и 
антропогенных элементов культурного ландшафта. Априорно понятно, 
что желательно сбалансированное их соотношение, ведущее к устойчиво-
му развитию ландшафта. Такой ландшафт признается более качествен-
ным, а следовательно имеющим более высокую оценку, в том числе эко-
номическую. Высокий показатель меры соответствия можно интерпрети-
ровать например, и экологически.  
 Очень важно определить (количественно) меру качества "окуль-
туренности", освоенности природного ландшафта. Это позволит провести 
четкий смысловой водораздел между определениями "антропогенный" и 
"культурный". Вполне очевидно, что между антропогенным бедлендом и 
антропогенным "городом-садом" - "дистанция огромного размера". В пер-
вом случае мера окультуренности "нулевая", а во втором - высокая. Это 
действительно культурный ландшафт. Очевидно, что культурный ланд-
шафт высокого качества будет иметь и высокую оценку своего пейзажа. 
Иными словами, такой ландшафт будет обладать сильным модусом. Оп-
ределение формализованной меры качества необходимо для составления 
кадастра культурных ландшафтов и последующих мероприятий по орга-
низации их охраны.  
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 На основе рассмотрения демографических, расселенческих и со-
циально-экономических показателей проведена типология администра-
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тивных районов республики по уровню геодемографического потенциала. 
Рассматривались естественное движение, возрастная структура, динамика 
численности, а также миграции населения (за 1990-2010 г.г.). Вторую 
группу составили показатели расселения – средняя людность и густота 
поселений, плотность населения. Третья группа – социально-
экономические показатели, в том числе продуктивность сельского хозяй-
ства, наличие промышленных  и других предприятий, средний размер 
заработной платы. В итоге выделено три типа районов по уровню геоде-
мографического потенциала.  
 Тип 1 – районы с относительно хорошим демографическим по-
тенциалом: Алнашский, Мало-Пургинский, Сарапульский, Шарканский, 
Увинский. Подразделяется на два подтипа.  

Подтип 1.1 – включает районы с относительно благоприятной де-
мографической обстановкой и сравнительно низкими показателями эко-
номического развития. К данному подтипу относятся Алнашский, Шар-
канский  и Селтинский районы. Подтип характеризуется повышенным 
уровнем рождаемости, пониженным – смертности, положительным есте-
ственным приростом и молодой возрастной структурой населения (доля 
лиц  моложе трудоспособного возраста 25-26‰). Из Алнашского района 
из-за аграрного перенаселения идет значительный отток населения. Осно-
ва экономики – сельское хозяйство, продуктивность которого выше сред-
него  по республике в Алнашском и ниже – в Селтинском  районе. Сред-
немесячная заработная плата в 2009 г. самая низкая в УР – 7-9 тыс. руб-
лей. Расселение характеризуется разнородными показателями: средняя 
плотность населения от 7 чел/км2 в Селтинском до 23 чел. в Алнашском 
районе; густота населенных пунктов на 100 км2 – от 3,9 в Селтинском до 
8,9 в Алнашском, а  средняя людность поселений составляет 260 человек 
в Алнашском, 205 в Шарканском и 150 в Селтинском районе. Людность 
поселений сильно влияет на размещение учреждений социальной сферы, 
уровень которой в целом удовлетворительный, но обеспеченность врача-
ми в районах данного подтипа одна из самых высоких. 
 Подтип 1.2 с относительно хорошей демографической обстанов-
кой и средним уровнем экономического развития. Объединяет Мало-
Пургинский, Сарапульский , Вавожский и Увинский районы. Показатели 
рождаемости, смертности, естественного прироста на том же уровне что и 
в подтипе 1.1. Для районов характерна молодая возрастная структура  
населения и повышенная доля трудоспособного населения. Среднемесяч-
ная зарплата от 9 до 10,5 тысяч рублей. Уровень экономичесого развития 
можно оценить как средний. Сельское хозяйство довольно продуктивное, 
что во многом определяются южным положением районов, кроме Увин-
ского. Промышленность представлена небольшими предприятиями пище-
вой, строительной и лесной отраслей, нефтедобычей в Сарапульском и 
Увинском районах, лесной в Увинском. Расселение характеризуется вы-
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сокой плотностью населения в Мало-Пургинском районе (25 чел/км2) и 
низкой  - в Увинском (8,5), средняя людность поселений высокая в Мало-
Пургинском и Сарапульском районах (350 и 450 человек), ниже среднего 
(250 человек) она в двух других. 
 Тип 2 – со средним уровнем демографического потенциала пред-
ставлен следующими раонами: Кезский, Дебесский, Балезинский, Игрин-
ский, Завьяловский, Киясовский, Воткинский и Каракулинский. Характе-
ризуется незначительной естественной убылью населения – коэффициент 
естественной убыли от -0,9‰ до 2,7‰, высокой и средней долей возрас-
тов трудоспособного возраста. Можно выделить два подтипа. 

Подтип 1 объединяет 4 района северной части УР – Юкаменский , 
Балезинский, Кезский, Дебесский и Киясов-ский, расположенный на юге. 
Характеризуется в целом низким уровнем экономического развития. Рай-
оны в основном сельскохозяйственные, продуктивность отрасли ниже 
среднереспубликанского уровня (несколько лучше в Балезинском и Де-
бесском районах). Заработная плата низкая  - от8 до 10 тыс. рублей (по 
республике 10 тыс.). Из промышленных предприятий – пищевые, строи-
тельные, льнозаводы и некоторые другие.  Для расселения харак-
терна мелкоселенность, кроме Киясовского района, низкая и средняя 
плотность населения. Общее для данного подтипа  - миграционный отток 
населения. 
 Подтип 2.2 выделяется относительно высокими экономическими 
показателями, высокой долей лиц в трудоспособном возрасте (более 
60‰), миграционным приростом населения, хорошей транспортной осво-
енностью. Экономика районов отличается относительно высоким уровнем 
зарплаты (11-14 тыс. рублей) благодаря пригородному положению Завья-
ловского, Воткинского и Можгинского районов. В Игринском районе на-
ходится самый крупный в Удмуртии поселок городского типа Игра, а в 
Каракулинском как и в трех первых имеется нефтедобыча. Сельское хо-
зяйство относительно продуктивно. Кроме нефтедобычи в районах пред-
приятия пищевой, лесной, строительной, льняной промышленности. Для 
расселения характерны средняя плотность сельского населения – около 11 
чел/км2 (в Завьяловском  - 29), средняя и высокая людность поселений. 
 Тип 3 имеет низкий уровень демографического потенциала. К 
нему относятся районы: Камбарский, Сюмсинский, Кизнерский, Грахов-
ский, Глазовский, Ярский, Красногорский и  Якшур-Бодьинский. Все рай-
оны кроме последнего занимают периферийное положение на территории 
республики. Негативные демографические процессы, проходящие в дан-
ном типе связаны со значительной естественной убылью населения. 
Средний коэффициент естественной убыли за 20 лет составляет – 3,0‰-
6,5‰. Повышенный миграционный отток ускоряет снижение численности 
населения, причем интенсивные миграции  из этих районов  начались за-
долго до 90-х годов. Возрастная структура   отличается повышенной до-
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лей старших возростов и пониженной долей детей. Тип неоднороден по 
особенностям расселения и социально-экономическим показателям, по-
этому подразделяется на три подтипа. 
 Подтип 3.1 с низким уровнем экономического развития – Ярский, 
Глазовский, Красногорский и Граховский районы, расположенные на се-
веро-западе УР, кроме Граховского. Характерна низкая продуктивность  
сельского хозяйства. Промышленность незначительна, средняя заработная 
плата менее 9 тыс. рублей. Расселение мелкоселенное, средняя плотность 
поселений 115-160 чел., исключение Граховский район – 275 человек. 
Средняя плотность населения низкая – от 6 до 10 чел/км2. Социальная 
сфера развита слабо.  

Подтип 3.2 представлен Сюмсинским и Кизнерским районами 
расположенными на западе республики. Имеет низкую плотность транс-
портных путей, населения и населенных пунктов, малоплодородные поч-
вы, что сказывается на продуктивности сельского хозяйства, которая ниже 
среднего для Удмуртии. Районы сильнозаселенные, что определяет по-
вышенное значение предприятий лесного комплекса и средний уровень 
зарплаты – около 10 тыс. рублей. 
 Подтип 3.3 представлен также двумя районами – Камбарским и Як-
шур-Бодьнским. Сельское хозяйство низкопродуктивное, а сравнительно вы-
сокая зарплата (более 12 тыс. рублей) достигнута благодаря нефтедобыче и 
кирпичному заводу в Якшур-Бодьинском районе, предприятиям учрежде-
ниями г. Камбарки, доминирующем в своем районе. Сельское расселение 
подтипа характеризуется средними показателями плотности и людности. 
 В целом демографическую ситуацию в сельской местности рес-
публики в настоящее время можно оценить как удовлетворительную. Уд-
муртия один немногих регионов Европейской России имеющий положи-
тельный естественный прирост населения, который достигнут прежде 
всего за счет районов первого и второго типа, а районы третьего типа, на 
наш взгляд, еще длительное время будут оставаться проблемными. 
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В пределах Северо-Западного Кавказа расположена территория 

Краснодарского края, субъекта РФ, занимающего площадь около 76 тыс. км2, 
что составляет 0,4% территории Российской Федерации. Контрастность при-
родных условий является одним из самых привлекаемых свойств территории 
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изучаемого региона. Азово-Кубанская равнина занимает 2/3 территории края, 
а 1/3 приходится на горы Большого Кавказа. Вдоль Черного моря проходит 
узкая полоса Русского Причерноморья, где расположен единственный в Рос-
сии субтропический регион страны [2]. 

Порядок организации, охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) регламентируется Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных территориях» №33 – ФЗ от 
14.03.1995г. и законом Краснодарского края «Об особо охраняемых тер-
риториях Краснодарского края» № 656 – КЗ от 31.12.2003г. 

Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Краснодарского края, включает следующие территории: 

1. Международного значения, куда вошёл Кавказский государ-
ственный биосферный заповедник (КГБЗ) и два участка водно-болотных 
угодий в устьевой области р. Кубани, известные также как объект Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».  2. Федерально-
го уровня: КГБЗ, Сочинский национальным парк и ряд заказников - 
Сочинский, Приазовский, Тамано-Запорожский, Туапсинский, а также 
курорты и рекреационные зоны городов Большого Сочи, Геленджика и 
Анапы. 3. Регионального уровня: 12 заказников, 407 памятников приро-
ды и три курорта краевого значения г. Ейск, Горячий ключ и Туапсин-
ский район. 4. Местного уровня, куда включены 28 курортов местного 
значения (г. Хадыженск, г. Лабинск и др.) [5]. 

В зависимости от значимости ООПТ Северо-Западного Кавказа 
выделяется три уровня управления и контроля за системой особо охра-
няемых территорий (табл. 1). 

Таблица 1. Особо охраняемые территории Северо-Западного 
 Кавказа [1] 

Уровни Категории 
Федеральный Региональ-

ный 
Местный Всего 

(ед) 
Заповедники 1 - - 1 
Национальные 
парки 

1 - - 1 

Водно-болотные 
угодья 

2 - - 2 

Заказники 4 12 - 16 
Памятники при-
роды 

- 407 - 407 

Дендрологиче-
ские парки 

- 1 - 1 

Курорты 3 3 28 34 
Итого 11 423 28 462 
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Кроме широко известных заповедных территорий Кавказского госу-

дарственного биосферного заповедника (КГБЗ) и Сочинского национального 
парка (СНП) в Краснодарском крае по физико-географическим условиям вы-
деляется группа заказников в степной, лесостепной, горно-предгорных 
частях, а также на Черноморском побережье Краснодарского края. Общее 
число заказников - 16, из них 4 - федерального и 12 - регионального 
уровня.  

Другими важными охраняемыми территориями в крае являются 
памятники природы. Это уникальные отдельные природные объекты и 
природные комплексы, имеющие научное, историческое, эколого-
просветительное значение и нуждающиеся в особой охране государства. 
Статус памятников в крае установлен для более 407 природных объектов, 
наибольшее их количество нахолодятся в Причерноморской зоне. К ним 
относятся как отдельные природные образования (скалы, пещеры, ис-
точники, деревья), так и целые небольшие участки территории, напри-
мер: озера, рощи, горные массивы. В свою очередь, памятники природы, с 
точки зрения географии и биологии, можно разбить на следующие груп-
пы: геолого-геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологи-
ческие и комплексные или ландшафтные. Кроме этого, к охраняемым при-
родным территориям относят округа санитарной охраны курортов и ис-
точников питьевого водоснабжения. 

Из памятников природы, расположенных на Черноморском побе-
режье, наибольший интерес для туристов и отдыхающих представляют [4]: 

- Геолого-геоморфологические памятники природы; 
- Гидрологические памятники природы; 
- Ботанические памятники природы; 
- Комплексные ландшафтные памятники природы. 
Наиболее интересными и часто посещаемыми учащимися, туриста-

ми и отдыхающими являются памятники природы Русского Причерноморья 
[3]. Например, из геолого-геоморфологических памятников - это грязевые 
вулканы Таманского полуострова, Скала Парус в районе г. Геленджика, Во-
ронцовская пещера (курорт Мацеста) и др. Из гидрологических объектов 
выделяются системы водопадов на реках Сочи (Ореховский), Пшадские 
(р. Пшада), Агуские (р. Хоста). Из ботанических объектов наиболее 
посещаемыми являются: Сочинский дендрарий, парк «Южные культуры» 
г. Адлер, урочище «Сосновое» — район г. Туапсе, роща болотного кипариса - 
пос. Архипо-Осиповка, можжевеловое редколесье (Заказник Большой Ут-
риш), рощи съедобного каштана (долины рек Туапсе, Шахе, Мзымта). 
Ландшафтные памятники природы Причерноморья — г. Ахун (курорт 
Мацеста), ущелье Ахцу по дороге из г. Адлера на горный курорт Красная 
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поляна, озера Абрау (г. Новороссийск) и Джанхотский сосновый бор (г. Ге-
ленджик), где произрастает Пицундская сосна [3]. 

По данным Земельного кадастра Краснодарского края площадь 
земель ООПТ на 01.01.2010 г. составила 378,5 тыс. га, что составляет 
лишь 5,0% от территории края. Соотношение площадей различных кате-
горий особо охраняемых природных территорий приведены на (рис. 1). 
Для сохранения ООПТ и повышения экологического благополучия терри-
тории необходимо перевести земли, на которых расположены ООПТ, и в 
первую очередь площадные объекты, в земли особо охраняемых природ-
ных территорий. 

В 2008 г. была завершена инвентаризация ООПТ регионального 
значения (за исключением объектов, расположенных на территории ГУ 
«Сочинский национальный парк»). Проведенные исследования позволили 
выявить, что на сегодняшний день 53 памятника природы по различным при-
чинам утрачены и выведены из групп ООПТ (рис. 2). 

лечебно-оздоровительные местности и
курорты
заповедник

национальный парк

водно-болотные угодья

 
Рис. 1. Соотношение площадей различных категорий ООПТ в 

Краснодарском крае (в тыс. га) на 1.01.2010г. 
 

Для всех памятников природы до сегодняшнего дня не определены 
структуры, отвечающие за их состояние, охрану, мониторинг, использование, в 
результате чего часть из них утрачивает свою ценность или находится в де-
градированном состоянии. Ни для одного из существующих на сегодняшний 
день памятников природы не выполнено все необходимое документальное 
оформление (паспорта устарели, охранные обязательства утратили юридиче-
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скую силу, должным образом не выделены и не утверждены охранные зоны) 
[1].  

ботанический геологический
ландшафтные водный
природно-исторический комплексный

Рис. 2.  Соотношение памятников природы утративших статус заповедных 
территорий в Краснодарском крае (на 1.01.2010г) 

 
Описанные проблемы указывают на необходимость принятия безот-

ложных мер, направленных на сохранение ООПТ, среди которых первоочеред-
ными должны стать: переоформление паспортов ООПТ с учетом уточненного 
их месторасположения, описанных границ и привязки к географической системе 
координат, оформление охранных обязательств с правообладателями, на землях 
которых расположены ООПТ, в установленном законом порядке, внесение гра-
ниц площадных ООПТ в Земельный кадастр Краснодарского края и т.д. 

Основные выводы: 
1. Природные комплексы и районы ООПТ охраняются государством 

как среда жизни, где сохраняются природные эталоны живой и неживой 
природы, хранится  генофонд флоры  и  фауны     субтропической зоны 
Русского Причерноморья. Эти территории     являются     природными     
лабораториями    для     научных исследований, источниками нравственного 
и эстетического воспитания. 

2. Понимание  ценности  природных  комплексов,  взаимосвязей  
и взаимообусловленности компонентов в природном комплексе, позволя-
ет объяснить необходимость осторожного вмешательства в природную сре-
ду в   процессе   хозяйственной   деятельности   и   общения   с   природой   
на экскурсиях и путешествиях. 

3. Чтобы сохранить природный комплекс для будущих поколений, 
необходимо всегда помнить, что воздействие на один компонент влечет из-
менение других его компонентов, и в конечном итоге изменяется при-
родный комплекс. 
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СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ БАССЕЙНА Р. КУБАНЬ 

 
Кубанский государственный университет 

 
По своей величине и водности бассейн реки Кубани является 

самым крупным на Северном Кавказе: площадь водосбора составляет 
57900 км2 и располагается на территории 4-х субъектов РФ – Красно-
дарского  и Ставропольского краев и республик Адыгеи и Карачаево-
Черкессии. Бассейн представляет собой самостоятельную природно-
хозяйственную структуру, где каждый субъект имеет ряд особенностей 
водопользования (природные, организационные, технические, эконо-
мические, экологические, социальные и правовые) [3]. 

Водопользование в бассейне р. Кубани является частью общей 
проблемы рационального природопользования, которая учитывает ди-
намичность водных ресурсов в пространстве и времени и является ос-
новным организующим фактором рационального использования вод-
ных ресурсов в изучаемом регионе [1]. 
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В XX в. воды бассейна р. Кубань стали использовать для хозяйст-
венных целей: примерно с 1930-х гг. началось интенсивное строительство ка-
налов, прудов и водохранилищ. В этот период происходит существенное пере-
распределение стока Кубани не только в пределах ее бассейна, но и в соседних 
бассейнах рек (Кума, Егорлык и др.) [6]. 

Рост потребления воды для хозяйственных целей неизбежно вле-
чет за собой преобразование существующей гидрографической сети. В ус-
ловиях бассейна р. Кубань реконструкция речной сети идет довольно ин-
тенсивно (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Схема водохозяйственного освоения бассейна р. Кубани [4] 

1 – р. Кубань и ее дельтовые рукава; 2 – реки (притоки); 3 – каналы; 4 – 
коллекторы, сбросы; 5 – наливные водохранилища; 6 – запрудные водо-
хранилища; 7 – низконапорные гидроузлы, шлюзы. Каналы и сбросы: 1 
– Зеленчукский, 2 – Барсучковский, 3 – Темижбекский, 4 – Новокубан-
ский, 5 – Лабинский, 6 – Константиновский, 7 – Белореченский деревоци-
онный, 8 – Чибийский, 9 – Крюковский сбросной, 10 – Варнавинский, 11 – 
Афипский, 12 – Федоровский, 13 – Прикубанский. Водохранилища: 14 – 
Кубанское, 15 – Майкопское, 16 – Белореченское, 17 – Ганжинское, 18 – 
Шапсугское, 19 – Крюковское. Гидроузлы на р. Кубани: 20 – Усть-
Джегутинский, 21 – Невинномысский, 22 – Краснодарский, 23 – Федоров-
ский, 24 – Тиховский. 

Водохранилища. В настоящее время в бассейне функционирует 25 
водохранилищ общей площадью 644,7 км2, с полным объемом около 5 км3 
[3].  

По генезису их можно разделить на три группы: русловые, налив-
ные и озера-водохранилища. Сведения о морфометрии и хозяйственном ис-
пользовании наиболее крупных водохранилищ приводятся в (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные водохранилища бассейна р. Кубань [3,7] 
Параметры Год 

�оруже
ния 

 
 

Водохра-
ни- 
лище 

 
 

Источник 
питания  
(река) 

 
 

объем, 
млн.м3 

пло-
щад
ь 
м3 

дли-
на,  
км 

ши-
ри-
на, 
км 

Виды исполь-
зования* 

 
 

1973 Краснодарское Кубань 2349,3 397.8 46,0 8,6 И. Н. Р. С. Ре. 

1954 Шапсугское * Афипс 150,0 45,7 7,5 7,0 И. Н. Р. Э.Ре. 

1969 Крюковское Иль, Хабль 111.0 40.2 8.8 6.5 Н.И.В. 

1969 Варнавинское Абин, Ада-
гум

40,0 39,0 8,9 7,1 И. Н. 

1964 Шенджийское Чибий 22,0 7,7 4,0 3,6 И. Н. Р. 

1964 Октябрьское Супс 15,0 9,4 4,0 3,0 И. Н. Р. 
1952 Ганжинское Белая, 

Пшиш 
9,0 4,4 5,0 2,0 Э.И. 

1954 Белореченское Белая 6,0 3,2 3,1 1,0 Э. 

1962 Усть-
Джегутин-

Кубань 36,4 2,67 6,4 0,45 И. 

1962 Неберджаев-
ское

Адагум 6,8 0,78 2,5 1,3 В.Н. 

Примечание. И. - ирригация, Н. - борьба с наводнениями. Р. - рыбное 
хозяйство, Э. энергетика. В. - промышленно-питьевое водоснабжение: С. - судо-
ходство, Ре. - рекреация.  * – Водохранилище спущено в 1992г., остался только 
«мертвый» объем. 

 
Оросительные системы. В Краснодарском крае в бассейне 

р.Кубань функционируют крупные оросительные системы: Петровско-
Анастасиевская, Темрюкская, Черноерковская, Азовская, Кубанская, Марь-
яно-Чебургольская, Понуро-Калининская, Афинская, Федоровская, Крюков-
ская, Варнавинская, Пригородная, Закубанская, Краснодарская [5]. 

В Ставропольском крае действует Кубань-Егорлыкская обводни-
тельно-оросительная система, включающая гидроузел на р. Кубань в районе 
г. Невинномысск, построенный в 1948 г. Система обеспечивает пресной во-
дой краевой центр (г. Ставрополь) и населенные пункты Шпаковского и Гра-
чевского районов с водохранилищами Сенгилеевским и Новотроицким. 
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На территории Республики Адыгея находятся 4 основных водохо-
зяйственных системы, которые эксплуатируются управлением «Адыгеяме-
лиоводхоз»: Адыгейская, Чибийская, Кошехабльская и Северская ороситель-
но-осушительная система.  

На территории Карачаево-Черкесской Республики рабо-
тает 6 крупных гидротехнических сооружений федерального значения: это 
система Большого Ставропольского канала, каскад Кубанских ГЭС, каскад 
Зеленчукских ГЭС, Марухское, Аксаутское водохранилища, бассейны суточ-
ного регулирования. 

Использование речного стока и подземных вод. В среднем за 
1993-2008 гг., по данным «Государственного водного кадастра» (1994-
2008), в бассейне р. Кубани забрано воды из речной сети 10,370 км3 и из 
подземных источников 0,412 км3, т. е. 10,782 км3, или 84,9 % от наблюден-
ного годового стока в этот период. Сброшено воды в речную сеть было 
5,933 км3, из которых 2,970 км3 ушло на переброску стока. Дополнительные 
потери воды на испарение с водохранилищ в среднем составили 0,257 
км3. В целом в 1993-2008 гг. ежегодно использовалось воды 4,982 км3, или 
39,2 % от наблюденного годового стока.  

Значительное влияние на состояние водных объектов оказывают 
потребление воды для различных нужд и сброс использованной воды в вод-
ные объекты. На территории Краснодарского края основным потребителем 
воды из поверхностных водных объектов является орошаемое земледелие, в 
основном рисоводство. 

Забор воды в бассейне Кубани за период наблюдений показан на 
(рис.2). В использовании воды прослеживается четкая зависимость с реч-
ным стоком р. Кубани.  

Институтом водных проблем АН РФ осуществлены расчеты пер-
спективных безвозвратных потерь воды на 2020-2030 в бассейне р. Куба-
ни. В соответствии с этими расчетами объем безвозвратных потерь резко 
увеличится и на орошение при минимальном варианте достигнет 6,7 км3, 
а максимальном - 8,2 км3, т. е. в 2,9-3,6 раза. В целом для всех отрас-
лей экономики увеличение безвозвратных потерь воды возрастет в 
2,6-3,0 раза по сравнению с 1975 г. 

Основной объем работ по ведению территориального монито-
ринга водохозяйственных систем (ТМ ВХС) в крае осуществляется водо-
пользователями – собственниками ВХС и эксплуатирующими организа-
циями.  

Специализированные водохозяйственные организации «Кубань-
мелиоводхоз», «Минсельхоз» ведут наблюдения за уровневым и объем-
ным режимами и состоянием основных сооружений на крупных водохра-
нилищах. Специалисты этих подразделений ежегодно проводят: 1. Обхо-
ды с визуальным осмотром ежемесячно. 2. Водолазные обследования 
подводных частей сооружений с зарисовкой. 3. Предпаводковые обследо-
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вания (1раз в год). 4. Послепаводковые обследования (по мере прохожде-
ния паводка). 5. Инструментальные и обмерные исследования. 
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Рис. 2. Взаимосвязь колебаний водных ресурсов и водопотребле-

ния в бассейне р. Кубань (г. Краснодар) 
 

Государственный мониторинг водопользователей ВХС осуще-
ствляется управлением Росприроднадзора. При проверках состояния ВХС 
и ГТС осуществляется при участии работников Кубанского БВУ. Аварий-
ных ситуаций в Краснодарском крае с 2002 по 2010 г. на водохозяйствен-
ных системах не отмечалось [2]. 

Предложения по рациональному водопользованию в бассейне р. 
Кубань следующие: 

- проводить тщательное научное исследование взаимодействия ис-
кусственных водоемов с прилегающей территорией суши; 

- уделять большое внимание проблемам рационального использо-
вания воды и технологии ее очистки и охране; 

- улучшить качество воды и ее транспортировку из одних районов в 
другие с экономической точки зрения (например, через горную часть Кавказа 
на Черноморское побережье). 
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КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ОЗЕР БЕЛАРУСИ  
В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

 
Белорусский государственный университет 

 
В практике реконструкций палеогеографических событий про-

шлого связанных с восстановлением истории климата и растительности, 
для установления возраста озер и динамики уровней, определения харак-
тера озерного седиментогенеза на отдельных этапах позднеледниковья и 
голоцена важное значение имеют данные, полученные при изучении 
озерных отложений. Обобщение имеющегося хроностратиграфического, 
литолого-геохимического и палинологического материала по озерам из 
различных геоморфологических областей Беларуси позволяет выявлять 
общие закономерности изменения уровней в послеледниковый период. 
Информативность геохимических индикаторов зависит от характера оса-
дочного комплекса водосбора, генезиса котловин озер и места заложения 
скважин.  

Неоднократные изменения климатических условий в течение 
послеледникового времени, фиксируемые в пыльцевых диаграммах, не 
всегда находят отражение в определении колебаний уровней озер. Вместе 
с тем, на основании результатов хроно-стратиграфических и литолого-
геохимического анализов наиболее изученных разрезов озер Лозовики, 
Кривое (область Белорусского Поозерья), Межужол, Судобле (область 
Центральнобелорусских возвышенностей и равнин), Бобровичское, Ол-
тушское (область Белорусского Полесья), сделана попытки реконструк-
ции изменений озерных уровней и седиментации. Базальный горизонт 
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изученных разрезов представлен главным образом песками различного 
гранулометрического состава. В верхней части они, как правило, грязно-
серого цвета, мелкой и средней зернистости, а ниже по разрезу становятся 
светло-желтыми и более грубозернистыми, с включением гальки, что 
указывает на их перемытость. Данный тип осадков свидетельствует об 
усилении поверхностного стока талых вод с водосборов в 
позднеледниковую эпоху [5]. Седиментация песков происходила в 
условиях сурового климата c наличием мерзлотных грунтов, уровень 
залегания которых понижался в относительно теплые сезоны, 
охватывающих ранний дриас – бёллинг. В доаллередское время преоблада-
ли высокие озерные уровни, что, по всей видимости, было обусловлено на-
личием многолетней мерзлоты, препятствующей интенсивной инфильтра-
ции поверхностных вод в породы водосбора.  

На песках часто залегает слой разновозрастного торфа, 
приуроченный к сублиторальным частям озерной котловины. Формиро-
вание торфа в ряде озер началось в раннем дриасе, но в большинстве раз-
резов первые находки торфа, залегающих на базальных слоях, начали на-
капливаться в позднем дриасе.  В разрезе Лозовики он датируется около 
13,0 ka BP, в оз. Межужол и оз. Судобле приблизительно 11,5 ka BP, а в 
осадках озер Кривое и Олтушское  соответствует началу пребореального 
этапа (10,2-9,8 ka BP) [2, 4]. Аналогичные слои торфа были обнаружены и 
в других озерах республики:  озеро Червоное 10190±120 14С BP (Vs-160), 
озеро Мошно 10060±120 14С BP (Vs-108), на склоне котловины озера На-
рочь 10330±100 14С BP (TA-223) [5]. Ботанический состав торфа 
представлен гипновым, осоково-гипновым или сфагново-гипновым мхом. 
Находки слоев торфа послужили основанием для формирования мнения о 
существовании «безводных» стадий в развитии озер Беларуси. Однако, 
согласно пыльцевому методу датирования следует отметить разный воз-
раст этого торфа и значительное количество озер, в которых непрерывное 
накопление терригенно-хемогенных отложений стартует с раннего дриаса 
– бёллинга (разрезы Церковное, Песочное, Малое, Лочинское, Долгое, 
Дривяты, Селяхи и др.) [1]. Учитывая сказанное, генезис базальных слоев 
торфа мог быть связан с проявлением гляциокарстовых (в зоне 
последнего оледенения) и термокарстовых (за пределами зоны 
оледенения) процессов в позднеледниковье, а также с синхронной регрес-
сией уровней озер, вызванной потеплением климата и окончательной де-
градацией мерзлотных грунтов на рубеже позднего дриаса и пребореала. 
В периоды потепления климата в позднеледниковье (аллеред) - начале голо-
цена (ранний пребореал) происходила активизация процессов разгрузки та-
лых вод многолетней мерзлоты, способствующая понижению уровней водо-
емов за счет усиления процессов инфильтрации в рыхлые четвертичные по-
роды представленные в большинстве разрезов преимущественно воднолед-
никовыми песками.  
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Похолодание в позднем дриасе, вероятно, сопровождалось  
увеличением влажности климата и подъемом уровней ряда озер. В это 
время в водоемах Межужол и Лозовики усиление грунтового питания 
обусловило поступление карбонатного и терригенного материала, исчез-
новение торфа и начало формирования озерных отложений [4]. Исходя из 
характера осадконакопления высокие уровни в это время отмечаются 
также в озерах Судобле и Олтушское. 

Из описанных разрезов озер Лозовики, Межужол, 
Бобровичское, Олтушское видно, что минеральные и органо-минеральные 
отложения позднеледниковья перекрываются породами карбонатного 
состава (карбонатный сапропель, СаСО3 до 70%). Одновременно с 
потеплением климата в начале голоцена усиливалось выщелачивание 
карбонатной морены. В эпоху седиментации карбонатных осадков озера 
имели характер олиготрофно-мезотрофных водоемов с низким 
содержанием органического вещества в донных отложениях [3]. Важное 
значение при этом имели морфологические особенности озерных 
котловин и литология пород водосбора. В пределах Поозерской и Полес-
ской областей Беларуси процесс карбонатонакопления в послеледниковое 
время протекал с различной степенью интенсивности, что не следует свя-
зывать лишь с климатическими причинами. По видимому, основное зна-
чение приобретают азональные факторы: геоморфологическое строение 
территории, литология пород водосбора и его гидрогеологические осо-
бенности, изостатическое опускание-поднятие земной коры, внутренние 
процессы в озере. Начало голоцена отмечено cтабилизацией или пониже-
нием водных уровней в озерах севера (Лозовики, Кривое) и юга (Олтуш-
ское) Беларуси. Как правило, уже с середины пребореала фиксируется  мед-
ленное равномерное повышение уровней без значительных колебаний, вы-
званное достижением определенного равновесия между озерным уровнями и 
уровнем  грунтовых вод. Повышение выявляется сменой отложений торфа 
озерными осадками (органо-минеральные и карбонатные сапропели), а 
также величинами δ18О и δ13С в карбонатных осадках озера Лозовики [4]. 

С середины бореала происходит формирование торфа в осадках 
озера Бобровичское и значительное увеличение содержания органики в 
озерных осадках озера Олтушское, что свидетельствует о преобладании 
низких уровней в озерах юга Беларуси. С конца бореала до середины ат-
лантики в составе карбонатного сапропеля озера Лозовики повышается 
содержание органического вещества, что наравне с изменениями величин 
δ18О и δ13С [6], подтверждает тенденцию падения уровней в этом водоеме. 
Вместе с тем в озерах Кривое и Бобровичское, снижение органики в осад-
ках этого времени свидетельствует о повышении уровней. 

В бореальное и атлантическое время в особенностях осадконако-
пления озер важную роль начинал играть климатический (усиление или ос-
лабление аридизации), литологический (выщелачивание пород водосбора) 
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факторы, а также эволюционное развитие водоемов, выражающееся в по-
вышении их трофности. Совокупность этих процессов способствовала по-
степенной смене в осадконакоплении ряда озер, где преобладающий с боре-
ального времени карбонатный компонент озерных осадков к середине ат-
лантики сменился органо-минеральным (Лозовики, Бобровичское, 
Олтушское), господствующий в озерах республики по настоящее время. 
Причины смены карбонатных отложений органическими были комплекс-
ными: выщелачивание водосборных территорий, повлекшее за собой 
сокращение притока жестких вод; похолодание в начале суббореального 
периода, определившее прекращение или замедление формирования 
озерных карбанатов; повышение трофического статуса вследствие «старе-
ния» озер. Процесс эвтрофирования озер начал активно проявлятся в 
среднем голоцене вследствие продолжающегося потепления климата и 
развития органической жизни в озерах. Это привело к значительному на-
коплению в гипполимнионе отмерших органических остатков, процесс 
разложения которых сопровождался потреблением кислорода и выделе-
нием свободной углекислоты. Одновременно с уменьшением привноса 
карбонатных продуктов поверхностными и грунтовыми водами в связи со 
значительным выщелачиванием моренных пород, карбонатное равновесие 
в водной массе озер нарушилось: перенасыщение сменилось недосыще-
нием, начался этап преобладания SiO2 в зольной части донных отложений 
и образование органо-минеральных сапропелей. Общая мощность органо-
минеральных осадков нередко превышает 4-5 м. В верхней части органо-
минерального горизонта содержание карбонатов всегда низкое и не пре-
вышает 5-6% [4].  

Во второй половине голоцена характер осадконакопления сви-
детельствует о преобладании стабильных уровней в большинстве изучен-
ных озер. В поздней атлантике отмечается некоторое увеличение органи-
ки в осадках озера Бобровичское, что можно объяснить понижением 
уровня. В суббореальное время в донных осадках некоторых озер отмечают-
ся горизонты отложений с пониженной концентрацией органического веще-
ства при одновременном повышении содержания терригенного, что может 
быть связано с повышением уровней.  В конце суббореала-начале субат-
лантики высокие уровни отмечаются в озерах Кривое и Олтушское, о чем 
свидетельствует сокращение органики и увеличение терригенного мате-
риала в донных осадках этих озер.  

В начале суббореала в осадках озера Лозовики начинает акку-
мулироваться торф, что также свидетельствует о низких уровнях. В даль-
нейшем, в торфе суббореального возраста около 3,4 ka BP были выявлены 
слои тонкодетритового сапропеля, подтверждающие возможность повы-
шения уровня водоема. В течение ранней и средней субатлантики в при-
брежной части этого озера накапливается древесный торф, который в 
конце субатлантики (1030±50 BP) сменяется сфагновым торфом. Появле-
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ние сфагновых сплавин может служить свидетельством трансгрессивной 
стадии в развитии водоема [4].  

В субатлантике уровни большинства озер, по всей видимости, ос-
тавались стабильными, что подтверждается однородным составом озерных 
осадков изученных озер. Увеличение минеральной фракции в отложениях 
озера Бобровичское, вероятно, связано с активизацией антропогенного 
воздействия.  

Изменения озерных уровней в геоморфологических областях Бе-
ларуси в позднеледниковье и раннем голоцене отличаются большей син-
хронностью, чем в более поздние средне- и позднеголоценовые периоды. В 
первую очередь это связано с общей тенденцией потепления климата в на-
чале послеледниковой эпохи и исчезновением многолетней мерзлоты, по-
влекшее усиление инфильтрационных процессов. В аллереде в ряде озер 
преобладают низкие уровни. В первой половине позднего дриаса в боль-
шинстве изученных озер отмечается трансгрессия. С середины дриаса и в 
начале голоцена фиксируются низкие уровни, которые к середине пребо-
реала вновь сменяются трансгрессией. Кроме этого, в ряде озер происхо-
дила трансгрессия уровней, происходившая в течение бореала. После-
дующей в атлантике стабилизации озерных уровней способствовали процес-
сы кольматации и установление гидростатического равновесия с положе-
нием уровня грунтовых вод. В течение второй половины голоцена (более 
8000 лет назад) озерные уровни характеризовались асинхронными движе-
ниями в различных регионах Беларуси. В это время, по всей видимости, 
большинство существующих различий были обусловлены местными ло-
кальными факторами (литология пород водосбора; морфологическое 
строение и морфометрия рельефа водосбора; положение уровня грунто-
вых вод; общее положение водоема в гидрологической сети; конфигура-
ция и степень расчленнености водосбора; генезис и форма озерной котло-
вины; интенсивность водообмена; скорость эволюционного развития водо-
ема и пр.) [7]. Указанные предположения достаточно сложно объяснить, 
основываясь исключительно на хроностратиграфических и литолого-
геохимических данных изучения донных осадков. Здесь необходим более 
комплексный подход в исследовании, с учетом в первую очередь гидрогео-
логических и геолого-геоморфологических особенностей строения водосбо-
ра. Необходимо учитывать и возможные неточности при проведении радио-
углеродных датировок, в особенности карбонатных осадков, где могут быть 
определенные невязки, связанные с фактором «жесткой воды».  

Следует отметить, что по мере заполнения водоемов озерными 
осадками, уменьшалась степень инфильтрации вод. В первую очередь это 
проявлялось в озерах, где формировались мощные толщи плотных карбо-
натных осадков. Кроме этого, озера севера республики, водосборы которых 
сложены водоупорными моренными суглинками, были наименее чувстви-
тельны к ослаблению процессов инфильтрации, Этот фактор, наряду с их 
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положением в четко выраженных глубоковрезанных ледниковых котлови-
нах, а также наличие возвышенных вдосборов, создавал наиболее чувстви-
тельный к климатическим изменениям (снижение испарения, увеличение 
количества осадков) режим колебания уровней. И наоборот, слабо выра-
женные в рельефе озерные котловины центра и юга республики плохо 
отражают резкие подъемы уровня воды из-за пониженных заболоченных 
и залесенных водосборов.  
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ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ПЕСКОВ УДМУРТИИ 

 
Удмуртский государственный университет 

 
Демографические процессы в республике (урбанизация, поляри-

зация, эмиграция из окраинных районов) способствуют росту населения в 
городах, за исключением Камбарки. Повышение численности городского 
населения и уровня жизни некоторой его части создает предпосылки для 
увеличения объемов гражданского строительства, которое требует при-
влечения больших объемов строительных материалов. Их наличие в рай-
оне строительства часто играет решающую роль в выборе типа и конст-
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рукции сооружений. В настоящее время добыча полезных ископаемых 
является одной из самых масштабных и рентабельных. Отчисления нало-
гов из этой отрасли почти наполовину наполняют местный бюджет. 

Почти повсеместно в Удмуртии имеются пески и песчаники. Об-
щий объем песчаного сырья составляет более 133 млн. м3. Ежегодная за-
конная добыча песков в республике составляет около 300 тыс. м3. Песча-
ное сырье довольно разнообразно по происхождению и качеству. Наи-
лучшими качественными показателями обладают эоловые пески. Они ис-
пользуются как стекольное, формовочное и строительное сырье. 

Разведанные запасы стекольных песков крайне незначительны. 
Балансом учтено только одно месторождение с запасами 1137 тыс. т. Сте-
кольные пески залегают небольшими линзами, поэтому были выработаны 
еще в 1940-1950-х годах. Один стеклозавод был вынужден перейти на 
привозное сырье, другие закрылись. 

При развитом кирпичном производстве есть необходимость в 
песках-отощителях. Неоднократные геоло-горазведочные работы совет-
ских лет выявили лишь одно месторождение (311 тыс. м3), расположенное 
в настоящее время на территории природного парка. 

Металлургия занимает одно из ведущих мест в промышленности 
республики. Эта отрасль требует использования формовочных песков в 
литейном производстве. Однако до сих пор разведано только одно место-
рождение этого сырья (3308 тыс. т.), что снижает перспективы роста дан-
ной отрасли. 

Строительными песками Удмуртия обеспечена (60 месторожде-
ний и проявлений). Пески применяются для производства строительных 
растворов, бетонов и силикатных изделий; для подсыпки автодорог, тру-
бопроводов, дамб и других земляных сооружений [4, 6]. 

Однако активная добыча песков способствует быстрому истоще-
нию их разведанных запасов. В этой сфере за последние 5-10 лет обостри-
лись следующие проблемы. 

1. Проблема нелегальной разработки карьеров. Она выявляется по-
стоянно, особенно для окрестностей городов. Подавляющее большинство 
выявленных карьеров оказывается нелицензионными. Лицами, ведущими 
нелегальную разработку карьеров, нередко являются серьезные организа-
ции, имеющие немалый авторитет и хорошее финансирование. Нелегаль-
ными карьерами особенно богаты окрестности г. Ижевска и северные 
районы УР. Они располагаются в основном на безлесных участках, вблизи 
действующих дорог; маленькие по площади – можно быстро выработать, 
чтобы не поймали «за руку». Незаконная разработка приводит к изъятию 
земель из возможного пользования, искажению картины обеспеченности 
территории минеральными ресурсами, хищению государственной собст-
венности. 
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2. Проблема нерационального использования песков. Она заклю-
чается, с одной стороны, в применении качественного песка в целях, в 
которых рентабельнее задействовать некондиционное сырье. Качествен-
ный песок, пригодный для приготовления строительных растворов и бе-
тонов, используется на отсыпку дорог. Другая сторона проблемы – ком-
плексное применение сырья. При добыче русловых материалов в хвосты 
сбрасывается огромное количество кондиционных песков отсева. Рассеи-
ваясь на больших площадях, они перекрывают гравий и нерестилища, 
усложняя ход русловых процессов, особенно на переходах (дюкеры, мос-
ты), поисковых работ. Комплексное использование песчано-гравийного 
материала позволит частично решить проблему сверхнормативных по-
терь, экологическую и геологическую проблемы, удовлетворить потреб-
ности промышленности в песках. 

3. Проблема выполнения недропользователями лицензионных со-
глашений. Часто недропользователи после получения лицензии не выпол-
няют предусмотренного геологического изучения, проектирования, 
маркшейдерского учета добычи. Ежегодно около 30% недропользовате-
лей не выполняют требований лицензионного соглашения и законода-
тельства о недрах. Это затрудняет ведение государственного баланса и 
способствует теневой добыче. 

Решение проблем нелегального и нецелевого использования сы-
рья, несоблюдения лицензионных соглашений зависит от активности и 
жесткости контролирующих организаций и законопослушности недро-
пользователей. 

4. Проблема поисков песчаного сырья [3, 4]. Геологоразведочные 
работы на стройматериалы необходимы для воспроизводства минерально-
сырьевой базы республики. Например, для окрестностей г. Ижевска воз-
можно обнаружение промышленных залежей песков с запасами не менее 
500 тыс. м3. При рыночной стоимости 1 м3 кондиционного песка в 200 
рублей доход предприятия от реализации песка объемом 500 тыс. м3 со-
ставит 100 млн. рублей. Затраты же на геологоразведочные и проектные 
работы, покупку добывающей техники не превысят 5 млн. рублей. Эко-
номическая рентабельность «на лицо». 

Первоочередные поисково-оценочные работы на пески должны 
проводиться вблизи городов, вдоль крупных магистралей и вокруг неко-
торых близлежащих населенных пунктов. Началу поисковых работ пред-
шествует прогнозирование, которое соответствующим образом их на-
правляет. Стандартными методами поисковых работ являются наземные 
маршруты. Их преимуществом являются прямые, непосредственные гео-
логические наблюдения на местности, в результате которых по поиско-
вым признакам обнаруживают полезные ископаемые. Большое значение 
имеет картографический метод исследования. Анализ геологической и 
топографической карт позволяет выделить перспективные участки, опре-
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делить направление поисковых работ и методы поисков. Таким образом, в 
целях повышения эффективности геолого-поисковых работ необходимо 
комплексное использование доступных методов исследования, главными 
из которых являются геологические и геоморфологические методы. 

В качестве основ поисковых работ рассматриваются поисковые 
признаки и предпосылки – представления о закономерном образовании, 
размещении и разнообразных изменениях месторождений в земной коре в 
процессе геологического развития района. Исходя из природных особен-
ностей Удмуртии, геологические работы могут опираться на стратигра-
фические, литолого-фациальные, геоморфологические и структурно-
тектонические поисковые предпосылки, которые подтверждаются пря-
мыми и косвенными поисковыми признаками. 

Стратиграфические предпосылки основаны на том, что образова-
ние многих месторождений происходило в определенные эпохи осадкона-
копления и, следовательно, месторождения связаны с определенными 
подразделениями стратиграфического разреза. В нашем случае наиболее 
крупные залежи эолово-гляциофлювиальных песков образовались в пери-
од отступания ледников неоплейстоцена, скорее всего, донского века (fs I 
dn), криушинской свиты (f, lg I kš). Гляциофлювиальные отложения этого 
времени, а, возможно, также среднего и верхнего плейстоцена (страти-
графия этих песков изучена недостаточно), подверглись эоловой перера-
ботке, вероятно, в осташковский век. 

Литолого-фациальные поисковые предпосылки помогают устано-
вить связь месторождений с определенными фациями осадочных пород и 
пространственное распределение месторождений. Так, пески имеют чет-
кую приуроченность к эоловым, гляциофлювиальным и аллювиальным 
фациям, образующие довольно четко выраженные массивы. Гляциофлю-
виальные пески образовались в термоксеротические фазы межледниковий 
четвертичного периода (период отступания ледника), эоловые пески – в 
криоксеротические фазы оледенений (период стабилизации наступания 
ледника). Выделяя фации на предварительно оконтуренных площадях по 
картам четвертичных отложений и атласам судоходных рек, уточняются 
границы перспективных участков. 

Геоморфологические поисковые предпосылки имеют первосте-
пенное значение для выявления месторождений, образующихся в припо-
верхностных условиях, связанных с процессами формирования рельефа. 
Четкую геоморфологическую выраженность имеют песчаные эолово-
гляциофлювиальные массивы с характерными кольцеобразными, парабо-
лическими, продольными и поперечными континентальными дюнами, 
изометричными буграми, а также и аллювиальные террасы. Они прогно-
зируются достаточно просто и надежно по топографическим и геоморфо-
логическим картам. 
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Структурно-тектонические предпосылки обуслов-ливают пред-
расположенность развития песков в отрицательных структурах осадочно-
го чехла. Например, эолово-гляциофлювиальные песчаные массивы при-
урочены к отрицательным унаследованным структурам разного порядка – 
в депрессиях, заложенных над прогибами второго и третьего порядка. 
Сквозной характер структур свидетельствует об устойчивом прогибании 
территории, благодаря чему формируется вогнутый рельеф дневной по-
верхности. Такой низменный рельеф весьма благоприятен для накопления 
и последующей переработки рыхлых аккумулятивных отложений, в дан-
ном случае – гляциофлювиальных и аллювиальных песков, претерпевших 
эоловую переработку [2, 5]. 

Рассмотренные поисковые предпосылки подкреп-ляются поиско-
выми признаками – прямыми и косвенными. 

Прямыми признаками потенциальных месторождений песков яв-
ляются, во-первых, наличие обнажений песков; во-вторых, наличие разве-
данных месторождений песков, многие из которых разрабатываются, что 
говорит об удовлетворительном качестве сырья для применения в строи-
тельстве и металлургии. 

Косвенными признаками являются геоморфологические особен-
ности рассматриваемой территории, а именно широкие речные долины с 
развитым аллювиальным террасовым комплексом и довольно обширное 
распространение эоловых форм рельефа (континентальных дюн). 

Все рассмотренные предпосылки и признаки могут быть макси-
мально эффективно использованы для выявления месторождений полез-
ных ископаемых лишь в том случае, если они используются во взаимосвя-
зи, с учетом всего комплекса геологических закономерностей, обусло-
вивших пространственное размещение месторождений. 

Исходя из вышеизложенных предпосылок, содержания Государ-
ственной геологической карты масштаба 1:1000000 и прогнозных карт 
геологических съемок масштаба 1:200000, данных об известных месторо-
ждениях на территории Удмуртии можно выделить ряд площадей, пер-
спективных на пески. Особенно выделяется Западный («песчаный») район 
с высоким потенциалом в отношении песков [5, 6]. 

Анализ десятков геологических отчетов по поисковым работам на 
строительные полезные ископаемые вообще и пески в частности показал 
приверженность традиционной геологии к стандартной методике назем-
ных маршрутов, которая является весьма трудоемкой, очень дорогостоя-
щей и, часто малоэффективной, т.к. обычно выявляются участки с не-
большими запасами и ресурсами. Резко повысить эффективность работ 
может использование методики ВСЕГЕИ для определения количества 
прогнозных ресурсов [1]. Коэффициенты прогнозных ресурсов для под-
счета запасов подземных вод и нефти применяются давно, для твердых 
полезных ископаемых в Удмуртии пока не использовались. Из рекомен-
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дуемых методов для прогнозирования песков при наличии разведанных 
месторождений наиболее эффективным представляется геолого-
статистический метод, в котором используется принцип аналогии с эта-
лонным объектом. Сравниваются основные показатели (параметры кон-
диций, географо-экономические условия и т.п.) изучаемого объекта и эта-
лона. 

На одном из перспективных участков, выделенных ранее [6], на 
основе геологического строения месторождений того же формационного 
типа в пределах одного минерагенического поля, осуществлена оценка 
прогнозных ресурсов формовочных песков по категории Р2. 

Географо-экономические и геологические условия изучаемого 
(Чуровской-6) и эталонного объекта (Чуровской-I) близкие. Временные 
оценочные кондиции прогнозных ресурсов формовочных песков поиско-
вого участка подобны постоянным разведочным кондициям для подсчета 
запасов полезного ископаемого на месторождении Чуровское-I. 

При подсчете прогнозных ресурсов учитывались средняя мощ-
ность полезной толщи Mср, запасы и площади П 17-ти месторожде-
ний/участков вокруг исследуемого участка. Вскрыша средней мощностью 
0,18 м при подсчете не учитывалась. 

Амплитуда колебаний мощности полезной толщи по скважинам 
ввиду холмистого рельефа очень велика: в 7 раз для средних мощностей 
(2,0-14,9 м) и в 31 раз для полных мощностей (0,6-18,6 м). По этой причи-
не более рациональным представляется применение средней мощности 
полезной толщи как отношение объема к площади. 

В природном состоянии только каждая четвертая проба (25%) ка-
чественно соответствует требованию ГОСТа 2138-91 (Пески формовоч-
ные). По этой причине коэффициент прогнозных ресурсов можно принять 
в качестве коэффициента подобия К – 25% (0,25), который положительно 
характеризует качество полезного ископаемого. Учитывая приурочен-
ность разведанных месторождений и участка недр Чуровской-6 к одному 
песчаному массиву, считаем целесообразным экстраполировать 25% от 
средней мощности полезной толщи по месторождениям Мср (6,84 м) на 
остальную рассматриваемую площадь П 66,6 км2. 

Значительные площади занимают территории бесперспективные, 
связанные: 1) с наличием действующих лицензий; 2) с лесотаксационной 
характеристикой; 3) неблагоприятными геолого-геоморфологическими 
условиями; суммарной площадью 17 516 тыс. м2. Прогнозные ресурсы 
рассчитаем для оставшейся площади П 49 084 тыс. м2. 

Vр = Mср · П · К 
V = 6,84 · 49 084 · 0,25 = 83 933,64 тыс. м3 ≈ 83,9 млн. м3, 

или, учитывая удельный вес 1,72 т/м3, - 144 365,86 тыс. т ≈ 144,4 млн. т. 
Министерство лесного хозяйства, как правило, не согласовывает 

отработку обводненной толщи. Согласно расчетам, сухие пески состав-
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ляют обычно около 25% от общих запасов месторождений. Для оценен-
ных прогнозных ресурсов это 20,9 млн. м3 (36,1 млн. т) [2]. 

Таким образом, используя коэффициент прогнозных ресурсов 
(коэффициент подобия) конкретного полезного ископаемого (например, 
для четвертичных эолово-гляциофлювиальных песков 0,25) можно суще-
ственно повысить эффективность поисково-оценочных работ и получить 
представление о его ресурсах для конкретной территории. 
 

Библиографический список 
1. Методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых. Часть 4. Оценка прогнозных ресурсов неметалли-
ческих полезных ископаемых. СПб, 1989 г. 
2. Сергеев А.В. Отчет о предварительных результатах поисковых работ 
на формовочные пески в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Респуб-
лики, выполненных в 2009-2011 гг. Ижевск, 2012 г. 118 с. 
3. Сергеев А.В. Проблемы добычи нерудных полезных ископаемых в 
Удмуртии // Материалы Международной научно-практической конферен-
ции «Экологическая геология: научно-практические, медицинские и эко-
номико-правовые аспекты». Воронеж: Изд-во ООО «Воронежпечать», 
2009 г. 
4. Сергеев А.В. Проблемы минерально-сырьевой базы Удмуртской Рес-
публики // Природно-ресурсный потенциал Республики Татарстан и со-
предельных территорий. Казань: Изд-во ТГГПУ, 2007 г. с. 54-57. 
5. Сергеев А.В. Прогнозирование общераспространенных полезных ис-
копаемых на территории Удмуртии // Вестник Удмуртского университета, 
Сер. Биология. Науки о Земле. Выпуск 1. 2008 г. с. 115-121. 
6. Сергеев А.В., Сергеева В.А. Программа геологического изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2008-2010 гг. по 
Удмуртской Республике (общераспространенные полезные ископаемые). 
Ижевск, 2007 г. 70 с. 

 
В.П. Сидоров 

sidorov@udm.ru 
 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Удмуртский государственный университет 

 
Ресурсный потенциал территории состоит из двух сегментов: 

природно-ресурсного и социально-экономического. В свою очередь, со-
циально-экономический потенциал включает три составляющих: демо-
графическую, производственную и инфраструктурную части. Важнейшим 
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компонентом инфраструктурного потенциала территории выступает 
транспорт -  транспортная система. 
 Транспорт – один из важнейших элементов хозяйственного ком-
плекса любой страны, территории, любого крупного населенного пункта. 
Транспортная сеть в значительной степени определяет конфигурацию 
систем хозяйства и расселения, то есть всей территориальной обществен-
ной системы. Огромная значимость транспорта для развития и самого 
существования общества определяется тем, что пространственно сложный 
и непрерывный во времени процесс формирования и развития территори-
альных общественных систем разного уровня приводит к своеобразным 
сочетаниям и, часто, значительной концентрации на ограниченных в раз-
мерах территориях хозяйственных объектов и комплексов, населенных 
пунктов. Соответственно, происходит усиление интенсивности и услож-
нение структуры различных взаимодействий элементов таких систем. Од-
ним из важнейших видов таких взаимодействий являются перемещения 
людей и грузов. Техническое обеспечение этих перемещений обеспечива-
ет транспорт, что определяет его особую роль в территориальной органи-
зации производства и расселения. Рационально организованная транс-
портная система позволяет реализовать все выгоды географического раз-
деления труда, гарантировать мобильность рабочей силы, обеспечить 
коммуникативные потребности населения. 
 Помимо чисто экономической значимости, транспорт привлекает 
и большой научный интерес со стороны в том числе и экономико-
географов. География транспорта – одна из важнейших дисциплин блока 
отраслевых наук в структуре  экономической и социальной   географии. А 
сама транспортная система – одна из самых «географичных» среди других  
географических систем, поскольку она не только имеет четко выражен-
ную территориальную структуру, но и присутствует в территориальной 
структуре  многих других социально-экономических систем. Все связи в 
территориальной структуре подразумевают преодоление пространства, 
которое технически и обеспечивает транспорт, гарантируя таким образам, 
сохранение не только территориальной структуры, но  самих социально-
экономических систем. Поэтому транспорт, был и должен быть для эко-
номико-географов постоянным и важным объектом исследования. Автор 
предлагаемой статьи в свое время отдал много сил и внимания начно-
практической деятельности в сфере географии транспорта. И поэтому его 
беспокоит  современное состояние отечественной географии транспорта. 
Имеется в виду география транспорта не как учебная дисциплина в  обра-
зовательных учреждениях, а как отраслевое направление общественной 
географии. 
 По информация из каталога Российской государственной библио-
теки за последние примерно двадцать – двадцать пять лет из нескольких 
сотен экономико-географических кандидатских и докторских диссертаций 
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транспортной тематике были посвящены около двух десятков. Причем 
пик интереса к транспортным системам, как объекту географических дис-
сертационных исследований пришелся на середину 90-х гг. прошлого ве-
ка, когда в некоторые годы защищались по 4-5 работ. В последнее десяти-
летие диссертаций по транспортной тематике - единицы. 
     Можно определить несколько причин уменьшения научного интереса к 
географии транспорта. 

• Транспортная тематика не представляет практического интереса, 
а именно: возможностью защиты диссертации; большим объемом и 
выгодностью проведения хоздоговорных работ; возможностью 
выигрывать гранты. 

• Подзабыты старые и (или) не удается создать новые методы 
транспортно-географических исследований. 

• Происходит замена самостоятельной географии транспорта 
соответствующим разделом в логистике. 
 Так можно ли назвать эти причины объективными? 
 1. Ослабление практического интереса к транспортной тематике. 
У географов всех специальностей и направлений подготовки нет необхо-
димости долго  искать объект диссертационного исследования. Им может 
стать все, что каким-либо образом располагается на поверхности Земли. 
Но почти всегда существует проблема с выбором предмета исследования. 
И возникают извечные для любого – и особенно молодого - ученого во-
просы о том, что выносить на защиту. Все это относится и к географии 
транспорта. Содержание авторефератов диссертаций многих из тех ред-
ких молодых географов, писавших или пишущих работы по транспортной 
тематике, не дает повода для радости. В лучшем случае в качестве пред-
мета работы представляется то, над чем представители старшего поколе-
ния экономико-географов уже успешно работали в 80-90-х годах прошло-
го века. В худшем случае современные диссертации по транспортно-
географической тематике напоминают рекламные буклеты какой-либо 
крупной транспортной корпорации (например, авиакомпании с мировым 
именем). Поэтому  эти новые диссертации добавили в географию транс-
порта как науку не очень много нового. Одной из косвенных причин по-
добной ситуации является структура самой транспортной системы.  
 Транспортная система в упрощенном виде представ-ляет собой 
органическое единство  трех компонентов: 
 1.Транспортной сети (транспортных пунктов, узлов, перегонов), 
то есть объектов географичных, каким-то образом пространственно рас-
положенных.  
 2. Подвижного состава – то есть объектов нелинейных, переме-
щающихся,  и, поэтому, географически непостоянных.  
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 3.Организации перевозочного процесса, то есть категории эконо-
мической, нетерриториальной (в географическом понимании).  
 Транспортная сеть всегда и в первую очередь интересует геогра-
фию транспорта как науку. И здесь экономико-географам следует сосре-
доточить усилия на совершенствовании: методики оценки конфигурации 
транспортной сети – ее оптимальности для обеспечения перевозочного 
процесса, а также методики оценки транспортно-географического поло-
жения (ТГП) объектов. Если к транспортной сети (ее морфологии, типо-
логии, этапам развития и т.п.)  интерес у географов относительно стаби-
лен, то про совершенствование методики оценки ТГП стали понемногу 
забывать. А ведь оценка ТГП – это именно та географическая работа, на 
которую пока не очень претендуют экономисты-транспортники или тех-
нари-транспортники и которая может быть востребована при выполнении 
практических работ не только по оптимизации внутригородского и меж-
дугороднего транспорта, но и в работах, связанных с поиском мест раз-
мещения других объектов территориальных социально-экономических 
систем.  
 В то же время следует заметить, что в наши дни одного объектно-
го поля в виде транспортной сети для развития географии транспорта не-
достаточно. Чтобы география транспорта была конкурентоспособной и 
востребованной на рынке грантов и хозяйственных договоров ей необхо-
димо работать и с подвижным составом, и с процессами экономической 
организации транспортной системы.  
 2. И вот тут возникает вторая причина торможения развития оте-
чественной географии транспорта – слабость собственного методического 
аппарата, его неспособность оценивать состояние транспортных систем на 
том уровне, который требует, например, заказчик. Но это не повод обхо-
дить транспортно-географическую тематику. И экономическая география 
в целом, и география транспорта – в частности - никогда не отличалась 
богатым арсеналом собственных методов исследований (по мнению авто-
ра). И ничего страшного в этом нет. Методическая сила экономической 
географии в другом – в способности найти, понять, овладеть методами 
других наук, умело адаптировав их для решения собственных исследова-
тельских задач. В конкретном случае надо восстанавливать навыки рабо-
ты с методами теории графов, задачами линейного программирования 
транспортного типа, возрождать среди географов уже забытую моду на 
овладение математическими и математико-статистическими методами, 
активно осваивать методы экономических наук. Только лишь на своих 
методах,  география транспорта далеко не уедет. Более того, она будет 
вытеснена  с поля прикладных (имеется в виду – отдельно оплачиваемых) 
транспортных исследований в форме хозяйственных договоров, грантов и 
т.п. Что, в общем-то, и происходит. В первом десятилетии 2000-х на 1 
географическую «транспортную» диссертацию, приходилось примерно по 
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3-4 негеографических диссертаций, посвященных пространственному 
анализу (а это, подчеркну, предметное поле географии транспорта) орга-
низации и функционирования транспортных систем. С той лишь разни-
цей, что в области исследования междугороднего транспорта доминируют 
диссертации по экономическим наукам (в подавляющем большинстве 
случаев – по экономике и управлению народным хозяйством), а в области 
внутригородского транспорта – диссертации по техническим наукам. 
 3. Теперь немного о соотношении географии транспорта и логи-
стики.  Логистика – это наука об управлении и оптимизации материаль-
ных, финансовых, информационных потоков, потоков услуг на основе 
применения современных технологий, более обоснованных и совершен-
ных экономических решений, которая должна с учётом реальных возмож-
ностей связать внутренние и внешние связи (потоки) для получения ко-
нечных (оптимальных) результатов. Цель логистики – обеспечение потре-
бителя продукцией или услугами в нужное время и в нужном месте при 
минимальных временных и финансово-ресурсных затратах на осуществ-
ление логистических операций и имеющихся возможностях. Логистиче-
ский характер транспортной системы можно подтвердить логистическими 
по форме и сути основными потоками (связями)  в ней. Свойства транс-
портной системы (совместимость элементов; существование определен-
ным образом упорядоченных и организованных устойчивых связей между 
элементами; необходимость преодоления пространства; способность к 
пространственной и непространственной организации своих компонен-
тов) вполне соответствуют свойствам систем логистических. Всё выше-
сказанное подтверждает возможность и указывает на необходимость при-
менения методического аппарата логистики при исследовании параметров 
транспортных объектов, при оценке эффективности и в поиске путей оп-
тимизации функционирования  транспортных систем любого уровня 
сложности. География транспорта не должна быть заменена логистикой, 
но должна заставить методику последней работать на себя. 

•  Подводя итог вышесказанному можно напомнить, что  
если не для быстрого развития, то хотя бы просто для оживления 
отечественной географии транспорта необходимо: совершенствовать и 
развивать традиционно-географические методы оценки конфигурации 
транспортной сети и транспортно-географического положения;  

• обогащать арсенал методов транспортно-геогра-фических 
исследований, возвращая в него математические и графоаналитические и 
осваивая параллельно экономические методы;  

• не сторонится и бояться логистики и, тем более не растворяться в 
ней, а используя ее понятия, подходы и методы, защищать и расширять 
свое место в пространстве исследований транспортных систем разного 
уровня. 
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Интенсивное сельскохозяйственное использование черноземных 

почв лесостепи по данным многих авторов [1,3], приводит к изменению 
их гумусного и структурного состояния, к уменьшению их потенциально-
го и актуального плодородия и способствует в некоторой степени разви-
тию в плодородных черноземных почвах разнообразных деградационных 
процессов.  

Территория района исследования занимает юго-западную часть 
Предволжья и относится к суббореальной северной семигумидной ланд-
шафтной зоне, типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоне. В 
пределах Республики Татарстан выделяется как Засвияжский возвышен-
ный район со Среднерусско-приволжскими луговыми степями в сочета-
нии с широколиственными дубовыми остепненно-травяными лесами на 
выщелоченных и типичных черноземах [2].  

Данная поверхность представляет собой возвышенную равнину - 
это нижнее плато Приволжской возвышенности с абсолютными высотами 
200-260 м. Нижнее плато, в пределах которого расположен описываемый 
район, сложено преимущественно глинами верхней юры и нижнего мела. 
По рельефу район характеризуется сглаженностью и неглубокой расчле-
ненностью. Долины рек многочисленны. Склоны обычно покрыты мощ-
ным чехлом четвертичных делювиальных суглинков. 

Почвы территории исследования сформировались на почвообра-
зующих породах, которыми являются элювиальные, элювиально-
делювиальные и делювиальные суглинки. Они образовались в результате 
выветривания нижнемеловых и юрских глин. Отсюда следует, что боль-
шая часть формирующихся почв имеет тяжелый гранулометрический со-
став – глинистый и тяжелосуглинистый.  

По климату район характеризуется как наиболее засушливый в 
лесостепной провинции Приволжской возвышенности, является умерен-
но-континентальным с относительно теплым и влажным летом и про-
хладной и умеренно - снежной зимой. Годовая сумма осадков составляет 
500-520 мм, из них 340 мм выпадает в вегетационный период. Безмороз-
ный период продолжается 120-125 дней, период со среднесуточной тем-
пературой выше +100С длится 135 дней. Сумма интенсивных среднесу-
точных температур выше +100С составляет 2 2500. Глубина промерзания 
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почвы по средним многолетним данным составляет 80-90 см. Гидротер-
мический коэффициент, показывающий степень влагообеспеченности 
растений составляет 1,6 - 1,7. Радиационный индекс сухости изменяется в 
интервале 1,1 – 1,2, что свидетельствует об умеренно-недостаточном ув-
лажнении и пограничных между лесостепью и степью биоклиматических 
условиях [2]. 

В почвенном отношении район исследования относится к юго-
западной части западного почвенного района Республики Татарстан. Поч-
венный покров в основном представлен плодородными почвами черно-
земного типа, на них приходится 77,3% площади.  

Естественный растительный покров представлен фрагментами 
южных широколиственных лесов, остепненных разнотравных лугов и 
среднерусско-приволжских луговых степей. В настоящее время остепен-
ные пространства, освоенные человеком, преобладают над лесными цено-
зами. Лесистость составляет всего 7-8% территории. Лесные массивы 
(дубравы) сохранились только на Волжском склоне. В связи с повсемест-
ным развитием плодородных почв и рельефом удобным для земледельче-
ского освоения в исследуемом районе наблюдается достаточно высокая 
распаханность почвенного покрова, которая составляет в среднем 75%. В 
посевах преобладают однолетние сельскохозяйственные культуры (зерно-
вые, овощные, технические) и посевы многолетних трав. 

По мнению ряда авторов [3,4,7] до сих пор остается дискуссион-
ным вопрос о формировании гумусового профиля черноземов, который и 
определяет естественную уникальность этих почвенных разностей. Ре-
зультаты полевых и лабораторных исследований показывают, что форми-
рование гумусового профиля черноземов происходит под воздействием 
двух неразрывно связанных процессов: разложения травянистых расти-
тельных остатков и перераспределения органических веществ в почвен-
ном профиле.  

До настоящего времени среди исследователей нет единого пред-
ставления о путях изменения характеристик черноземов под воздействием 
антропогенных нагрузок, к числу которых относиться их использование в 
сельско-хозяйственном производстве, в течение всей истории изучения их 
свойств и почвообразовательных процессов. 

В связи с этим, весьма актуальным является изучение динамики 
гумусного состояния и основных агрохимических свойств черноземных 
почв Республики Татарстан, активно используемых в сельском хозяйстве. 

Целями настоящего исследования было изучение изменения ос-
новных свойств черноземов лесостепи в результате их окультуривания и 
длительного использования в качестве пахотных угодий. 

Объектами наших исследований явились почвы Предволжского 
почвенного района республики. Там среди почвенных разностей, исполь-
зуемых под пашню, наибольшее распространение имеют выщелоченные 
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черноземы (51,6% площади всех сельскохозяйственных угодий). Они за-
нимают междуречные пространства и пологие склоны водоразделов. На 
более высоких водораздельных поверхностях (выше 200 м) развиты опод-
золенные черноземы (располагаются на 12,0% площади). Преобладающи-
ми являются среднемощные и мощные виды оподзоленных и выщелочен-
ных черноземов. И, наконец, 13,7% площади описываемого района заняты 
типичными черноземами. Относятся они к среднемощным разновидно-
стям, и располагаются, главным образом, в восточной пониженной части 
района. Все исследуемые почвы по гранулометрическому составу являют-
ся глинистыми и тяжелосуглинистыми.  

В работе приводятся результаты определения гумуса по методу 
Тюрина, рН солевой вытяжки, подвижного фосфора и обменного калия по 
методу Чирикова. 

Содержание и состав гумуса являются одним из важнейших 
факторов почвенного плодородия, так как гумус участвует во всех звеньях 
почвообразования: формировании профиля почв, создании водопрочной 
структуры, улучшении аэрации, повышении обменной и водоудержи-
вающей способности, регулировании питательного режима. В настоящий 
момент интересным в научном отношении является экспериментальный 
материал, посвященный влиянию окультуривания на гумусное состояние 
почв [1,6].  

Сохранение и накопление гумуса до оптимального уровня, осо-
бенно в условиях интенсивной системы земледелия является основой по-
вышения уровня их плодородия и получения высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур.  

В пахотном слое изученных почв содержание гумуса составляло 
от 6,1 до 10%, причем повышенное содержание наблюдалось на площади 
56,8%, высокое на 32,1% от площади пашни (таблица 1). Среднее содер-
жание гумуса от 4,1 до 6,0% наблюдалось на 10,4% площади черноземов, 
используемых в сельскохозяйственном производстве. 

Усреднение этих значений показывает, что содержание гумуса в 
изученных почвах составляет 7,1%. Что несколько ниже по сравнению с 
аналогичными почвами под естественной растительностью. Так выщело-
ченные черноземы Предволжья характеризуются содержанием гумуса 7,5 
– 8,7%, при мощности гумусового слоя 50-75 см, причем содержание гу-
муса по профилю таких черноземов изменяется постепенно, а суммарная 
глубина гумусового горизонта типичных черноземов (они являются высо-
когумусными почвами) составляет 80-100 см, гумуса они содержат до 
10% и больше.  

Важной характеристикой гумусного состояния почв является ка-
чественный состав гумуса. Исследователями отмечается [5], что гумус 
предволжских черноземов содержит меньше гуминовых кислот по срав-
нению с юго-восточными аналогами черноземов, и, следовательно, богаче 



 64

фульвокислотами. Значит в химическом отношении он более кислый и 
более богат подвижными формами гуминовых веществ.  
Таблица 1. Содержание гумуса в пахотных черноземах 
Содержание гумуса 

группы 
Гумус, % Площадь пахотных 

угодий, % 
Очень низкое 2,0 - 
Низкое 2,1-4,0 - 
Среднее 4,1-6,0 10,4 
Повышенное 6,1-8,0 56,8 
Высокое 8,1-10,0 32,1 
Очень высокое <10 0,7 

Запасы гумуса в почвах в слое 0-50 см на изученных площадях 
составляют 177,5 т/га, тогда как в аналогичных черноземах, не используе-
мых в сельском хозяйстве, этот показатель составляет в среднем 343 т/га. 
Расчеты, показывают, что на изучаемых почвах складывается отрицатель-
ный баланс гумуса, происходят ежегодные его потери при сложившейся 
структуре посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных 
культур. Ежегодное восполнение гумуса частично компенсируется за счет 
пожнивных и корневых остатков, а оставшаяся часть может быть воспол-
нена за счет внесения дополнительных органических удобрений. 

Таким образом, в исследованных пахотных почвах среднее со-
держание гумуса составляет 7,1%, это меньше, чем в не распаханных поч-
вах, что, вероятно, связано с постоянной обработкой пахотного (0-20 см) и 
подпахотного (0-40 см) слоя почв полей. Такое содержание гумуса в па-
хотных черноземах так же может указывать на активное протекание в них 
процессов минерализации и вертикального элювиально-иллювиального 
перераспределения гумуса. К тому же распашка и длительное использо-
вание черноземов в пашне, а также сильная подверженность их эрозии 
могут привести к значительной потере гумуса. Так в изучаемом районе за 
последние 30 лет площадь земель подверженных эрозии увеличилась на 
35% от общей площади пашни. 

Реакция почвенной среды (рН). Амплитуда колебаний значений 
рН – реакция среды в изученных почвах в основном изменяется от 4,6 до 
5,5 (таблица 2). Из данных таблицы следует, что среднекислые и слабо-
кислые почвы (с рН 4,1-5,0 и 5,1-5,5, соответственно) составляют 92,8% 
от всех пахотных черноземов. А нейтральная и близкая к нейтральной 
реакция среды (рН 5,6-7,0) наблюдается только лишь на 14,2% изученных 
черноземных почвах.  

Для изучаемых черноземов Предволжья под естественной расти-
тельностью характерно постепенное изменение реакции почвенной среды 
по профилю от слабокислой и близкой к нейтральной до слабощелочной и 
щелочной. Исследователями   ранее   было   отмечено   [5],   что,   несмот-
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ря на   высокую   степень   насыщенности   основаниями  (сумма погло-
щенных оснований в среднем составляет 50 мэкв/на 100 г почвы) они 
имеют значительную гидролитическую кислотность и слабокислую реак-
цию. Но все же, кислая реакция верхних пахотных горизонтов изученных 
черноземных почв, вероятно, связана с их использования в сельском хо-
зяйстве, в частности с применением физиологически кислых минеральных 
удобрений в условиях интенсификации земледелия. 

 
Таблица 2. Реакция почвенной среды (рН) черноземов под пашней 
Группа ки-
слотности 

Степень кислотности рН солевой Площадь па-
хотных угодий, 

% 
I Очень сильнокислая - - 
II Сильнокислая 4,1-4,5 - 
III Среднекислая 4,6-5,0 40,0 
IV Слабокислая 5,1-5,5 52,8 
V Близкая к нейтральной 5,6-6,0 8,9 
VI нейтральная 6,1-7,0 5,3 

 
Агрохимические свойства. В работе были изучены основные аг-

рохимические показатели, характеризующие окультуренные почвы, а 
именно, содержание подвижного фосфора и обменного калия. Результаты, 
представленные в таблице 3, показывают, что 41,2% пахотных черноземов 
имеют среднее содержание подвижного фосфора (до 10 мг/на 100 г поч-
вы), 29,2% - повышенное содержание (10-15 мг/на 100 г) и 29,6% угодий 
имеют высокие и очень высокие его содержания (до 20 мг/ на 100 г почвы 
и более).  

Содержанию обменного калия на 68,8% площади пахотных чер-
ноземов отмечается как высокое и очень высокое (в среднем составляет 
около 18 мг/ на100 г), на 27,3% - как повышенное (содержание калия со-
ставляет 8-12 мг/на 100 г ). И только на 3,9% пахотных площадей опреде-
ляется как среднее, с содержанием обменного калия на уровне 4-8 мг/на 
100 г почвы. Полученные результаты показывают, что обеспеченность 
почв важнейшими элементами минерального питания растений является 
повышенной. Что, в целом, характерно для выщелоченных и типичных 
черноземов Предволжья. Так, отмечается, что содержание в них подвиж-
ных форм фосфатов составляет в среднем 9-15 мг/на 100 г почвы, а коли-
чество подвижного калия в среднем равно 5,6-8,0 мг/ на 100 г почвы. 
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Таблица 3. Содержание подвижного фосфора и обменного калия  
в пахотных черноземах 

P2O5  
 

K2O 
 

Содержание 
подвижного 
фосфора и об-
менного калия 

мг/на 100 г 
почвы 

Площадь 
пахотных 
угодий, % 

мг/на 100 г 
почвы 

Площадь 
пахотных 
угодий, % 

Очень низкое 2 - 2 - 
Низкое 0,2-0,5 - 2-4 - 
Среднее 0,5-10 41,2 4-8 3,9 
Повышенное 10-15 29,2 8-12 27,3 
Высокое 15-20 13,6 12-18 40,6 
Очень высокое <20 16,0 <18 28,2 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание фосфора и 

калия в пахотных черноземах, в отличие от почв под естественной расти-
тельностью, изменяется незначительно. В целом, агрохимические показа-
тели, а значит, и питательный режим распаханных почв, складывается, 
благоприятно, что, несомненно, обусловлено высокими валовыми запаса-
ми питательных веществ в изначально плодородных черноземных почвах. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОЗЕРАХ КАВКАЗСКОГО 

 БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
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Кубанский государственный университет 

 
Исследование горных озер на территории Кавказского биосфер-

ного заповедника активно проводилось в конце прошлого века и нашло 
отражение во многих опубликованных работах [1-5]. 

Однако по многим причинам такие исследования были прекра-
щены в последние двадцать лет. Интерес к исследованию отдельных 
групп озер возник у исследовательской группы Сочинского отделения 
Русского географического общества. В качестве объекта ими выбрана ма-
лоизученная группа высокогорных озер в верховьях р. Бамбачка, на кото-
рые была организована экспедиция в начале сентября 2010 г. 

В данной статье раскрываются некоторые морфологические осо-
бенности озерных котловин, их морфометрические характеристики, полу-
ченные при топографической и батиметрической съемках группы Бамбак-
ских озер. При измерениях использовался ряд приборов и устройств: бус-
соль БГ-1 (Стефана), нитяной дальномер и рейка для измерения расстоя-
ний, прибор спутниковой навигации GPS 60 CSh, лазерный дальномер 
LRM 15000 SPD, эхолот Eagle, горный компас ГК-2, рулетка и надувной 
плот. 

Озера находятся в верховьях р. Бамбачка (левый приток р. Уру-
штейн) на участке водораздельного хребта между широтным хребтом Со-
лонцовым и самой высокой горой Джуга (2976 м) в этом районе. 

Озерные котловины расположены на дне обширного ледникового 
цирка, сформированного плейстоценовым ледником, который лежит в 
высотном интервале 2388-2480 м на склонах водораздельного хребта и 
спускался в долину р. Уруштейн. 

В процессе работы экспедиции была выполнена буссольная съем-
ка восьми озер. Остальные озера из-за плохой погоды сделать съемку не 
удалось. Для удобства работы и конкретностного описания озерам были 
даны условные названия. 

По данным геологических съемок масштабов 1:50000 (1955 г.) и 
1:200000 (1975 г.) на территории описываемых озер залегают породы 
нижней Перми аксаутской свиты. В их составе выделяют красноцветные 
толщи песчаников и алевролитов с прослоями гравелитов, аргиллитов и 
карбонатных пород мощностью от 30 до 490 м. 
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Современное оледенение в верховьях р. Бамбачка отсутствует, но 
широко представлены следы древнего оледенения: цирки, кары, троговые 
долины, моренные отложения в виде донных, береговых и конечных мо-
рен. В момент проведения экспедиции наблюдались отдельные снежники, 
которые, по всей вероятности, можно отнести к категории перелетовы-
воющих снежников. Самый большой из них (около 1200 м2) лежит на бе-
регах озера Снежного. 

При анализе морфометрических характеристик исследуемого 
района были рассмотрены основные показатели, прочно вошедшие в 
практику озерных исследований, которые показаны в таблице морфомет-
рических характеристик (табл. 1). 

Дадим краткую характеристику отдельных исследованных озер. 
Самое крупное по площади озеро Торнау (названо в честь русско-

го офицера времен кавказской войны). Оно лежит на дне древнеледнико-
вого кара на высоте 2389 м и имеет овальную форму. Основные морфо-
метрические характеристики приведены в таблице. По распределению 
глубин можно сделать вывод, что в этом озере имеется три ямы лавинного 
выбивания (глубиной от 4 до 8 м), которые были выбиты снежными лави-
нами, падающими в акваторию озера с крутого юго-восточного и юго-
западного склонов. 

Озеро Шапошникова – второе по площади и самое глубокое озеро 
в исследуемом регионе. Площадь его водной поверхности 25925 м2, длина 
215 м, максимальная глубина 20 м. Остальные характеристики приведены 
в таблице. Главная морфологическая особенность озера – крутые берега и 
высокий ригель, на которых лежат три вала конечных морен, с перепадом 
высот между ними 4-6 метров. 

 
 



Таблица.    Морфометрические характеристики  Бамбакских озер 
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линии 

1 Торнау  2389 40650 30
3 

182 134 8 818 2,26 0,736 1,15 

2 Шапошникова  2460 25925 21
5 

170 120 20 606 1,78 0,710 1,06 

3 Нижнее 
Бамбакское 

 2345 16080 21
9 

122 73 2 685 2,98 0,602 1,52 

4 Правобережное  2300 1330 66 31 20 – 173 3,26 0,652 1,34 
5 Верхнее 

Бамбакское 
 2455 1240 61 38 20 0,4 188 2,99 0,537 1,51 

            
7 Снежное   2480 700 39 30 18  1 106 2,17 0,600 1,13 
8 Камбала    2470 275 27 16,2 10 0,2 72 2,64 0,629 1,33 
9 Грязевое    2450 90 20 6 4,5 0,2 47 4,44 0,750 1,40 
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Озеро Нижнее Бамбакское – третье по величине озеро (см. табли-
цу). Оно имеет вытянутую неправильную форму с сильно изрезанной бе-
реговой линией. Озеро морено-запрудное. Подпруживающий его вал ко-
нечной морены прорезан р. Бамбачка. 

Вблизи другого сравнительно крупного озера Верхнее Бамбак-
ское среди морено-холмистых образований находится 30 маленьких озер 
(озерков) общей площадью около 2700 м2. 
Это небольшие и совсем незначительные по размерам озера сложной 
конфигурации, находящиеся в стадии угасания из-за интенсивных совре-
менных геоморфологических процессов. 

Верхнее Бамбакское озеро имеет замысловатую конфигурацию. 
Своим южным берегом оно примыкает к подошве моренного вала, кото-
рый насыщен водой, из подошвы морены бьют многочисленные ключи, 
подпитывающие озеро. Морфометрические характеристики других озер 
приведены в таблице. 

Все исследованные озера имеют смешанное питание (дождевое, 
родниковое, от таяния снежников). В зависимости от количества выпав-
ших атмосферных осадков и интенсивности таяния снега уровень озерных 
водоемов постоянно меняется. Некоторые из мелких озер к концу лета 
пересыхают. 

Крупные озера имеют постоянный сток, а мелкие – замкнутый, и 
сток с них преимущественно подземный. 

Современные Бамбакские озера находятся в стадии деградации. 
Основными факторами их постепенного угасания являются флювиальные 
(уничтожение речными отложениями), гравитационные (обвально-
осыпные) и биогенные процессы. Последние активно воздействуют на 
мелкие водоемы, они постепенно зарастают водной растительностью, в 
конечном итоге превращаются в высокогорные болота. Такие озера мож-
но увидеть вблизи современных озер. 

Деградации озерных водоемов препятствуют лавинно-ударные 
процессы. Лавины, сходящие с крутых склонов хребта, способствуют об-
разованию ям выбивания в акватории крупных водоемов. 

Выводы 
Проведенные морфологический и морфометрический анализ 

озерных котловин позволил установить их генезис и некоторые особенно-
сти современного состояния озер. 

1. Все озера ледникового происхождения и по генетической клас-
сификации относятся к карово-моренным [2]. 

2. Большинство озер имеет малые показатели развития береговой 
линии и компактности озерной котловины. Это компактные округло-
овальные, высоководообменные гляциальные озера. Исключение состав-
ляет озеро Верхнее Бамбакское, которое имеет замысловатую извилистую 
форму озерной котловины. 
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3. Наиболее крупные озера (Торнау, Шапошникова, Нижнее Бам-
бакское) не имеют видимых признаков деградации. Вместе с тем, малые 
озера постепенно мелеют и зарастают водной растительностью. 
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Рациональное использование почвенно-земельных ресурсов Бе-

ларуси подразумевает два необходимых этапа, непременно приводящих 
субъектов хозяйствования к объективной типизации почвенно-
экологического разнообразия: учет, или инвентаризацию, всей области 
распространения ресурса, и его всестороннюю оценку с позиции после-
дующего использования. Разнообразие почвенно-земельных ресурсов Бе-
ларуси – следствие существенных различий в природных условиях не 
только северной, центральной и южной почвенно-экологических провин-
ций, но и внутри них. Оно требует дифференцированного подхода к учету 
и оценке их современного экологического состояния и определения на-
правления экономически эффективного использования. Рациональное 
землепользование, сохранение почвенного плодородия, повышение про-
изводительной способности почв невозможно без объективной оценки их 
ресурсного потенциала, имеющей первостепенное значение для сельско-
хозяйственных организаций, расположенных в эрозионных и заболочен-
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ных ландшафтах, площадь которых в ряде почвенно-экологических рай-
онов Беларуси достигает 50 − 70% территории. 

Исследования проводились на территории сельхозорганизаций в 
границах восьми административных районов с преобладанием эродиро-
ванных и переувлажненных почв. Операциональной единицей и объектом 
агроэкологической – оценки потенциала почвенно-земельных ресурсов 
служат закономерно организованные, повторяющиеся в пространстве 
почвенные комбинации (ПК), которые в практических целях могут рас-
сматриваться как типы земель (ТЗ).  

Основанием для выделения той или иной почвенной комбинации, 
помимо облика структуры почвенного покрова, служит специфика четы-
рех природных условий, которые в дальнейшем кодируются: орографиче-
ских, геоморфологических, литологических, гипсометрических. В резуль-
тате для всей территории Беларуси составлена единая легенда к картам 
структуры почвенного покрова, объединяющая 50 наименований почвен-
ных комбинаций, или типов земель, распространенных в разной степени 
повсеместно. В типах земель отражается их геоморфологическая приуро-
ченность, гипсометрический уровень, гранулометрический состав и лито-
логия почвообразующих пород. Для каждого типа земель характерна своя 
форма расчленяющих контуров и формула ПК, учитывающая состав и 
процент участия почвенных групп.  

В ходе оценки почвенно-ресурсного потенциала сельхозоргани-
заций дифференцировались природные факторы, осложняющие использо-
вание ТЗ в естественном состоянии, составляющие две группы: неустра-
нимые (неоднородность почвенного покрова) и устранимые (эрозия, де-
фляция, низкий бонитет, заболоченность). Отдельно оценивались ТЗ, 
имеющие природоохранное значение – водоразделы фрагментарные вы-
сокие на рыхлых породах (камовые массивы), водоразделы плоские низ-
кие заторфованные (верховые и переходные болота) и прирусловая пойма 
всех гипсометрических уровней. 

Выбор ТЗ (ПК) в качестве объектов оценки преследует цель экст-
раполяции результатов определения естественного потенциала на всю 
территорию Беларуси. Оценка выполнена в баллах по методике Д. Ацци 
посредством учета агроэкологической (природной) и агрохозяйственной 
(антропогенной) составляющих потенциала территории (рис. 1). 

Для инвентаризации ТЗ в геоинформационной среде создана база 
данных структуры почвенного покрова, представляющая собой набор 
пространственных (растровых и векторных) слоев, характеризующих 
природные условия существования и функционирования геосистем: циф-
ровая модель рельефа почвенно-экологических районов и отдельных 
сельхозорганизаций, уклон и экспозиция поверхности, потенциальный  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов сельскохозяй- 
ственных  организаций и определение направления использования  

Потенциал типа земель  
(условный балл)

Выявление ограничивающих факторов 
 и степени их влияния 

(величина изменения балла)

Целесообразность противоэрозионных  
(противодефляционных)  

и мелиоративных мероприятий   
(величина изменения балла) 

Итоговый балл 

Величина себестоимости 
 продукции на типе земель 

Определение вида хозяйствования  
(аграрное – пахотное или луговое,  

лесное, …, земли запаса) 

исходный балл бонитета 
эрозия 

заболоченность 
неоднородность 

Сельхозорганизация – 
административная  
единица учета

Сельхозорганизация –  
совокупность типов земель 

Агроэкологическая  
(природная) составляющая 

ПОЧВЕННО-РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ 

Агрохозяйственная 
 составляющая оценки 

Средневзвешенный 
условный балл 

Типы земель: 

окультуренность 
балл кадастровой оценки 
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смыв почв, данные дистанционного зондирования, а также гипсометриче-
ские, геоморфологические и литологические условия, ландшафтное по-
ложение исследуемых объектов и их почвенный покров. Для агрохозяйст-
венной оценки ТЗ в базу данных внедрена информация об администра-
тивно-территориальном делении (областей, районов), структуре хозяйст-
вования внутри районов, материалы последнего тура агрохимических об-
следований и кадастровой оценки земель сельскохозяйственных органи-
заций.  

Слагаемыми агроэкологической оценки ТЗ явились исходный 
балл бонитета почв, эродированность, заболоченность и степень неодно-
родности почвенного покрова, оцененные определенным баллом для рас-
чета общего средневзвешенного балла по каждому ТЗ. Вес балла диффе-
ренцирован в зависимости от степени негативного влияния фактора, ли-
митирующего эффективное и экологически безопасное использование ТЗ 
(табл. 1). Средневзвешенный балл агроэкологической оценки агроланд-
шафта получен исходя из доли участия ТЗ в общей площади. 

Таблица 1 
Агроэкологическая оценка почвенно-ресурсного 
 потенциала сельскохозяйственной организации 

 по типам земель (пример) 
Оценка агроэкологической составляю-

щей 

Тип 
земель 

Доля   
от общей 
площади 
хозяйства, 

% 

Исход-
ный 
балл 

боните-
та 

Эроди-
ро- 
ван-
ность 

Заболо- 
чен-
ность 

Неодно- 
родность 

Балл 

1.2.1.4 15,9 5 1 4 4 14 
1.2.2.3 1,7 4 3 3 3 13 
1.3.1.4 17,4 5 1 5 3 14 
1.3.2.2 1,7 4 5 4 3 16 
1.3.2.3 43,8 5 4 5 4 18 
2.1.1.4 14,5 1 5 2 3 11 
2.1.2 5,0 4 5 2 3 14 

Средневзвешенный балл агроэкологической составляющей 15,3 
 
Объектом агрохозяйственной составляющей оценки потенциала 

почвенно-земельных ресурсов выступили агроландшафты – сельхозорга-
низации, как единые сельскохозяйственные комплексы. Элементами 
оценки приняты индекс окультуренности почв, определяемый по состоя-
нию агрохи мических свойств, и балл общей кадастровой оценки сельско-
хозяйственных земель. Необходимость учета кадастровой 



 75

оценки обусловлена тем, что при ее выполнении, помимо балла бонитета 
почв, учтена общая неустроенность территории: агроклиматические усло-
вия хозяйствования, энергозатраты на обработку земель, норма выработки 
на пахотные и непахотные работы, дальноземелье, транспортные затраты 
при реализации продукции и другие. Шкала агрохозяйственной оценки 
также принята пятибалльной, сумма условных баллов кадастровой оценки 
и степени окультуренности агроландшафтов, в свою очередь, объединена 
в пять групп.  

Итоговая оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов агро-
ландшафтов представляет собой совокупную величину баллов агроэколо-
гической и агрохозяйственной составляющих. В результате проведенных 
исследований для территории республики выполнено ранжирование всего 
диапазона полученных величин условных баллов ресурсного потенциала 
земель эрозионных и заболоченных агроландшафтов на  следующие груп-
пы: 
5. агроландшафты с очень высоким потенциалом –  12,0 и более баллов. 
4. агроландшафты с высоким потенциалом – 10,1 … 12,0 баллов; 
3. агроландшафты со средним потенциалом – 8,1  … 10,0  баллов; 
2.  агроландшафты с низким потенциалом  –   6,1  … 8,0   баллов; 
1. агроландшафты с очень низким потенциалом – менее 6,0 баллов. 

Определение себестоимости единицы растениеводческой продук-
ции в агроландшафтах по ТЗ проводилось на основе информации годовых 
отчетов исследуемых сельскохозяйственных предприятий Республики 
Беларусь о результатах хозяйственной деятельности. На каждый ТЗ  при-
ходилось от 3 до 10 хозяйств, по которым проанализирована себестои-
мость производства 1 тонны зерновых культур, зеленой массы многолет-
них трав и кукурузы за четырехлетний период. Результаты оценки свиде-
тельствуют, что самый низкий потенциал и самая высокая себестоимость 
всех видов продукции имеет место в районах с наиболее высокой степе-
нью проявления эрозии, заболоченности и неоднородности почвенного 
покрова. Низкий потенциал почвенно-земельных ресурсов отличает также 
районы, где эрозия выражена в меньшей степени и пахотные земли при-
урочены по большей части к водоразделам на  рыхлых породах. Разнооб-
разие природных условий  и присутствие в отдельных почвенно-
экологических районах очень плодородных почв отражается в наличии 
как хозяйств с очень высоким (12-15) потенциалом, так и с очень низким – 
6 и менее баллов. В других районах значение балла оценки колеблется 
либо в широких пределах (5-11), либо в близких (8-11 баллов). 

Оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий по ТЗ обосновывает выбор оптимального направления природополь-
зования (землепользования), а в случае аграрного – ландшафтно-
адаптивную структуру земледелия. В результате инвентаризационных и 
оценочных работ для всей территории любого землепользователя воз-
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можно получение информации о наборе ТЗ как с исходным ресурсным 
потенциалом, так и после проведения мероприятий по улучшению естест-
венных условий (осушительная мелиорация, противоэрозионные меро-
приятия и др.), что позволяет прогнозировать объем необходимых затрат 
и эколого-экономические последствия изменения вида землепользования. 
В соответствии с предложенным алгоритмом все типы земель охарактери-
зованы по величине ресурсного потенциала и факторам, ограничивающим 
эффективное сельскохозяйственное использование, с предложением 
предпочтительных направлений использования: пахотного, лугового, лес-
ного и природоохранного. 

Наличие обновленных почвенных карт, материалов кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственных предприятий, ежегодные статисти-
ческие отчеты снимают статичный характер оценки почвенно-ресурсного 
потенциала, открывая пути для мониторинга и прогнозирования структу-
ры землепользования, планирования объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и ее себестоимости. 
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Удмуртский государственный университет 
 
Удмуртия является одним из нефтедобывающих регионов России. 

Суммарный объем добываемой в целом по Удмуртии нефти, прежде все-
го, определяется объемом нефтедобычи в районах с интенсивной нефте-
добычей. Это Якшур-Бодьинский, Игринский,  Воткинский и Каракулин-
ский районы. Уровень добычи нефти в данных районах варьирует от 1200 
тыс. тонн до 2700 тыс. тонн, достигая максимального значения в Караку-
линском районе [4].  

Для выявления характера изменения уровня заболеваемости насе-
ления в пределах территорий районов Удмуртии с интенсивной нефтедо-
бычей под воздействием экологических факторов автором были составле-
ны карты-схемы заболеваемости населения по населенным пунктам, в 
которых расположены фельдшерско-акушерские пункты, за 2008 г. Уров-
ни общей заболеваемости населения были рассчитаны на основании дан-
ных по количеству зарегистрированных заболеваний за год и численности 
всех возрастных категорий населения в населенных пунктах [2] в пересче-
те на 1000 человек по формуле: 

Количество зарегистрированных 
заболеваний в отчетном году 

Общая заболеваемость  
населения, %о                                   =   __________________________________× 1000 
в населенном пункте               Численность всего населения 

 
Пространственная картографическая визуализация данных про-

водилась с помощью программного обеспечения MapInfo Professional 
(версия 10.0). С помощью программного обеспечения были созданы циф-
ровые пространственные модели территорий изучаемых районов с нане-
сением гидрографической сети, контуров нефтяных месторождений, насе-
ленных пунктов и муниципальных границ, основанные на топографиче-
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ских и тематических картах масштаба 1:500000 и 1:800000 [1]. Уровни 
заболеваемости населения были отражены на карте путем соответствую-
щего цветового заполнения внемасштабных знаков, отображающих ме-
стоположение населенных пунктов. 

При исследовании учитывался также фактор удаленности от мест 
нефтепромыслов. Населенные пункты были сгруппированы с учетом дан-
ного фактора, и для каждой группы были вычислены средние показатели 
заболеваемости населения. Рассчитанные данные общей заболеваемости 
населения представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Средний уровень общей заболеваемости населения (‰) по 

населенным пунктам на территории районов Удмуртии 
с интенсивной нефтедобычей за 2008 г. 

Населенные пункты по отношению к мес-
там нефтепромыслов 

Средний уровень  
заболевае-

мости 
 (%о) 

Районы 

Внутри (побли-
зости от мест 
нефтепромслов) 

На рас-
стоянии  
3 км 

На рас- 
тоянии 3-
6 км 

На рас- 
тоянии 
более  
6 км 

Якшур-Бодьинский 2450,5 1733,9 1730,6 1386,2 
Игринский 3722,2 1523,8 1440,9 1394,8 
Воткинский 3266,8 1546,5 1334,7 1340,0 
Каракулинский 2046,7 1414,7 1136,4 1098,3 

 
В ходе анализа было установлено, что наибольшие уровни общей 

заболеваемости наблюдались в населенных пунктах, расположенных по-
близости от мест нефтепромыслов. С удалением населенных пунктов от 
мест нефтедобычи заболеваемость населения снижалась (табл.1). Но, при 
этом, наименьший уровень заболеваемости населения по населенным 
пунктам, как в пределах мест нефтепромыслов, так и на удалении от них 
отмечался в Каракулинском районе – районе с самыми высокими показа-
телями развития нефтедобычи. В целом, по мере увеличения интенсивно-
сти нефтедобычи в рассматриваемых районах наблюдалось снижение 
уровня заболеваемости населения, за исключением Якшур-Бодьинского 
района, где заболеваемость населения в населенных пунктах, располо-
женных поблизости от мест нефтепромыслов, была значительно ниже по 
сравнению с Игринским и Воткинским районами. Велика вероятность, что 
невысокие темпы разработки нефтяных месторождений и, как следствие, 
меньшее воздействие объектов нефтедобычи на окружающую среду на 
территории Якшур-Бодьинского района при достаточно благополучном и 
стабильном экономическом положении определяют формирование меди-
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ко-экологической обстановки. 
Определение структуры общей заболеваемости населения прово-

дилось с учетом классификации населенных пунктов по их удаленности 
от мест нефтепромыслов. При этом рассматривались лишь первые две 
группы населенных пунктов, наиболее многочисленные по содержанию, а 
именно: населенные пункты, расположенные поблизости от мест нефте-
промыслов, а также населенные пункты, расположенные на расстоянии 1 
– 3 км от мест нефтепромыслов. Для проведения исследования были вы-
браны два района с интенсивной нефтедобычей – Игринский и Караку-
линский –, поскольку в данных районах отмечались крайние в общем ряду 
(таблица 1) значения уровней общей заболеваемости населения в насе-
ленных пунктах, расположенных в непосредственной близости от мест 
нефтепромыслов, а именно: 3722,2%о и 2046,7 %о, соответственно. Для 
каждой группы населенных пунктов были рассчитаны средние показатели 
заболеваемости по определенным классам болезней, как для всех возрас-
тных категорий населения, так и для детей до 17 лет, за 2008 г. и построе-
ны соответствующие диаграммы. Расчет искомых показателей проводился 
с учетом данных по количеству зарегистрированных заболеваний по клас-
сам болезней за год и численности соответствующих возрастных катего-
рий населения в населенных пунктах [2, 5, 6] в пересчете на 1000 человек. 
Анализ структуры заболеваемости показал, что из восьми преобладающих 
классов болезней наименьшая доля заболеваемости, как всех возрастных 
категорий населения, так и детей, в рассматриваемых группах населенных 
пунктов в 2008 г. приходилась на злокачественные новообразования (1 – 
6%). Наибольшая доля заболеваемости приходилась на болезни органов 
дыхания и составляла 23 – 31% для всех возрастных категорий населения,   
50 – 61% для детского населения. По мере удаления населенных пунктов 
от мест нефтепромыслов наблюдалось снижение доли заболеваемости 
населения болезнями органов дыхания, а также болезнями пищеваритель-
ной, эндокринной и мочеполовой систем (табл. 2). Таким образом, следует 
отметить существенный контраст в пространственном распределении за-
болеваемости населения внутри районов с интенсивной нефтедобычей, 
обусловленный действием экологической составляющей нефтедобычи. 

На локальном уровне нефтедобывающая промышленность оказы-
вает негативное влияние на состояние здоровья населения, проживающего 
в непосредственной близости от мест нефтепромыслов. Данное влияние 
проявляется опосредованно – прежде всего, через качество атмосферного 
воздуха и питьевой воды. В основном наблюдаются отклонения в состоя-
нии здоровья различного рода, связанные с хроническим действием на 
организм малых концентраций загрязняющих веществ, поступающих в  



Таблица 2.  
Уровень заболеваемости населения по некоторым классам болезней в разрезе 

групп населенных пунктов (градация по удаленности от мест нефтепромыслов) на 
территории Игринского и Каракулинского районов за 2008 г. (в %) 

Возрастная категория населения 
Всего Дети до 17 лет 
Болезни Болезни 

Ра
йо
ны

 

Расположе-
ние насе-
ленных 
пунктов по 
отношению 
к местам 
нефтепро-
мыслов 

органов 
дыхания 

эндо-
кринной 
системы

системы 
пищева-
рения 

мочепо-
ловой 
системы

органов 
дыхания

эндо-
кринной 
системы

системы 
пищева-
рения 

мочепо- 
ловой 
системы 

Поблизости 
от нефте-
промыслов 

31 3 10 13 52 1 10 3 

И
гр
ин
ск
ий

  

На расстоя-
нии 1-3 км 29 3 10 12 50 3 10 2 

Поблизости 
от нефте-
промыслов 

27 6 8 17 61 5 9 4 

К
ар
ак
ул
ин
ск
ий

  

На  
расстоянии  

1-3 км 
23 5 7 15 59 3 9 4 
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окружающую среду при нефтедобыче. Наибольшая доля заболеваемости 
населения приходится на болезни органов дыхания. Это во многом объяс-
няется тем, что в районах с интенсивной нефтедобычей отмечались одни 
из самых высоких уровни выбросов загрязняющих веществ по Удмуртии 
и, прежде всего, оксида углерода и летучих органических соединений [3]. 
Следует подчеркнуть, что дети наиболее чувствительны к действию хи-
мических загрязнений воздуха. Именно у детей раньше всего формируют-
ся заболевания дыхательной системы и отклонения в состоянии здоровья 
при длительном проживании в зоне повышенного загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Значительную долю занимают также болезни пищевари-
тельной, эндокринной и мочеполовой систем, что связано с загрязнением 
подземных вод в районах нефтепромыслов, используемых для питьевого 
водоснабжения [3]. По мере удаления от мест нефтедобычи доля заболе-
ваемости по данным классам болезней снижается. 

 
Библиографический список 

1. Атлас карт геолого-геофизического содержания. Ижевск: 
ОАО “УНПП НИПИ Нефть», 2002. 60 с. 

2. Медико-статистическая информация Республиканского мед. 
инф.-аналит. центра Министерства здравоохранения УР. Ижевск, 2009. 

3. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Рес-
публики в 2008 г.: государственный доклад. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. 
242 с. 

4. Отчет о добыче нефти по нефтяным компаниям в разрезе му-
ниципальных районов УР за 2008 год. Ижевск: МТЭиС УР, 2009. 68 с. 

5. Отчет о заболеваемости населения по фельдшерско-
акушерским пунктам Игринского района за 2008 год. П. Игра: МУЗ «Иг-
ринская ЦРБ», 2009. 33 с. 

6. Отчет о заболеваемости населения по фельдшерско-
акушерским пунктам Каракулинского района за 2008 год. С. Каракулино: 
МУЗ «Каракулинская ЦРБ», 2009. 21 с. 

 
О.И. Банникова olgabannikov@yandex.ru 

И.А. Машошина 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ 
ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Горно-Алтайский государственный университет 



82 

 

 
Горный Алтай - это уникальный природный комплекс, где не-

сколько заповедных зон внесены в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО в составе единого объекта «Золотые горы Алтая». Всемирное 
наследие - природные или созданные человеком объекты, приоритетными 
задачами по отношению к которым являются сохранение и популяризация 
в силу их особой культурной, исторической или экологической значимо-
сти. 

В Список Всемирного наследия заносят объекты, обладающие 
исключительной значимостью. Цель - привлечь особое внимание к про-
блеме сохранения уникальных памятников, содействовать их популяриза-
ции и использованию в сферах образования и туризма.  

Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай - зо-
лотые горы» включает Алтайский и Катунский заповедники, Телецкое 
озеро, гору Белуха и плато Укок [2]. 

Под историко-культурным наследием понимаются результаты 
жизнедеятельности человека, представляющие материальные, духовные, 
интеллектуальные, историко-археологические, научные и иные культур-
ные ценности.  

Историко-культурное наследие Республики Алтай переплетено с 
древним освоением территории человеком и с древнейшей историей ал-
тайских тюркоязычных народов. На территории республики расположены 
тысячи археологических и этнографических памятников. Наиболее древ-
ние из них относятся к эпохе раннего и среднего палеолита (стоянка Ула-
нинка,  г. Горно-Алтайск, и др., от 1,5 млн. лет назад; Денисова пещера – 
от 300 тыс. лет назад). Известно большое количество петроглифов с воз-
растом от бронзового века до средневековья, которые представляют собой 
различные изображения и рунические древнетюркские надписи (долина р. 
Чуи и др.). Возраст древних могильников (Беш-Озек, Каракол, Озерное и 
др.) оценивается в несколько тысяч лет. Одна из ярких черт алтайских  
степей – повсеместно распространенные каменные изваяния с искусно 
переданными человеческими чертами (степи Самахинская, Уймонская, 
Канская, Чуйская и др.). Неформально вся территория Республики Алтай 
считается историко-ландшафтным заповедником. 

В связи с организацией в Республике Алтай особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа (Постановление Правительства 
РФ от 03.02.2007 г. № 67) и приданием туристской отрасли статуса веду-
щей и стратегической, выразившихся, в частности, в активизации рекреа-
ционного строительства, встали вопросы сохранения и использования 
объектов природного и историко-культурного наследия. Общее регулиро-
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вание отношений между природопользователями и объектами природного 
и историко-культурного наследия регулируется Кодексами Российской 
Федерации; Федеральными законами: «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, «Об охране окружающей природ-
ной среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2003 г., «Об охране и использовании памятников истории и культу-
ры» от 15.12.1978 г. (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985 г., 
ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и др.; Законами Республики Алтай: «О ре-
гулировании отношений в области охраны окружающей среды в Респуб-
лике Алтай» от 21.03.2007 г. N 2-РЗ, «Об историко-культурном наследии 
народов Республики Алтай» от 29.06.1994 г. № 4-2, «Об особо охраняе-
мых природных территориях и объектах Республики Алтай» от 04.11.1994 
г. № 6-15, а так же прочих нормативно-правовых актов в области охраны 
окружающей природной среды и историко-культурного наследия Россий-
ской Федерации и Республики Алтай [1]. 

Ориентация экономики региона на развитие туристской индуст-
рии влечет за собой неизбежное использование природных и историко-
культурных достопримечательностей в сфере обслуживания посетителей. 
При условии строгого планирования и нормирования нагрузок использо-
вание объектов природно-исторического наследия является довольно эф-
фективным как с точки зрения экономической выгоды, так и в плане со-
хранности достопримечательностей, что подтверждено отечественным и 
зарубежным опытом [1]. 

К сожалению, в последние годы культурное достояние страны все 
чаще становится жертвой «экологической агрессии» современного инду-
стриального производства, урбанизации и других антропогенных и есте-
ственных природных факторов. Состояние природно-культурного насле-
дия в современных условиях стало одним из характерных индикаторов 
экологической ситуации. Поэтому точные знания о состоянии объектов 
культурного наследия, об экологических факторах их динамики жизненно 
важны как для совершенствования управления окружающей средой, так и 
для спасения все большего числа объектов культурного наследия, для 
обеспечения, в конечном счете, экономического роста и устойчивого раз-
вития. 

Ежегодно в нашей стране вследствие агрессивного воздействия 
факторов среды происходит утрата нескольких сотен памятников истории 
и культуры, включая памятники археологического наследия, тысячи объ-
ектов культурного наследия находятся под угрозой уничтожения. Несо-
мненно, что этому негативному процессу может и должна быть противо-
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поставлена активная государственная политика на всех территориальных 
уровнях по последовательному снижению факторов экологического риска 
культурному наследию. 

Одной из форм контроля за экологическим состоянием природ-
ных и историко-культурных объектов является мониторинг. Экологиче-
ский мониторинг недвижимых объектов природного и историко-
культурного наследия подразумевает под собой систему наблюдений за 
состоянием памятников природы, истории и культуры, находящихся под 
воздействием естественных и антропогенно обусловленных факторов ок-
ружающей среды. 

Целью мониторинга является обеспечение государственного кон-
троля за экологическим состоянием памятников истории и культуры как 
республики так и страны в целом. При этом должны решаться следующие 
задачи: 

•  выявление факторов экологического риска для иссле-
дуемых объектов культурного наследия;  

•  фиксация воздействия факторов экологического риска на 
памятники культуры и истории;  

•  регулярная оценка состояния объектов культурного на-
следия под воздействием факторов экологического риска, а также выяв-
ление тенденции динамики экологического состояния объектов. 

Организация мониторинга должна осуществляться управлениями 
по культуре субъекта в тесном взаимодействии с территориальными орга-
нами охраны природы.  

Многочисленные природные памятники истории и культуры, 
равно как и другие недвижимые объекты культурного наследия народов 
России, выполняют важные социальные функции. Они служат целям раз-
вития науки, образования и культуры, формирования чувства патриотиз-
ма, идейно-нравственного и эстетического воспитания. 

К сожалению, на территории Республики Алтай механизма охра-
ны памятников природы нет. Получается, что объявление объекта памят-
ником природы не охраняет его, а напротив, ставит под угрозу. Перед на-
ми стоит реальная перспектива потери природно-культурного наследия. 
Существующее недостаточное финансирование охранных мероприятий 
приводит к ослаблению контроля за использованием и охраной природно-
культурного наследия Республики Алтай. Представляется необходимым 
разработка и реализация государственной программы по сохранению 
древних памятников Горного Алтая. 

Самая распространенная и актуальная в данное время проблема 
сохранения памятников - это человеческий фактор. Не организованные 
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посетители (туристы, школьники, пастухи, случайные люди), не знающие 
правил поведения на территории памятников прошлых культур (или не 
желающие их соблюдать) своими действиями наносят вред. Вокруг нака-
пливаются стекло, мусор, оставляются различные надписи. Особенно 
страдают от таких «любителей» древности, изображение на скалах, на-
скальная живопись [3]. Необходимы активные действия, и в качестве пер-
вой меры надо прекратить популяризацию памятников природы – суще-
ствующих и потенциальных. В ряде случаев стоит ликвидировать и ан-
шлаги-указатели.  

Памятники археологии, в отличие от других видов памятников 
истории и культуры, трудны для восприятия неподготовленного человека 
и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения, особенно при 
интенсивном хозяйственном освоении территории, в связи с неудовлетво-
рительной работой местных администраций в части знания и сохранения 
археологических памятников [3]. Только рациональное, контролируемое 
использование памятников как объектов рекреации может превратить их в 
неистощимый ресурс.  

В целях обеспечения сохранности недвижимых объектов истории 
и культуры (памятники истории, археологии, монументального искусства, 
природные объекты) устанавливаются зоны охраны памятников, подраз-
деляющиеся на охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны 
охраняемого природного ландшафта. Режим их содержания и использова-
ния определяется государственными органами охраны историко-
культурного наследия.  

Под охранной зоной понимается территория, непосредственно 
примыкающая к памятнику, в пределах которой запрещены земляные, 
строительные и другие виды работ без специального разрешения органов 
охраны историко-культурного наследия.  

Зона регулирования застройки включает дополнительно террито-
рию, в пределах которой возводимые сооружения не должны заслонять 
собой наиболее выгодный обзор памятников истории и культуры. Зона 
охраняемого природного ландшафта включает расположенные рядом с 
историко-культурными объектами выдающиеся природные образования, 
если таковые имеются.  

Наряду с экологическим мониторингом проблему сохранения 
природно-культурных памятников и ландшафтов Горного Алтая и других 
мест России можно решить путем создания музеев-заповедников, архео-
логических парков, музеев под открытым небом и при развитии системы 
современного туризма, туристского сервиса и туристского бизнеса. Толь-
ко при таком подходе природно-культурные памятники и ландшафты мо-
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гут быть сохранены, а экономический эффект их использования с учетом 
специфики и исторической значимости будет значительно выше, чем их 
использование в хозяйственных целях с  неминуемым уничтожением. 
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Почвенный покров области характеризуется большим разнообра-
зием и пестротой. Он представлен как высококонтрастными сочетаниями 
и комплексами малопродуктивных засоленных, солонцеватых, слитых и 
заболоченных почв, занимающих около 80% территории, так и относи-
тельно плодородными массивами зональных и аллювиальных почв поймы 
и дельты Волги. 

Главными факторами почвообразования для светло-каштановых 
и бурых полупустынных почв являются засушливый климат (особенно 
высокие температуры вегетационного периода) и ксерофитный (разре-
женный) характер растительности [2]. 

Почва - наиболее чувствительное звено природных экосистем, в 
котором аккумулируются загрязняющие вещества и создаются высокие 
дозовые нагрузки. На территории Астраханской области  сложилась кри-
зисная экологическая ситуация, связанная с высокими антропогенными 
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нагрузками на природную среду. Одним из основных источников техно-
генных нагрузок, оказывающих существенное влияние не только на непо-
средственно прилегающую территорию, но и на экосистемы всего региона 
является Астраханский газоконденсатный комплекс. [5].  

Технологические объекты оказывают влияние на все элементы 
природной среды: атмосферу, гидросферу, почву, растительность и жи-
вотный мир. Под влиянием нефтезагрязнения в почве происходят глубо-
кие, а иногда и необратимые изменения морфологических, физических, 
физико-химических, микробиологических  свойств, приводящие к потере 
продуктивности земель, а нередко и полной деградации ландшафтов [4, 6, 
8]. 

В связи с вышеизложенным, тема изучения влияния нефтяного 
загрязнения на состояние почв Астраханской области, а также  скорость 
их самоочищения является  актуальной. 

Методика опыта. Опыт был заложен в лизиметрических пласти-
ковых  сосудах [3], с площадью сосуда 0,25 м х 0,25 м  в  3-х  кратной по-
вторности.  Для каждого типа почвы один сосуд являлся контролем. В три 
остальных  сосуда  заливали  нефть  2,5;  5,0 и  10,0 л/м2. Для опыта нефть 
была отобрана на Долбанском месторождении в Лиманском районе Аст-
раханской области. Объектами исследования явились зональные типы 
почв Астраханской области. Образцы светло-каштановых, светло-
каштановых солонцовых, пойменных почв были отобраны в Черноярском 
районе, образцы бурых полупустынных почв отобраны в Енотаевском 
районе, образцы аллювиальных почв - в Лиманском  и Красноярском рай-
онах. 

Анализ проб почвы на содержание нефтепродуктов проводился 
методом ИК-спектрометрии. Анализ химических свойств почв проводил-
ся по следующим показателям: емкость катионного обмена (мг-экв/100 г), 
реакция среды (рН водн.), содержание гумуса, также проводился анализ 
почвы по гранулометрическому составу (%).  

Емкость поглощения (емкость катионного обмена) почвы опреде-
ляли по ГОСТ 17.4.4.01-84. Анализ содержания гумуса проводился по 
ГОСТ 26213-91 фотометрическим способом.  

Гранулометрический состав почв определялся способом, описан-
ным в книге «Пособие по проведению анализов почв и составлению агро-
химических картограмм» [7]. Анализ физических свойств почвы был про-
веден по трем показателям: объемный вес, удельный вес твердой фазы 
почв и скважность [1].  

Результаты исследования. Влияние нефтяного загрязнения на 
физические и химические свойства почв. Проведенные  пятилетние 
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наблюдения за изменением физико-химических свойств почв, подверг-
шихся нефтяному загрязнению, позволяют сделать следующие выводы: 

Анализ химических свойств почв 
- существенное увеличение емкости катионного обмена произош-

ло при дозе нефти 2,5 л/м2 на пойменной почве на 5,72 мг-экв/100г; на 
светло-каштановой, светло-каштановой солонцовой, аллювиальной - из-
менения незначительны. При той же дозе нефти 2,5 л/м2 на бурой почве 
изменения составили 3,91 мг-экв/100 г; 

- при дозе нефти 5,0 л/м2 на пойменной почве увеличение соста-
вило на 6,03 мг-экв/100 г. На других почвах при этой же дозе изменения 
не существенны. На бурой почве при дозе нефти 10,0 л/м2 было отмечено 
увеличение с 6,18 мг-экв/100 г до 11,53 мг-экв/100 г, что на других почвах 
не выявлено. Снижение было отмечено только на контрольном варианте у 
светло-каштановой почвы на 1,6 мг-экв/100 г ; 

- в процессе самовосстановления, у всех исследуемых почв отме-
чалось значительное увеличение содержания углерода. Увеличение в 
среднем в 1,5 раза было отмечено при дозе нефти 2,5 л/м2. Таким образом, 
можно отметить, что изменению в той или иной степени подвергаются все 
химические свойства почв;  

- реакция среды  на пойменной, бурой,  аллювиальной почвах  не  
изменяется.    На    светло-каштановой и  светло-каштановой солонцовой 
почвах реакция среды незначительно смещается в сторону более щелоч-
ной (на 0,2-0,5 единицы), то есть буферности данных почв не хватает для 
противостояния негативному действию нефти; 

- на гранулометрический состав почв нефтяное загрязнение не  
оказывает заметного влияния. 

Анализ физических свойств почв был проведен по трем показа-
телям: объемный вес, удельный вес твердой фазы и скважность. В резуль-
тате, за период исследований в лабораторных условиях по изучению 
влияния различных доз загрязнения нефтью на зональные типы почв Аст-
раханской области были отмечены следующие изменения физических 
свойств с момента заливки нефти: 

- для светло-каштановой, светло-каштановой солонцовой при до-
зе нефти 10,0 л/м2, наблюдается снижение объемного веса почвы. При 
меньшей дозе нефти 2,5 и 5,0 л/м2 на этих типах почв изменения незначи-
тельны. У пойменной и аллювиальной почв объемный вес практически не 
изменяется; 

- резкое снижение удельного веса твердой фазы почв, при дозе 
нефти 10,0 л/м2 отмечено на: светло-каштановой, светло-каштановой со-
лонцовой. Для бурой  и аллювиальной почв  уменьшение данного показа-
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теля не значительно,  при дозе нефти 5,0 л/м2; 2,5 л/м2; 
- увеличение скважности наблюдается в светло-каштановой со-

лонцовой почве при дозе нефти 2,5 л/м2, 5,0 л/м2 на  0,6% от начального 
показания скважности. Для остальных типов почв (пойменной, светло-
каштановой, бурой и аллювиальной) наблюдается незначительное  сни-
жение  скважности.    

Количественный состав нефти и содержание нефтяных угле-
водородов в почвах. В ходе исследований оценивался количественный 
состав нефти, а также  проводилось наблюдение за изменением содержа-
ния  нефтяных углеводородов в почвах. Исследуемая нефть представляла 
собой смесь алифатических и насыщенных углеводородов.  В процессе 
наблюдения за изменением содержания общих нефтяных углеводородов в 
почвах выявлено, что при дозе нефти 2,5 л/м2 наибольшее их содержание 
5,6 г/кг отмечалось в пробах светло-каштановой и аллювиальной почвах, 
минимальное 3,6-4,1 г/кг – в светло-каштановой солонцовой, пойменной и 
бурой почвах. Указанное  свидетельствует, что эти почвы являются более 
устойчивыми по отношению к негативному действию нефти, а пороговые 
эффекты их реагирования, превышение которых ведет к серьезным изме-
нениям физико-химических свойств, при данных концентрациях не были 
превышены.  Небольшая разница между содержанием нефтяных углево-
дородов при дозе нефти 2,5 л/м2 и 5,0 л/м2 характерна для таких почв, как 
пойменная, бурая и аллювиальная; - для пойменной (суглинок легкий)  -
2,8 г/кг (2,5 л/м2), 4,8 г/кг (5,0 л/м2); бурой (супесь) 2,4 г/кг (2,5 л/м2), 5,6 
г/кг (5,0 л/м2), аллювиальной (суглинок легкий) 4,3 г/кг (2,5 л/м2), 4,9 г/кг 
(5,0 л/м2). Указанное свидетельствует, что эти почвы являются более ус-
тойчивыми  к негативному действию нефти. Следовательно, буферность 
данных почв достаточна, чтобы справляться с поступившим загрязнени-
ем. Нами было отмечено что, на светло-каштановой солонцовой почве 
при дозе нефти 5,0 л/м2, наблюдается незначительное увеличение содер-
жания общих нефтяных углеводородов с 9,8 г/кг до 9,9 г/кг. На аллюви-
альной почве изменения были отмечены от 13,7 г/кг до 13,5 г/кг. При дозе 
нефти 10,0 л/м2 максимальное содержание нефтяных углеводородов отме-
чалось у светло-каштановой -13,8 г/кг и светло-каштановой солонцовой  -
11,4 г/кг почв, то есть они обладают наименьшей способностью к само-
очищению.   

Причиной этого может являться их тяжелый состав светло-
каштановая (суглинок тяжелый), светло-каштановая солонцовая (сугли-
нок средний), а также недостаточный доступ кислорода и низкая микро-
биологическая активность. Способность к самоочищению  у светло-
каштановой солонцовой почвой резко снижается с увеличением загрязне-
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ния нефтью. Со временем в бурой почве происходит снижение содержа-
ния нефтяных углеводородов при  дозе нефти 10,0 л/м2. В остальных ти-
пах почв уровень содержания углеводородов практически не меняется. 

По результатам проведенного эксперимента, наибольшей  устой-
чивостью к действию нефтяных углеводородов и способностью к само-
очищению обладает бурая почва, так как при всех трех концентрациях 
содержание нефтяных углеводородов не велико. Это свидетельствует, что 
почва справляется с оказываемой на нее загрязняющей нагрузкой.  
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Конфликты природопользования возникают при распределении 
властных полномочий, объемов и форм использования природных ресур-
сов и получения от этого доходов. Основной функцией конфликтов при-
родопользования является то, что они способствуют выявлению противо-
речий в сфере природопользования и, соответственно, их разрешению [3]. 
Выявление и картографирование ареалов конфликтов природопользова-
ния – один из важнейших приемов при проведении геоэкологической 
оценки территории. 

Объект исследования – Нижневартовский район Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО – Югры) – характери-
зуется развитием конфликтных ситуаций между интересами националь-
ных и транснациональных корпораций (добыча углеводородного сырья) и 
потребностями в качестве жизни у населения территории. В регионе ос-
новными экономически значимыми ресурсами являются нефть и газ, в 
связи с чем уровень жизни населения оказывается напрямую зависим от 
их стоимости на мировом рынке. Недавний кризис цен на углеводороды 
негативно сказался на социально-экономическом статусе населения рай-
она, произошло значительное сокращение рабочих мест в нефтегазодобы-
вающей отрасли. В то же время, наблюдается ухудшение экологической 
ситуации в зоне недропользования: значительный износ оборудования 
приводит к увеличению аварийных ситуаций, появлению нефтяных раз-
ливов, которые приводят к деградации окружающей среды. Также иссле-
дуемый нами Нижневартовский район относится к территориям, где про-
живают коренные малочисленные народы Севера, для которых возмож-
ность ведения традиционного хозяйства (охоты, рыболовства, оленевод-
ства) является одним из условий сохранения их этнического самоопреде-
ления, для чего выделяются родовые угодья. Однако часто интересы ко-
ренных жителей и недроразработчиков сосредотачиваются на одних и тех 
же территориях, что является поводом возникновения конфликтов приро-
допользования. 

Для геоэкологической оценки территории Нижневартовского 
района создается ряд экологических карт, часть из которых отображает 
локализацию конкретных конфликтов, ареалы с характерными сочета-
ниями этих конфликтов и их интенсивность. Методологической основой 
оценки является геосистемный подход. В качестве источниковой базы 
используются картографические материалы [1], отраслевые отчеты, моно-
графические исследования изучаемой территории. Анализ проводится с 
использованием программных продуктов MapInfo и ArcGis. 

Методика картографической оценки конфликтов природопользо-
вания на уровне региона основывается на сопоставлении территорий не-
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дропользования (лицензионных участков нефтегазодобычи), традицион-
ного природополь-зования (родовых угодий), природоохранного назначе-
ния (водоохранных зон, особо-охраняемых природных терри-торий) и 
ареала формирования городской агломерации на ландшафтной основе. 
Это позволит выявить масштаб реальной или потенциальной деградации 
природных комплексов и их основных компонентов в результате того или 
иного использования, определить степень снижения разнообразия, про-
дуктивности и ценности ландшафтов для характеристики условий форми-
рования качества среды жизни. В настоящее время проведена общая кар-
тографическая оценка конфликтов природопользования, которая является 
основой для более глубокого анализа. 

При составлении карты-схемы зон конфликтов природопользова-
ния принято, что территории недропользования и урбанизации – это зоны 
приоритетного (экономически выгодного) природопользования, а родовые 
угодья и ООПТ – зоны ограниченного (узконаправленного) природо-
пользования. Наложение данных зон друг на друга доста-точно четко ото-
бражает формирование ареалов конфликтов (рис. 1). 

Нами выделено два основных типа конфликтных ареалов: моно-
конфликтный и поликонфликтный. На данном этапе оценки конфликты не 
разделялись на открытые и потенциальные, а рассматривалась принципи-
альная возможность их возникновения. 

К моноконфликтным отнесены ареалы пересечения: зоны урбани-
зации и участков недропользования, участков недропользования и водо-
охранных зон, ООПТ и родовых угодий. К поликонфликтным отнесены 
ареалы пересечения интересов нескольких сторон (трех и более). Это: 

- участки недропользования – зона урбанизации – ООПТ;  
- участки недропользования - зона урбанизации – водоохранные 

зоны; 
- родовые угодья – участки недропользования – водоохранные зо-

ны. 
Территории недропользования. Основной объем добычи нефти на 

территории района обеспечивают 7 вертикально-интегрированных нефтя-
ных компаний, из них: «ТНК–ВР», «Русснефть», «Газпромнефть», 
«ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», «Славнефть». Недропользователям на пра-
вах  аренды  земли  выделены  во  временное  пользование лицензионные 
участки   для работ по поиску, разведке  и  добыче   углеводо-родного сы-
рья. Всего на территории района в 2011 г. добыто около 66 миллионов 
тонн нефти, 12 миллиардов кубических метров газа. 

Территории традиционного природопользования (родовые уго-
дья). Коренное население в районе – ханты, манси и лесные ненцы. Их  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Карта-схема зон конфликтов природопользования на территории  
Нижневар-товского района ХМАО – Югры 
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численность составляет 2 396. чел., или 3,8% от всего населения 
района. Для проживания и хозяйственной деятельности коренного насе-
ления в соответствии с российским законодательством были выделены 
земельные участки в пожизненное пользование. На территории района их 
насчитывается 114, где сохраняют традиционный образ жизни 67 семей 
[4]. 

Особо охраняемые природные территории. В районе расположе-
ны: Кулуманский, Верхневахский и Аганский заказники, которые созданы 
с целью сохранения среды обитания особо ценных пушных зверей (норки, 
ондатры, барсука), охраны мест отела лосей, воспроизводства охотничье- 
промысловых видов животных, охраны редких видов орнитофауны. Так-
же в верховьях правого притока р. Вах расположен природный парк «Си-
бирские Увалы». На территории парка установлены различные режимы 
охраны и использования природных ресурсов в зависимости от экологи-
ческой и рекреационной ценности природных участков. 

Зона урбанизации. Формирование зоны урбанизации, в границах 
которой проживает около 400 тысяч человек, предопределено реализаци-
ей крупнейших мегапроектов территориального развития Российской Фе-
дерации. В зону формирующейся Нижневартовской агломерации входят 
муниципалитеты Мегиона, Излучинска, а также в дальнейшем войдёт по-
сёлок Высокий и город Томской области – Стрежевой [2]. 

В результате проведенного анализа выявлено: основные поли-
конфликтные ареалы сосредоточены в западной части территории Нижне-
вартовского района, с «ядром» в зоне урбанизации. В восточной части 
территории в основном выделены моноконфликтные зоны, связанные с 
нарушением природоохранного режима коренными жителями. 

Следующий этап – анализ интенсивности проявления конфлик-
тов, что позволит осуществить прогнозирование развития ситуации и 
принять своевременные меры по разрешению конфликтов. 
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СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Удмуртский государственный университет 
 
Водопотребление и тесно связанное с ним водоотведение являют-

ся важнейшими составляющими использования водных ресурсов на лю-
бой урбанизированной территории. 

Анализ региональной структуры водопотребления и водоотведе-
ния позволяет выявить изменения в  этих показателях водообеспечения. 
Зачастую в качестве причин для таких изменений выступает водохозяйст-
венная обстановка, сложившаяся как на крупных водопотребителях, так и 
на объектах, связанных с водоотведением - очистных сооружениях. 

Ниже, на рис. 1. представлен срез структуры водопотребления 
республики за период: 1995-2010 гг. с усреднением данных за каждые 
пять лет. Заметны плавные колебания вклада тех или иных составляющих 
в структуре водопотребления до 2010 года. Однако, как показал анализ 
данных за 2009 и 2010 гг., структура водопотребления может резко изме-
няться в течение довольно короткого времени. Так, структура водопо-
требления республики в 2010 г. заметно отличается от структуры водопо-
требления за 2009 г. 

Для оценки изменчивости показателей водообеспечения были 
выбраны показатели относительной изменчивости: относительная вели-
чина изменчивости и относительный размах изменчивости параметра за 
рассматриваемый период времени (табл.1). Относительная величина 

изменчивости:  
ср

o P
PPS minmax −=      , 

где So - относительная величина изменчивости параметра за ана-
лизируемый период времени; Рmax, Pmin, Pср – соответственно наибольшая, 
наименьшая и средняя величины параметра за анализируемый период 
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времени. 
Относительный размах изменчивости величины параметра: 

min

max

P
PS =      , 

где S – размах изменчивости величины параметра за анализируе-
мый период времени; Рmax и Pmin , соответственно наибольшая и наимень-
шая величины параметра за тот же отрезок времени. 
Таблица 1. Усредненные показатели относительной изменчивости 

доли отдельных видов водопотребления в структуре общего 
водопотребления УР за период с 1995 по 2010 гг. 

Изменчивость 
 параметра 

Вид водопотребления 

So S 
Хозяйственно-питьевое 0,235 1,27 
Производственное 0,279 1,35 
На нужды орошения 2,154 681,91 
Сельскохозяйственное водоснабжение 2,05 10,182 
На  прочие нужды 2,711 8,256 

 
1995 год

42,98%- 
производственные 

нужды

40,32%-
хоз.-питьевые

нужды

3,41%-прочие 
нужды

9,12%
с/х водоснабжение

4,18%
орошение
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2000 год

6,78%-
прочие нужды

6,43%
с/х 

водоснабжение

4,44%
орошение

44,94%-
хоз.-питьевые 

нужды
37,41%-

производственные 
нужды

 
2005 год

0,07%
орошение

2,09%
с/х 

водоснабжение

11,34%
прочие нужды

43,20%
хоз.-питьевые 

нужды43,31%
производственные 

нужды
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2010 год

0,01%
орошение

0,97%
с/х водоснабжение

27,33%-прочие 
нужды

32,56%- 
производственные 

нужды

39,14%
хоз.-питьевые 

нужды

 
Рис. 1. Изменение структуры водопотребления по годам 

 
Несомненным лидером, за рассматриваемый период времени яв-

ляется изменчивость доли водопотребления на нужды орошения. Этот вид 
водопотребления характеризовался наибольшей нестабильностью. К ви-
дам водопотребления, чья доля в структуре водопотребления также наи-
более заметно варьировала за исследуемый период, можно отнести по-
требление воды на нужды сельскохозяйственного водоснабжения и на 
прочие нужды. Снижение потребления воды на нужды сельского хозяйст-
ва объясняется кризисом в аграрном секторе экономики, в том числе лик-
видацией сельскохозяйственных объектов, изношенностью и бездействи-
ем оросительных систем в большинстве хозяйств республики. 

На этом фоне устойчивой тенденцией роста характеризуется во-
допотребление на прочие нужды. В основном, этот рост объясняется уве-
личением объема воды, использованной предприятиями нефтедобываю-
щей отрасли для поддержания пластового давления. 

Региональная структура водоотведения, как и в случае со струк-
турой водопотребления в разрезе за многолетний период исследования, в 
целом не претерпевала серьезных перестроек до 2010 года (рис.2). Имен-
но с этого времени происходит резкое изменение соотношений доли нор-
мативно-очищенных и доли недостаточно-очищенных сточных вод  
(табл.2). Доли остальных категорий стоков – это условно-чистые воды и 
воды без очистки - остались в структуре водоотведения республики прак-
тически  неизменными. 
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1995 

19,51%-условно 
чистые

8,05%
без очистки 7,70%-недостаточно 

очищенные

64,74% - нормативно 
очищенные

2000

6,38% - без очистки
5,61%-недостаточно

очищенные 

17,51%-условно 
чистые

70,50%-нормативно 
очищенные
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2005

68,64%-нормативно 
очищенные

6,22%-недостаточно
очищенные7,47%-

без очистки
17,67%-условно 

чистые

2010

18,14%-нормативно 
очищенные

22,68% - условно 
чистые

51,34%- недостаточно 
очищенные

7,84%-без очистки

 
 

Рис. 2. Изменение структуры водоотведения по годам 
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Таблица 2  
Усредненные показатели относительной изменчивости доли 

 отведения отдельных категорий сточных вод в структуре общего 
 водоотведения УР за период с 1995 по 2010 гг. 

Изменчивость параметра Категория  сточных вод 
So S 

Сточные воды без очистки 0,443 1,561 
Недостаточно очищенные 
сточные воды 

5,114 11,776 

Нормативно-очищенные 
 сточные воды 

0,840 3,944 

Условно-чистые сточные воды 0,448 1,565 
 
Из табл.2 можно заметить, что сильнее всего изменяется такая со-

ставляющая структуры водоотведения – как доля недостаточно-
очищенных сточных вод. Естественно, это крайне неблагоприятный эко-
логически значимый показатель для природных вод Удмуртии, поскольку, 
сброс нормативно-очищенных сточных вод не приводит к серьезному для 
водной экосистемы изменению качества воды. И замена этой составляю-
щей структуры водоотведения на такую составляющую как недостаточно-
очищенные стоки, несомненно, приведет к росту антропогенной нагрузки 
на водные объекты. 

Естественным образом, эти два показателя – доля недостаточно-
очищенных сточных вод и доля нормативно-очищенных стоков являются 
сторонами «одной медали». Зачастую, в качестве которой, выступает  ра-
бота очистных сооружений большой производительности. Как свидетель-
ствует Доклад «О состоянии …»  объем нормативно-очищенных сточных 
вод уменьшился в 2010 году на 76,32 млн.м3 (на 72,4%) за счет перехода 
сточных вод МУП «Ижводоканал» на очистных сооружениях канализа-
ции из категории нормативно-очищенных в категорию недостаточно-
очищенных. По этой же причине увеличился общий объем загрязненных 
(на 72,1 млн.м3) и недостаточно очищенных (на 72,42 млн.м3) сточных 
вод. Как видим, сбои в работе крупнейших в республике канализацион-
ных очистных сооружений кардинальным образом резко изменили в худ-
шую сторону структуру водоотведения республики. Причинами подобно-
го явились, скорее всего, неудовлетворительное состояние (физический 
износ в среднем на 60 %) строительных конструкций очистных сооруже-
ний, что приводит к нарушениям их устойчивой эксплуатации, а также 
увеличение объема поступающих на очистные сооружения сточных вод, 
которое снижает эффективность очистки и, следовательно, ухудшает ка-
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чественные показатели очищенных сточных вод.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИСТОЧНИКОВ 

ШУМА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА 
 

Удмуртский государственный университет 
 
Городская среда включает в себя множество активных источни-

ков шума, наиболее значимыми источниками в черте города являются 
транспортный шум и промышленные предприятия (нарушение акустиче-
ского режима отмечается в случаях, когда их территория непосредственно 
примыкает к жилым массивам). Наиболее распространенным является 
жилищно-коммунальный шум, который, как правило, менее интенсивный, 
но повсеместный и фактически формирует общий внутриквартальный 
фон.  

Целью данной работы явилось рассмотрение особенностей шумо-
вого загрязнения от транспорта, промышленных предприятий и от источ-
ников шума коммунального происхождения.  

Для Ижевска характерно наличие разнообразных типов произ-
водств которые представлены предприятиями машиностроения, легкой 
промышленности и другие. В таблице 1 приведены значения уровней зву-
кового давления измеренные шумомером на границе изучаемых объектов 
и аналоговых значений по данным Осипова [2]. 

Исследования проводились на основе инструментальных измере-
ний с помощью треть октавного прецизионного шумомера 1-го класса 
точности ОКТАВА-110А. 

Измерения проводились в рабочее время первой и второй смен 
(для максимального исключения городского фонового уровня шума, по-
имущественно от автотранспорта), в непосредственной близости от про-
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мышленных предприятий, а так же на селитебных территориях,  руково-
дствуясь ГОСТ 23337-78 [1]. 

Таблица 1. Основные типы источников шумового загрязнения 
корректированный уровень 
 звуковой мощности, дБ 

источники шумового 
загрязнения 

По литератур-
ным данным [2, 
3], на границе 
акустического 
центра внутри 
промплощадки 

Инструмен-
тальные из-
мерения  (30 
– 50 м от 
границы  
промплоща-
ки) 

Промышленные предприятия: 
Машиностроительные заводы  
(автомобилестроение, станкостроение, 
 приборостроение) 

106 – 116 60 – 70 

Автотранспортные предприятия 106 – 118 60 – 80 
Объекты стройиндустрии 
 (асфальтобетонные, кирпичные заводы) 

110 – 116 65 – 70 

Электроэнергетика  
(трансформаторные подстанции) 

70 – 90 60 – 70 

Предприятия легкой промышленности  
(швейные фабрики, деревообрабаты-
вающие  заводы) 

110 – 118 60 – 70 

Транспортный шум. Участки улиц общегородского 
 значения (на расстоянии 6,5 м от дороги): 
Интенсивность движения ≈ 1500 ед/час 75 – 80 74 – 75 
Интенсивность движения ≈ 2000 ед/час 76 – 82 75,5 – 76 
Интенсивность движения ≈ 2500 ед/час 77 – 83 76 – 77 
Интенсивность движения ≈ 3000 ед/час 78 – 84 77 – 78 
Внутриквартальный шум (с характерными видами источников шума): 
Разгрузка товаров продовольственного  
магазина (max) 

71 – 74 65 – 70 

Работа мусороуборочной машины (max) 91 70 – 80 
Игры на детских площадках – футбол, 
 баскетбол (max) 

75 - 85 70 – 80 

 
В качестве объектов наблюдения были выбраны машинострои-

тельные предприятия    г. Ижевска  (рассмотрены на примере «Радиозаво-
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да», «Механического завода» и «Нефтемаша») и селитебные территории, 
не связанные с представленными заводами (точки наблюдения № 2/7, 4/8, 
5/8, 3/12, 1/14, 4/14, 1/15, 2/15, 3/15, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16). Расположение 
точек наблюдения отражено на рис.1. 

В ходе работы были проанализированы данные мониторинга 18 
точек. Результаты оценочных уровней звука представлены в таблице 2. 
Для селитебной территории замеры в вечернее и ночное  время суток не 
проводились, т.к. основные источники коммунального шума сосредоточе-
ны днем. Также не измерялись и уровни звукового давления от ОАО 
«Нефтемаш» по сле 18:00 часов, в связи с работой предприятия только в 
первую смену. 

Исходя из полученных результатов, можно отметить ряд наме-
тившихся закономерностей.  

Во-первых, прослеживается заметное отличие шумовых характе-
ристик различных источников по времени. Так, коммунальный шум мож-
но охарактеризовать как колеблющийся, с максимальными всплесками 
звука (наибольший вклад в вечернее время), в то время как, шум от пред-
ставленных машиностроительных предприятий более продолжительный и 
с меньшим диапазоном интенсивности.  

Помимо этого, максимальный (Lmax) и эквивалентный (Leq) уровни 
звукового давления от коммунальных источников шума довольно сильно 
различаются между собой (в среднем порядка 8 дБА), это объясняется  
нестационарным характером шума — величины шума сильно меняются 
как в течение суток, так и за короткие промежутки времени. Тогда, как 
спецификой шума промышленных предприятий является то, что он харак-
теризуется постоянным звучанием, что и подтверждает проведенное ис-
следование - результаты замеров более равномерные во времени, и, как  
следствие, меньший разброс значений Lmax и Leq  (среднее значение 6 
дБА). 

Вторая особенность в том, что промышленные чаще всего отно-
сятся к низкочастотным и широкополосным. На рисунке 2 для большей 
репрезентативности и наглядного сравнения отражены спектры Ижевско-
го механического завода во вторую смену работы и трансформаторная 
подстанция «Майская». 

Немаловажно и то, что превышения уровней звукового давления, 
исходя из проведенных замеров, отмечаются в ряде случаев коммунально-
го шума, тогда как шум от промышленных предприятий не превышает 
предельно-допустимые уровни.  

Что касается инфразвука, то в данном случае выделить какие-
либо особенности конкретно промышленного и коммунального шума не  



 
 

Рис. 1. Расположение точек проведения замеров 



Таблица 2. Результаты инструментальных замеров 
 

Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

Максимальный 
уровень звука, 

дБА 

инфразвук № Название № 
точк
и 

Первая 
смена 

Вторая 
смена 

Первая 
смена 

Вторая 
смена 

Первая 
смена 

Вторая 
смена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Промышленные предприятия 

1 51,79 51,40 55,20 65,0 89,21 67,8 
2 53,35 46,70 57,05 53,1 82,41 67,6 

1 ОАО «Радиозавод» 

3 47,43 46,30 52,84 50,9 79,02 68,4 
2 ФГУП  «Ижевский механический 

завод» 
2 50,99 49,60 58,43 54,6 74,88 78,2 

3 ОАО «Нефтемаш» 3 47,10 - 54,63 - 67,05 - 
4 11 м юго-вост. границы 

Трансформаторной подстанции 
«Игерман» 

3/12 39,78 - 46,49 - 83,03 - 

5 Трансформаторная подстанция 
«Майская» перед жилым домом 
пер.Северный, 51. 

2/7 47,96 - 55,23 - - - 

Селитебная зона 
6 Площадка перед Лицеем №22 

(западная сторона). пер.Северный.  
4/8 47,82 - 54,82 - 65,47 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Перед жилым домом ул. Новая 

Восьмая, 8. (восточная сторона).  
5/8 47,39 - 53,16 - 73,63 - 

8 Севернее дома 50-а по ул.Баранова 1/14 45,94 - 56,36 - 72,84 - 
9 Восточнее дома 50-а по ул.Баранова 4/14 49,27 - 62,23 - 67,43 - 
10 Восточнее дома 22 по ул. 7-ая 

Подлесная 
1/15 45,15 - 55,02 - 72,68 - 

11 Севернее дома 22 по ул. 7-ая 
Подлесная 

2/15 42,63 - 45,78 - 69,55 - 

12 Западнее дома 22 по ул. 7-ая Подлесная 3/15 58,94 - 66,87 - 74,35 - 
13 Южнее дома 52 по ул. 40 лет Победы 1/16 62,65 - 67,88 - 74,25 - 
14 Севернее дома 52 по ул. 40 лет Победы 2/16 50,14 - 59,91 - 73,74 - 
15 Юго-западнее дома 52 по ул. 40 лет 

Победы 
3/16 60,64 - 65,30 - - - 

16 Юго-восточнее дома 52 по ул. 40 лет 
Победы 

4/16 56,85 - 60,95 - - - 
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Рис. 2. Спектр эквивалентного шума ФГУП «Ижевский механи-

ческий завод» 
 

удалось; результаты  их замеров сходны, т.к. отсутствуют выраженные 
источники инфразвука. Основное влияние на величины инфразвука в дан-
ном случае оказывают погодные условия, преимущественно скорость и 
порывистость ветра.  

Таким образом, проводя оценку влияния того или иного источни-
ка на прилегающую жилую территорию, необходимо изначально опреде-
лить тип источника шума. Так, например,  оценивая вклад коммунальных 
источников звукового давления в шумовой режим застройки, учитывая 
кратковременность функционирования таких источников шума,  целесо-
образно использовать Lmax., а для промышленных предприятий применять 
корректированный уровень звуковой мощности LРА. 
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Республика Татарстан известна как территория, где с глубокой 

древности активно развивались горные промыслы, главнейшую роль в 
которых играла подземная добыча полезных ископаемых. В разное время 
подземным способом здесь добывали: гипс, известняк, серу, медную руду, 
битуминизированный песчаник. Работы, приобретшие промышленные 
масштабы в XVIII в., охватывали огромные площади. Характерным при-
мером, в этом случае, являются медные рудники, наиболее интенсивно 
эксплуатировавшиеся в XVIII–XIX в.в. Они распространены по всему 
востоку республики, представляя собой одиночные выработки, либо 
группы, состоящие из десятков штолен и шахт, приуроченных к пермским 
песчаникам. По архивным данным и результатам исследований, общее 
число медных выработок в Татарстане может превышать 2,5–3 тысячи. 
Выработки XX в. отличались значительными объемами и протяженно-
стью выработанного пространства – суммарная длина разработок гипса и 
камня достигала десятков погонных километров [2]. Работы по подземной 
добыче гипса продолжаются и по сей день на Камско-Устьинском рудни-
ке. Протяженность выработок этого горнодобывающего предприятия, 
являющегося старейшим в республике и одним из крупнейших в России, 
уже превысила 500 пог.км. 

По окончании эксплуатации все горные выработки переходят в 
естественную стадию своего развития, в период которой основным про-
цессом, формирующим облик подземного пространства, становится гра-
витационный рост – обрушение сводов и смещение полости вверх. В за-
висимости от характеристики пород, глубины залегания и размеров ко-
ренного штрека вторичная полость может достичь поверхности, образуя 
провалы и просадки. Подобные явления, как и карстовые, нередко имеют 
катастрофический характер, приводя к повреждению зданий и нарушению 
целостности рельефа сельскохозяйственных угодий. В связи с этим появ-
ляется необходимость строгого учета выработанного пространства, в осо-
бенности вблизи населенных пунктов, так как, в процессе урбанизации, 
выработки, некогда располагавшиеся в отдалении от жилья и хозяйствен-
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ных построек, оказались в пределах городской черты и пригородных зон. 
В сельской местности подземные разработки лежат под освоенными па-
хотными участками, фермами, дорогами местного значения. Однако учет 
и исследование старых выработок осложняется практически полным от-
сутствием архивных данных о дореволюционных разработках.  

Медные рудники XVIII–XIX вв. Местоположение входов в боль-
шинство медных рудников выявляется лишь по отвалам породы при де-
тальном обследовании на местности. Анализ космоснимков способствует 
нахождению по группам отвалов крупных шахтных полей, но также тре-
бует последующих полевых работ. Отвалы, являющиеся главным поиско-
вым признаком медных рудников, нередко имеют значительные размеры, 
достигая в диаметре 100 м. Как правило, они не задернованы и размыва-
ются, увеличивая площадь земель, непригодных для посевов. Для водо-
раздельных пространств существенную проблему составляют собственно 
бывшие шахты, консервация которых обычно производилась лишь час-
тично – путем перекрытия верхней части ствола.  

В настоящее время, в связи с разрушением консервационных 
пробок и просачиванием материала засыпки в нижние горизонты вырабо-
ток, на месте шахтных стволов образуются воронки глубиной до 10 м и 
диаметром в устьевой части до 14 м. Сохранились и открытые стволы 
шахт глубиной до 9 м и диаметром 2–4 м (Альметьевский район). Не имея 
ограждений, такие объекты создают угрозу для людей и животных [1]. 
Нередко воронки шахт используются как несанкционированные скотомо-
гильники. 

В Мамадышском и Кукморском районах имеются многочислен-
ные случаи распахивания небольших отвалов, а у с. Старая Чабья дорога, 
по которой постоянно осуществляется проезд сельхозтехники и частного 
автотранспорта, проложена прямо через центр шахтного отвала в районе 
ствола. Другой серьезной проблемой для подработанных участков являет-
ся образование провалов. Их появление, учитывая малые размеры про-
ходных штреков в медных рудниках, возможно лишь при неглубоком за-
легании выработки. Провалы часто встречаются на пологих склонах, где 
глубина заложения галерей составляет 2–5 м и в основном приурочены к 
пересечениям штреков или зонам, ослабленным тектоническими трещи-
нами. Подобный участок, где возможно образование провалов, располо-
жен на западной окраине г.Набережные Челны в районе с.Бетьки. Здесь 
площадь над выработками покрыта участками дачного товарищества. По 
наблюдениями Н.П. Рычкова, один из рудников располагался также в 
устье р.Челнинки [3] – этот массив, расположенный в центре города и 
известный как Элеваторная гора, плотно застроен частными жилыми до-
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мами. 
Выработки гипса и известняка XIX–XX вв. В отличие от медных 

рудников, подземная добыча камня не имела такого широкого площадно-
го распространения. Выработки были в основном сконцентрированы по 
правобережью Волги, а в дореволюционный период вблизи городов: Ка-
зань, Елабуга, Чистополь, – т.е. там, где наиболее всего был востребован 
строительный камень и известь. В то же время сечение выработок и объем 
полученного подземного пространства во многом превосходил масштабы 
медной добычи. Территории над выработками подвержены интенсивному 
провалообразованию. К примеру, на участке бывших Акинских камено-
ломен в долине р.Киндерка (окраина г.Казань), где имеют место как ста-
ринные артельные, так и промышленные выработки советского периода, 
уже в 1960-е гг. отмечалось более 60 провалов [4]. Учитывая небольшую 
вскрышу (3–11 м), провалы здесь образуются регулярно. В июне 2011 г. 
на территории садового кооператива, расположенного над каменоломня-
ми, произошел провал глубиной более 8 м, который привел к обрушению 
веранды дачного дома. На Макарьевском месторождении в устье р.Свияга 
цепь провалов, диаметром до 10 м протягивается по склону вдоль волж-
ского берега и приурочена к участкам, где штольни пересекаются трещи-
нами отседания, а вскрыша составляет не более 5 м. Кроме этого, обнару-
жены провалы в 70 м от берега. В подработанной зоне расположена тер-
ритория биостанции Казанского университета, имеющая одноэтажные 
постройки, а также, возможно, здания Макарьевского мужского монасты-
ря. Своими крупными антропогенными провалами известно Печищенское 
месторождение камня, где подземные разработки производились выше и 
ниже пристани. В 1950–60 гг. здесь начали отмечаться глубокие провалы 
в выработанные камеры [4]. В 2004 г. на участке ниже пристани произо-
шел провал глубиной 18 м. С его дна удалось проникнуть во вторичные 
полости, образованные гравитационными процессами. Высота обвальных 
куполов в них достигает 12–14 м, что говорит о неизбежности новых про-
валов [2]. Тем не менее, участок не огорожен, а по массиву в зоне потен-
циальных обрушений проходит грунтовая дорога. 

Существуют и экологические проблемы – в 2008 г. в процессе ис-
следований выработок Антоновского гипсового рудника выявилось зна-
чительное загрязнение части штреков горюче-смазочными материалами 
(ГСМ). При весеннем половодье, воды Куйбышевского водохранилища 
через завалы входов подтапливают выработку, вследствие чего ГСМ по-
падают в открытый водоем. Разливы ГСМ отмечаются и в других гипсо-
вых выработках волжского правобережья.  

С течением времени, пагубное воздействие старых разработок на 
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окружающую среду будет возрастать. Для решения проблем, связанных с 
подработанными территориями, требуются исследования в рамках целе-
вых республиканских программ. Сбор архивных данных, геофизические и 
спелеологические работы дадут возможность прогнозировать опасные 
процессы, вовремя применять меры по их предотвращению либо миними-
зации ущерба. Кроме этого, изучение старых выработок, в особенности 
дореволюционных, поможет выявить среди них объекты, представляющие 
интерес как памятники истории горного дела.  
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Деятельность человека изменяет природные условия, которые в 

свою очередь меняют деятельность человека. В результате этого форми-
руется экологическая ситуация, характеризующаяся постоянной динами-
кой во времени и в пространстве. Совместно с  социальными условиями 
она определяет качество жизни населения. На основе разработанной нами 
методики [1] дана оценка медико-социально-экологических условий, по 
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которым проведено районирование Пермского края.  
Полученные результаты свидетельствуют, что в большинстве 

территорий края (53,6%) экологическая ситуация сложилась на уровне 
«допустимой», «благоприятная» - на 4,9% территорий, «удовлетворитель-
ная» – на 17,1%. «Напряженная» обстановка отмечена в 24,4% террито-
рий. Однако на отдельных территориях существуют экологические про-
блемы, которые относятся к категориям «напряженная» и «кризисная». 
Так, проблемы загрязнения поверхностных вод наиболее остро стоят в гг. 
Пермь и Березники. Изменение природных свойств почв и интенсивное 
развитие эрозионных процессов отмечается в Частинском районе, про-
блемы сохранения лесов – в г. Соликамске и Соликамском районе, утили-
зации отходов – в гг. Чусовой, Пермь, Березники, Соликамск. 

По своей значимости экологические проблемы ранжируются  
следующим образом (чем меньше место, тем больше значимость пробле-
мы): 1 место – проблемы сохранения лесов, 2 место – восстановление 
природных свойств почв, 3 место – регулирование демографической на-
грузки, 4 место – охрана атмосферного воздуха от загрязнения, 5 – про-
блема размещения и утилизации отходов и 6 место – охрана от загрязне-
ния поверхностных вод. 

Выявленные экологические проблемы совместно с социальными 
условиями формируют качество среды проживания и не могут не сказать-
ся на продолжительности жизни, смертности и здоровье населения. На 
формирование уровня заболеваемости влияют качество медицинского 
обслуживания (количеством коек в стационарах, обеспеченность врачами 
и средним медицинским персоналам), жилищные условия и пр. Их анализ 
показал, что в 95 % территорий края обеспеченность врачами, больнич-
ными койками находится на уровне «ниже среднекраевого» и только в 5 
% территорий - на уровне «среднекраевого». Обеспеченность средним 
медицинским персоналом несколько лучше: уже в 40% территорий дос-
тигла  уровня средних показателей по краю, но в 60% - «ниже среднекрае-
вого». В целом по краю обеспеченность врачами, средним медицинским 
персоналом и коечным фондом может быть оценена как «ниже средней».  

Оценивая жилищную обеспеченность и благоустройство жилья, 
необходимо отметить, что в крае сложились неблагоприятные условия для 
жизни. В среднем на одного жителя приходится 15,2 м2 , в том числе в 
городах - 15,4 м2, в сельской местности - 14,4 м2.  

В целом по краю социальные условия оцениваются на уровне 
«ниже среднего». Они во многом определяют демографическую ситуа-
цию, которая является результатом взаимодействия процессов естествен-
ного движения населения и миграции (рис.1). За последние годы про- 
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Рис. 1. Динамика численности населения в Пермском крае (тыс. человек) 
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изошли серьезные изменения в распределении населения по воз-
растным группам. Удельный вес детского населения в 2010 году состав-
ляет 17,3% (критический порог расширенного воспроизводства - 20%), 
доля подростков – 3,6%, взрослого населения – 80,4 % [2]. 

На фоне негативной демографической ситуации, характерной и 
для Российской Федерации (РФ) в целом, отмечается тенденция позитив-
ных изменений в динамике процессов естественного движения населения: 
растет рождаемость, снижаются показатели смертности населения и его 
естественной убыли. Так, за последние десять лет (2001-2010 гг.) коэффи-
циент рождаемости в крае вырос на 35,3 % и составил в 2010 г. 13,8 на 
1000 населения, превысив среднероссийский уровень.  

Самая серьезная проблема современного демографического раз-
вития Пермского края - высокий уровень смертно- 
сти населения. В 2003г. средний показатель по краю  был наибольший  
(18,3‰), начиная с 2004 г. отмечается тенденция снижения этого показа-
теля и в 2010г. он составил 15,0‰.  

В структуре причин смерти всего населения края на долю болез-
ней органов кровообращения приходится 55,5%, травм и отравлений - 
15,4%, новообразований – 13,3%, болезней органов дыхания – 3,8%.  

Свидетельством неблагоприятных изменений в ситуации со 
смертностью является нестабильность показателя младенческой смертно-
сти. По итогам 2009 г. уровень смертности детей до года в Пермском крае 
занимает второе место среди территорий Приволжского Федерального 
Округа (ПФО). С 2001г. наблюдается тенденция его снижения, оставаясь 
выше средних показателей по России и ПФО. 

Нами установлено, что в целом демографическая ситуация края 
характеризуется как «неблагоприятная». За последние 10 лет она имеет 
тенденцию к ухудшению за счет увеличения удельного веса территорий с 
«кризисной» демографической ситуацией, и уменьшения почти в 2 раза 
доли территорий с «допустимой» и «удовлетворительной». 

Одним из ведущих показателей состояния здоровья населения яв-
ляется заболеваемость. Официальная медицинская статистика 
[2]свидетельствует о том, что общая распространенность заболеваний 
среди населения Пермского края постоянно  растет. Так, за период с 1996г 
по 2000г. она выросла в 1,2 раза, а за период с 2000г. по 2010 г. – в 1,3 
раза. В среднем за 15 лет показатель общей заболеваемости увеличился 
более чем 1,5 раза с 1205,7‰ в 1996г. до 1900,2‰ в 2010г. Анализ данных 
показал, что на каждой восьмой территории края (12,5%) уровень общей 
заболеваемости превышает «среднекраевой», на 45% территории – нахо-
дится на уровне «средней» и на остальной оценивается как «ниже сред-
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няя» и «низкая».  
Практически по всем классам болезней отмечается рост уровня 

общей заболеваемости населения. В структуре общей заболеваемости 
первое место занимают болезни органов дыхания (23,6%), второе – болез-
ни органов кровообращения (12,5%), третье - болезни костно-мышечной 
системы (8,6%), четвертое - болезни органов пищеварения (8,3%), пятое - 
болезни мочеполовой системы (7,4%). По разным возрастным группам 
структура несколько иная. 

Уровень общей заболеваемости детей и подростков в 1,5 раза 
выше взрослого населения. И уже на каждой шестой территории (17,0%) 
регистрируется уровень заболеваемости «выше среднекраевого». Повы-
шенный уровень заболеваемости среди детского населения по сравнению 
с другими возрастными группами связан с более высокой чувствительно-
стью развивающегося организма (особенно в возрасте до 1 года) к любым 
негативным воздействиям, включая факторы внешней среды, характер 
питания, социальные условия, образ жизни, здоровье матери и т.д. Кроме 
этого ведется более четкий контроль за состоянием здоровья подрастаю-
щего поколения, и существует возможность получения наиболее полной 
информации о данных обращаемости за медицинской помощью.  

Анализ полученных материалов показал, что среднекраевые пока-
затели распространенности болезней нервной системы составляют 138,3 
случая на 1000 детей с колебаниями от 1,8 ‰ (Нытвенский район) до 
329,4‰ (Чернушинский район); органов дыхания -1489,4 %о с колебания-
ми от 437,5‰ (г. Кизел) до 2675,2‰ (Красновишерский район); врожден-
ных аномалий - от 9,2‰  (Горнозаводский район) до 332,9‰  (г. Пермь) 
(табл. 1).   

Сравнительная характеристика заболеваемости детей первого го-
да жизни 1991г.; 2001 и 2010гг. показала, что в целом по Пермскому краю 
ситуация по заболеваемости детского населения имеет тенденцию к 
ухудшению.  

Для выявления вклада экологических и социальных условий в 
формирование здоровья населения нами проведен корреляционный ана-
лиз между интегральными показателями экологической ситуации, соци-
альных условий и общей заболеваемости населения различных возрас-
тных групп (табл.2). 

Анализ результатов показал, что между комплексным показате-
лем экологической ситуации и показателями общей заболеваемости насе-
ления имеется положительная связь средней силы, причем у взрослого 
трудоспособного населения она наибольшая. Зависимость уровня общей 
заболеваемости населения всех возрастных групп от социальных условий 
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высокая. 
Таблица 1. Распределение территорий по уровню общей 

 заболеваемости, заболеваемости нервной системы, органов 
дыхания и врожденных аномалий у детей первого года жизни, % 

Удельный вес территорий  с заболевае-
мостью на уровне:   

Показатели  
заболеваемости 

низ-
кой 

ниже  
сред-
ней 

сред-
ней 

выше  
сре- 
дней 

вы-
сокой 

Общая заболеваемость 20,0 25,0 40,0 15,0 
Болезни нервной системы 55,0 7,5 5,0 20,0 12,5 
Болезни органов дыхания 12,5 30,0 20,0 35,0 2,5 
Врожденные  аномалии 75,0 12,5 10,0 2,5 

 
Таблица 2.  Коэффициенты корреляции (r) между показателями 

общей заболеваемости, экологической ситуации и 
социальными условиями (Р ≥ 0,95) 

Показатели общей заболеваемо-
сти 

Показатели 
оценки экологи-
ческой ситуации 

Показатели 
оценки социаль-
ных условий 

Общая заболеваемость населения 0,32 0,91 
Общая заболеваемость взрослого 
населения 

0,43 0,89 

Общая заболеваемость детей (0-
17 лет) 

0,40 0,79 

Общая заболеваемость детей от 0 
до 1 года 

0,36 0,97 

 
Для выявления роли экологического фактора в формировании 

здоровья населения анализировались загрязнение компонентов природной 
среды и социальные условия [1]. Нами установлено,  что непосредственно 
влияющим на человека компонентов является состояние атмосферного 
воздуха, из социальных - обеспеченность жилой площадью, степепь бла-
гоустройства жилья, уровень здравоохранения, уровень образования, 
среднемесячная зарплата. Анализ результатов показал, что между показа-
телями заболеваемости и загрязнением атмосферного воздуха, социаль-
ными условиями  значение коэффициента корреляции изменяется от 0,30 
до 0,52, то есть нельзя сказать, что связь сильная, но для таких заболева-
ний как система кровообращения, нервной системы, врожденных анома-
лий, крови и кроветворных органов, органов дыхания, кожи и подкожной 
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клетчатки довольно существенна. Загрязнение воздуха в основном оказы-
вает влияние на болезни крови и кроветворных органов, врожденные ано-
малии. Во всех остальных случаях преобладает влияние социальных фак-
торов. 

Использование метода временного многофакторного анализа по-
зволил определить долевой вклад экологических факторов в заболевае-
мость взрослого населения. Он показал, что наибольший вклад экологиче-
ские факторы вносят в заболеваемость взрослого населения г. Гремячин-
ска (1 место), г. Краснокамска (2 место) и г. Березники (3 место), а детско-
го -  г. Краснокамска (1 место), г.Березники (2 место) и г. Чайковского (3 
место). Из болезней наиболее значительными оказались для детского на-
селения болезни эндокринной системы, костно-мышечной и новообразо-
вания, для  взрослого -болезни органов пищеварения, кожные и новообра-
зования. Распределение территорий Пермского края по показателю ком-
плексной медико-социально-экологической оценки приведено в табл. 3. 

Таблица 3. Распределение территорий Пермского края 
 по показателю медико-социально-экологической оценки, % 

Процент территорий, характеризующих медико-
социально-экологическую ситуацию с использова-
нием показателей заболеваемости по возрастным 
группам населения 

Критерии оценки 
медико-
социально-
экологической 
ситуации всего  

 
взрослого детского 

(0-17лет) 
детей  
(до 1 года) 

Кризисная  20 25,0 22,5 15,0 
Напряженная  25 22,5 25 25,0 
Удовлетворитель-
ная 

32,5 40,0 12,5 20,0 

Допустимая 22,5 22,5 35 32,5 
Благоприятная - - 5 - 
В целом по краю  напря-

женная 
удовлетво-
рительная 

напря-
женная 

удовлетво- 
рительная 

 
Выводы: 1) предложенный нами метод медико-социально-

экологической оценки позволяет выявить вклад экологической и социаль-
ной составляющих в формирование здоровья населения; 2) определяю-
щую роль в формировании заболеваемости населения Пермского края 
играют социальные факторы; 3) из экологических условий наиболее зна-
чимым является загрязнение воздуха; 4) оценку медико-социально-
экологической ситуации региона можно проводить по заболеваемости 
всего населения края или детского (0-17лет). 
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ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОЗЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО УРАЛА 
 

Челябинский государственный педагогический университет 
 
Комплексное загрязнение окружающей среды промышленного 

Урала общеизвестно. В связи с развитием индустрии наиболее проблем-
ными для Среднего и Южного Урала являются загрязнения тяжелыми 
металлами и радионуклидами. Именно они вызывают наибольшую озабо-
ченность экологов: целый ряд массовых заболеваний человека связан с 
образованием техногенных геохимических аномалий [3], которыми «бога-
та» эта территория. 

Наиболее известными районами техногенных геохимических 
аномалий являются южноуральские (Карабаш, Гай, Сибай, Медногорск) и 
среднеуральские (Ревда, Первоуральск, Серов) центры металлургии, а 
также такие центры радиоактивного заражения территории, как Новая 
Земля, Тоцкий полигон, Озерск и др. 

Отклик озерных донных отложений на антропогенное (техноген-
ное) воздействие носит намного более интегрированный характер, нежели 
отклик почв, растительности и всех других компонентов озерной геосис-
темы. Поэтому при геоэкологической оценке старопромышленных рай-
онов Южного и Среднего Урала нельзя обойтись без исследований геохи-
мических особенностей донных отложений озер. 

Характер отклика донных отложений озер на техногенное воздей-
ствие зависит от их вещественного состава, сформировавшегося за дли-
тельный период озерного осадконакопления. Следовательно, без палео-
лимнологических исследований невозможна объективная оценка как сте-
пени техногенного воздействия на озерные геосистемы, так и общей гео-



119 

 

экологической оценки территории. 
Цель данного исследования – охарактеризовать роль и место па-

леолимнологических исследований при экологической оценке старопро-
мышленных районов Среднего и Южного Урала.  

Опираясь на известные определения экологической оценки тер-
ритории и экологической диагностики территории Б.И.Кочурова [2], 
можно считать, что палеолимнологические исследования позволяют вы-
явить и изучить признаки, характеризующих динамику развития окру-
жающей среды, экосистем и ландшафтов в пространстве и времени. То 
есть, палеолимнология позволяет представить ретроспективу экологиче-
ских условий для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной 
деятельности, а также разработать методы и средства обнаружения, пре-
дупреждения и ликвидации негативных экологических явлений и процес-
сов. 

Исходные данные базируются на отборе проб донных отложений 
с ненарушенной стратификацией из длинных колонок около 4 десятков 
озер, а также воды, гидробионтов и почв их водосборов (Лимнолого-
экологический центр ЧГПУ, рук. Дерягин В.В.). Атомно-абсорбционный 
анализ содержания тяжелых металлов в отобранных пробах проводился 
на установках типа Perkin Elmer 3110 в лабораториях Центра коллектив-
ного пользования Института минералогии УрО РАН (г.Миасс, рук. Уда-
чин В.Н.). Выявление концентраций радионуклидов на малофоновых ус-
тановках и методами «мокрой химии» осуществлено Левиной С.Г. и По-
повой И.Я. в Уральском научно-практическом центре радиационной ме-
дицины (г.Челябинск, рук. Аклеев А.В.) и на Биостанции Института эко-
логии растений и животных г.Заречный Свердловской области (рук. Тра-
пезников А.В.).  

Благодаря совместной работе четырех коллективов определены 
особенности озерных геосистем Южного и Среднего Урала, позволяющие 
использовать их в качестве индикаторов техногенного загрязнения. К 
особенностям относятся, в первую очередь, географические (особенности 
географического положения относительно источников эмиссии; системы 
ветров, определяющих аэральный перенос загрязнителей); геолого-
геоморфологические условия рассматриваемого района; морфологические 
(морфометрия котловин и чаш озер); гидрофизические (особенности пе-
ремешивания водной массы и механического осадкообразования, а также 
водообменных процессов); гидрохимические (характер колебаний реак-
ции среды и редокс-потенциала, растворения и комплексообразования при 
химическом осадкообразовании); гидробиологические (среди которых 
выделяются особенности трофности и сапробности как фактор формиро-
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вания вещественного состава донных отложений) и некоторые другие. 
Из этих особенностей следует, что структура озерной геосистемы 

(рис. 1), состоящая, в упрощенном виде, из 6 компонентов (климат; геоло-
гия, тектоника и рельеф водосбора; почвы и биота водосбора; водная мас-
са озера; гидробионты; донные отложения), имеет конечным звеном дон-
ные отложения, интегрирующие всю информацию о каждом моменте су-
ществования данной геосистемы. Поэтому палеогеографические особен-
ности истории развития геосистемы отражаются как в вещественном со-
ставе, так и в структуре донных отложений озер (рис. 2 и 3). 
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 Рис. 1. Схема структуры озерной геосистемы.  
ДО – донные отложения 
 
Все вышесказанное подтверждает мнение С.В. Калесника (1967) о 

донных отложениях озер как летописи важнейших процессов, происхо-
дивших на протяжении всей истории озера, и составляет методологиче-
скую основу геоэкологической оценки территории на основе палеолимно-
логических методов исследований [4]. Донные отложения характеризуют 
общее загрязнение водосборной площади озера, а также результат пере-
распределения поллютантов в пространстве, произошедшее за время ра-
боты промышленных предприятий. 

Большинство из почти 40 изученных озерных геосистем Южного 
и Среднего Урала последние 3-5 тыс. лет накапливали органогенные са-
пропели, которые являются относительно инертной средой, препятст-
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вующей или существенно тормозящей миграции техногенных поллютан-
тов. Для изучаемой территории характерны три фактора формирования 
отклика озерной геосистемы на техногенное загрязнение: аэральные вы-
бросы предприятий; их осаждение на зеркало водоема; захоронение пол-
лютантов в донных отложениях озера. При захоронении (седиментации) 
существенны способы попадания поллютантов в водную массу: непосред-
ственное осаждение выбросов на зеркало озера; поверхностный и/или 
подземный сток с водосборной территории осажденных на нее поллютан-
тов. Осаждение поллютантов происходит совокупно через механическую, 
химическую и биологическую седиментацию. Особенно ярко проявляется 
роль биологической седиментации в озерах Восточно-Уральского радиа-
ционного следа, где интенсивное включение 90Sr и 137Cs в естественный 
круговорот ультрапресного оз.М.Игиш обусловило их равномерное рас-
пределение от захороненного «горизонта взрыва» 1957 г. практически до 
поверхности ила [1]. 
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Рис. 2. Структура донных отложений озер горно-лесной зоны 

Среднего и Южного Урала 
 

Исследования химического состава донных отложений озер 
Среднего и Южного Урала позволило предположить изменение характера 
седиментогенеза с естественного на техногенный (природно-
техногенный). Следовательно, в озерных геосистемах формируется от-
клик на техногенное воздействие. Отклик донных отложений на такое 
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воздействие носит намного более определенный и интегрированный ха-
рактер, нежели отклик почв, растительности и всех других компонентов 
озерной геосистемы как природного комплекса. 

Тяжелые металлы не мигрируют по типичному органогенному 
сапропелю [5], тогда как у радионуклидов наблюдается медленная верти-
кальная миграция, предположительно, гравитационной природы. По гру-
бодетритным торфянистым отложениям поллютанты свободно мигриру-
ют во всех направлениях, создавая равномерные концентрации во всем 
слое этого типа осадков.  

Содержание поллютантов по слоям органогенного озерного са-
пропеля содержит как косвенную, так и прямую информацию о техноло-
гических особенностях предприятий – источников эмиссии (состав сырья, 
режим и технология производства); об особенностях атмосферного пере-
распределения аэральных выбросов по территории; о степени загрязнения 
этими поллютантами разноудаленных площадей, подверженных эмиссии. 
К примеру, типоморфные металлы в осадках озер зависят от горнопро-
мышленной (технологической) специализации источника эмиссии. Так, 
для озер Карабашской группы типоморфными являются Cu, Zn и Pb, что 
соответствует химическому составу выбросов Карабашского медепла-
вильного производства. Для многих озер Каслинской группы на первое 
место среди типоморфных металлов выходит Ni, маркирующий аэраль-
ные выбросы Верхне-Уфалейского медно-никелевого комбината [5]. 
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Проведенные исследования позволили сформулировать некото-

рые методические рекомендации по изучению техногенного отклика 
озерных геосистем Среднего и Южного Урала. Достаточно отбирать пер-
вые 60 см органогенных сапропелевых донных отложений озера для ха-
рактеристики степени загрязненности его водосбора. При выборе озера 
для исследований необходимо учитывать особенности его седиментогене-
за: минерогенные и торфянистые (а также грубодетритные, в частности, 
тростниковые) отложения искажают динамику техноседиментогенеза. Это 
происходит, вероятно, из-за кислотной реакции среды таких отложений, 
тогда как рН типичных органогенных сапропелей близок к 7. 

Исследования тяжелых металлов имеют дополнительные особен-
ности, возникающие из-за наличия естественных геохимических анома-
лий. В частности, техногенные пики Mn в поверхностных слоях донных 
отложений некоторых озер могут быть сопоставимы с пиками естествен-
ного его накопления для интервала 5-8 тыс л.н.  

Таким образом, исследования истории развития озер дает основа-
ния для экологической оценки как степени техногенного воздействия на 
старопромышленную территорию Среднего и Южного Урала, так и необ-
ходимости реабилитационных мероприятий. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 10-05-96012. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ ЛЕСОПОЛОС 
В РАМКАХ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 
Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова 
 

В условиях Чувашской Республики (ЧР), характеризующейся вы-
сокой долей сельскохозяйственных земель (55,26% от общей площади), 
наблюдается полная или частичная деградация существующих природных 
и природно-антропогенных ландшафтов. Прогрессирующее увеличение 
антропогенной нагрузки и снижение инвестиций в сельское хозяйство 
приводит к ухудшению показателей продуктивности агроландшафтов и к 
их комплексной деградации: уменьшение плодородия и смыв верхнего 
плодородного слоя почв. Чрезмерная антропогенная нагрузка приводит к 
развитию овражно-балочной сети, а создание монокультур препятствует 
сохранению биоразнообразия и приводит к дальнейшему ослаблению ес-
тественной устойчивости ландшафтов. Давно известно, что сохранение 
природных участков, оптимальное соотношение пашни, лесов, кормовых 
и других угодий способствуют повышению стабильности и продуктивно-
сти агроландшафтов, препятствуют развитию нежелательных процессов. 
Оптимально для сохранения естественных геосистем подходит планиро-
вание экологического каркаса территории (ЭКТ). Экологический каркас 
территории представляет собой участки естественных природно-
территориальных комплексов (ядер каркаса), соединенных друг с другом 
специально созданными экологическими коридорами. Экологические ко-
ридоры – это линейно вытянутые природные и природно-антропогенные 
комплексы. Если выбор ядер каркаса весьма ограничен: это сеть особо 
охраняемых природных территорий, большая часть лесных насаждений 
республики, то создание экологических коридоров сталкивается с про-
блемой выбора подходящих территорий. Чаще всего экологические кори-
доры расположены на сельскохозяйственных угодьях, изъятие и перевод 
которых в более щадящую категорию землепользования весьма затрудне-
но. Для решения конфликта интересов специалистов агропромышленного 
комплекса и экологов рекомендуется реконструкция фитомелиоративных 
лесополос. Создание и обновление сети лесополос способствует как уве-
личению продуктивности сельскохозяйственных культур, так и оптимиза-
ции экологической обстановки.  

В лесостепных хозяйствах, имеющих достаточную полезащитную 
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лесистость, на 29-43% выше валовое производство продукции растение-
водства, в том числе зерна на 26-42%, по сравнению со слабооблесенными 
хозяйствами (в расчете на равную площадь). В свою очередь, научно раз-
работанное проектирование и создание полезащитных лесополос позво-
лит не только сохранить плодородие почв, но и препятствовать  эрозии, 
высока будет их ландшафтосохраняющая роль: по лесополосам возможно 
осуществление миграций веществом, информацией и энергией между со-
хранившимися природными ландшафтами. К сожалению, спад производ-
ства в целом и распространение в сельском хозяйстве мелких предпри-
ятий привели к тому, что централизованная политика по реставрации су-
ществующих фитомелиоративных полос не проводится. Это приводит к 
деградации существующей их сети и дальнейшему увеличению смыва, 
развитию эрозионных процессов. Совсем недавно  были обнаружены дру-
гие, не менее важные функции лесополос – их использование в качестве 
миграционных коридоров для редких видов животных и растений. Поэто-
му создание современной и научно-обоснованной сети фитомелиоратив-
ных полос должно стать общей задачей как представительств Министер-
ства сельского хозяйства, так и подведомственных организаций Мини-
стерства природных ресурсов и экологии. 

Создание противоэрозионных лесополос особенно важно для се-
верной части Чувашской Республики, которая отличается высокими пока-
зателями эрозионного смыва (10-20 т/га в год), густой овражно-балочной 
сетью, высокими показателями общей антропогенной нагрузки. Разбро-
санность в северных  административных районах Чувашской Республики 
уникальных, он уязвимых дубовых насаждений требует создания здесь 
залесенных экологических коридоров. Для сохранения природных геосис-
тем северной части региона рекомендуется создание фитомелиоративных 
полос в качестве экологических коридоров. Всего было выделено 5 объек-
тов, линейно-вытянутых с северо-запада на юго-восток – перпендикуляр-
но преобладающему ветру: Канаш-Комсомольский лесостепной коридор,. 
Цивильский коридор, Центральный реставрационный коридор, Анишский 
экологический коридор, Унга-Цивильский природно-антропогенный ко-
ридор. Выделенные элементы расположены в основном на склоновом ти-
пе местности, что идеально подходит для предотвращения плоскостного 
смыва и соединения друг с другом участков плакорных дубрав республи-
ки, отличающихся максимальным разнообразием в пределах региона. 
Планируемые фитомелиоративные полосы будут иметь весьма важную 
роль в сохранении биоразнообразия, соединяя 5 из 7 ядер экологического 
каркаса Чувашской Республики. 

Т.о. разумно спроектированная сеть лесополос и других линейно 
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вытянутых объектов с щадящим режимом землепользования позволит: 
- увеличить урожайность основных сельскохозяйственных куль-

тур до 40% без дополнительных вложений; 
- остановить или замедлить процесс дефляции почв, эрозионного 

смыва, образования овражно-балочной сети; 
- сохранить биоразнообразие путем соединения создаваемыми ле-

сополосами более значительных по площади центров биоразнообразия. 
 
 

Ю.А. Килин, И.И. Минькевич, О.В. Клёцкина 
iks-org@mail.ru 

 
ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Пермский государственный национальный  
исследовательский университет 

 
В Пермском крае насчитывается более 400 свалок общей площа-

дью свыше 2000 га. Из них только 160 разрешены органами охраны при-
роды и территориальными администрациями. В большинстве случаев са-
нитарное состояние свалок неудовлетворительное. 

Полигон ТБО г. Перми располагается в 22 км от краевого центра, 
он введен в эксплуатацию в 1978 г. Площадь полигона 56 га. В настоящее 
время полигон заполнен на  120 %.Объем мусора составляет 27 250 000 
м3. 

В геоморфологическом отношении площадка полигона приуро-
чена к водораздельному склону рек Сылвы и Камы. В административном 
отношении полигон расположен у д. Броды Пермского района. 

Прилегающая территория осложнена оврагами. Площадка под 
полигон огорожена дамбой обвалования высотой до 6 м, шириной в осно-
вании до 12 м. 

В наиболее пониженной части территории свалки есть озеро с 
фильтратом глубиной до 1,5 м, образовавшееся в результате стока по-
верхностных вод и фильтрации воды через тело свалки.  

В период изысканий 1998-2000 гг. была зафиксирована вода –  
фильтрат (техногенный горизонт) на глубине 6,0 м, мощность фильтрата 
достигала 8 м. По химическому составу  вода гидрокарбонатно-
сульфатно-натриевая, среднеминерализованная,  черного цвета с запахом 
органики. Согласно СанПиН 2.1.4.559-96 концентрации ионов SO4

2-, Cl-, 
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NO3
-
, NO2

-, Fe3+,  Fe2+  превышают ПДК. 
В геологическом отношении площадки полигона ТБО принимают 

участие техногенные грунты (tQIV) подстилаемые элювиально-
делювиальными пылевато-глинистыми отложениями четвертичной сис-
темы (еdQ), и  терригенными отложениями шешминского горизонта 
уфимского яруса нижней перми (Р1uss).  

Состав отходов в процентном отношении по данным бурения 
скважин на различных участках полигона следующий: полиэтилен – 20-
95 %, строительный мусор –  15-30 %, текстиль –  10-20 %, макулатура –  
8-20 %, пластик –  9-15 %, древесина –  8-20 %, стекло –  7-15 %, металл (в 
виде тросов, проволоки, кусков арматуры) –  7-15 %, минеральный грунт –  
10 %, строительный мусор (щебень, галька, бетон, кирпич) –  10-20 %, 
прочее –  6-15 %. Полиэтилен, пластик и  текстиль находятся во влажном 
состоянии. В мусоре присутствует песчано-суглинистая фракция серого 
цвета, мягко- и тугопластичная, в количестве до 5-20 % (с увеличением 
вниз по разрезу), редко до 30-40 %.  Мощность мусора (тела свалки) со-
ставляет от  5,2 до 19,0 м. По данным геофизических исследований стенки 
скважин, пройденных через мусор, кавернозные. Диаметр каверн от 20 до 
40 мм. Это связано с горением бытовых отходов в теле свалки, в результа-
те чего образуются пустоты.  

Температура в теле свалки составляет 21-39 оС. В ряде скважин 
отмечена повышенная радиоактивность до 20 мкр/час.  

Согласно гидрогеологическому районированию 
(Л.А. Шимановский, 1973)  территория относится к провинции подземных 
вод восточной окраины Русской платформы, к Камской гидрогеологиче-
ской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовид-
ных коллекторов. 

Воды шешминского водоносного горизонта вскрыты на глубинах 
7,8-36,5 м в аргиллитах, алевролитах, песчаниках. Мощность водовме-
щающих грунтов до 36 м. Средний коэффициент водопроводимости 5-
40 м/сут. По вертикальному разрезу водообильность неравномерная, ко-
эффициент фильтрации обводненных грунтов 1,1-3,3 м/сут. Мощность 
зоны аэрации сильновыветрелых скальных грунтов 10,1-28 м (в среднем 
19 м). Общее направление потока подземных вод на северо-восток в сто-
рону р. Бродовая. Местная разгрузка происходит в северном и юго-
восточном направлении. Уклон составляет 0,07-0,3. Скорость фильтрации 
потока изменяется от 0,6 до 0,92 м/сутки. 

Мощность зоны аэрации (расстояние от подошвы мусора до пер-
вого от поверхности водоносного горизонта)  составляет от  8 до 28 м. В 
соответствии с методикой В.М. Гольдберга (1984) время достижения за-
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грязняющими веществами уровня подземных вод составляет 119 суток, что 
соответствует IV категории защищенности (количественная оценка). По 
сумме баллов территория свалки относится к III категории защищенности 
(качественная оценка), т.е. подземные воды не защищены от загрязнения. 
Воды шешминского водоносного горизонта под полигоном ТБО по хими-
ческому составу гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, хлоридно-
кальциево-маг-ниевые пресные слабоминерализованные, в некоторых 
скважинах с повышенным содержанием аммония. Режимные наблюдения 
за изменением химического состава воды показали максимальное загряз-
няющее влияние свалки с мая по июль. Минерализация и содержание ос-
новных компонентов в  этот период увеличивается; в августе содержание 
NO3, NO2  и Fe значительно снижается.    

Основными источниками загрязнения подземных вод в зоне влия-
ния полигона ТБО являются  NH4, NH3, H2S, органические соединения, 
микроэлементы (В, Cd, Hg, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni), микроорганизмы, нитраты 
и нитриты, бензол, различные масла, бензин, керосин.  

При загрязнении подземных вод фильтратом характер загряз-
нения часто определяется степенью и особенностями разложения отхо-
дов. На  Пермском полигоне на глубине 5-6 м практически повсеместно 
вскрывается зола, образованная при выгорании ТБО, а также хорошо 
разложившиеся отходы. Около 50 % всех твердых отходов мине-
рализуется и разлагается на простые и простейшие органические веще-
ства, мигрирующие в подземные воды.  Продукты и характер их  раз-
ложения различны и зависят от окислительно-восстановительных ус-
ловий. По данным К.Е. Питьевой,1984 в окислительных условиях разло-
жение отходов протекает быстро и чаще до конца. Продуктами раз-
ложения являются преимущественно углекислый газ и простые мине-
ральные вещества. При полном разложении твердых бытовых отходов в 
окислительных условиях подземные воды обогащаются ионами Cl-, 
SO4

2-, PO4
3+, Na+, K+, Fe2+ Mg2+, NO3

-, HCO3
-, СО3

2-, повышается   минера-
лизация  подземных  вод,   и  они становятся жесткими. Данные окис-
лительные условия характерны для полигона г. Перми.  

В восстановительных условиях разложение твердых бытовых 
отходов, как правило, не доходит до конца и подземные воды обога-
щаются промежуточными продуктами разложения: маслами, альде-
гидами, жирными кислотами, СО2, Н, H2S, NH3, NH2, S, сульфидами, 
N2, NO2, Fe2+, NH4. В подземные воды попадает большое количество ана-
эробных бактерий, микроорганизмов (дрожжевых, грибков и др.). Вос-
становительные условия характерны для участка от подошвы мусора 
до уровня первого водоносного горизонта. 
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Мониторинговые исследования за подземными водами на поли-
гоне и прилегающей территории осуществляются с помощью наблюда-
тельных скважин, полученные данные указывают значительную степень 
загрязнения подземных вод в районе полигона.  

Проблемы охраны окружающей среды и в частности приповерх-
ностной гидросферы от загрязнения при складировании твердых бытовых 
отходов входят в ряд первоочередных в современном мире. С каждым 
годом увеличиваются площади, занимаемые несанкционированными 
свалками, возрастает угроза загрязнения новых территорий, существую-
щие полигоны не отвечают современным экологическим требованиям. 
Рекультивацию действующих полигонов и выбор участков для размеще-
ния новых следует проводить с учетом геоморфологических, геологиче-
ских, гидрогеологических особенностей территории и согласно сущест-
вующим нормативным документам. 

 
 

А.Б. Китаев, В.М. Носков 
hydrology@psu.ru 

 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УСИЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО И 

ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАМСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА В СВЯЗИ  
С СОЗДАНИЕМ ДОБРЯНСКОГО ЦБК 

 
Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

Необходимость настоящего исследования вызвана предполагае-
мым строительством ЦБК в районе г. Добрянка. Получены новые данные, 
позволяющие дать объективную оценку современного экологического 
состояния изучаемого водоема на участке Камского водохранилища - р. 
Ломоватовка-Камская ГЭС. 

Создание ЦБК вызовет дополнительный приток нагретых и за-
грязненных вод в приплотинную часть водохранилища и внесет опреде-
ленные изменения в существующее состояние экосистемы водоема. Для 
данной оценки использованы материалы многолетних наблюдений за 
температурным и гидрохимическим режимом исследуемой части водоема, 
а также собственные полевые материалы, полученные в результате съемок 
2006-2007 гг. 

Рассматриваемая часть акватории и побережья Камского водо-
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хранилища относится к главному камскому плесу водоема. Это самый 
южный район плеса. Общая его протяженность 68 км. Район практически 
полностью повторяет очертания старого русла р. Камы и поэтому являет-
ся самым извилистым и глубоким на камском плесе. Старое русло пере-
мещается от одного берега к другому, поэтому происходит постоянная 
смена приглубого берега на отмелый и наоборот. 

Температурный режим. На начальном этапе осеннего охлажде-
ния температура воды составляет 7-8°С, в конце периода наблюдается 
выхолаживание поверхностного слоя и может формироваться слабовыра-
женная мезотермия (на поверхности и у дна температура на 0,2-0,4° ниже, 
чем в толще водной массы). Период зимнего охлаждения начинается с 
момента формирования обратной стратификации. На участке водохрани-
лища от р. Ломоватовки до плотины Камской ГЭС осенью довольно долго 
наблюдается обратная стратификация и лишь к концу осени - началу зимы 
устанавливается гомотермия. Разность температур слоев поверхность-дно 
достигает наибольших значений (до 1,8-2,0°С) в середине зимы. Наблю-
дения показывают, что к концу зимы эти значения уменьшаются в 2 и бо-
лее раза. 

Наблюдения, проведенные в 2007 г., подтверждают выводы, сде-
ланные по наблюдениям прежних лет: площади зон теплового загрязне-
ния и влияния определяются количеством сбрасываемых теплых вод и 
зависят от метеорологического фактора – скорости, направления и про-
должительности действия ветра, который определяет на этом участке ос-
новной вид течения – ветровой. Полевые исследования, проведенные 9 
июля и 25 октября 2007 г., показали что при одинаковом количестве рабо-
тающих энергоблоков, расходах теплых вод, но разных направлениях и 
скоростях ветра, температурах забираемой и сбрасываемой воды площади 
теплового загрязнения и теплового влияния различны и в более теплый 
период составляют соответственно 7 и 19 км2, а в более холодный – 1,5 и 
15 км2. Можно предположить, что наибольшее влияние на распростране-
ния теплового загрязнения оказывают температуры забираемой и сбрасы-
ваемой тепловой станцией воды. 

При введении в строй новых предприятий предполагается увели-
чение сброса сточных вод через городской коллектор с температурой, ко-
торая будет изменяться в очень больших пределах: от 6 до 40 градусов. 
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что при сбросе 
воды с температурой, превышающей 20 градусов, зона теплового влияния 
может увеличиться. Для определения точной площади теплового загряз-
нения и влияния необходимо проведение специальных исследований с 
использованием метода моделирования. 



131 

 

Показателем теплового загрязнения является изменение содержа-
ния в воде растворенного кислорода. После создания Пермской ГРЭС от-
мечается уменьшение содержания кислорода на протяжении всего нави-
гационного период. В качестве индикатора теплового загрязнения были 
приняты значения его концентраций у дна. Результаты анализа показали, 
что наиболее ощутимо величина температуры у дна изменяется в мае-
июне (почти 50%) и сентябре-октябре (54,3%), содержание же кислорода 
изменяется не так заметно: в мае-июне на 2%, в сентябре-октябре на 15%. 

Результаты исследований в навигационный период по содержа-
нию кислорода у дна водоема показали, что воды водохранилища в пре-
делах рассматриваемого района соответствуют 2 классу качества (чис-
тые). В зимний период содержание кислорода изменялось от 8,9 до 12,7 
мг/дм3 и воды также соответствовали 2 классу качества (чистые). По ве-
личине БПК5  (зимой она  изменяется от 0,64 до 0,65 мг/дм3), можно ска-
зать, что вода соответствует 1 классу качества (очень чистая). Следова-
тельно, сброс теплых вод Пермской ГРЭС практически не повлиял на 
класс качества воды, как по содержанию растворенного кислорода, так и 
по величине БПК. 

Гидрохимический режим. Анализ материалов режимных много-
летних наблюдений Пермского ЦГМС позволил сделать следующие вы-
воды: 

1. Значения общей минерализации, гидрокарбонатов, сульфа-
тов, хлоридов, кальция и магния для района водохранилища вблизи горо-
да Добрянка определяются естественными условиям и подвержены внут-
ригодовым колебаниям, превышения предельно допустимыми концентра-
ций не наблюдались. 

2. Микроэлементы (железо и медь) содержатся в большом ко-
личестве (превышают нормы ПДК в 2-10 раз); при этом отмечается их 
высокий естественный фон (так во входном створе Камского водохрани-
лища у пос. Тюлькино содержание общего железа составляет 3-9 ПДК). 

3. Среди биогенных элементов (аммоний и фосфор) отмечается 
превышение нормы ПДК по аммонию в конце ледостава до 1,5 раза. 

4. Содержание растворенного кислорода минимально перед 
разрушением ледяного покрова (март), в остальной период значения его 
достаточно высоки. Значение ХПК колеблется в районе ПДК, а в зимний 
период может превысить его в 3 раза. 

По материалам режимных наблюдений вода Камского водохра-
нилища в районе г. Добрянка отнесена ГУ «Пермский ЦГМС» по ИЗВ к 
классу «загрязненная», а по УКИЗВ к классам «очень загрязненная» и 
«грязная». Основными химическими характеристиками, определяющими 
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такие классы загрязнения, являются медь, марганец и общее железо. По 
данным ГУ «Пермский ЦГМС» с 1997 года качество воды улучшается, но 
вода все-таки остается «грязной», и основным источником загрязнения 
является поступающая вода из верхних участков водохранилища. Следует 
отметить, что данные результаты говорят о практической неизменности 
химического состава воды и степени ее загрязненности. 

При анализе качества был рассчитан ИЗВ по результатам анали-
зов полевых исследований. В результате были получены следующие дан-
ные: показатель ИЗВ в воде от 28.09.2006 г. составил 0,78. Такая вода ха-
рактеризуется 2 классом (чистая). Превышения ПДК характерны только 
по азот-нитриту (1,03 доли) и нефтепродуктам (1,16 доли); значение ИЗВ 
в воде от 13.03.2007 г. составил 1,28 (3 класс, вода умеренно-
загрязненная), с превышениями по аммоний-иону (1,29), азот-нитриту 
(2,36) и ХПК (2,48). 

Расчет ИЗВ проводился по имеющемуся (заданному) перечню 
элементов, что автоматически улучшает показатель, т.к. нет данных по 
микроэлементам (их концентрация высока и практически всегда превы-
шает предельно-допустимые нормы). 

Из имеющихся данных можно сделать вывод, что принятый пере-
чень компонентов в полной мере не отражает степень загрязненности во-
ды водохранилища в районе г. Добрянка, однако для обоих периодов 
(осеннего и зимнего) характерно высокое содержание биогенных веществ. 
В осенний период отмечается, кроме того, присутствие нефтепродуктов, а 
в зимний - высокая концентрация ХПК. Содержание кислорода и биохи-
мическое его потребление остается практически неизменным (разница в 
концентрациях 10%). 

По материалам полевых наблюдений 2006 и 2007 гг. во всех ство-
рах отмечается превышение ПДК по аммоний-иону в зимний и весенний 
периоды (до 1,95 доли ПДК). В августе отмечается высокое содержания 
БПК (1,75 доли) выше и ниже города Добрянка; что может быть вызвано 
работой ГРЭС выше города, а также сбросы предприятий ниже населен-
ного пункта. В период начала весеннего наполнения концентрация нефте-
продуктов достигает 2,5 долей ПДК, особенно высокое значение отмеча-
ется выше города. ХПК для всех проб превышала предельно-допустимые 
концентрации. За период наблюдений его концентрация изменялась от 
0,69 ПДК (пробы 28.09.2006) до 3,17 ПДК (21.08.2007). Концентрация 
фурфурола составляет менее 1 мг/л, при этом наблюдается уменьшение 
его содержания от верхнего створа к нижнему (с 0,7 до 0,4 мг/л), то есть 
источник его поступления находится выше г. Добрянки. Содержание 
сульфитов и тиосульфатов также является незначительным; причем эти 
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вещества быстро переходят в состав сульфатов, для которых ПДК состав-
ляет 300 мг/л. Следует отметить, что содержание в водной массе водоема 
фурфурола, сульфитов и тиосульфатов отмечено только в период летнего 
опробования. Из-за эпизодичности наблюдений (отсутствие мониторинга) 
сложно сказать, почему они не обнаружены в зимний и осенний периоды. 

По результатам проведенных исследований качество воды в пе-
риод летне-осенней стабилизации уровня воды в районе Добрянки можно 
считать удовлетворительным. В анализ в соответствии с техническим за-
данием не были включены наблюдения за тяжелыми металлами (железо, 
медь, марганец), содержание которых формирует 4 класс качества воды. 
Можно предположить, что их высокое содержание (по данным ГУ «Перм-
ский ЦГМС») связано с естественным фоном. 

Расчеты возможного изменения содержания некоторых загряз-
няющих веществ в воде водоема в связи с предполагаемым сбросом сточ-
ных вод согласно нормативам, проведенные по программе «Зеркало», по-
казали, что серьезного загрязнения исследуемого участка Камского водо-
хранилища не произойдет. На расстоянии 500 м от берега и в пределах 20 
километровой зоны по длине водоема допустимые концентрации не будут 
превышены. Однако следует иметь в виду, что в указанной программе 
отсутствуют такие важнейшие гидрохимические показатели, как содержа-
ние тяжелых металлов, которое весьма существенно (заметно больше 
предельно-допустимых концентраций) в водных массах всех частей Кам-
ского водохранилища. 

Выводы: 
1. При введении в строй новых предприятий предполагается 

увеличение сброса сточных вод через городской коллектор с температу-
рой, которая изменяется в очень больших пределах: от 6 до 40 градусов. 
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что при сбросе 
воды с температурой, превышающей 20 градусов, зона теплового влияния 
в приплотинной части Камского водохранилища увеличится. 

2. Ввод Добрянского ЦБК не вызовет существенных изме-
нений в величине минерализации воды и содержания в ней главных ио-
нов; не будет и заметных увеличений в содержании биогенных веществ; 
однако произойдет появление значительного количества специфических 
загрязняющих веществ, таких как – сульфиды, тиосульфаты, фурфурол и 
др. Можно предположить, что создание нового хозяйственного объекта 
приведет к усилению загрязнения водоема тяжелыми металлами. 
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Специфика хозяйственной деятельности во многом определяет 
как социально-экономическое, так и экологическое состояние территории, 
тем самым оказывая прямое, и опосредованное влияние на здоровье насе-
ления. На примере сельских районов Удмуртии показаны различия в ме-
дико-демографической ситуации как отражение преобладающих нефтедо-
бывающих, сельскохозяйственных и лесохозяйственных типов природо-
пользования [4]. 

Так анализ совокупности ряда факторов показал, что социально-
экономическая ситуация в районах с преобладанием нефтедобывающих и 
лесохозяйственных типов природопользования более благоприятная. Но  
именно эти сектора экономики наиболее подвержены влиянию экономи-
ческих кризисов, к тому же, эта реакция более быстрая и более болезнен-
ная. В сельском хозяйстве ситуация более стабильная, реакция на соци-
ально-экономические кризисы менее выраженная, но более растянута по 
времени.  

На этапах переходного периода именно традиционная привязан-
ность большей части населения Удмуртии к сельскому образу жизни сыг-
рали стабилизирующую роль в сохранении сельской местности и сельской 
экономики. Именно земледельческий уклад жизни, возможно, вследствие 
его некоторой инертности, обладает наибольшими адаптационными воз-
можностями в периоды социально-экономических потрясений. В то же 
время нарастание напряжения в обществе, повторяемость кризисов, при-
водит в большинстве случаев к более выраженному проявлению асоци-
альных явлений (алкоголизм, суицид) прежде всего среди сельского насе-
ления. Здесь более выражены пассивные формы протеста, нежели склон-
ность к активному действию. 

Анализ медико-демографических показателей выявил их более 
закономерную связь с социально-экономической ситуацией во временном 
аспекте. Несомненно, большее влияние на общественное здоровье оказы-
вает экономическая стабильность территории, нежели территориальные 
различия, обусловленные разными типами природопользования. 

Фактор загрязнения окружающей среды на медико-
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демографическую ситуацию на уровне административных районов Уд-
муртии влияет слабо и перекрывается социально-экономическим. Тип 
хозяйственной деятельности во многом определяет уровень и стабиль-
ность социально-экономического положения территории, а опосредован-
но и уровень общественного здоровья. Здоровье населения при этом явля-
ется наиболее чутким индикатором социально-экономических преобразо-
ваний в обществе.  

Несомненный интерес представляют территории, в пределах ко-
торых отмечается наложение нескольких типов хозяйственной деятельно-
сти, включая рекреационный, природоохранный, селитебный и другие 
типы. В пределах Удмуртии одна из наиболее конфликтных, с точки зре-
ния хозяйственной деятельности, ситуаций отмечается в Каракулинском 
районе.  

Для Каракулинского района характерна наиболее интенсивная 
нефтедобыча, осуществляемая здесь с 1973г. На сегодняшний день разра-
батывается 14 месторождений нефти, их суммарная площадь составляет 
27% площади района [1] – это самый высокий показатель по Удмуртии. 
Большинство месторождений расположены в центральной и восточной 
частях района. Объемы добычи нефти в последние годы составляют более 
2500 тыс. тонн.  

Район характеризуется максимальной для республики степенью 
сельскохозяйственной освоенности. Лесные массивы сохранились лишь 
вдоль долин рек Кама, Кырыкмас и на крутых склонах различных форм 
гидрографической сети. Средняя лесистость территории района даже с 
учетом полезащитных лесополос составляет всего 9.5%. Почти половина 
лесов (45%) сосредоточена в пределах Камского ландшафта.  

Площадь сельскохозяйственных угодий, преимущественно па-
хотных земель, составляет около 71% от площади района. При этом объе-
мы сельскохозяйственной продукции в 2-3 раза ниже, чем в соседних рай-
онах, для которых характерны меньшие показатели распаханности. Сель-
скохозяйственные угодья расположены большей частью на юго-западной 
половине района. Как следствие, Прикамский район отнесен к зоне очень 
сильного овражного расчленения с умеренной интенсивностью затухания 
овражной эрозии [5]. Оврагообразование получило здесь максимальное 
для республики распространение. Большинство элементарных водосборов 
имеет густоту овражной сети более 500 м/км² при ее среднем значении 
440 м/км². В этом районе насчитывается 1116 растущих вершин оврагов, 
что составляет 1,35 ед/км². Модуль оврагообразования здесь также мак-
симальный – 4,26 м/км2•год. 



136 

 

Согласно оценке туристско-рекреационного потенциала Удмурт-
ской Республики [6], северо-западная часть района имеет низкие значения 
потенциала, остальная часть – относительно высокий потенциал. Главны-
ми преимуществами района является его высокий потенциал для целей 
развития водоориентированных видов туристско-рекреационной деятель-
ности, что обусловлено одними из самых благоприятных в республике 
климатическими условиями, красивейшими ландшафтами, а также распо-
ложением района около крупной реки Кама. Коэффициент удельной цен-
ности Прикамского пейзажного комплекса один из самых высоких в рес-
публике – 1,14 (ср. по Удмуртии – 1,08) [2]. При этом удельная эстетиче-
ская ценность  (2,71%) превышает площадной показатель Камского ланд-
шафта (2,38%).  

Сеть особо охраняемых природных территорий в районе пред-
ставлена природным парком «Усть-Бельск», четыремя урочищами и за-
казником, для которых характерна высокая познавательная и ресурсосбе-
регающая ценность. Сосредоточены все объекты в долине реки Камы. 

Следует отметить и насыщенность района археологическими па-
мятниками (173 объекта на начало 2010 г.[3]). Это поселения, городища, 
могильники, места отдельных находок и кладов. Большая часть из них, 
как и природные достопримечательности, сосредоточена в районе Кара-
кулинского Прикамья. С одной стороны им угрожают планы по подъему 
воды в Нижнекамском водохранилище. Береговая эрозия и подтопление 
уже разрушили десятки памятников. Кроме того, привлекательные берега 
Камы без согласования с органами охраны памятников все чаще перехо-
дят в частные руки. Остановить продажу земельных участков, дачную 
застройку и неорганизованных туристов может только перевод террито-
рии в категорию земель историко-культурного назначения и организация 
на них музея-заповедника.  

Социально-экономическую ситуацию в районе за последнее деся-
тилетие можно считать наиболее благополучной среди административных 
районов республики. По заработной плате район занимает второе место, а 
по уровню безработицы одно из последних мест в республике. Более вы-
сокие, в сравнении с сельским хозяйством, уровни доходов отразились на 
улучшении материально-жилищных условий населения, в том числе раз-
витии инфраструктуры, более высокий уровень здравоохранения и каче-
ства медицинского обслуживания позволил частично скомпенсировать 
негативное воздействие экологических факторов. Все это существенно 
отразилось на состоянии здоровья населения – отмечалось снижение тем-
пов роста уровня общей заболеваемости по сравнению с преимуществен-
но сельскохозяйственными районами. Для района характерен высокий 
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уровень рождаемости и самый низкий уровень заболеваемости населения 
среди районов республики. 

В то же время ухудшение состояния среды в непосредственной 
близости от нефтепромыслов сказывается на состоянии здоровья населе-
ния. Наибольшие уровню общей заболеваемости наблюдаются в населен-
ных пунктах, расположенных в пределах контуров нефтяных месторож-
дений, а также в непосредственной близости от них. Особенно это прояв-
ляется в пределах месторождений, разрабатываемых относительно недав-
но (с 1990-х годов). Они сосредоточены в центральной и южной частях. 
При этом, по данным фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных 
в северо-восточной (нефтедобывающей) части района, медико-
демографическая ситуация относительно стабильная последние десять 
лет. Тогда как в населенных пунктах южной части района отмечается рост 
уровня заболеваемости, прежде всего, детского населения. Именно здесь 
наиболее выражена конфликтность разных типов хозяйственной деятель-
ности, что в конечном итоге отразилось на здоровье населения.  

Здоровье населения, особенно детского, является чутким индика-
тором комфортности среды. Анализ медико-демографической ситуации в 
Каракулинском районе показывает более тесную связь состояния здоро-
вья населения с социально-экономическими факторами, нежели с природ-
ными и экологическими. Территориальное наложение разных типов при-
родопользования приводит чаще всего к более быстрой деградации при-
родной среды, к обострению экологической и социально-экономической 
ситуации, увеличивая риск отрицательного воздействия на здоровье насе-
ления. 
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АНАЛИЗ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА МЕАНДРИРУЮЩЕГО 

УЧАСТКА  Р. РИОНИ НА ОСНОВЕ АЭРОФОТОСЪЕМОК 
 

Государственный университет Акакиа Церетели 
 г. Кутаиси. Грузия 

 
Риони, вторая по водности река в Грузии, протекает по высоко-

горной, горной и по Колхидской низменнности. Длина реки 327 км, а 
площадь водосбора составляет 13400км2. 

Нижнему течению р. Риони, участку от впадения р. Губисцкали 
до моря, свойственен процесс свободного меандрирования.  

Анализ и обобщение плановых форм и деформаций русла выпол-
нен главным образом на основе топографических карт масштаба: 1:100 
000 за 1901, 1939, и1966 гг. Совмещение карт производилось по стацио-
нарным ориентирам местности, в первую очередь по железнодорожным 
магистралям и мостам. Излучины русла пронумерованы сверху вниз по 
течению. За период 1939-1966 гг. большая петля русла, сформированная в 
1939 г., тремя излучинами в 1966 г. оказались уже отторженной. 

В последовательности излучин р. Риони можно усмотреть неко-
торую упорядоченность. За группой сравнительно хорошо развитых излу-
чин, расположенных в начале меандрирующего участка, следует совокуп-
ность заметно менее развитых излучин. 

Переформирования, происходившие на участке, нашли отражение 
в закономерном изменении общей его длины. Даже несмотря на то, что 
группа излучин в начале участка была спрямлена, промежуток времени 
между 1901-1939 гг. наблюдавшееся преимущественное развитие излучин 
привело к общему удлинению участка от 84 км до 90 км. Происшедшее в 
период 1939-1966 гг. укорочение участка в целом до 84 км обусловлено не 
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только отторжением петли, распологавшейся примерно в его середине, но 
и качественно новым, вызванным обвалованием, характером развития 
излучины - их сползанию 

В данном случае имеются вполне определенные признаки разви-
тия  русла  р. Риони в период 1939-1966 гг. по схеме ограниченного меан-
дрирования. Большинство излучин на участке в этот период стали спол-
зать. 

Судя по динамике кривой обеспеченности шага излучины в рас-
сматриваемые годы, в первую очередь медианного значения, ожидать су-
щественного их изменения в будущем не приходится. 

Об изменении характера деформаций, условиях обвалования, 
свидетельствуют и связи между морфометрическими показателями излу-
чин. 

Аналитическая аппроксимация полученных связей, выполненная 
методом наименьших квадратов, дала следующие результаты: 
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Важным дополнением полученных зависимостей является описа-
ние изменения морфометрических характеристик излучин во времени. Не 
выявлено и закономерного изменения линейной скорости развития излу-
чин со степенью ее развитости. Не выполнено и закономерного изменения 
линейной скорости плановых деформаций по мере развития излучины. 
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АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКЕ 
ГЕОСИСТЕМ СУХИХ СТЕПЕЙ ВОСТОЧНО-ДОНСКОЙ ГРЯДЫ 
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 Антропогенные воздействия были и остаются одним из мощней-

ших факторов трансформации степных геосистем. Основополагающим 
для решения проблем экологической оптимизации на различных уровнях 
от локального до глобального является детальное изучение и анализ 
структуры и функционирования геосистем территории, их иерархического 
соотношения, закономерностей их дифференциации и интеграции, дина-
мики и эволюции. Универсальным для территориального экологического 
анализа является геосистемный, или ландшафтный подход, опирающийся 
на ландшафтную структуру территории, что обеспечивает привязку эко-
логических проблем к территориальным подразделениям.  

Любая геосистема как объект эколого-географического анализа и 
оценки обладает специфическим экологическим потенциалом, обладает 
определенной степенью устойчивости к антропогенным воздействиям, 
является целостным территориальным носителем разнообразной экологи-
ческой информации. Главной задачей эколого-географических исследова-
ний является изучение современного состояния ландшафтов как результа-
та исторически сложившихся антропогенных изменений, наложившихся 
на природный экологический фон. Поскольку основным эколого-
стабилизирующим фактором в функционировании геосистемы является 
растительный покров, играющий ведущую роль в регулировании структу-
ры и динамики локальных и региональных геосистем, необходимо прово-
дить систематические мониторинговые исследования естественных зо-
нальных биогеоценозов. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что 
систематически исследовались динамические изменения геосистем лесо-
степи Русской равнины, степей Урала и Сибири, а также на экосистемы 
злаковников в Северной Америке в зоне высокотравных и низкотравных 
прерий [1, 3, 7].  Ландшафты сухих (типчаково-ковыльных) степей юго-
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востока Русской равнины, изучены слабо. Современная динамика геосис-
тем сухих степей и постпирогенные сукцессии на территории Волгоград-
ской области изучаются впервые. Начиная с 2006 года, наблюдается уси-
ление засушливости климата и рост пожаров в летне-осенний период. 
«Ключевыми полигонами» для проведения ландшафтно-экологических 
исследований являются в первую очередь особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), где снижено прямое антропогенное воздействие и 
есть возможность для изучения закономерностей функционирования и 
динамики природных геосистем. Необходимым условием получения ка-
чественных результатов является отбор «ключевых» участков в пределах 
типичных урочищ. При этом полученные данные отличаются высокой 
репрезентативностью, а возможность повторения наблюдений во времени 
дает возможность оценить динамические изменения.  

Основным районом исследования является северо-восточная 
часть Восточно-Донской пластово-ярусной гряды, занимающая высокое 
правобережье Дона и располагающаяся в центре Волгоградской области. 
Её северо-восточная часть с 2001 г. входит в состав Донского природного 
парка (площадь 60000 га), который является одним из главных ядер сети 
ООПТ. Сочетание геолого-геоморфологических, гидрологических, клима-
тических и других факторов формируют уникальную ландшафтную 
структуру парка. Он отличается высокой репрезентативностью и сохран-
ностью природных комплексов и может рассматриваться как ключевая 
ландшафтная и биологическая территория. Донской природный парк за-
нимает северо-восточную наиболее приподнятую часть Восточно-
Донской ландшафтной провинции [2, 6]. Здесь встречаются практически 
все геосистемы и экосистемы, типичные для подзоны сухих (типчаково-
ковыльных) степей. На высоком правобережье Дона выделяются степные 
зональные эталонные ландшафты. Здесь на значительной площади сохра-
нились слабоизменённые урочища байрачно-нагорных дубово-липовых 
лесов, плакорных дубрав и целинные участки ковыльных и разнотравно-
злаковых степей на каштановых почвах в пределах ландшафта Донских 
«Венцов», занимающего высокое верхнее ровное (абсолютная высота до 
252 м) плато Восточно-Донской гряды с покровом  песков и песчаников 
полтавской свиты, подстилаемых глинистыми отложениями, песчаниками 
палеогена и верхнего мела. В целинных травостоях преобладают ковыли – 
Лессинга, перистый, опушённолистный и др.; злаки - пыреи, тонконоги и 
пр.; разнотравье представлено шалфеем, люцерной серповидной, марьян-
ником степным, подмаренником русским, гвоздиками Борбаша и Андр-
жиевского, луком Регеля и др. Весной появляются ирис низкий, тюльпаны 
Шренка и Биберштейна, адонис волжский и другие эфемероиды. Встре-
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чаются кустарники миндаля низкого и спиреи. В пределах Малой излучи-
ны Дона сохранились обширные участки целинных песчаных и меловых 
степей с эндемичными группировками иссопников и тимьянников на вы-
ходах туронского мела (К2t), подстилаемого песками альб-сеномана (K2al 
и K2sm) на территории Подгорского мелового ландшафта. В растительном 
покрове преобладают эндемичные кальцеофильные виды – можжевельник 
казацкий, ковыль меловой, тимьян меловой, иссоп меловой, левкой души-
стый, лён украинский, оносма донская, копеечник меловой, катран татар-
ский, полынь солянковидная и др. [6]. Территория природного парка 
включает и интразональный ландшафт долины Дона, где представлены 
все геосистемы, типичные для крупных и средних рек степной зоны, 
включая и восточную окраину Арчедино-Донского натеррасного песчано-
го массива.   

 С начала 1990-х гг. Н.О. Рябининой проводится систематическое 
изучение геосистем парка, и совместно с А.В. Холоденко в 2006 г. состав-
лен авторский макет крупномасштабной (масштаб 1:25000) ландшафтной 
карты  с подробным текстовым описанием [6].  Мониторинговые исследо-
вания ведутся с 2002 г. с использованием методов полустационарных на-
блюдений на «ключевых» участках, заложенных в типичных урочищах 
плакорных типов местностей в пределах заповедного степного ядра и 
особо охраняемой зоны, охватывающей Подгорский меловой ландшафт и 
Донских «Венцов», закладки геоботанических трансект; и включают на-
блюдения за изменением видового состава и структуры растительных со-
обществ, определение биологической продуктивности травянистых сооб-
ществ и зависимости продуктивности от режима природопользования (за-
поведное ядро, агроландшафты и т.д.) и природно-климатических особен-
ностей территории (количество осадков  и их распределение в течение 
вегетационного сезона) [5].  

Основным объектом проводимых исследований являются зональ-
ные геосистемы сухих степей. Три мониторинговые площадки («Целина 
1», «Целина 2» и «Целина 3») располагаются в пределах плакорного типа 
местности ландшафта Донских «Венцов» с целинными ковыльниками на 
легкосуглинистых маломощных каштановых почвах. Один из этих участ-
ков периодически используется как сенокос. Пожары на различных участ-
ках Донского природного парка возникают практически ежегодно и в лю-
бое время года, чему способствует малоснежная зима, жаркое и засушли-
вое лето и преобладание ветреной погоды во все сезоны. В летный период 
главная причина палов — нарушение техники безопасности при проведе-
нии сенокоса и других сельскохозяйственных работ. Так возникли наибо-
лее крупные пожары в июле 2009 г. и августе 2006 г., когда выгорело бо-



143 

 

лее ⅓ территории парка и станицы Качалинской. Осенью, зимой и весной 
преднамеренные палы, возникшие при выжигании стерни и пастбищ, пе-
реходят с сопредельных агроландшафтов на территорию парка, хотя запа-
сы ветоши в сухостепных геосистемах малы и составляют в среднем на 
целине 4,2 - 7,6 ц/га. Подгорский меловой ландшафт почти полностью 
выгорел в 2009 г. и частично в 2006 и 2008 гг. На некоторых участках  
ландшафта «Венцов» на приводораздельных и присетевых склонах балки 
Сухой пожары наблюдаются каждые 2 - 3 года. Из мониторинговых уча-
стков один («Целина 1») горел в 2006 и 2009 гг., второй - частично в 2006 
г. и третий («Целина 3») – вообще не был затронут огнём. Ещё  один уча-
сток («Верхне-Филимоновский») был заложен на приводораздельном по-
логом склоне балки Верхне-Филимоновская, где доминируют разнотрав-
но-злаково-ковыльные ассоциации среднесуглинистых каштановых поч-
вах. 

В результате исследований были выявлены следующие тенденции 
динамики биологической продуктивности ландшафтов сухих степей. Так 
как целинный фитоценоз является устойчивым естественным сообщест-
вом, характер и тренды динамики его видового состава и структуры обу-
словлены в большей степени влиянием внешних географических факто-
ров. С 2001 г. по 2004 г. на территории северо-востока Восточно-Донской  
гряды наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению общего количе-
ства осадков и их равномерное распределение в течение тёплого периода 
года. Так в 2002 г. выпадение осадков в тёплый период года пришлось на 
май-июнь, а в оставшийся период наблюдалась обычная летняя засуха. 
Уже в 2003 г. имело место равномерное распределение осадков в течение 
периода с июня по август, а в 2004 г. наблюдалось максимальное, за по-
следние 20 лет увлажнение в период с мая по сентябрь. Благоприятное 
сочетание местных климатических факторов, отразилось в устойчивом 
увеличении средней продуктивности целинных ковыльников с 16,8 ц/га в 
2002 г. до  42  ц/га в 2005 г. В 2006 г., более засушливые условия во вто-
рой половине лета определили общую тенденцию к снижению продук-
тивности в 2007 г. на 25-30%. В 2007 - 2009 гг. количество осадков в об-
щем соответствуют средним многолетним показателям. В 2010 г. несмот-
ря на аномально высокие летние температуры до +42° С, запас почвенной 
влаги был достаточным. Средняя продуктивность наземной фитомассы на 
целине — 29 - 40 ц/га. Установлено, что  резкое снижение биопродуктив-
ности  целинных ковыльников до 17 ц/га в 2010 г., было вызвано пожара-
ми в августе 2006 и июле 2009 г. 

Под влиянием палов в целинных ковыльниках происходит сни-
жение продуктивности наземной фитомассы в среднем на 40 - 50%,  из 
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травостоя на 2 - 4 года практически исчезают бобовые и представители 
мезофильного разнотравья, полностью погибает мохово-лишайниковый 
покров и водоросли (Nostoc и др.). Запасы ветоши, составлявшие до пожа-
ра в среднем 6,5 - 7 ц/га, сгорают полностью и начинают восстанавливать-
ся на второй - третий год. В результате количество гумуса снижается на 
20 - 25%. Если пожары повторяются каждые 3- 4 года, то на целинных 
ковыльниках наблюдается изменение структуры фитоценоза, и вместо 
ковылей доминантами становятся типчаки (Festuca rupicola и др.). Общее 
проективное покрытие снижается до 50%. Из травостоя исчезают или 
представлены единично виды разнотравья (подмаренник русский, марь-
янник степной, люцерны, гвоздики). На 30% сокращается количество эк-
земпляров ириса низкого, на 50 - 60 % - адониса и луков, большинство из 
них зацветает на 2 - 3 год после пала. Тюльпаны пожар переносят лучше, 
сокращения взрослых растений не наблюдается, погибают молодые эк-
земпляры и семена. Погибает 20 - 30% кустарников спиреи и ракитника 
русского и до 80 - 90% миндаля низкого, выжившие отрастают медленно. 
Из-за отсутствия ветоши, мхов и лишайников усиливается вымывание и 
выдувание мелкозёма из верхнего слоя почвы. Между дернинами ковыля 
и типчака наблюдается формирование микроложбин глубиной 5 -7 см. 
После пожара 2009 г. в 2010-2011 гг. ковыли и разнотравье были угнетены 
и почти не цвели, и красочные аспекты степи наблюдались слабо. При 
более частых палах дефляционные ложбины углубляются, и над ними как 
островки возвышаются дерновины типчака и ковылей. Семенное возоб-
новление злаков и разнотравья 2-3 года после воздействия огня затрудне-
но, и общее проективное покрытие снижается до 35 - 40%. Продуктив-
ность целинных зональных фитоценозов падает в 2 - 3 раза, в среднем с  
27,7 - 33,4 ц/га до 7,6 - 17,7 ц/га [4]. Сильнее всего от пожаров страдают 
меловые ландшафты. Даже единичные палы приводят к полному исчезно-
вению или резкому — на 70 - 90% - сокращению эндемичных растений. 
Так, после пожаров  2006 и 2009 года на территории Подгорского мелово-
го ландшафта полностью исчезла популяция майкараганы волжской, на 
90%  - можжевельника казацкого (остались укоренившееся фрагменты 
отдельных ветвей), практически исчезли мхи, лишайники и напочвенные 
водоросли, на 30 - 40% снизилось число экземпляров полыни солянковид-
ной, тимьяна мелового, левкоя душистого, наголоватки меловой и астра-
галов. Многие растения первый год после пала не цвели. В  результате 
пирогенных изменений активизировались эрозионные процессы на мело-
вых обрывах: в течение одного осенне-весеннего сезона произошло уг-
лубление на 10-30 см склоновых промоин и каньонов, отступление бровки 
склона, подвижки меловых осыпей.  
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В урочищах байрачно-нагорных и плакорных дубрав в результате 
однократного пожара 2006 г. погибло до 30% дубов и до 90% лесной яб-
лони и груши. На опушках восстановление кустарников миндаля низкого, 
вишни степной, клёна татарского и др. произошло через 5 лет к 2011 году. 
Пожар 2009 г. уничтожил  более ⅔ уникальной плакорной Иловлинской 
дубравы. Сгорели не только деревья кустарники, но и травяной покров, и 
верхний слой почвы. Частичное восстановление травяного покрова на-
блюдается только в 2011 г. В степных пожарах погибает большинство 
беспозвоночных животных, исчезают места воспроизводства птиц и мле-
копитающих. Следовательно, пожары на ландшафты сухих степей оказы-
вают исключительно негативное воздействие: на длительный срок (3 - 5 
лет) значительно снижается биологическая продуктивность геосистем, 
изменяется структура и возрастает однородность растительного покрова, 
снижается плодородие почв. На залежных участках снижается сукцесси-
онный статус, увеличивается доля полыней и сорных растений, снижается 
качество пастбищ и сенокосов. Активизируются эрозионные процессы [4].  

Комплексное систематическое изучение антропогенных воздей-
ствий необходимо для сохранения биологического и ландшафтного раз-
нообразия степной зоны юго-востока Русской равнины. В целом данные 
эколого-географических мониторинга Донского природного парка явля-
ются источником разносторонней информации о природных и антропо-
генно преобразованных геосистемах  и используются при разработке ре-
комендаций по рациональному природопользованию и охране природы. 
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Развитие рыночной экономики привело к включению в сферу то-
вароденежных отношений землю, как важную составляющую при оценке 
объектов недвижимости.   В связи с этим современные градостроительные 
требования ставят на повестку дня вопросы рационального  отношения к 
землям городов и поселков, их рационального, экологически безопасного 
использования.  Общеизвестно три основных направления решения этой 
проблемы: высотное и подземное  строительство, а также активного ис-
пользования «бросовых», непригодных и малоценных земель. 

Освоение территорий со сложными инженерно-геологическими 
условиями - актуальная задача не менее чем для 20% крупных и больших 
городов. Непригодные по естественным условиям земли, по данным Ф.В. 
Котлова [1], в среднем составляют 10-15%, а в отдельных городах дости-
гают 35-40%. Немалую долю среди них занимают городские овраги и бал-
ки. 

Проблема овражной эрозии в г. Набережные Челны возникла в 
связи с расширением города на восток и северо-восток, где располагаются 
три крупные овражно-балочные системы(ОБС): «Большой Лог», «Боро-
вецкий межник» и «Овраг Боровецкий». Овражно-балочные системы, по-
павшие в черту строившегося города, стали испытывать мощное антропо-
генное воздействие. 

Будучи линейно вытянутыми и динамически развивающимися 
формами они отрицательно воздействуют на строительство, как домов, 
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так и дорог. Поэтому главным направлением в преобразовании овражно-
балочных систем стала их полная ликвидация путем засыпки. Согласно 
сведениям, полученным из геологической организации г. Набережные 
Челны КамТИСИЗ, в первые годы активного строительства КамАЗа и Но-
вого города Набережных Челнов овраги засыпались котлованным грунтом 
и строительным мусором. Так прекратила свое существование крупней-
шая из трех ОБС овражно-балочная система «Большой Лог», которая ока-
залась в пределах промышленной зоны.  

Несколько иное воздействие оказывалось на овражно-балочную 
систему «Боровецкий межник». Верхняя часть оврага была полностью 
засыпана, а средняя и нижняя части в настоящее время представляют со-
бой проспект Яшлек. На насыпных грунтах, ликвидировавших верхнюю 
часть оврага, в настоящее время располагаются 26 и 27 комплексы Нового 
города, пересекает  проспект Мира. Оба борта бывшего оврага выронены. 
По сравнению с правым бортом склон левого борта более крутой, задер-
нованный. На склоне   правого борта  посажены деревья. По днищу про-
ложены две асфальтированные дороги, построена ливневая канализация. 
В правый борт средней части врезаны подземные гаражи.  

Территория, занятая овражно-балочной системой «Овраг Боро-
вецкий» и ее водосбором, на генеральном плане Набережных Челнов по-
казана как перспективная для включения в черту города. Верхняя часть 
ОБС отведена под застройку крупнопанельных домов и торгового центра, 
средняя и нижние части – под коттеджи. На всем протяжении основного 
оврага Боровецкий проводится преобразование его бортов и возведение 
домов. Основное тело оврага пересекают земляные дамбы, засыпаются 
мелкие отвершки.   По сведениям, полученным в КамТИСИЗе, на терри-
тории водосбора и ОБС «Овраг Боровецкий» какой-либо плановый кон-
троль над деятельностью людей со стороны геологической организаций 
отсутствует. В других районах города, подверженных в прошлом овраж-
ной эрозии, при строительстве происходило выравнивание  территории 
путем полной засыпки оврагов. 

Анализ разновременных  карт города 1954 и 1997 годов, а также  
собранный фактический материал показывает изменения морфометриче-
ские показателей овражно-балочных систем: 1) овражно-балочная система 
«Большой Лог» прекратила свое существование из-за полной ее засыпки 
котлованным грунтом и строительным мусором; 2) овражно-балочная 
система «Боровецкий межник» была засыпана частично. Оставшаяся 
часть преобразована под строительство дороги, ныне существующей как 
проспект Яшлек. Склоны выровнены и укреплены растительностью. Про-
явление эрозии отсутствует, овраг прекратил свое существование; 3) ов-
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ражно-балочная система «Овраг Боровецкий» подвергается активному 
воздействию. Основное ее часть уменьшилась на 950 м в результате за-
сыпки верховья при выравнивании территории под строительство. Из 3 
вершин левых отвершков и 12 – правых отвершков в настоящее время 
осталось 5 самых крупных правых отвершков, преобразование которых 
продолжается. Общая протяженность овражно-балочной сети сократилась 
на 1750 м;  4) густота овражной сети на территории современных Набе-
режных Челнов  составляет 0,02 км/км2. 

На основании проведенного исследования можно выделить ос-
новные типы антропогенного влияния на функционирование овражно-
балочных систем [2]. В пределах города Набережные Челны доминирует 
подавляющий тип взаимодействия с овражно-балочными системами, ко-
торый проявляется в полной ликвидации эрозионной формы путем засып-
ки грунтом. Район водосбора бывшего оврага «Боровецкий межник» 
можно отнести к подчиняющему типу взаимодействия. Была сохранена 
(на большем протяжении) отрицательная форма рельефа, но созданные 
условия привели к полной остановке роста оврага. В пределах овражно-
балочной системы «Овраг Боровецкий» наблюдается смешанный тип 
взаимодействия, который составляют соподчиненный, подчиняющий и 
подавляющий типы. В настоящее время эта территория активно застраи-
вается и требует организации геоэкологического мониторинга. 

Освоение такого территориального резерва, каким являются го-
родские овражно-балочные земли, позволит значительно сократить изъя-
тие сельскохозяйственных земель. Кроме того, создается компактное, хо-
рошо организованное в градостроительном отношении пространство.  
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Одним из современных методов в изучении русловых процессов яв-

ляется аэрокосмический метод исследований. Доступность и информатив-
ность космоснимков открывает широкие возможности в изучении морфоло-
гии, морфодинамики пойм и русел рек, позволяет выявлять новые разновид-
ности классов и типов русловых образований, изучать особенности ледового 
режима, характер размещения древних русел и т.д. Однако, есть и проблемы. 
На наиболее распространенных (1:100000 - 1:2000000) космических снимках 
по прямым признакам надежно распознаются относительно крупные реки, но 
особую сложность при гидрологическом дешифрировании представляет про-
цесс распознавания средних и, тем более, малых рек. 

Определение морфологии и морфометрии русел рек включало в себя 
два этапа: 1) визуальное распознавание различных типов русел; и, 2) морфо-
метрическое измерение с использованием встроенной в Программу 
SAS.Планета измерительной линейки. Программа предназначена для 
загрузки и просмотра спутниковых карт и космических снимков высокого 
разрешения (Google Maps, Проект "космоснимки", Яндекс.карты, Yahoo!, 
VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, DigitalGlobe и др.). 

Морфология определяет общий плановый рисунок русел рек. Со-
гласно многочисленным исследованиям [2, 3, 4, 5 и др.] равнинные реки (к 
которым относится и р.Свияга) подразделяются на меандрирующие, разветв-
ленные на рукава и неразветвленные, относительно прямолинейные. Прямо-
линейным принимался участок русла, у которого выдерживалось соотноше-
ние: ℓp < 1,15 L, где ℓp – длина русла, L – шаг изгиба русла. В противном 
случае наблюдается закономерное изменение внутренней гидродинамики 
водного потока с развитием излучин [1]. 
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В ходе работы было исследовано 2041 км длины русла р. Свияги, что 
составило почти половину всей длины реки. В пределах изученной части 
русла (нижнее и отчасти среднее течение реки) было выделено 324 участка, в 
том числе 143 с относительно прямолинейным типом русла (98,925 км), 179 – 
с меандрирующим типом (96,192 км), фуркация наблюдалась лишь на 5 уча-
стках (8,883 км), или 48,49%, 47,15% и 4,35% соответственно. В таблице 1 
представлены средние показатели длины различных морфодинамических 
типов русла.  

Таблица 1 
Основные показатели длины участков русла 

р. Свияги для различных морфодинамических типов 
 

Тип русла 
Показатели, км Прямолиней-

ный  
Меандри-
рующий  

Фурки-
рующий 

Общая протяженность 98,925 96,192 8,883 
Сред. арифметическая 0,692 0,537 0,642 
МАХ 3,730 2,437 2,087 
МIN 0,056 0,143 0,192 
Мода 0,221 0,697 - 
Медиана 0,422 0,419 - 

 
Средняя протяженность прямолинейных участков русла составила 

0,692 км, в основном это за счет нескольких участков, длиной более 1,5 км 
(рис.1). Максимальный отрезок имеет протяженность 3,73 км (нижнее тече-
ние, в приустьевой части) и представляет собой адаптированное русло, при-
жатое к правому (коренному) склону. 

 
 
 
 
 

                                                            

1 Данная длина определялась в основном дешифрируемостью снимков. С 
другой стороны – изученный участок расположен в пределах Республики 
Татарстан. 
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На меандрирующий тип приходится 96,192 км длины русла (или 
47,15%). Средняя протяженность меандрирующих отрезков русла – 0,537 км, 
однако, наиболее часто встречаемой длиной (по моде) является величина 
0,697 км, что почти в 3 раза выше, чем для прямолинейных отрезков русла 
(табл.1). 

Для меандрирующего русла были определены морфодинамические 
типы излучин. Для р. Свияги характерны следующие разновидности меандр – 
сегментные, петлеобразные, синусоидальные, прорванные, заваленные, сун-
дучные и сложные (табл.2), среди которых преобладает сегментный тип – 
60,3%. По данным Р.С. Чалова и др. [5] подобная картина наблюдается на 
большинстве крупных рек европейской части России. Сундучные формы 
меандр встречаются в 4 раза реже, чем  сегментные, что составляет 15,1% 
всех излучин. На долю синусоидального и заваленного типов приходится 8,9 
и 6,7% соответственно. Остальные типы меандр (омеговидные, треугольные 
и сложные) имеют ограниченное распространение. Сегментные и сундучные 
меандры преобладают в нижнем течении реки, тогда как омеговидные и си-
нусоидальные появляются в среднем течении и почти не встречаются в ниж-
нем. 
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Рис. 1. Распределение прямолинейных участ-
ков русла в зависимости от их  длины
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Различные типы меандр отличаются друг от друга своими морфо-

метрическими параметрами (табл.2). Наибольшими размерами выделяются 
сундучные меандры, средняя их протяженность составляет чуть более 1,0 км, 
шаг излучин – 0,645 км, а ширина пояса меандрирования – 0,636 км. Также 
большие параметры характерны для сложных форм: средняя длина – 0,701 
км, шаг – 0,531 км, ширина пояса меандрирования – 0,488 км. 

 
Таблица 2  

Морфометрические параметры излучин р. Свияга, км 

Тип излучин 

Встре
ча-
емост
ь, % 

l L l/L h B r r/h 

Сундучная  15,1 1,002 0,645 1,547 0,267 0,636 0,349 1,595 
Сегментная 60,3 0,450 0,353 1,292 0,113 0,327 0,163 1,460 
Синусоидаль-
ная 

8,9 
0,410 0,230 1,930 0,150 0,390 0,090 0,587 

Треугольная  1,7 0,413 0,341 1,222 0,095 0,313 0,135 1,457 
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Рис. 2. Изменение длины прямолинейных отрез-
ков вдоль
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Стрела прогиба, h
Ширина пояса меандр.,В
Радиус кривизны, r

В 

Сложная 2,8 0,701 0,531 1,340 0,171 0,488 0,282 1,597 
Омеговидная 4,5 0,582 0,204 3,324 0,216 0,355 0,109 0,617 
Заваленная 6,7 0,379 0,223 1,869 0,123 0,429 0,086 0,785 

 
Согласно классификации излучин Р.С. Чалова и др. [5], для р. Свияги 

из 108 сегментных меандр подавляющее большинство (90, или 83%) относят-
ся к пологим, 13 (или 12%) – к развитым, и лишь 5 – к крутым излучинам 
(последние наблюдались только в среднем течении). Омеговидные меандры 
относятся к крутому подтипу; синусоидальные, треугольные и заваленные 
излучины имеют меньшую степень развитости, чем на большинстве крупных 
рек, о чем говорит параметр l/L < 2,0. Самую большую степень развитости 
имеет омеговидный тип излучин – более 3,3 (табл.2). 

Ширина пояса меандрирования (B) в среднем составляет 420 м, мак-
симальная ширина наблюдается на участках развития сундучных меандр (636 
м), сложных (488 м) и заваленных (429 м). В остальных случаях ширина ме-
нее 400 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изменения морфометрических параметров  
излучин от устья вверх по течению 
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Пунктиром показаны линии тренда (цифрами обозначены номера участков с  
излучинами, начиная от устья)  
 

Правосторонних меандр больше – 51,4%, чем левосторонних – 
48,6%. Среди правосторонних часто наблюдаются адаптированные, вынуж-
денные и вписанные меандры, характерные для участков подмыва коренного 
правого берега (район с. Патрикеево; участок с. Новопоселенное Ишеево – с. 
Ямбухтино). Здесь же встречаются и заваленные типы. Сундучные часто ос-
ложнены вторичным меандрированием, когда в вершине меандр на прямоли-
нейном отрезке возникают условия для нового меандрирования, в том числе 
за счет конусов выноса (для вписанных меандр). 

В целом для меандрирующего русла р. Свияги вверх по течению на-
блюдается закономерное уменьшение морфометрических параметров излу-
чин (рис.3), но увеличение их развитости. 

На долю фуркации приходится всего 8,883 км (или 4,35%). Всего 
было выделено 5 участков с фуркирующим типом русла, из них 4 относятся к 
одиночному разветвлению и всего один участок представляет собой про-
рванную сундучную меандру. Длина прорванной сундучной меандры состав-
ляет 2,087 км, спрямленного отрезка – 1,028 км.  

Поскольку фуркация наблюдается только в нижнем течении Свияги, 
то вероятнее всего, она обусловлена уменьшением уклонов продольного 
профиля реки (0,02 ‰), связанного с подтоплением устья водами Куйбышев-
ского водохранилища. Также с влиянием водохранилища связана очень 
сложная русловая многорукавность, наблюдаемая в приустьевой части реки. 
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Загрязнение подземных вод по происхождению принято подраз-

делять [3] на промышленное, сельскохозяйственное и коммунально-
бытовое. В Удмуртии по состоянию на 2010 г. выявлено 90 очагов загряз-
нения подземных вод, из них 50 очагов на одиночных и групповых водо-
заборах и 40 очагов, выявленных по наблюдательным скважинам и род-
никам, на территории техногенных объектов [4]. Очаги загрязнения с 
подразделением их по типам (подтипам) и степени выраженности показа-
ны на рис. 1. 

Промышленный тип загрязнения подземных вод в Удмуртии в 
целом преобладает и представлен преимущественно нефтепромысловым 
подтипом. Меньшим распространением пользуются подтипы, приурочен-
ные к местам хранения нефтепродуктов и различных отходов (нефтехра-
нилищный и промышленно-отходный подтипы), утечками из коммуника-
ций. Загрязнения подземных вод, связанные с основными технологиче-
скими процессами обрабатывающих производств, в Удмуртии неизвест-
ны. 

Нефтепромысловый подтип загрязнения подземных вод в Удмур-
тии отличается наибольшим распространением и разнообразием. По ма-
териалам мониторинга, по состоянию на 2010 г. в Удмуртии при наличии 
73 разрабатываемых месторождений нефти было выявлено 36 участков 
загрязнения подземных вод на 26 месторождениях [4]. Различаются сле-
дующие разновидности нефтепромыслового загрязнения подземных вод.  

Шламово-амбарная разновидность пользуется наибольшим рас-
пространенным. Источником являются неликвидированные и не имеющие 
гидроизоляции земляные амбары с захороненными в них буровыми отхо-
дами. Поскольку захоронение буровых отходов в неизолированных амба-
рах практиковалось вплоть до 1990-х гг., есть основания предполагать их 
наличие на всех месторождениях, где в те годы бурились разведочные или 
эксплуатационные скважины. Участки загрязнения, связанные с захоро-
нением буровых отходов, имеют размеры порядка десятков и сотен квад-
ратных метров. Приурочены к обводненным разностям четвертичных  
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Рис. 1. Карта расположения очагов загрязнения  

подземных вод Удмуртии 
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отложений и, иногда, первым от поверхности горизонтам дочетвертич-
ных. Превышения гигиенических стандартов по хлоридам, сульфатам и 
общей минерализации могут доходить до 5-10 раз. Дополнительный при-
ток загрязняющих веществ отсутствует, и с течением времени (десятки 
лет) за счет воздействия грунтового потока происходит размывание оча-
гов загрязнения, с увеличением их размеров и снижением концентраций.  

Трубопроводная разновидность. Другим распространенным ис-
точником нефтепромыслового загрязнения грунтовых вод являются утеч-
ки из трубопроводов, главным образом водоводов минерализованной во-
ды. Это явление получает развитие в более поздний период разработки 
месторождений, по мере износа сети промысловых коммуникаций. Изно-
су трубопроводов и их аварийности способствует рост агрессивности 
транспортируемой жидкости вследствие сероводородного загрязнения 
пластовых вод. По приуроченности к грунтовым водам, уровням и соста-
ву загрязнения похоже на предыдущую разновидность. Отличием являет-
ся изменчивость загрязнения во времени и сильная зависимость от со-
стояния коммуникаций.  

Промысловое загрязнение «снизу» - относительно распростра-
ненная (в 2010 г. - 13 очагов загрязнения из 36) и наиболее опасная разно-
видность загрязнения. Ведущим фактором загрязнения пресных подзем-
ных вод здесь являются межпластовые перетоки по затрубному простран-
ству неисправных скважин. Известно [1], что при фильтрации соленых 
вод, в отличие от пресных, не происходит разбухания глинистых минера-
лов, а за счет кристаллизации солей увеличивается активная пористость.  

Интенсивность фильтрации соленых вод с течением времени уве-
личивается, вследствие чего данная разновидность загрязнения развивает-
ся как самовозбуждающийся процесс. Неизбежная при разработке нефтя-
ных месторождений общая активизация циркуляции подземных вод при-
водит к практически повсеместному повышению концентраций хлоридов, 
сульфатов, гидрокарбонатов, кальция и магния в напорных горизонтах 
пресных вод, обычно в пределах ПДК. За счет кальция и магния повыша-
ются жесткость и значения рН. Поэтому очаги загрязнения (выше ПДК, в 
т.ч. многократно), связанные с неисправными скважинами, накладывают-
ся на общий повышенный фон.  

В настоящее время, после того как на большинстве месторожде-
ний были выполнены работы по ремонту трубопроводов и скважин, лик-
видации бездействующих скважин, уровни и площади загрязнения под-
земных вод значительно сократились. Наибольшая кратность превышения 
ПДК в 2010 г. составила по нефтепродуктам 23,6 раз; по хлоридам 12,8 
раз; по общей минерализации 7,4 раза, а в большинстве очагов загрязне-
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ния в пределах 1-3 раз [4]. Однако разрушение цементного камня в за-
трубном пространстве скважин под воздействием агрессивных глубинных 
вод происходит постоянно, и его сохранность не превышает 50 лет при 
самых благоприятных условиях [5]. Поэтому улучшение ситуации, дос-
тигнутое в период благоприятной ценовой конъюнктуры, не является не-
обратимым. 

Резервуарная разновидность выявляется нечасто и бывает связана 
с локальными утечками из неисправных объектов хранения и переработки 
нефти и водонефтегазовой эмульсии на пунктах сбора, установках подго-
товки нефти и т.п. К характерным особенностям относятся поверхност-
ный характер распространения при высоких (до десятков раз выше ПДК) 
концентрациях нефтепродуктов, хлоридов, железа.  

Нефтехранилищный подтип загрязнения подземных вод приуро-
чен к объектам хранения нефтепродуктов на площадках промышленных 
предприятий. От загрязнения, связанного с объектами хранения и подго-
товки нефти на нефтепромыслах, отличается отсутствием хлоридов. Мо-
жет проявляться в первом от поверхности горизонте. 

Примером нефтехранилищного подтипа загрязнения является 
бывший Подшипниковый завод в Ижевске. Завод ежегодно использовал 
70 т минерального масла. Масло хранилось в подземных емкостях, под-
вергавшихся коррозии. В 1990-е гг. было выявлено сильное загрязнение 
нефтепродуктами воды р. Карлутка ниже заводской площадки (до 6,5 
мг/дм3, что в 130 раз выше ПДК). На крутом склоне долины р. Карлутка 
непосредственно ниже заводской территории наблюдались выходы масла 
на поверхность. После смены собственников и переоборудования под тор-
гово-офисный центр, было выполнено удаление загрязненного грунта, а 
на участках его глубокого залегания пробурено 5 скважин-колодцев для 
сбора и откачки масла. Откачка была начата в 2005 г. и поначалу достига-
ла более 1 т в месяц, в дальнейшем приток значительно уменьшился.  

Согласно опубликованным данным [4], в настоящее время загряз-
нение данного подтипа устанавливается на территория мазутохозяйства, 
ТЭЦ-2 г. Ижевска (содержание нефтепродуктов в грунтовых водах до 9,9 
раз выше ПДК). Однако имеются основания полагать, что фактическое 
распространение подобных явлений значительно шире.  

Промышленно-отходный подтип загрязнения подземных вод свя-
зан с выносом загрязняющих веществ из отходов. Приурочен к грунтовым 
водам. Состав загрязнения обнаруживает четкую зависимость от характе-
ра отходов, но в целом преобладают металлы. Уровни загрязнения могут 
быть очень высокими, до тысяч раз выше природного фона и ПДК [2], в 
частности для объектов цветной и черной металлургии. В Удмуртии эти 
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отрасли представлены ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) и 
ОАО «Ижсталь» (г. Ижевск), и с обоими предприятиями связаны серьез-
ные проблемы загрязнения грунтовых вод. К хвостохранилищу ОАО «Че-
пецкий механический завод» приурочен очаг загрязнения подземных вод 
современного аллювиального горизонта (пойма р. Чепца) с наибольшими 
для Удмуртии превышениями ПДК: до 807 раз по железу, до 285 раз по 
никелю, до 236 раз по нитратам, до 45 раз по натрию, до 35 раз по молиб-
дену, до 30 раз по литию и др. [2]. Меньшие, но тоже очень высокие зна-
чения концентраций загрязняющих веществ отмечаются на расположен-
ном там же полигоне захоронения жидких промышленных отходов ОАО 
«Чепецкий механический завод».  

В Ижевске наиболее опасный очаг загрязнения подземных вод 
связан с шлакоотвалом ОАО «Ижсталь». Выполненное нами в 2006 г. ис-
следование показало, что понижения поверхности шлакоотвала заняты 
водоемами с сильно щелочной (рН 10-11 и более) прозрачной водой с го-
лубоватым оттенком, без водной растительности и других признаков жиз-
ни. Щелочные компоненты металлургических шлаков (CaO, MgO) созда-
ют в грунтовых водах геохимическую обстановку, при которой обеспечи-
вается высокая подвижность хрома в токсичной шестивалентной форме – 
до 0,677 мг/дм3, что в 34 раза превышает ПДК для рыбохозяйственных 
водоемов. Площадь залегания шлаков достигает 120 га, мощность – до 5 
м, причем большая часть – ниже уровня грунтовых вод. 

Коммунальный тип загрязнения подземных вод связан с миграци-
ей продуктов разложения отходов жизнедеятельности и твердых бытовых 
отходов (выгребной и свалочный подтипы).  

Выгребной подтип. При отсутствии канализации, в неблагоустро-
енных сельских населенных пунктах и районах частной застройки в горо-
дах, отходы разлагаются на местах их размещения, что создает предпо-
сылки для миграции подвижных компонентов, в т.ч. главным образом 
соединений азота, как в грунтовых водах, так и в нижележащих горизон-
тах. В Удмуртии по состоянию на 2010 г. выявлено 32 очага загрязнения 
подземных вод данного типа на водозаборах ряда населенных пунктов и 6 
очагов на водозаборах садово-огородных массивов [4]. Фактически число 
очагов загрязнения выгребного подтипа значительно больше, т.к. при оп-
робовании колодцев и родников в населенных пунктах при инженерно-
экологических изысканиях превышения природного фона, а нередко и 
ПДК (45 мг/дм3) по нитратам наблюдаются практически повсеместно.  

Свалочный подтип загрязнения подземных вод формируется при 
фильтрации впитывающихся атмосферных осадков и грунтовых вод через 
скопления твердых бытовых отходов. При этом происходит образование 
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свалочного фильтрата – раствора коричневого цвета с резким неприятным 
запахом и с содержанием органических загрязнений и металлов до десят-
ков и сотен раз выше ПДК. В Удмуртии очаги выявлен только 1 очаг за-
грязнения подземных вод, связанный с полигоном ТБО ООО «Чистый 
город» (полигон «Нылгинский»); состав загрязнения разнообразный, кон-
центрации высокие (железо до 102 ПДК, фенолы до 52 ПДК, марганец до 
19 ПДК) [4]. Поскольку мониторинг объектов размещения ТБО в Удмур-
тии практически не ведется, есть основания полагать, что фактически оча-
гов загрязнения свалочного подтипа значительно больше. 

Сельскохозяйственный тип загрязнения подземных вод связан с 
воздействием загрязненных стоков от животноводческих ферм. Зафикси-
ровано [4] 12 очагов загрязнения, связанных с животноводческими фер-
мами. В составе загрязнения представлены нитраты (1-2 ПДК), иногда 
отмечаются также несоответствия гигиеническим стандартам по жестко-
сти, вследствие подтягивания глубинных вод при избыточном водоотборе.  
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Развитие географии населения в ХХI в. предполагает качественно 
новые подходы к сбору, обработке, хранению, реализации демографиче-
ской информации и управлению ею. Современные тенденции развития 
геодемографических исследований отражают значительное расширение и 
усложнение применяемого инструментария. Все возрастающие объемы 
демографической статистической информации вызывают необходимость 
их систематизации с применением математических методов и прикладных 
компьютерных программ, а также требуют мгновенной визуализации ре-
зультатов.  

Одним из важнейших методов географических исследований явля-
ется картографический. Характерная особенность современных картогра-
фических средств – широкое использование компьютерных и 
ГИС-технологий. Для работы с пространственными данными Институтом 
Исследований Систем Окружающей Среды (Environmental Systems Research 
Institute, ESRI) создан ряд географических информационных систем, объе-
динённых в пакет ArcGIS, которые позволяют визуализировать данные ста-
тистического анализа, а также производить математические расчеты, про-
странственный и геостатистический анализ в двух- и трехмерном измере-
нии. Все эти программные продукты активно используются при экономико-
географическом изучении населения Беларуси на географическом факуль-
тете БГУ в рамках работы научно-исследовательской лаборатории регио-
нальных демографических проблем при непосредственном участии авторов 
[1, 2, 4]. 

С 2002 г. ведутся работы по созданию геоинформационных кар-
тографических систем. Первой такой ГИС является «Демографический 
атлас Беларуси» (2002 г.), затем была создана ГИС сельской местности 
Беларуси в разрезе всех сельских населенных пунктов за период 1959 – 
1999 гг. и ГИС-галерея демографического потенциала сельской местности 
Беларуси с использованием грид-модели и метода псевдоизолиний в раз-
резе сельских населенных пунктов (2003 г.), в 2004 г. в рамках темы НИР 
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«Выполнить комплексное демографическое зонирование сельской мест-
ности Беларуси» (2004 г., № ГР 20042127) была создана ГИС «Сельское на-
селение Беларуси», отражающая на 68 картах динамику и пространствен-
ные закономерности развития демографических процессов в сельской 
местности Беларуси в период 1989 – 1999 гг., в 2004-2005 гг. велась рабо-
та по созданию «ГИС-атласа демографического потенциала сельской ме-
стности Беларуси» локального уровня (в разрезе сельских населенных 
пунктов, 1959 – 1999 гг.), в 2005 г. была разработана система демографи-
ческой паспортизации сельской местности Беларуси по 118 администра-
тивным районам. Все указанные разработки были актуализированы по 
результатам переписи 2009 г. 

В качестве информационной базы для разработки Демографиче-
ского ГИС-атласа Беларуси комплексно использованы материалы перепи-
сей населения – 1959 - 2009 гг., по отдельным демографическим компо-
нентам с 1970 г., материалы текущего демографического учета Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, областных и 
районных исполнительных комитетов Республики Беларусь. Значительно 
повышает практическую информативную ценность разработанного про-
екта использование данных из фондовых материалов, отсутствующих в 
опубликованных сборниках.  

Работа над Демографическим ГИС-атласом Беларуси состояла из 
следующих этапов: 1) программного, включающего разработку основной 
программы исследования с определением объекта, предмета, цели и ожи-
даемого результата; 2) информационного, включающего сбор первичных 
статистических данных, необходимых для картографирования, их обра-
ботку с использованием математических методов исследования; 3) анали-
тического, включающего синтез, сравнение, географическую системати-
зацию и интерпретацию полученных результатов. 

За операционно-территориальную единицу был принят админи-
стративный район. Таким образом, Демографический ГИС-атлас насчи-
тывает 118 единиц с набором атрибутов, описывающих различные демо-
графические характеристики. Единственный показатель, по которому бы-
ло использовано 23467 единиц – демографический потенциал, а атрибу-
тивная таблица, соответственно, включала данные о численности населе-
ния всех сельских населенных пунктов Беларуси в динамике с 1959 г. 

Изучение населения в рамках социально-экономической геогра-
фии базируется на исследовании различных подсистем в соответствии с 
тремя аспектами: экономическим, социальным и экологическим, которые 
тесно взаимосвязаны и лишь в совокупности дают комплексное представ-
ление о демографической ситуации на изучаемой территории, ее состоя-
нии, проблемах и перспективах развития. Все исходные показатели были 
сгруппированы в следующие блоки: демографический (показатели естест-
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венного движения за период 1959 – 2009 гг.), структурный (показатели 
поло-возрастной структуры за период 1959 – 2009 гг.), экистический (рас-
селенческие характеристики за период 1959 – 2009 гг.), блок динамики 
численности населения (характеристики демографического потенциала 
районов и сельских населенных пунктов за период 1959 – 2009 гг.), блок 
миграционного движения (показатели миграционного движения за период 
1999 – 2009 гг.). 

На первом этапе работы была изучена теоретико-
методологическая база разработки ГИС-проектов, проводился анализ об-
рабатываемых демографических данных для подбора необходимой элек-
тронной картосновы (векторной темы или нескольких тем ArcGIS). Осу-
ществлялся выбор картографической проекции, если требуется, привязка 
географических координат для возможного последующего интегрирова-
ния с другими пространственно-атрибутивными базами данных. В от-
дельных случаях (отсутствие исходной векторной темы) появлялась необ-
ходимость использования растрового изображения с последующей его 
оцифровкой для получения векторной темы. 

Картографическая проекция и система координат в ГИС стано-
вятся доступными для трансформации. Исходя из имеющихся картогра-
фических данных (векторных слоев административно-территориального 
деления) была принята система прямоугольных координат 1942 года и 
цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера. Все данные 
были спроецированы для 5-й зоны выбранной системы координат, что 
является удовлетворительным для создания мелкомасштабных тематиче-
ских карт на территорию Республики Беларусь. 

Затем осуществлялось создание атрибутивной таблицы векторной 
полигональной темы. В векторных темах каждому объекту соответствова-
ла запись в атрибутивной таблице темы, характеризующая данный объект. 

На втором этапе была проведена стандартизация показателей, 
рассчитаны относительные показатели для всех картографируемых демо-
графических характеристик и процессов, а также проведена географиче-
ская систематизация административных районов Беларуси по характеру 
демографического развития с помощью кластерного анализа. 

Непосредственно картографирование осуществлялось с помощью 
ArcGIS 9.3. 

Самым важным этапом картографирования демографических по-
казателей является выбор способа картографического изображения и оп-
ределение картографической классификации объектов. В картографии 
используется одиннадцать способов изображения: значки, линейные зна-
ки, изолинии, псевдоизолинии, качественный фон, количественный фон, 
картодиаграммы, точечный способ, ареалы, знаки движения, картодиа-
граммы, картограммы (К. А. Салищев, 1982) [6]. 
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При демографическом картографировании в качестве объектов с 
точной географической привязкой могут выступать поселения, террито-
риальные единицы, и собственно население, выраженное при помощи 
показателей численности, людности и плотности. Определенность чис-
ленности и плотности в любой точке поверхности Земли дает все основа-
ния говорить об их географически непрерывном характере. Более того 
плотность населения может быть вообще представлена в виде поверхно-
стей (подобно рельефу и количеству осадков). В отличие от плотности, 
показатели численности и людности населения, как правило, дискретизи-
руются в пределах территориальных единиц и поселений.  

Наиболее распространенный способ иллюстрации заселенности 
территории – составление карт плотности населения. При наличии про-
странственно-локализованных данных о поселениях и их людности опти-
мальным является метод изолиний, применяемый в сочетании с методом 
цветовых шкал (метод изолиний с послойной окраской). Он заключается в 
интерполировании значений величины людности на поверхности, каждая 
точка которой задана парой координат х и  у. Вариации метода могут быть 
различными, но, как правило, они сводятся к заданию весовых коэффици-
ентов для исследуемых переменных и способе расчета расстояния между 
ними. 

При картографировании средней людности сельских населенных 
пунктов наиболее приемлем для использования метод масштабируемых 
символов (точечный) [7]. Он заключается в построении в точке центроида 
каждого из районов пунсона людности. Размеры пунсонов варьируют в 
зависимости от установленной классификации легенды. 

Наиболее приемлемыми методами картографирования относи-
тельных демографических величин являются методы картодиаграмм, цве-
товых шкал (картограмм), которые дают наглядную картину распределе-
ния суммированных по районам данных, и метод анаморфоз или транс-
формации картографических изображений, при котором площадь админи-
стративно-территориальной единицы масштабируется в соответствии с 
величиной показателя.  

При картографировании признака с существенными региональ-
ными различиями трансформированное изображение является более ин-
формативной формой для визуализации пространственной дифференциа-
ции показателя.  Под «трансформацией» в данном случае понимается «пере-
ход от картографического изображения, в основу которого, как правило, по-
ложена, топографическая метрика земной поверхности, к другому изображе-
нию, в основу которого – метрика картографируемого явления» [3, c. 3]. Соз-
дание подобных карт-трансформаций (density-equalized maps или carto-
grams) методически основывается на работе американских исследовате-
лей М. Гастнера и М. Ньюмана «Диффузный метод в создании плотност-
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но-выровненных карт» [5]. Использование физического по своей природе 
метода, предложенного учеными, было организовано в программном па-
кете ArcGIS 9.3 с помощью инструмента для создания картограмм (автор 
Т. Гросс, ESRI) и доступным для свободного распространения 
(www.esri.com/arcscripts). Исходные данные должны представлять собой 
полигоны (допускается использование класса объектов или слоев) с необ-
ходимыми атрибутивными параметрами для последующего расчета. Вы-
вод же данных осуществляется исключительно в создаваемый класс объ-
ектов (в существующей персональной геобазе данных). Дополнительными 
ключевыми параметрами являются фактор сглаживания плотности и ко-
личество ячеек анализирующей сетки. Первый, по умолчанию равный 1, 
может изменяться в пределах от 0 до 100. Второй параметр – количество 
ячеек аналитической сетки – варьируется от 128 до 4096. Чем меньше 
ячейка и чем, соответственно, больше их на анализируемой карте, тем 
точнее полученная картограмма отображает дифференциацию явления.  

В результате проведенного исследования были выявлены сле-
дующие пространственно-временные тенденции в характере демографи-
ческих процессов сельской местности Беларуси за исследуемый период: 
произошло расширение ареала демографической депрессии в направлении 
с северо-востока на юго-запад; южные полесские районы характеризуют-
ся наибольшей зональной устойчивостью демографических параметров; 
происходит фрагментация демографического пространства под влиянием 
развития сети городских поселений и улучшение демографических пара-
метров в пригородных районах. В большинстве сельских районов проис-
ходит механическая убыль населения, особенно сильно этот процесс про-
является на территории полупериферийных районов – соседей областных 
центров второго и третьего порядка и пригородных районов крупных го-
родов (Полоцкий, Шумилинский, Россонский, Белыничский, Славгород-
ский, Лоевский и др.). В периферийных, наиболее отдаленных районах 
интенсивность процесса ниже, что связано с большим исчерпанием чело-
веческого потенциала. Наибольшие потери в результате как естественно-
го, так и механического движения характерны для районов с незначитель-
ным демографическим потенциалом, более устойчивыми являются сред-
ние и крупные районы.  

Таким образом, применение новых методов картографирования в 
географии населения позволяют использовать специальные преимущества 
ГИС-технологий (функциональность, масштабируемость, наглядность, 
обновляемость, оперативность, совместимость, моделирование). В ре-
зультате этого, помимо создания карт, полностью удовлетворяющих тре-
бованиям социально-экономического картографирования, возможно по-
лучение GIS-моделей, обладающих широкими возможностями для вы-
полнения аналитических операций, как с картографическим, так и со ста-
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тистическим блоком данных, что подтверждает проведенное исследова-
ние. Разработанный Демографический ГИС – атлас Беларуси может быть 
использован в органах государственного управления районного, област-
ного и республиканского уровней в качестве геодемографического инте-
рактивного справочно-информационного ресурса.  
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L.) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

Удмуртский государственный университет 
ФГБУ ГПЗ «Большая Кокшага» 

 
Обобщение географической информации, полученной в ходе по-

левых исследований, является необходимым звеном в изучении популя-
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ции бурого медведя. Использование ГИС-технологий открывает широкие 
возможности для анализа учётных данных, их статистической обработки. 

Цель: Создание электронных карт в среде MapInfo Professional, 
отображающих современное распределение и плотность бурых медведей 
в Республике Марий Эл. 

Материалами послужили официальные данные Департамента 
Республики Марий Эл по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира по численности и добычи бурого медведя в 
республике, собственные полевые исследования, проведённые на терри-
тории заповедника «Большая Кокшага», а также в Юринском, Килемар-
ском и Горномарийском районах. Для обработки данных и построения 
ГИС-проекта использована программа MapInfo Professional 10.5.2. 

До недавнего времени карт, показывающих распределение бурого 
медведя в республике, не было. Подобные карты удалось создать после 
получения и обработки необходимых сведений о популяции бурого мед-
ведя в Марий Эл. На первом этапе работы в ГИС создано несколько баз 
данных (таблиц), объединяющих информацию по общей численности 
медведей в административных районах и охотхозяйствах, их возрастной 
структуре, встречам следов за 2011 г. (сюда входят размерные характери-
стики пальмарной мозоли, число медвежат, если таковые имеются, место 
встречи, дата учёта, в некоторых случаях деятельность зверей).  Посколь-
ку учёт бурого медведя в республике проводится по охотхозяйствам, а 
уже затем полученные результаты сортируются по районам, целесообраз-
но создание слоя, отображающего плотность медведей в отдельных охот-
хозяйствах. 

На втором этапе на основе уже имеющихся баз данных проведено 
построение картографических слоёв. На завершающем этапе созданы те-
матические карты, отображающие плотность медведей в административ-
ных районах и охотхозяйствах на единицу площади лесных территорий, 
распределение особей на территории республики, в том числе самок с 
потомством. В данной статье представлена только карта плотности в ад-
министративных районах и распределения медведей в Республике Марий 
Эл (Рис.). 

Через Марий Эл проходит южная граница сплошного ареала вида 
[1, 3]. С конца 90-х гг. прошлого века численность бурого медведя посто-
янно увеличивалась и в настоящее время согласно учётным данным дос-
тигла 840 особей (официальные данные для республики на 2011 г. без 
учёта территории заповедника «Большая Кокшага» и национального пар-
ка «Марий Чодра» – 813 особей). 

Распределение медведей на территории республики неравномер-
ное, хотя встречаются они практически во всех районах, исключением 
является Сернурский, в котором после    2008 г. следы не регистрирова- 



 

 
Рис. Распределение и плотность (особей на 10 км² лесной площади) бурого медведя в 

Республике Марий Эл в 2011 г. 
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лись. Места   встреч   медведей приурочены главным образом к крупным 
лесным массивам. Наибольшая численность наблюдается в таких леси-
стых и малонаселённых районах, как Килемарский и Юринский. На их 
долю приходится около 40% всей численности медведей в республике. На 
северо-востоке республики, напротив, располагаются обширные поля, 
пахотные земли, соответственно численность этих зверей здесь мини-
мальна. На востоке Марий Эл леса тянутся узкой полосой вблизи границ 
Моркинского, Советского, Куженерского, Параньгинского и Мари-
Турекского районов, что оказывает непосредственное влияние на распре-
деление медведей в этой части республики. Как видно на рисунке медведи 
не встречаются на правом берегу р. Волга, а оценка его плотности дана 
для всего района. Низкий уровень лесистости наряду с высокой плотно-
стью людского населения препятствуют их появлению здесь, кроме того, 
сама Волга (в данном случае Чебоксарское водохранилище шириной не-
сколько километров) является естественным барьером, хотя медведи всё 
же могут переплывать подобные расстояния [2]. 

Несмотря на то, что основная масса медведей обитает на западе 
республики, высокая плотность этих зверей отмечается и на востоке, где 
лидером является Параньгинский район (1,46 особей на 10 км² лесной 
площади). В целом для республики аналогичный показатель на 2011 г. – 
0,63 особи. 

Также создано несколько карт, не представленных в данном со-
общении. В частности карта местообитания семей и 
число медвежат в них. У медведицы, как правило, 1–2 медвежонка, лишь 
в 3 случаях регистрировались семьи с 3-мя медвежатами. Доля сеголеток 
в популяции составляет 23,7%, среднее число медвежат в потомстве – 1,48 
(данные на     2011 г.). 
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Для решения ряда пространственных задач возникает необходи-
мость использования специфических программных продуктов. В зависи-
мости от масштабов и характера исследований, это могут быть как гео-
графические информационные системы (ГИС), так и системы автоматизи-
рованного проектирования (САПР). Большая часть определений ГИС схо-
дится на том, что ГИС – это система или база данных, предназначенная 
для сбора, систематизации, хранения, анализа и отображения пространст-
венных данных [2]. На наш взгляд, использование САПР в географиче-
ских исследованиях в настоящее время недооценено, поскольку для ре-
шения ряда проблем, требующих построения точных математических мо-
делей процессов или явлений, ГИС зачастую не могут быть использованы. 
В частности, речь идет об описании и прогнозе развития отдельных форм 
рельефа. К таковым могут относиться овраги, если их специфика требует 
детального исследования морфометрии для прогнозирования характера и 
скорости их развития. Программный комплекс CREDO удовлетворяет 
данным требованиям. 

В 2006 году географический факультет Удмуртского университе-
та был оснащен программным комплексом CREDO, что позволило суще-
ственно расширить арсенал методов исследований и мониторинга овраж-
ной эрозии.  

В настоящее время комплекс CREDO включает нескольких круп-
ных систем и ряда дополнительных программ, объединенных в техноло-
гическую линию обработки информации в процессе создания различных 
объектов от производства изысканий до ведения мониторинга. Каждая из 
систем комплекса позволяет не только автоматизировать обработку ин-
формации в различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-
геологические и инженерно-геоморфологические изыскания), но и сфор-
мировать единое информационное пространство, описывающее исходное 
состояние территории (модели рельефа, ситуации и геологического 
строения) [4].  

Результаты полевых измерений (горизонтальный угол, превыше-
ние и горизонтальное проложение) переносятся из памяти тахеометра на 
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жесткий диск компьютера в виде текстового файла с расширением *.dat. 
Для того чтобы измерения за разные года можно было сравнивать, грун-
товым реперам на каждом объекте присваиваются условные прямоуголь-
ные координаты (например, x=10000, y=10000). Имея жесткие исходные 
координаты реперов, можно вычислить координаты каждого пикета на 
объекте, используя систему CREDO_DAT. При обработке создается файл 
с расширением *.gds. Система CREDO_DAT позволяет осуществлять им-
порт данных, полученных с тахеометров различных типов, вводить дан-
ные из рукописных журналов, выполнять уравнивание с учетом различ-
ных поправок, создавать каталоги и вычерчивать схемы обоснования и 
пикетажа, экспортировать результаты обработки в открытый обменный 
формат комплекса CREDO и в формат DXF. Для отрисовки ситуации ис-
пользуется система CREDО ТОПОПЛАН 1.0.  

Система CREDO позволяет создавать крупномасштабную цифро-
вую модель местности (ЦММ) [6]. Исходными данными для создания 
ЦММ являются материалы обработки тахеометрической съемки в системе 
CREDO_DAT. Цифровая модель местности состоит из цифровой модели 
рельефа (ЦМР) и цифровой модели ситуации (ЦМС). ЦМР представляет 
собой нерегулярную сетку треугольников с использованием структурных 
линий и выделенных участков для моделирования форм с изломами по-
верхности по границам. Рельеф отображается горизонталями различного 
вида либо в виде штриховки откоса или обрыва. Высота сечения рельефа, 
вид отображения горизонталей (дополнительные горизонтали, полугори-
зонтали) могут определяться как для всей поверхности, так и для ее от-
дельных участков, состоящих из группы выбранных треугольников. По 
рельефу может определяться направление и величина уклона. Технология 
моделирования поверхности позволяет обрабатывать неограниченное 
число точек в модели. Цифровая модель ситуации формируется из пло-
щадных, линейных, точечных объектов и отображается соответствующи-
ми условными знаками и текстовой информацией. Все данные распреде-
ляются по слоям, объединенным в иерархическую структуру, отражаю-
щую взаимосвязь частей объекта. Поддерживается неограниченное число 
слоев.  

На основании совокупности пикетов строится поверхность, каж-
дая точка которой имеет 3 координаты X, Y и Z. Таким образом, создается 
трехмерная модель оврага. Следует заметить, что система CREDO 
ТОПОПЛАН не позволяет осуществить трехмерную визуализацию всего 
объекта. На наш взгляд, это не является недостатком, так как такая визуа-
лизация (возможность взглянуть на объект с разных сторон, увидеть его 
из любой точки в объемном виде) – не более чем удачный и эффектный 
способ демонстрации, не имеющий функционального значения. При не-
обходимости, создав файл с расширением *.dxf, можно открыть его в сис-
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теме AutoCAD и через функцию 3d Orbit осуществить трехмерную визуа-
лизацию оврага. При построении цифровой модели местности первосте-
пенное значение имеет положение кромки оврага, тальвега и адекватная 
густота пикетов внутри самого оврага. Прочие элементы ситуации (расти-
тельность, коммуникации, дороги, микроформы рельефа вне оврага и т.д.) 
имеют второстепенное значение. Они важны только в том случае, когда, 
например, рост оврага происходит в сторону дороги, то, прогнозируя ско-
рость его развития, мы можем ответить на вопрос, через какой период 
времени он начнет угрожать разрушением дорожному полотну.  

Основным методом оценки динамики оврагообразования уже де-
сятки лет является линейный, предполагающий измерение расстояний от 
вершины оврага до предварительно установленного ориентира в виде 
расположенных по линии роста деревьев, столбов, строений и т.п. [5]. 
Изменения ширины и глубины оврагов также фиксируются с помощью 
рулетки. Понятно, что использование такой методики отличается значи-
тельными погрешностями – инструментальными, личными и пр. С целью 
повышения точности измерений морфометрических показателей исполь-
зуется комплекс топографо-геодезических методов.  

Работы по созданию топографических планов вершин оврагов 
были начаты нами в 2000 году, и с тех пор на 12 активно растущих овра-
гах ежегодно осуществляется тахеометрическая съемка. В 2002 году ка-
федрой физической географии и ландшафтной экологии приобретен элек-
тронный тахеометр ELTA ZEISS 3305, представляющий измерения в 
электронном виде с большой точностью. При тахеометрической съемке 
объекта в любом удобном месте, но с учетом того, чтобы даже в случае 
аномального роста он не был разрушен, закладывается грунтовый репер 
(металлический штырь диаметром 1,5-2,0 см и длиной 1,0-1,5 м), с кото-
рого ежегодно проводятся геодезические наблюдения. Особенность съем-
ки овражных форм заключается в том, что густота пикетов определяется 
не только и не столько требованиями к съемке данного масштаба (напри-
мер, для масштаба 1:500 пикеты необходимо брать через 15-20 метров, 
т.е. 3-4 сантиметра на плане), сколько необходимостью фиксации в плане 
основных изгибов бровки оврага. Помимо бровки один раз в 2-3 года про-
изводится съемка продольного и поперечного профилей оврагов.  

С 2007 года на одном из оврагов (д. Крымская Слудка в Кизнер-
ском районе Удмуртской Республики) преподавателями и студентами ка-
федры физической географии и ландшафтной экологии проводится де-
тальная тахеометрическая съемка, при выполнении которой фиксируется 
плановое и высотное положение всех микронеровностей, всех ребер гра-
ней склонов и днища оврага, в том числе его бровки. Все это позволяет 
определить объем материала, вынесенного из оврага, по отношению к 
предыдущему моменту наблюдений.  
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В системе CREDO ТОПОПЛАН создается серия слоев, каждый из 
которых соответствует определенному году. При наложении можно су-
дить о динамике процесса. Кроме того, в результате этих действий опре-
деляется площадь, занимаемая оврагом, за каждый год наблюдения. 

Расчет объема вынесенного материала является абсолютно новым 
методом в том виде, в котором он выполняется в рамках описанных ис-
следований. Расчеты объемов производились и ранее, однако делалось это 
ручным способом, что сейчас не удовлетворяет ни требованиям к опера-
тивности выполнения работ, ни к точности. Рассчитывать объемы позво-
ляет система CREDO ГЕНПЛАН, сходная с системой ТОПОПЛАН в час-
ти построения интерфейса набора основных функций. Более того, они 
используют одну базу данных, и после обработки в CREDO ТОПОПЛАН 
нет необходимости создавать обменные файлы для продолжения работы в 
ГЕНПЛАН. Особенностью данной системы является специальный набор 
функций для работы с поверхностями: расчет линий пересечения поверх-
ностей, работа с профилями и разрезами, вычисление объемов земляных 
масс [1]. Для вычисления объемов в проекте должны быть построены две 
поверхности, между которыми и вычисляется объем в контуре или по сет-
ке квадратов (рис.1). За исходную поверхность всегда принимается та, 
которая построена на основании совокупности точек бровки оврага. То 
есть гипотетически предполагаем, что оврага не существует, и в данном 
месте расположен ровный склон. Вторая поверхность – реальный овраг, 
со всеми микронеровностями на склонах и в днище. Объем грунта, полу-
ченный между двумя поверхностями, составляет объем материала, выне-
сенного из оврага за время его существования. Объем, вынесенный за год, 
вычисляется путем нахождения простой разности: объема оврага в теку-
щем году минус объема в предыдущем году. Первые результаты были 
получены в 2008 году [3]. Так, например, площадь оврага в д. Крымская 
Слудка увеличилась с 2007 по 2008 гг. на 257,67 кв.м. (с 1177,25 до 
1434,92 кв.м.), а объем на 1473 м3 (с 7549 до 9022 м3) (табл.1). В после-
дующие годы площадь и объем оврага уменьшаются. Здесь необходимо 
отметить, что овраг находится на высоком левом берегу р. Вятка, сложен-
ном легкоразмываемыми суглинками. Согласно нашим измерениям, ско-
рость отступания береговой линии превышает скорость роста вершинной 
части оврага, в связи с этим происходит постепенное уменьшение его 
площади и объема. 

Выходные результаты представляются в виде чертежей (DXF-
файлов), ведомостей и таблиц. Распечатка готовых чертежей осуществля-
ется либо в самой системе CREDO ТОПОПЛАН, либо в AutoCAD, ката-
логов - через любой текстовый редактор. Помимо прямой распечатки ре-
зультатов, программный комплекс CREDO (программа CREDO Конвер-
тер) позволяет осуществлять конвертирование данных в программу  



 
Рис. 1. Картограмма объема оврага в 2011 г. 
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MapInfo - в файлы формата MIF и MID или в систему AutoCAD – 
файлы формата DXF. 

Таблица 1. Морфометрические и динамические  
показатели оврага 

 
Получаемые топографические планы разных лет масштабов 1:250 

и 1:500 позволяют прослеживать динамику оврагообразования и получать 
количественные показатели развития оврагов различных типов. Изучение 
показателей динамики площади и объема является одной из важнейших 
задач науки. Разница объемов оврага в разные годы позволяет нам с высо-
кой точностью определять объем выносимого материала. Так, линейный 
прирост наблюдаемого оврага в д. Крымская Слудка за 2007-2008 гг. со-
ставил около 1 м/год, в то время как его площадь и объем увеличились 
более чем на 20%. Подобные цифры указывают, прежде всего, на увели-
чение базиса эрозии оврага, что позволяет прогнозировать возможное 
резкое увеличение роста. Знание числовых характеристик позволяет, во-
первых, оценить рост оврага более полно и масштабно в отличие от тра-
диционных линейных методов, и, во-вторых, позволит осуществлять про-
гнозирование развития оврага не только в виде линейного роста вершины, 
но и роста его в глубину и ширину.  

Таким образом, можно заключить, что использование САПР, в 
частности, программного комплекса CREDO, позволяет существенно 
расширить и разнообразить методы, применяемые при изучении активных 
рельефообразующих процессов, в частности, овражной эрозии. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ 
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ДЛЯ НИЗМЕННЫХ РАВНИН 

УМЕРЕННОГО ПОЯСА 
 

Казанский федеральный университет 
 

Введение. В аспекте географических информационных систем 
(ГИС) цифровые модели рельефа (ЦМР), в основе которых лежат регу-
лярные координатные сетки, в настоящее время широко используются 
специалистами, работающими в самых разных направлениях географии и 
геологии. Одной из задач, которую можно решать с использованием ГИС 
и ЦМР, является автоматизирование построение границ водосбора (по-
стоянных и временных водотоков). Важность ее решения определяется 
многообразием научных и прикладных задач, решаемых с помощью бас-
сейнового подхода. При бассейновом подходе в качестве ОТЕ, разумеет-
ся, выступает бассейновая геосистема различного порядка. Порядок водо-
сбора задает требуемый уровень генерализации к конкретной ГИС (помо-
гая успешно решить эту сложную задачу), а также задает требования к 
детальности и сомасштабности интегрируемых в создаваемую ГИС дан-
ных. 

Для гидролого-геоморфологического моделирования, решения 
прогнозных задач изменения твердого и жидкого стока рек необходимо 
создание единой геопространственной базы данных на бассейны рек Рос-
сии. В первую очередь, безусловно, требуется создание векторной карты 
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границ речных систем разного порядка. "Ручными" технологиями в силу 
обширности территории России, огромного количества водотоков и ин-
формационной разобщенности ведомств, занимающихся водными ресур-
сами, подобную карту сделать так и не удалось. Эта задача может быть 
решена только при использовании современных информационных техно-
логий. 

В настоящее время в Казанском университете проводятся иссле-
дования, которые являются логическим продолжением работ по изучению 
глобального стока наносов, начатых еще в середине 1970-х гг. 
А.П. Дедковым и В.И. Мозжериным [1]. Главная цель этих работ на теку-
щем этапе заключается в создании специализированной ГИС глобального 
уровня "Сток взвешенных наносов в речных бассейнах Земли" для коли-
чественной оценки и пространственно-временного геоморфологического 
анализа систем эрозии и экзогенного рельефообразования на Земле [2]. 

Метод. Создание границ водосборов рек для последующей при-
вязки к ним данных, полученных с режимной сети, лучше всего вести от 
точки расположения гидрографических постов. Одним из главных крите-
риев при выборе ЦМР для построения границ водосборов от гидрографи-
ческих постов рек России является отсутствие артефактных западин в мо-
дели рельефа. Поэтому необходимо использовать такие ЦМР, в которых 
присутствуют лишь реально существующие на местности отрицательные 
формы рельефа. 

В то же время исследователи часто лишены возможности выбора 
ЦМР, отвечающих требованиям решаемых ими задач. Реально приходится 
использовать те модели, к которым есть открытый доступ, а не те, кото-
рые действительно нужны. В особенности это актуально, когда речь идет 
об исследовании больших территорий (континентов или их частей). Для 
решения задачи тотального удаления локальных западин существует ряд 
методик, которые осуществляют подобную процедуру. Их можно разбить 
на несколько групп: 1) алгоритмы заполнения западин[3]; 2) алгоритмы 
разрушения границ депрессий в направлении линий поверхностного стока 
[4], 3) комбинированные методики, сочетающие два выше перечисленных 
алгоритма [5]. 

Тотальное удаление депрессий оправдано в разных случаях и од-
ним из них является большое количество депрессий модели, которые явля-
ются артефактами, вместе с реально существующими депрессиями [6]. На-
пример, часть модели рельефа "GTOPO30", представляющая преобладаю-
щий возвышенный рельеф Европейской территории России, в основном 
соответствует этому условию. Поэтому тотальное удаление локальных за-
падин тем или иным стандартным методом на этапе подготовки рельефа 
здесь оправдано. В результате ошибки построения водосборных бассейнов 
для этого региона России не превышают в среднем 15%. Необходимо уточ-
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нить, что для оценки ошибок автоматизированного выделения границ водо-
сборов использовались данные по площадям водосборов, приведенных в 
опубликованных материалах «Государственном водном кадастре». 

В то же время, упомянутый выше подход тотального удаления ло-
кальных западин, отлично себя зарекомендовавший на территории ЕТР, дает 
большие ошибки при выделении водосборов в условиях пластовых равнин 
Западной Сибири. Для этого региона России ошибки в площадях водосборов 
при автоматизированном создании их границ в среднем составляли 45%, а 
максимальные - превышали 100%. Причем данная ошибка всегда была поло-
жительной. То есть, площадь водосбора, определяемая в автоматическом ре-
жиме после создания границ бассейна реки, была всегда больше, чем приве-
денная в «Государственном водном кадастре». В этой связи нами была вы-
двинута гипотеза о том, что значительное увеличение площади при автомати-
зированном проведении границ бассейна происходит за счет учета огромного 
количества (это десятки и сотни) локальных областей внутрибассейнового 
стока (озерно-болотный комплекс) на фоне очень уплощенного рельефа тер-
ритории Западной Сибири. Многочисленные локальные западины, располо-
женные внутри речного бассейна, перехватывают поверхностный сток, кото-
рый не доходит до самой реки. Соответственно данные территории можно 
исключить из общей площади водосбора рек. Кроме того, учитывая направ-
ленность исследований, локальные западины вместе с жидким стоком пере-
хватывают и твердые наносы, оставаясь в этих поглотителях взвешенных 
наносов. Кроме того, данные объекты имеют собственную водосборную 
площадь. Следовательно, при выделении границ бассейнов рек по ЦМР в 
этом регионе России мы должны учитывать только эрозионно-активную во-
досборную площадь, исключив из нее многочисленные ложные и реальные 
области внутреннего стока. Для этого на первом этапе необходимо решить 
задачу идентификации той части западин на модели рельефа "GTOPO30", 
которые, на наш взгляд, являются ловушками поверхностного стока и нано-
сов, и не удалять их с модели рельефа при удалении всех остальных локаль-
ных западин. Эту процедуру необходимо было сделать для последующего 
исключения площади водосборов таких западин из общей водосборной пло-
щади реки. Именно поэтому на начальном этапе выделения границ речных 
бассейнов необходимо обеспечить присутствие в модели западин такого ро-
да. Задача идентификации западин, являющихся ловушками жидкого стока и 
взвешенных наносов, близка к задаче идентификации западин реально при-
сутствующих в модели рельефа, но являющихся артефактами. 

Определить какие западины являются действительно понижения-
ми рельефа, а какие являются артефактами можно несколькими способа-
ми. В частности, рассматривается несколько различных подходов по оп-
ределению реально существующих депрессий и их артефактов: 1) согла-
сование модели рельефа с местностью; 2) согласование модели рельефа с 
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имеющимися в наличии топографическими картами; 3) использование 
методов классификации; 4) подход, основанный на экспертном мнении и 
эвристических правилах; 5) подходы, использующие моделирование [7]. 

Исходя из рассмотренных выше подходов, нами в докладе пред-
лагается методика автоматизированного выделения границ речных бас-
сейнов для условий низменного рельефа через подготовку ЦМР 
"GTOPO30". На первом этапе осуществляется растеризация электронных 
векторных карт водоемов. Производится преобразование векторной моде-
ли в растровую модель данных. На втором этапе производим трансфор-
мацию ЦМР с использованием растровой модели водоемов. Это необхо-
димо для принудительного задания депрессий рельефа в местах располо-
жения рек, озер и болот. На первый взгляд, этого делать не нужно, так как 
все эти понижения уже присутствуют в модели рельефа. Понижения, со-
ответствующие в основном крупным водным объектам действительно 
присутствуют на модели рельефа "GTOPO30", однако на модели часто не 
отображены элементы рельефа, соответствующие более мелким водным 
объектам. На третьем этапе была выполнена операция тотального уда-
ления локальных западин с использованием алгоритма разрушения границ 
депрессий в направлении линий поверхностного стока, по которому про-
филь, проведенный вдоль линий тока, становится монотонно убывающим. 
Результатом является тотальное удаление всех бессточных областей. Дан-
ная операция была произведена в программе «TAS» [6]. Наконец, на чет-
вертом, последнем этапе, происходит коррекция модели рельефа, полу-
ченной на предыдущем этапе. Для этого используется растровая модель 
водоемов, не имеющих гидравлической связи с руслом реки, на которой 
находится гидрографический пост. Напомним, что последний выступает и 
как своеобразное "устье" реки, замыкающий створ, от которого осуществ-
ляется процесс автоматизированного выделения границ водосбора. 

Результаты. Предлагаемая методика автоматизированного по-
строения границ водосборных бассейнов с использованием цифровой мо-
дели рельефа и подготовленной нами пространственной модели границ 
водосборов существенно уменьшает ошибки при создании геопространст-
венной базы данных на речные бассейны, существующие в условиях низ-
менных равнин. В первую очередь об этом свидетельствует существенное 
(до приемлемых значений) уменьшение ошибки в площадях бассейнов 
рек, выделенных по стандартной методике и с использованием предла-
гаемых нами процедур. В первую очередь об этом свидетельствует суще-
ственное (до приемлемых значений) уменьшение ошибки в площадях бас-
сейнов рек, выделенных по стандартной методике и с использованием 
предлагаемых нами процедур. Так, например, различия в площадях бас-
сейна реки Иртыш по гидропосту в г. Омск следующие: рассчитанная 
площадь водосбора без учета бессточных областей - 670 тыс. км2; рассчи-



 180

танная площадь водосбора с учетом бессточных областей (предлагаемая 
методика) - 367 тыс. км2.. Площадь этого бассейна по данным «Государст-
венного Водного Кадастра» (там она определялась вручную по картам 
масштаба 1:50 000) составляет 337 тыс. км2. Таким образом, предлагаемая 
методика коррекции цифровой модели позволила сократить ошибку про-
ведения границ бассейна для данного гидрологического поста с 97% до 
9%.  
Таблица 1. Ошибки определения водосборных площадей  по ЦМР под-

готовленных с использованием различных методик 
Река/ гидропост Кадастро- 

вая пло-
щадь, 
(км2) 

Пло-
щадь 
 по 
ЦМР 
1*,  
(км2) 

Ошибки 
опреде-
ления 
площадей 
по ЦМР 
1,  % 

Пло-
щадь  
по ЦМР 
2*, 
(км2) 

Ошибки 
опре-
деления 
площадей 
по ЦМР 
 2,% 

Иртыш/Омск 337000 667000 97 367000 8.9 
Иртыш/Тобольск 969000 1584310 63 900000 7,1 
Северная Сось-
ва/ Сосьва 

65200 65800 0,9 62900 3,5 

Обь/Белогорье 2165000 2871212 32,6 1824940 15,7 
* Примечание: ЦМР1 - цифровая модель рельефа, подготовленная 

стандартно; ЦМР2 – цифровая модель рельефа, подготовленная с исполь-
зованием предлагаемой методики;  

 
Кроме этого, были проведены аналогичные расчеты еще для че-

тырех гидрологических постов (табл.1), основная площадь водосбора ко-
торых расположена в сходных условиях рельефа. Из анализа таблицы 1 
видно, что в трех из четырех случаев при использовании предлагаемой 
нами методики происходит существенное сокращение ошибок определе-
ния площади водосбора. 

Результаты работ интегрируются в две специализированные ГИС: 
"Речные бассейны России" и "Сток взвешенных наносов в речных бассей-
нах Земли". 
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Сфера применения морфометрических исследований очень обшир-
на: от выявления географических закономерностей до экологических исследо-
ваний, планирования сетей мониторинга и различного рода инженерных изы-
сканий. Такие исследования чрезвычайно трудоемки и отнимают много вре-
мени. В связи с этим для решения конкретной задачи используется не весь 
спектр морфометрических методов, а отбираются только самые актуальные. 

При описании рельефа могут быть использованы как качественные, 
так и количественные его характеристики. При достаточном объеме инфор-
мации эти сведения могут служить основанием для составления специальных 
геоморфологических карт. В перечне качественных и количественных харак-
теристик рельефа, прежде всего, обращается внимание на те из них, которые в 
дальнейшем позволяют описать его особенности, являются основанием для 
его классификации или районирования. Они дают возможность восстанавли-
вать происхождение, возраст и историю развития рельефа. Количественные 
характеристики рельефа уточняют, конкретизируют морфологические свой-
ства, создают определенную базу для оценки изменчивости этих свойств в 
пространстве и во времени. Описания подготавливают основания для срав-
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нительного анализа рельефа нескольких территорий, в ходе которого выясня-
ется степень территориального сходства и различия рельефа в целом и от-
дельных его элементов. 

При объяснении особенностей рельефа с помощью характеристики 
его генезиса и истории развития обычно используются материалы, получен-
ные при решении задач описательного характера. При этом нередко оказыва-
ется, что ранее выполненные описания не содержат морфологической инфор-
мации необходимой и достаточной полноты. Тогда исследователь бывает 
вынужден вернуться к задачам описания, внося дополнения для решения за-
дач объяснения причин образования тех или иных свойств рельефа [1]. 

При решении задач прогнозирования морфометрические работы 
проводятся редко. Содержание этих карт еще нуждается в разработке. 
Прогнозно-геоморфологические карты должны опираться на объяснитель-
ные и описательные и позволять проводить оценку вероятности развития про-
гнозируемого процесса. К морфометрическим работам, обеспечивающим 
получение геоморфологических прогнозов, близки работы, связанные с палео-
геоморфологическими реконструкциями. В этом случае специалист должен 
восстановить погребенный рельеф, уничтоженный денудацией. 

В морфометрических исследованиях существует множество методов 
и различных показателей, характеризующих рельеф поверхности. В связи с 
этим встает вопрос об отборе наиболее изученных и широко используемых 
из них - то есть созданию некоего универсального алгоритма, способного на 
начальном этапе решить задачу описания рельефа. 

На первом этапе проведения морфометрических исследований мож-
но выделить несколько задач: 

• ввод исходной информации о рельефе; 
• выбор метода построения цифровой модели рельефа и па-

раметров этой модели и получение цифровой модели высот; 
• преобразования цифровой модели высот и создание произ-

водных ЦМР, характеризующих территорию по ряду отличных от 
высоты признаков; 

• анализ полученных ЦМР и построение морфометрических 
карт. 
При решении задачи построения цифровой модели высот возможны 

два пути - построение ЦМР по изолиниям и преобразование каждой изолинии 
в цепь точек с заданной высотой и дальнейшее построение ЦМР по сети нере-
гулярно расположенных точек. 
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Использование в качестве источника топографической (рельеф земной 
поверхности) или тематической (абстрактные геополя) карты накладывает 
определенные ограничения на достоверность отображения реальной картины 
распределения явления. Одним из основных свойств карты является абст-
рактность. Поэтому в изображении рельефа на карте уже заложены отклоне-
ния от действительности. 

Программа, выполняющая моделирование с помощью триангуля-
ции, обычно работает быстрее остальных; однако при этом ЦМР строится 
только внутри выпуклой оболочки множества исходных точек, и зачастую 
наблюдаются значительные искажения в краевых треугольниках.  

Метод сплайн-интерполяции в большинстве случаев дает хорошие 
результаты, особенно когда плотность опорных точек невелика. К достоинст-
вам метода обобщенной средневзвешенной интерполяции можно отнести то, 
что он является локальным. Этот метод хорош, когда опорные точки распо-
ложены достаточно плотно. 

Практически все методы имеют сравнимую точность при условии за-
дания оптимальных параметров моделирования, но лучшие результаты дают 
триангуляция Делоне и кригинг  [2]. 

Целью наших исследований является морфометрический анализ 
рельефа Удмуртской Республики на основе топографических карт 1:100 000 
масштаба. В качестве исходной операционной территориальной единицы бу-
дут служить элементарные речные бассейны 2-го и реже 3-го порядков со-
гласно известной классификации Стралера-Философова. Преимущество их 
заключается в том, что за основу берется естественная геоморфологическая 
единица – элементарный водосбор, отчетливо выраженный в рельефе и яв-
ляющийся конечным звеном с точки зрения формирования и регулирования 
поверхностного стока. Обоснование бассейнового подхода встречается в мно-
гочисленных публикациях и в последние годы находит все большее практиче-
ское применение. Недостатком метода является различие площадей элемен-
тарных бассейнов.  

В пределах каждого элементарного бассейна будут определяться сле-
дующие морфометрические характеристики рельефа: площадь, густота и 
плотность эрозионной (овражной, балочной, речной) сети, глубина базиса эро-
зии, средний уклон, средняя длина линии стока, площади разно экспониро-
ванных склонов, площади абсолютных высотных ступеней, усредненные ко-
эффициенты асимметрии склонов, гидрографические показатели и др. Конеч-
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ной целью морфометрических исследований является создание серии темати-
ческих карт с помощью ГИС-технологий, имеющих прикладной аспект.  
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В настоящее время использование современных цифровых и ин-
новационных технологий возможно для пространственного, количествен-
ного и качественного анализа почвенного покрова на всех этапах исследо-
вания и картирования почв, от полевого картографирования и сбора про-
странственной информации через спутниковые навигационные системы 
(GPS, ГЛОНАСС, Galileo и др.) и данные дистанционного зондирования 
до непосредственного цифрового картографирования, обработки и анали-
за информации через пользовательские платформы ГИС (программные 
продукты компании ESRI, GRASS, QGIS, SAGA и др.), математические и 
статистические программные продукты. 

Как объект картографирования почва имеет ряд особенностей, 
определяющих специфику составления почвенных карт, и связанные с 
этим проблемы. Почвам, как и другим природным объектам, свойственна 
изменчивость в пространстве. Будучи результатом взаимодействия клима-
та, рельефа, литологии, почвенной воды, растительности и антропогенно-
го фактора почвообразования, почва отражает влияние каждого из них, 
формируя пестрый покров, так как изменение любого фактора влечет за 
собой изменение почвы. Так, смена бескарбонатных пород карбонатными 
в условиях смешанных лесов, что характерно для Беларуси, влечет за со-
бой формирование дерново-карбонатных почв вместо зональных дерново-
подзолистых. В отличие от растительности, гидрографии и многих других 
природных объектов почва «невидима», поэтому для диагностики почв 
необходимо иметь описания почвенных разрезов, количество которых 
зависит от масштаба картографирования и сложности почвенного покрова 
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картографируемой территории. В условиях Беларуси при крупномас-
штабных исследованиях принято закладывать от 70 до 200 почвенных 
выработок в зависимости от степени неоднородности почвенного покрова. 
Невидимость почвенных тел создает весьма трудную проблему их разде-
ления в пространстве, которая решается путем привлечения сведений о 
«видимых» факторах почвообразования - рельефе и растительности, а 
также о почвообразующей породе.  

Еще одной особенностью почвенного покрова считается его це-
лостность, поэтому его можно назвать континуальным объектом карто-
графирования. Непростой задачей является переход от непрерывного по 
своей природе почвенного покрова к отдельным дискретным телам - ареа-
лам индивидуальных почв. Она решается с помощью классификации: не-
прерывный почвенный покров «разрезается» на контуры - ареалы почв в 
соответствии с легендой карты.  

Составление карты предполагает изображение почвенного 
покрова как целостного образования с определенными географическими 
закономерностями, которые во многом зависят от масштаба карты. 
Географическая логика показа почв на крупномасштабных картах 
обеспечивается учетом форм рельефа, связывающего в единое целое 
отдельные контуры почв (почвенные комбинации), на среднемасштабных 
картах аналогичную функцию выполняют геоморфологические районы. 

В Беларуси к среднемасштабным относят карты масштабом 1: 
100 000 и более. Непосредственные полевые обследования обычно прово-
дятся в крупных масштабах (масштаб от 1: 10000 до 1: 50000), реже – в 
детальных (масштаб от 1: 200 до 1: 5000). Масштаб определяется назна-
чением материалов обследований и сложностью почвенного покрова.  

При почвенном обследовании сельскохозяйственных и лесных 
земель Беларуси обычно проводится крупномасштабная съемка (масштаб 
1: 10 000) с предельной точностью масштаба 1 м. В этом масштабе в поле 
можно установить границы почвенных разновидностей с погрешностью 
20–60 м, а минимальная рациональная площадь почвенного контура со-
ставляет 0,5 га.  

Непосредственно среднемасштабные почвенные карты составля-
ются путем генерализации более детальных, для нашей республики – рай-
онных карт, составленных в масштабе 1: 50 000.  

При создании цифровой районной почвенной карты нами прово-
дилась оцифровка границ почвенных разновидностей по растровой основе 
авторской почвенной карты в полуавтоматическом и ручном режиме с 
использованием программных систем, ArcGIS и R2V. Цифровая почвен-
ная карта создавалась в определенной системе координат (для корректно-
го пространственного анализа), причем все границы смежных контуров 
почвенных разновидностей  были согласованы, чтобы они не имели «пе-
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рекрытий» и «дыр». Аналогично были созданы и цифровые почвенные 
карты Республики Беларусь в масштабах 1:600 000 и 1:1 250 000. 

Генерализация почвенных карт направлена на максимальное со-
хранение информации о специфике строения почвенного покрова терри-
тории. Этим она отличается от механической генерализации. 

На сегодняшний день использование ГИС-технологий, а именно, 
семейства  программных продуктов компании ESRI – ArcGIS , это науч-
ная и техническая необходимость при всех способах и этапах генерализа-
ции почвенных карт. 

Существует три способа генерализации почвенных контуров: 
1. Геометрическая (контурная) генерализация – уменьшение кон-

туров, где наименьшие контуры показываются в виде внемасштабного 
знака или включаются в легенду в виде почвенного контура; 

2. Классификационная (генерализация систематического списка) 
– переход от почвенной разновидности к единицам более высокого ранга,  
отбор основных типов, занимающих большие площади; 

3. Типолого-пространственная (генерализация с помощью струк-
туры почвенного покрова) – отдельная, системная, со строгими качест-
венными и количественными характеристиками генерализация. 

И в определенном пересмотре нуждаются все способы составле-
ния и генерализации почвенных карт, при переходе к использованию 
ГИС-технологий. 

При работе с цифровыми почвенными картами коренным образом 
меняется как качественная, так и техническая составляющая почвенной 
генерализации, а так же временной фактор выполнения, анализа и кон-
троля данного процесса. 

При первом способе генерализации цифровых почвенных карт в 
программном продукте ArcGISDesktop возможно применять различные 
конструкторы запроса в атрибутивных таблицах, для поиска почвенных 
контуров, несоответствующих размерам для выбранного масштаба, а так 
же дальнейшего преобразования их во внемасштабные знаки.  

Таким же способом можно отобрать большие контура, отвечаю-
щие заданному масштабу для второго и третьего способов генерализации. 
Для генерализации системного списка в ArcGISDesktop можно использо-
вать мастер постройки диаграмм, причем технически слияние контуров 
разновидностей (инструмент: Редактор-Слияние), отнесённых к новой 
классификационной единице, и дальнейшая её визуализация займет в де-
сятки раз меньшее времени и ресурсов, чем при работе с аналоговыми 
авторскими или контурными почвенными картами. 

Для оценки информативности созданных карт нами был проведен 
анализ количества таксономических единиц и количества выделенных 
контуров. Так, на цифровой почвенной карте Кореличского района Грод-
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ненской области в масштабах 1: 50 000, 1:600 000, 1:1 250 000, количество 
таксонов составило 57, 17 и 10, количество контуров – 2401, 24 и 10 соот-
ветственно, что соответствует требованиям их практического назначения, 
графическим возможностям и сложности почвенного покрова. Оценка 
точности карты определялась по геометрической точности (величина 
смещения контуров), географической достоверности (правильность опре-
деления почвенных комплексов и ареалов их распространения), соответ-
ствию реальной структуры почвенного покрова исследуемой территории. 

Анализ разномасштабных почвенных карт Кореличского района 
позволяет говорить о том, что карты масштаба 1:1 250 000 не отвечают 
требованиям геометрической точности по отношению к карте 1:600 000. 
Границы контуров расходятся в пределах 40-60 %, что можно объяснить 
генерализацией системного списка почв, в классификационные единицы 
которого уже заложены комплексы и сочетания почвенных комбинаций, а 
также большой погрешностью при цифровании контуров аналоговой кар-
ты масштаба 1:1250000; 

Геометрическая точность карты масштаба 1:600 000 в большей 
степени унаследовала границы контуров карты масштаба 1: 50 000, при-
чем опять же искажения объясняются погрешностями при цифровании 
аналогового оригинала карты 1:600 000. Следует отметить, что при работе 
с цифровыми почвенными картами требования геометрической точности 
будут выполняться на 100%. 

Любую атрибутивную информацию в ArcGISDesktop можно по-
лучить используя конструктор построения отчетов, причем сам отчет 
можно экспортировать в формате *.pdf или *.rtf, а также отобразить визу-
ально в виде диаграммы. Исходя из анализа внутренних почвенных кон-
туров можно сделать вывод, что степень географической достоверности 
почвенной карты Кореличского района масштаба 1:600 000 по сравнению 
с почвенной картой масштаба 1:50 000 составляет 40,5 %, что является 
хорошим результатом почвенной генерализации, учитывая относительно 
большие значения геометрической неточности данных контуров, связан-
ное с оцифровкой аналоговых  карт данных масштабов. 

Оценка наглядности почвенных карт достигается рациональным 
подбором условных обозначений, легенды и всей картографической ин-
формации. В программном продукте ArcGISDesktop данное требование 
выполнимо для любой пространственной информации (полигональные, 
линейные, точечные объекты) в разных масштабах и на разных этапах 
создания карт. Непосредственно оценка наглядности карт в электронном 
виде в ArcGISDesktop возможна в режиме Компоновки (Вид-
Компоновка). 

Оценка детальности карт, то есть соответствие почвенных конту-
ров масштабу карты и информативность наименьшего контура, с исполь-
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зованием ГИС-технологий существенно улучшается. При использовании 
цифровых почвенных карт даже на самой мелкомасштабной карте (при 
условии, что составление карт на одну и ту же территорию велось в еди-
ной системе координат) путем наложения карт разных масштабов можно 
уточнить любой почвенный контур или комплекс контуров. 

Таким образом, на сегодняшний день использование современ-
ных цифровых и инновационных технологий возможно для пространст-
венного, количественного и качественного анализа почвенного покрова на 
всех этапах исследования и картирования почв. Первостепенной задачей 
для изучения и анализа структуры почвенного покрова Беларуси является 
создание районных цифровых почвенных карт в системе локальных ЗИС 
административных районов, что позволит составлять почвенные карты 
любого масштаба для всего спектра научно-производственных нужд. Пе-
реход на цифровые почвенные карты позволит сэкономить материальные, 
трудовые и временные ресурсы при работе, хранении и анализе любой 
почвенной пространственной или атрибутивной информацией; оператив-
но вносить изменения в почвенные карты, непосредственно в полевых 
условиях и пользоваться актуальным картографическим материалом; даст 
возможность для разработки отечественных систем «точного» земледе-
лия; позволит избежать геометрических погрешностей при составлении 
карт различных масштабов, так как любой почвовед будет работать изна-
чально единой для всех информацией и проводить почвенную генерали-
зацию в зависимости от поставленных задач.  

 
И. М. Копанева 
Е. А. Рублёва 

 
МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ 3D МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

 
Удмуртский государственный университет 

 
Часто встаёт вопрос о целесообразности создания 3D модели ме-

стности тем или иным методом, на современном этапе выделяют 3 мето-
да: ГИС-технологии, стереотопографический и лазерное сканирование. 

Наиболее часто используется построение  3D модели в среде 
ГИС, для решения различных прикладных задач (определение области 
видимости, крутизны склонов, для учебных целей), а также  для наглядно-
сти полученного рельефа. Для решения прикладных задач создаваемая 
модель должна быть достоверной и максимально приближённой к реаль-
ности. Модели, использующиеся для наглядности, могут быть представ-
лены в виде упрощённого изображения. В данном случае построение про-
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странственной модели сопровождается объёмным комплексом работ, в 
который входит: 

 1 - подготовка растра: сканирование, при необходимости сшивка 
фрагментов отдельных частей, чистка растра, изменение яркостных пара-
метров при необходимости;  

2 - оцифровка в автоматизированном или ручном варианте релье-
фа по растру; 

3 – построение пространственной  модели. 
Вопрос состоит в том, какую основу необходимо использовать 

для достоверной модели? Чаще всего используют топографические карты 
или планы, но они уже являются обобщённой ( а зачастую и упрощенной) 
моделью местности, т. к. на них не отображаются орографические линии 
рельефа, которые дают дополнительную информацию о местности в це-
лом и важны для достоверного построения 3D модели местности. Также 
интересен вопрос в каком масштабе используется исходный растр, т. к. 
карты в масштабе 1 : 50 000 и  мельче создаются с использованием карто-
графической генерализации, которая может внести искажения в построе-
ние  пространственной модели местности. 

Максимально правдоподобные и точные 3D модели местности 
можно получить двумя методами: стереотопографическим и лазерным 
сканированием. Оба метода более трудоёмкие, чем использование ГИС – 
технологий, но для решения ряда прикладных задач (например: проекти-
рование магистральных авто-  и железных дорог по пересечённой местно-
сти), их использование оправдано. 

 Алгоритм построения пространственной модели стереотопогра-
фическим методом: 

1 -  предварительная обработка снимков; 
2 -  ориентирование снимков; 
3 - набор пикетов, проведение орографических линий, при необ-

ходимости проведение кратных или всех горизонталей для построения 
ЦМР; 

4 -  главное отличие от метода ГИС технологий – это возмож-
ность исправления построенной ЦМР по пространственной модели 

5 -  имеющуюся пространственную модель можно конвентиро-
вать в специализированные программы или в  ГИС для решения приклад-
ных задач. 

Алгоритм построения 3D модели методом лазерного сканирова-
ния, которое может выполняться как способом наземной съёмки, так и 
способом аэросъёмки: 

1 – съёмка местности; 
2 – обработка сканов; 
3- использование готовой пространственной модели местности. 
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Методы стереотопографический и лазерного сканирования пре-
имущественно используют для съёмки  или проектирования объектов 
точных, прецизионных или конструктивно сложных. 

 
Е.А. Рублева 

rea197@mail.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Удмуртский государственный университет 

 
 На современном этапе картография имеет глубокие и прочные 

связи со многими научными дисциплинами. В самом близком контакте с 
картографией находятся науки о Земле и планетах, но на самом деле, она 
так или иначе взаимодействует практически со всеми отраслями знаний, 
даже с такими, казалось бы, далекими от нее, как медицина, архитектура, 
лингвистика и др. 

Лингвистика  — наука, изучающая языки. Объектом языкознания 
является язык и речь во всех их проявлениях. На стыке лингвистики со 
смежными областями знания возник ряд пограничных дисциплин. Так на 
стыке лингвистики и географии образовались ареальная лингвистика и 
лингвистическая география, на стыке лингвистики и картографии – лин-
гвистическое картографирование. Ареальная  лингвистика — раздел язы-
кознания, изучающий распространение языковых явлений в пространст-
венной протяжённости и межъязыковом (междиалектном) взаимодейст-
вии на основе методов лингвистической географии. Ареальная лингвис-
тика выявляет ареалы взаимодействия диалектов, языков, языковых сою-
зов (ареальных общностей) в результате изучения территориального рас-
пространения языковых особенностей и интерпретации изоглосс языко-
вых явлений. Лингвистическая география — раздел лингвистики, изу-
чающий вопросы территориального размещения языков и распростране-
ния языковых явлений. Практическая сторона лингвистической географии 
– лингвистическое картографирование. Лингвистическое картографиро-
вание - это создание карт и атласов, так или иначе связанных с языками и 
языковыми явлениями.  Существует множество видов лингвистической 
картографии, но самыми распространенными являются два. Во-первых, 
это карты, отражающие распространение языков, во-вторых, это карты 
территориального распространения языковых явлений. Лингвистическая 
карта (диалектологическая карта) - это  географическая  карта, на которой 
зафиксированы сведения о территориальном распространении того или 
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иного языкового явления (употребления отдельных  диалектных слов, 
оканья или яканья и т. п.). На лингвистической карте могут быть нанесены 
данные полевого анкетирования (исходная карта) или результаты их 
обобщения (аналитическая  карта), часто объединяющего на одной карте 
ряд языковых признаков, связанных  между собой (синтетическая  карта). 

Методы и  способы исследования языка на протяжении развития 
науки менялись, их арсенал пополнялся. Начиналось языкознание со 
сравнительно-исторического метода. Сравнительно-исторический метод - 
это совокупность приемов, позволяющих доказать родство определенных 
языков и восстановить древнейшие факты их истории. Для сравнительно-
го изучения неродственных языков используется сопоставительный ме-
тод. Описательный метод эффективен при изучении одного языка  в его 
современном состоянии. 

Помимо названных собственных методов языкознание использует 
и способы исследования других наук. Картографический ме-
тод исследований – это   применение географических карт для научного 
анализа, познания и прогноза явлений. Картографический метод  исполь-
зуют для исследования закономерностей пространственного размещения 
явлений, их взаимосвязей, зависимостей и развития. Многообразие приё-
мов анализа и обработки карт можно объединить в следующие основные 
способы: 

 1. Визуальный анализ, заключающийся в непосредственном зри-
тельном исследовании по картам пространственного размещения, сочета-
ний, связей и динамики явлений. 

 2. Графические приёмы анализа, состоящие в построении по кар-
там профилей и разрезов (дающих наглядное представление о вертикаль-
ной структуре явлений), блок-диаграмм (совмещающих перспективное 
изображение местности с её вертикальными разрезами), различного рода 
графиков и диаграмм и т.п. 

 3. Картометрические работы, заключающиеся в определении по 
картам координат, расстояний, длин, высот, площадей, объёмов, углов и 
других количественных характеристик объектов, изображенных на карте. 

 4. Математико-статистический анализ, применяемый: а) для ис-
следования по картам любых однородных явлений, их размещения и вре-
менных изменений, определяемых многими факторами с неизвестной 
функциональной зависимостью; б) для выяснения формы и тесноты свя-
зей между различными явлениями (посредством вычисления корреляци-
онных зависимостей — коэффициентов корреляции, корреляционных от-
ношений и т.д.). 

 5. Математическое моделирование, имеющее целью создание 
пространственных математических моделей, т. е. математическое описа-
ние явлений (или процессов) по исходным данным, снятым с карты, и по-
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следующее исследование моделей для интерпретации и объяснения явле-
ний. 

. 6. Переработка (преобразование) карт для получения производ-
ных карт, специально предназначаемых и удобных для конкретного ис-
следования [1]. 

Основная область применения картографического метода в  лин-
гвистике – это создание тематических карт и атласов, что позволило уста-
новить территориальное распространение языкового материала - говоров 
и диалектов. Картам свойственно использование особой знаковой систе-
мы, выступающей в виде картографических способов изображения, из 
которых на тематических картах применяются значки, картодиаграммы, 
картограммы, точечный способ, ареалы, качественный фон, изолинии, 
знаки движения, избираемые в зависимости от существа и пространствен-
ных свойств отображаемых показателей (объектов), принятых единиц 
картографирования, характера исходных материалов, масштаба и назна-
чения карты. Основной  метод использования лингвистических карт - это 
визуальный анализ. 

Толчком к широкому применению методов лингвистического 
картографирования во многом послужила оживленная научная дис-
куссия о существовании границ между отдельными диалектами. Накоп-
ленный диалектный материал показывал, что границы отдельных диа-
лектных черт часто не совпадают друг с другом. Это приводило к невер-
ной мысли о том, что диалектов как самостоятельных территориальных 
единиц, не существует. Споры по  этому вопросу могли быть решены 
только систематическим картографированием множества отдельных 
языковых явлений. Такое положение привело, в конечном счете, к идее 
создания диалектологических атласов как собрания лингвистических 
карт, каждая из которых посвящена отдельному языковому явлению.  

Однако картографирование языковых фактов не является само-
целью. Их географическое распространение отражает закономерности 
развития языка и является источником данных об истории и  особенно-
стях строения его территориальных диалектов. В территориальном рас-
пределении языковых фактов отражается и судьба самих носителей язы-
ка, история народа, культурные, политические и социально-
экономические отношения населения в прошлом. 

Удмурты - один из древних коренных народов Приуралья. Этно-
ним этого народа – удмурт, удморт, укморт. Удмуртский язык — язык 
удмуртов, живущих в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, 
Пермском крае, Кировской и Свердловской областях [3]. 

Язык относится к пермской ветви финно-угорских языков ураль-
ской семьи. Диалектный ландшафт Удмуртии подразделяется на северное, 
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южное, бесермянское  наречия. Выделяется также группа переходных от 
северного наречия к южному срединных говоров [2].  

Для изучения распространения различных диалектов и других 
языковых явлений была составлена диалектологическая карта, отобра-
жающая географическое распределение различных вариантов самоназва-
ния удмуртов и бесермян. В исторических документах удмурты выступа-
ют под разными именами, но в удмуртских диалектах зафиксированы 
следующие варианты самоназвания удмуртов: удморт, у’морт, уртморт, 
урморт, утморт, удмурт, у’мурт, уртмурт, урмурт, утмурт, у’мърт. 

Т.к. сфера лингвистического картографирования широко использует 
технологии геоинформационных систем, соответственно для создания 
диалектологической карты использовались геоинформационная система Map-
Info и дополнительный модуль Vertical Mapper.  Составление тематической  
карты начиналось с создания географической основы, на которой присут-
ствуют береговая линия, гидрографическая сеть, населенные пункты, ад-
министративные и региональные границы, которые обеспечивают про-
странственную привязку элементов специального содержания карт. Для 
привязки основного тематического содержания на основу были нанесены 
175 опорных населенных пунктов Удмуртской республики  и  близлежа-
щих территорий, в каждом из которых был зафиксирован тот или иной 
вариант самоназвания. 
            Традиционно, в картографии используют три основных способа 
изображения информации: точка, линия и полигон. Используя возможно-
сти автоматизированного тематического картографирования,  для  состав-
ления лингвистической карты были использованы все три способа. Чтобы 
не загромождать карту, в каждом опорном пункте, был зафиксирован 
только один вариант самоназвания.  

Используя визуальный анализ,  можно отметить, что на террито-
рии Удмуртии преобладают два варианта самоназвания удмуртов: удморт 
и удмурт.  Первый вариант наиболее распространен в северной и цен-
тральной части республики, второй – в центральной и южной. 

Использование в лингвистических исследованиях картографиче-
ского метода и возможностей геоинформационных систем дает новые 
возможности для представления и анализа диалектологической информа-
ции. Становится возможным демонстрировать картографические изобра-
жения более наглядным и познавательным способом. Карты, выполнен-
ные на бумаге, не дают таких возможностей 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ 
 
На сегодняшний день Российская Федерация по количеству до-

рожно-транспортных происшествий(ДТП) занимает одно из наиболее вы-
соких мест в мире. Риск пострадать в ДТП  в несколько раз выше, чем в 
таких странах, как Германия, Франция, Великобритания.Именно поэтому 
важной задачей является всестороннее исследование дорожно-
транспортных происшествий с целью выявления закономерностей их рас-
пределения, как пространственного, так и временного. 

Задача данной работы – проведение пространственного анализа 
дорожно-транспортных происшествий в городе Краснодаре за период 
2001-2009 гг., выявление закономерностей и установление общей струк-
туры ДТП. 

Однако одной из причин, влияющих на общее количество ДТП, 
является плотность транспортного траффика. Следует обозначить факто-
ры, наиболее влияющие на количество дорожно-транспортных происше-
ствий относительно данной причины: 

- наличие сложных развязок улиц; 
- направление движения транспорта к спальным районам (в опре-

делённые часы суток поток транспорта по этим улицам резко увеличива-
ется); 

- наличие близко расположенных торговых и развлекательных 
центров, учебных и муниципальных заведений (так же в определенные 
часы поток транспорта резко возрастает) [2]. 

Традиционно большинство ДТП происходит по вине водителя 
транспортного средства из-за выполнения следующих действий[1]: нару-
шение правил дорожного движения, разговор с пассажирами, курение за 
рулём,  еда за рулем, управление электронными устройствами (например, 
радио, CD проигрывателем или GPS) во время движения, прослушивание 
музыки. 
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Пространственное распределение ДТП, по сути, представляет со-
бой количество происшествий, произошедших в исследуемом районе. 
Измерение и визуализация (картографирование) данного типа распреде-
ления осуществляется при помощи инструментов интерполяции поверх-
ностей по коррелирующим точкам и статистических функций [3]. 

Исходные данные для анализа представляют собой набор таблиц 
с записями о месте происшествия, погодных условиях, количестве ране-
ных и погибших, а также о виде столкновения. Чтобы проанализировать 
такого рода данные, используя геоинформационные системы, следует 
воспользоваться методом геокодирования [5]. 

Геокодирование – это процесс определения положения, выпол-
няемый обычно в форме присвоения значений координат объекту, имею-
щему адрес, с помощью сопоставления описательных элементов местопо-
ложения в адресе с аналогичными элементами, присутствующими в базо-
вых материалах. Адреса представляются во многих формах, начиная от 
традиционного формата адреса, в котором за номером дома следует на-
звание улицы и последующая информация, до различной описательной 
информации (почтовый индекс, избирательный округ и т.п.). Адрес вклю-
чает любой тип информации, которая характеризует конкретное место. 

Следующим шагом является определение стиля локатора адресов. 
В общем случае стиль локатора адресов – это набор правил составления 
типов геометрии базовых данных и формата геокодируемых данных. В 
используемой геоинформационной системе ArcGIS(Esri) существует не-
сколько различных стилей, но для решения данной задачи наиболее под-
ходящим является «USStreets»/ Последний содержит диапазон адресов 
обеих сторон сегмента улицы, хранящихся в одном поле атрибутивных 
данных, и поддерживает линейный тип геометрии. Одним из преиму-
ществ этого стиля является то, что он позволяет определить диапазон зна-
чений номеров домов для обеих сторон сегмента улиц. Поэтому локатор 
адресов может установить не только местоположение вдоль сегмента 
улицы, но и определить сторону сегмента, на которой расположен объект. 
Этот стиль локатора адресов может использовать классы объектов с лю-
бым типом геометрии, но обычно используются линейные классы объек-
тов. Каждый объект в базовых данных представляет сегмент улицы с дву-
мя диапазонами адресов для каждой из сторон [6]. 

В анализируемой базе создается поле «location», которое содер-
жит запись о месте происшествия в поддерживаемом стилем локатора 
адресов виде. Связь исходных данных и векторной карты улиц происхо-
дит при помощи поля «location» и локатора адресов, в котором указыва-
ются стороны кварталов и поле привязки. 
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После осуществления всех подготовительных операций данные о 
дорожно-транспортных происшествиях отображаются в виде точечных 
шейп-файлов, где каждый слой соответствует году выборки (рис. 1).  

Следующий этап работы – построение поверхностей распределе-
ния при помощи модуля ArcGISGeostatisticalAnalyst [4]. Данный модуль 
позволяет строить поверхности, интерполируя значения по методу Kernel, 
который является наиболее оптимальным для визуализации распределе-
ния точечных объектов на определенной площади. Результатом построе-
ния является карта распределения дорожно-транспортных происшествий 
в г. Краснодаре. Для отображения использовалась градиентная шкала. 
При этом за единицу площади принята ячейка 500×500 м. В качестве 
примера построенных карт приведем карту за отдельный год (рис.2). 

За исследуемый период в Краснодаре произошло 136427 дорож-
но-транспортных происшествий, которые распределены по территории 
города в соответствии с определенными закономерностями. Максимумы 
ДТП приходятся на следующие районы: 

− район пересечения улиц Новороссийской и Уральской; 
− район пересечения улиц Красной и Гаврилова; 
− район пересечения улиц Красной и Северной; 
− район пересечения улиц Длинной и Горького с улицей Красной; 
− район пересечения улицы Ставропольской с Димитрова и Айва-

зовского; 
− район пересечения улиц Сормовской и Держнева; 
− район пересечения улиц Тургенева и Дальней; 
− район пересечения улиц Ростовское шоссе и Ягодина. 

Построенный по изложенной методике комплект карт дает воз-
можность выполнить содержательный анализ особенностей территори-
ального распределения и динамики ДТП, а также определить их факторы 
для г. Краснодара.  
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Рис.1. Точки ДТП в г. Краснодаре, определенные посредством геокодирования 



 
Рис. 2.  Распределение ДТП в г. Краснодаре за 2001 г. 
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ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СКЛОНАХ (НА ПРИМЕРЕ 
БАССЕЙНА РЕКИ АЙДАР В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В условиях интенсивного земледелия на черноземах Белгород-
ской области, при насыщенности севооборотов пропашными культурами, 
наблюдается деградация почвенного покрова, в частности, активное раз-
витие водной эрозии почв. Увеличение численности населения региона 
обусловило резкий рост распаханных земель за счет сведения лесов, 
сокращения площади сенокосов и пастбищ, вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот целинных земель, в том числе овражно-балочного 
комплекса. Главной проблемой перед областью становится поверхност-
ный смыв почвы, который впоследствии приводит к развитию линейной 
эрозии и заилению малых рек продуктами смыва. 

В результате поверхностного смыва эродируются почвы преиму-
щественно в верхних и средних частях склона, поэтому целью исследова-
ния является выявление взаимосвязи длины линии тока с крутизной скло-
на. Территория бассейна реки Айдар расположена в степной зоне Белго-
родской области, характеризуется сильной расчлененностью территории 
(около 1,1 км/км2), средней глубиной расчленения (90 м) и сильным смы-
вом почв с долей эродированных земель 40-50 %. [2]. В бассейне реки 
Айдар больше половины площади занято менее эрозионно-опасными 
склонами крутизной до 3º, а остальная часть бассейна – средне и сильно 
эрозионно-опасными землями. Наличие на территории бассейна р. Айдар 
различных типов почв обусловлено высокой расчлененностью рельефа и 
разнообразным составом почвообразующих пород. Особенностью бассей-
на является распространение солонцеватых почв, характеризующихся 
небольшими, но многочисленными ареалами, разбросанными по террито-
рии бассейна. Комплексность почвенного покрова при разнообразии ус-
ловий рельефа обусловила выбор участка для проведения исследований. 

На основе почвенных карт хозяйств Ровеньского района Белго-
родской области масштаба 1:10000 нами были заложены линии тока от 
линии водораздела до верхней границы сильносмытых почв, а также по-
строены гипсометрические профили. Затем были произведены расчеты 
уклона склона (S) и рельефной функции (f (LS)). Взаимное влияние длины 
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и крутизны склона выражают единым топографическим фактором LS и 
вычисляют [1] по формуле: 

LS = L0.5 *(0,0011*S2+0,0078*S+0,0111)           (1), 
где L – фактор длины склона; S – фактор крутизны склона. 
Таблица 1. Результаты расчетов рельефной функции 

№  

п/п 
Тип  
почв 

Сте-
пень 
смы-
тости 

Гумусирован- 
ность 

Высота 
 (м), h 

Длина 
(м), L S, % LS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ч3т↓ 1 малогумусные  
среднемощные 7 204 3,43 0,73 

2 Ч3т↓ 1 - 3,57 648 0,55 0,40 

3 Ч3т↓ 1 - 3,14 720 0,44 0,39 

4 Ч3т↓ 1 - 17 144 11,81 3,08 

5 БЧс↓↓ 2 - 14,17 180 7,87 1,89 

6 БЧс↓↓ 2 - 31,67 312 10,15 3,60 

7 Ч3т 0 - 6,67 72 9,26 1,51 

8 Ч3т 0 - 7,5 120 6,25 1,13 

9 БЧ3г
↓ 1 - 13,33 168 7,93 1,84 

10 БЧ3г
↓ 1 - 27,5 420 6,55 2,24 

11 БЧ3г
↓ 1 - 15 276 5,43 1,43 

12 БЧ3г
↓ 1 - 30 312 9,62 3,32 

13 БЧ3т
↓ 1 - 25 588 4,25 1,56 

14 БЧт↓
↓ 2 - 11 300 3,67 0,94 



 201

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Ч3т↓ 1 - 12,92 276 4,68 1,19 

16 БЧ3с
↓ 1 - 20 216 9,26 2,61 

17 Ч3т↓ 1 - 5 144 3,47 0,62 

18 Ч3т↓ 1 - 10 300 3,33 0,85 

19 БЧ3т
↓ 1 - 45 660 6,82 2,97 

20 Чт↓↓ 2 - 11,67 144 8,10 1,76 

21 Чг↓↓ 2 - 26,67 525 5,08 1,81 

 
В результате составления таблицы в среде Excel и по произведен-

ным расчетам в соответствии с формулой (1) мы выделили следующие 
статистические показатели (табл. 2). 

Таблица 2. Статистические показатели  
рельефной функции 

Статистические показа-
тели Длина склона, м LS 

Максимальное значение 720 1,707 
Минимальное значение 72 3,597 
Среднее значение 320,4 0,395 

Согласно вышеизложенным расчетам построен график зависимо-
сти длины склона, который маркирует верхнюю границу сильносмытых 
почв, от функции (LS) (рис.1).  

В ходе построения гипсометрических профилей и анализа данных 
можно выявить следующую закономерность по длинам линий тока от во-
дораздела до границы сильносмытых почв. Если длина линии тока не пре-
вышает 300 м, то наблюдается увеличение значений рельефной функции 
(LS) от 0,5 до 3,6. На расстоянии 300 – 600 м рельефная функция варьиру-
ется в пределах от 1,6 до 3,6, при длине линии тока более 600 м наблюда-
ется низкие значения рельефной функции до 0,5. Рельефная функция от-
ражает глубину и скорость потока, эродирующего почву. Из всего выше-
сказанного следует вывод, что на склонах более 3º усиливается эродиро-
ванность среднесмытых почв.  
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Рис.1. График зависимости положения верхней границы сильносмытых 
почв от величин рельефной функции. 

 
В дальнейшем чтобы дать прогнозную оценку эрозионным про-

цессам, протекающим на склонах, необходимо учитывать экспозицию 
склона и форму водосбора. А также следует выявить влияние рельефной 
функции на различных типах почв с учетом степени смытости. 
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ПРОЦЕССОВ ПО АЭРОКОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 
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Широкое и повсеместное распространение экзогенных процессов 

требует тщательной разработки методов их исследования. В изучении 
экзогенных процессов в последние десятилетия важное значение приобре-
тают аэрокосмические методы исследования. Внедрение этих методов 
значительно расширяет круг вопросов динамического анализа рельефа.  
Временные ряды снимков с различными интервалами между съемками 
создают принципиально новую основу для динамического анализа [1]. 
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Наконец, интерпретация снимков позволяет создавать различные карты 
экзогенных процессов. 

Целью данной работы является изучение экзогенных процессов 
по аэрокосмическим снимкам. Для достижения цели необходимо выпол-
нить тематическое дешифрирование, который включает распознавание и 
интерпретацию информации, отобразившейся на снимке.  

Для распознавания ареалов ведущих экзогенных процессов наи-
более удобны увеличенные (масштабом более 1:100000), повышенной 
контрастности и хорошего качества отпечатки космическихснимков и 
аэрофотоснимки [2]. 

Прямыми дешифровочными признаками служат форма, размер, 
тон, рисунок (текстура), местоположение. Признаки дешифрирования 
различны для денудационных и аккумулятивных форм рельефа (табл. 1).  

Таблица 1. Дешифрирование некоторых экзогенных процессов 
Процессы Признаки дешифрирования 
Участки 
отрыва 

Светлые ареалы в верхних частях  
крутых склонов. Форма неправильная. 

обвалы Обвальные 
накопления 

Осветленные пятна в основании 
крутых склонов.Форма изометричная.  
Структура неяснопятнистая. 

Обнаженные 
скалистые  
склоны 

Неяснополосчатая, «занозистая» структура, 
связанная с гравитационным бороздчатым 
расчленением 

Осыпные 
шлейфы  
у подно- 
жий склонов 

Линейно-площадные с фестончатыми гра-
ницами, часто дельтовидные. С возрастом 
тон темнеет. Нижние границы резче верх-
них. Структура микропятнистая 

осыпи 

Осыпи 
тальвегов 

Линейные, часто дендровидные, сужающие-
ся вниз по долинам. Границы нечеткие. 
Структура микрозернистая 

Стенки  
отрыва 

Аналогичны обвальным, но характерны для 
нижних частей склонов и рыхлых пород оползание Оползневые 

тела 
Форма изометричная, границы нерезкие, 
тон темный, пряжены со стенками отрыва 

Быстрая  
солифлюкция 

Поперечная полосчатость или гофрировка в 
нижних частях склонов, нарушение сомкну-
тости лесного покрова, локальная пятни-
стость 

Аккумуляция 
Осветленные ареалы с однородной структу-
рой, местами полосчатые, границы нечет-
кие, неправильные контуры 

Овражная эрозия 
Резко дифференцированные линейные  
контуры, границы четкие, форма извили-
стая, древовидная 
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Гравитационные процессы характеризуются резкими и лучше распозна-
ваемыми формами обоих типов. При медленных процессах – солифлюк-
ция, делювиальный снос – распознаются только аккумулятивные формы. 
Локализация участков почвенной эрозии, имеющих осветленный тон, 
обычно возрастает с активизацией процессов смыва – от общего площад-
ного осветления при слабом смыве к линейно-площадным ареалам сред-
него и линейным участкам сильного смыва [1]. Поскольку этот метод де-
шифрирования зависит от человеческой интуиции, анализ снимка должен 
проводиться очень тщательно. Дешифрирование снимка по косвенным 
признакам выполняется на основе информации о наличии или отсутствии 
связанных с объектом косвенных признаков. 

Так, границы эродированных почв напрямую связаны с такими 
факторами почвообразования, как рельеф и растительность. Однако при-
менение этого метода требует глубоких знаний взаимосвязей между ис-
пользуемыми косвенными признаками и самим объектом. Помимо визу-
альных методов дешифрирования космических снимков, для анализа дан-
ных дистанционного зондирования применяют также автоматические ме-
тоды, реализованные в специальном  программном обеспечении. Хотя эти 
методы и не могут полностью заменить собой традиционные способы де-
шифрирования, у них есть определённые преимущества, к которым мож-
но отнести повторяемость результатов, определение большого числа от-
тенков серого цвета, возможность проведения количественного анализа и 
т.д.  

Одновременное получение серии снимков в нескольких зонах ви-
димого спектра позволяет синтезировать цветное изображение, оператив-
но выбирая наиболее эффективные комбинации зон и цветовую гамму. На 
многозональных космических съемках достаточно высоко оценивается 
возможность дифференциации сельскохозяйственных культур, выявление 
разреженного или густого растительного покрова, являющиеся причиной 
увеличения спектральной яркости (смытые участки) или обусловленные-
более низкой отражательной способностью в видимых участках спектра, 
приуроченных к несмытым или намытым почвам. 

На основании визуального дешифрирования космических сним-
ков и использования современных компьютерных технологий нами в ба-
зовом масштабе 1:15000 было выполнено картографирование ведущих 
экзогенных рельефообразующих процессов водосбора Киблаи на терри-
тории Таджикистана (рис. 1). На космическом снимке можно определить 
линейно вытянутые, тонкие формы промоин (рис. 2) на склонах интен-
сивно используемых пастбищ. Пастбища отличаются от пашни более гус-
той растительностью, так как на участках пашни в момент съемки осуще-
ствлен сбор урожая, и на спектрозональном снимке имеют красноватый  
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Рис. 1. Космический снимок водосбора Киблаи в Таджикистане 
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Рис. 2. Карта экзогенных процессов водосбора Киблаи 
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оттенок и неправильную форму. Резко дифференцированными линейны-
ми контурами, четкими границами, извилистой, древовидной формой вы-
деляется овражная система. К левому склону оврага примыкает склон с 
процессом отседания.Тела отседания имеют изометричную форму, нерез-
кие границы и более темный тон, в отличии от стенки отрыва и располо-
жены в большинстве случаев в нижней части склона.Осветленные ареалы 
с однородной структурой на дне оврага дешифрируются как области ак-
кумуляции наносов. На основе космического снимка была сделана попыт-
ка выделить участки с различной степенью эродированности почв. В ос-
нове выделения таких участковлежит такой дешифровочный признак, как 
тон и расположение на склоне. Так по более светлому тону выделяются 
смытые почвы, расположенных на крутых склонах, а по темному – намы-
тые почвы в нижней части склона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ РАСТРОВЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ ПО АРХИВНЫМ КАРТОГРАФИЧЕСКИМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
 

Тверская региональная организация Общества «Знание» России 
 

В настоящее время, когда для широких слоев населения становят-
ся доступны глобальные информационные ресурсы, которые должны со-
держать и географическую информацию в различных формах: картогра-
фической, списковой и т.д. Важной составляющей такой информации яв-
ляется ее историческая часть и отражение историко-культурного насле-
дия.  

В условиях динамичного развития информационных технологий 
становится актуально создание новых форм информационных ресурсов. К 
таким формам можно отнести электронные атласы с ретроспективами 
географических карт региона, автоматизированные списки населенных 
мест и другие [2]. 

Архивные карты [1] XIX в. представляют собой объемный пласт 
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историко-географической информации, которая до настоящего времени 
не находит достойного использования в учебной, исследовательской и 
просветительской сферах. Наряду с этим многолистные крупномасштаб-
ные архивные карты губерний и территорий XIX века и сопутствующая 
пространственная информация являются уникальным (даже по современ-
ным меркам) объемным источником информации [3]. 

Крупномасштабные карты в 19 веке издавались либо на губер-
нию, либо на значительную территорию. К первым можно отнести топо-
графические межевые карты съемки А.И. Мендта на 8 губерний России и 
военно-топографическую карту Московской губернии. Ко вторым отно-
сятся военно-топографические карты Европейской России, Западного, 
Южного и Азиатского пограничья, карты Крыма и Кавказа. Практически 
все крупномасштабные карты состоят из системы равновеликих прямо-
угольных листов. Для одно- и двухверстных военно-топографических 
карт характерно представление листов в форме равновеликих (по геодези-
ческим координатам) трапеций, в частности такая Карта Московской гу-
бернии. 

При исследовании и использовании данных карт широко приме-
няются современные информационные технологии. Традиционно для от-
дельных листов этих карт производится формирование электронных карт 
(ЭК), которые затем используются в географических информационных 
системах (ГИС) и навигационных программах. 

Существенным фактором использования архивных карт является 
значительное различие границ современных регионов (областей, краев) и 
границ губерний. Как следствие, при формировании для современных 
регионов электронных карт из архивных картографических произведений 
приходится привлекать крупномасштабные карты нескольких губерний, 
территорий [6]. Для примера, современная территория Тверской области 
включает значительные территории Смоленской, Псковской и Новгород-
ской губерний, а также части Московской губернии. Данное обстоятель-
ство обуславливает актуальность разработки методики формирования 
электронных карт, которые позволяют объединять карты нескольких гу-
берний или территорий. 

К настоящему времени на основе авторских методик [7] произве-
дена апробация формирования значительных объемов информационных 
ресурсов (электронных и в форме макетов печатных изданий) по крупно-
масштабным архивным картам. 

В процессе компьютерной обработки архивных карт в качестве 
информационных ресурсов формируются: 

- макеты карт-схем от обзорных на административные образова-
ния и межрегиональные до детальных на поселения и значимые террито-
рии; 
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- книжные атласы с согласованием отображения фрагментов ар-
хивной карты с современными картогра-фическими изданиями и косми-
ческими снимками; 

- электронные атласы с ретроспективами современных и архив-
ных карт с добавлением закоординированной гипер-текстовой и мульти-
медийной информации; 

- интернет-ресурсы архивных карт с возможность их комплекси-
рования с современными картографическими сервисами. 

В частности сформированы следующие информационные ресур-
сы: 

- топографические межевые карты съемки А.И. Мендта на Твер-
скую, Владимирскую, Нижегородскую, Симбирскую губернии; 

- военно-топографические карты Санкт-Петер-бургской, Москов-
ской, Новгородской, Псковской, Смоленской и частей Тульской, Калуж-
ской, Орловской губерний. 

При решении задач формирования информационного ресурса 
применены оригинальные методики формирования электронных инфор-
мационных моделей архивных крупномасштабных карт, позволяющие не 
только решать частные локальные задачи, но и переходить к обобщенным 
унифицированным региональным и межрегиональным решениям. Так 
создана электронная информационная модель двухверстной топографиче-
ской межевой карты Тверской губернии 1853 г. издания, которая фактиче-
ски служит основой для комплексирования разномасштабных карт регио-
на. Проведена также апробация разработанных методик для крупномас-
штабных карт Московской (двухверстной военно-топографической), 
Санкт-Петербургской (одно-верстной), Новгородской (трехверстной во-
енно-топографической) губерний. 

Доступ к создаваемым ресурсам может производиться с примене-
нием программы САС.Планета (URL: www.sasgis.ru ) или с помощью 
браузера через сайт (URL: www.boxpis.ru ). 

На рис. 1 в окне браузера показано объединение 71 листа десяти-
верстной карты И.А. Стрельбицкого издания второй половины XIX века.  

Ссылка для обзорное отображения карты И.А. Стрельбицого (рис. 
1.а) -   

 http://boxpis.ru/gk-
g/www_str71.htm?l=45.1758&b=53.1204&m=4&dl=0&db=0 . 

Ссылка для отображения окрестностей Ижевска на карте И.А. 
Стрельбицого (рис. 1.б) - 
 http://boxpis.ru/gk-
g/www_str71.htm?l=53.1738&b=56.8426&m=11&dl=0.153&db=0.08986 . 

В части территории Удмуртской республики на ресурсе также 
представлены: лист Казани из атласа 1745 г.; атлас Маркса 1910 г.; воен- 



 
 

Рис. 1а. Обзорный вид 
 



 
 

 б) окрестности г. Ижевска 
Рис. 1. Объединение 71 листа десятиверстной карты XIX века И.А. Стрельбицкого 
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но-дорожная карта 1829 г. 
При использовании самого общедоступного варианта доступа че-

рез web- браузер реализована следующая функциональность:  
- синхронная навигация по архивной карте и современным дан-

ным (карта, космический снимок) с отображением перекрестия по центру 
окна, координат центра карты и строки параметрического вызова web- 
страницы сайта с отображением текущего положения карты; 

- закоординированный список объектов для быстрого перемеще-
ния карты;  

- возможно введение локальной коррекции совмещения карт по-
средством указания положения контрольной точки на современной и ар-
хивной карте для совмещения. 

Указанная функциональность позволяет для списковых элементов 
в электронных документах (MS Office, гипертекстовый документ и дру-
гих) создавать гиперссылки для автоматического открытия окна браузера 
с положением и масштабом карты, соответствующим элементу списка.  

В частности по такой технологии реализован автоматизирован-
ный электронный список населенных мест (АЭ СНМ) с данными по Твер-
ской губернии и уездам сопредельных губерний, которые сейчас входят в 
Тверскую область. 

Данные информационные ресурсы могут использоваться: 
- для различных уровней образования (для среднего – география, 

информатика, история, краеведение; для высшего: физическая и социаль-
но-экономическая география, картография, история, информационные 
технологии); 

- научных исследований в области географии, археологии, исто-
рии; 

- решении практических задач в областях: территориального пла-
нирования, туризма; 

- любительских исследований в области краеведения, генеалогии, 
туризма. 

Не смотря на то, что ресурс находится на этапе становления и 
формирования, им пользуются не только в «межстоличном» и других ре-
гионах России, но и в странах СНГ (Украина, Белоруссия), ЕС (Латвия, 
Литва, Эстония, Молдавия, Польша и т.д.).  

Ресурс является открытым к межрегиональному комплексирова-
нию. Возможна адаптация доступа к картографической части с внешних 
сайтов, а также создание ресурсов по другим архивным картографическим 
произведениям.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Прави-
тельства Тверской области в рамках гранта № 11-11-69008а/Ц «Разработка 
метода комплексирования межрегиональной детальной картографической 
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и пространственной архивной информации XIXв. на примере губерний 
«межстоличного» региона: Московской, Санкт-Петербургской, Тверской, 
Новгородской, в форме печатных и автоматизированных информацион-
ных ресурсов». 
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Особенностью Вятско-Камского междуречья (ВКМ) является то, 

что оно ограничено двумя крупными реками востока Европы – Вяткой и 
Камой, которые практически замыкают эту территорию в круг. Своеобра-
зие флоры рассматриваемой территории связано с пограничным положе-
нием между Европой и Азией, на стыке равнинной территории и Ураль-
ских гор. Поэтому в её состав входят как сибирские и европейские виды, 
так и некоторые представители предгорных территорий. 

Территория Вятско-Камского междуречья, несмотря на свою ес-
тественную целостность, неоднородна с ботанико-географической точки 
зрения и отдельные ее части имеют хорошо видимые флористические 
различия, связанные с разными условиями формирования отдельных ее 
частей в определенные геологические эпохи, которые были несколько 
сглажены при интенсивном хозяйственном освоении в два-три последних 
столетия. Все это отражается в неравномерном распространении расте-
ний, произрастающие на территории междуречья.  

Накопленный по территории ВКМ ареалогический материал 
большей частью был представлен нами в специальной работе «Картосхе-
мы распространения редких растений в Вятско-Камском междуречье» [2]. 
По особенностям распространения растений на его территории можно 
выделить несколько групп видов: широко распространенные, с пределами 
распространения, имеющимися на территории ВКМ, редкие, узкоареаль-
ные и с фрагментами ареалов.  

К широко распространенным относится более половины видового 
состава флоры ВКМ, тогда как около 30 % составляют растения, имею-
щие те или иные пределы распространения [4].  

Подавляющее большинство видов, имеющих границы ареалов в 
междуречье, находится на северном пределе распространения. Растения, 
которые имеют северную границу ареала, являются преимущественно 
лесостепными видами и из них 28, 0% видов имеют бореально-
понтическо-казахстанско-южносибирский тип ареала (Angelica palustris, 
Viola accrescens, Adonis sibirica и др.), а более 10% - южноевропейско-
восточноевропейско-древнесредиземноморский (Astragalus falcatus, Cera-
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sus fruticosa, Trifolium alpestre и др.). Достаточно большое количество ев-
ропейских неморальных и лесостепных видов находится на северо-
восточном пределе распространения, среди них ряд обычных древесно-
кустарниковых пород широколиственных лесов Европы - Quercus robur, 
Euonymus verrucosa, Corylus avellana и травянистых растений лесостепи – 
Vicia cassubica, Cirsium incanum, Aristolochia clematitis. Наибольшее коли-
чество видов этой группы имеют европейско-древнесредиземноморский 
(43,8%), центрально-восточноевропейский (20,8%) и  южноевропейско-
восточно-европейско-древнесреди-земноморский (27,0%) типы ареалов. 

Растения, находящиеся на южном пределе распространения (ле-
сотундровые и таежные виды Евразии), составляют вторую по величине 
группу растений. Большинство этих видов относится к достаточно широ-
ко распространенным на Земном шаре растениям, так как они имеют эв-
голарктический (15,8%), циркум-аркто-бореальный (19,7%), голарктиче-
ский дизъюнктивный (11,8%) и другие типы ареалов. Причем интересно 
отметить, что 40% видов с североевропейско-уральско-сибирским типом 
ареала имеют на территории Вятско-Камского междуречья южную грани-
цу ареала (Larix sibirica, Pinus sibirica, Adonis sibirica и др.).  

Процент растений, имеющих западные и восточные пределы, не-
значителен (3,8%). Растения, находящиеся на восточном пределе распро-
странения, это преимущественно европейские виды, почти половина ко-
торых имеет европейско-древнесредиземноморский тип ареала (Picea 
abies, Thaictrum aquilegifolium, Glyceria fluitans и др.). На западном преде-
ле распространения находятся преимущественно сибирские и азиатские 
виды, большая часть которых имеет приуральско-азиатский тип ареала 
(Anemone dichotoma, Schizachne callosa, Cardamine macrophylla и др.).  

На территории междуречья есть ряд видов, имеющих границы не 
непрерывного ареала, а его фрагментов, поэтому такие растения отнесены 
нами в условную группу растений с дизъюнктивным распространением 
(Viola mauritii, Carex alba и др.). Дизъюнктивность ареалов таких видов 
обусловлена рядом причин (реликтовостью, физико-географическими 
особенностями и т.п.).  

Эндемичные растения, произрастающие только на Урале, Преду-
ралье, в Восточной Европе, отнесены в группу узкоареальных растений 
(Knautia tatarica, Alchemilla fokinii, A. psiloneura и др.)  

Кроме того, была выделена группа редких растений, имеющих 
рассеянное распространение на территории Вятско-Камсого междуречья. 
Таких видов насчитывается более 100. Их редкая встречаемость связана, и 
с нахождением на одном из пределов распространения, но малочислен-
ность находок не позволяет в настоящее время провести границы их ареа-
ла. Небольшую группу среди них составляют растения, имеющие значи-
тельные дизъюнкции ареала, но известны с территории междуречья по 
единичным находкам (Tillaea aquatica, Potentilla pensylvanica и др). Она 
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также связана не только с географическими особенностями, но и с осо-
бенностями их биологии, стенотопности и т.п. причин. 

Многолетние исследования флоры Вятско-Камского междуречья 
показали, что концентрация редких видов растений наблюдается в доста-
точно определенных типах местообитаний и элементах ландшафта, кото-
рые было предложено нами называть микрорефугиумами [3]. Микрорефу-
гиумы («флорулы»), исследованные нами, имеют четкие флористические, 
физиономические, а иногда и ландшафтные границы. Их территории, как 
правило, неравны по площади, так как они имеют естественные границы.  

Выделение подобных «флорул» в какой-то мере сходно с методи-
кой выделения и последующего анализа парциальных флор по Б.А. Юр-
цеву [7] и ранее мы их рассматривали как парциальные флоры мезо- и 
микроэкотопов [1]. В дальнейшем мы пришли к выводу, что такие участ-
ки несут не только фациальные различия с окружающим их растительным 
покровом, а, в первую очередь, флорогенетические, чем и отличаются от 
обычных парциальных флор. Данные территории являются местом кон-
центрации реликтовых растений, вероятно, приуроченных к особым мик-
роклиматическим условиям и благодаря целому ряду факторов среды (в 
том числе - биотической).  

Дифференциация мест концентрации редких растений на терри-
тории Вятско-Камского междуречья по их приуроченности к эколого-
ландшафтным участкам позволила нам выделить по этому признаку 8 ти-
пов микрорефугиумов: травянистые склоновые (склоны теплых румбов 
коренных берегов рек), лесные склоновые (склоны коренных берегов рек 
южной экспозиции с разреженной лесной растительностью), склоновые 
известняковые (склоны коренных берегов рек с известняковыми обнаже-
ниями), гриво-пойменные (высокие гривы центральной поймы крупных 
рек), болотные узловые (лесные переходные болота в местах слияния двух 
мелких лесных рек), сфагновые озерно-болотные (сфагновые болота на 
месте заросших озерных водоемов), болотные ключевые (болота у подно-
жья коренных берегов рек возле выходов ключей), боровые дюнно-
опушечные (верхние участки древних материковых дюн с сосновым ле-
сом и их опушки).  

В настоящий период времени в междуречье наиболее изучены 
микрорефугиумы, являющиеся местом концентрации лесостепных релик-
товых растений. Остепненная растительность в междуречье встречается 
не только на склонах, но и на возвышенных участках в поймах крупных и 
средних рек. Основываясь на том, что долины рек служили (и служат) 
путями миграции многих видов растений и комплексов в разные геологи-
ческие периоды [6; и др.], мы считаем, что возраст отдельных луговых 
остепненных участков в поймах рек незначителен, по сравнению со скло-
новыми. Изменение видового состава флор микрорефугиумов связано не 
только с естественными причинами, но и с антропогенным фактором. В 
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частности, в пойме р. Камы возникновение ряда луговых остепненных 
участков произошло в результате вырубок дубрав при создании Нижне-
камского водохранилища и регулярном сенокошении. Для обоснования 
этого предположения мы сравнили изученные флоры склоновых микро-
рефугиумов с подобными гриво-пойменными. И оказалось, что видовой 
состав склоновых флорул имеет большее однообразие, что является дока-
зательством их одновозрастности. Интересно отметить и то, что геогра-
фическая закономерность в увеличении богатства видами с севера на юг 
во флорах склоновых микрорефугиумов отсутствует. Также сходно рас-
пределение видов и в географическом спектре. Это позволяет считать, что 
данные комплексы видов являются реликтовыми. 

Выявление особенностей распространения растений позволяет 
проводить анализ картографического материала. Этот анализ показывает, 
что на крайнем юге Вятско-Камского междуречья, проходит рубеж круп-
ного флористического ранга, так как именно здесь большинство предель-
ных линий распространения растений. По этому рубежу, еще А.И. Толма-
чев [5] проводил флористический границу между Бореальной и Среднеев-
ропейской областями. Определить ранг этого рубежа в настоящее время 
не представляется возможным, так как нет сведений для продолжения 
границ его на прилегающих территориях. 

Таким образом, выявление особенностей распространения расте-
ний на ограниченных территориях позволяет решать вопросы флористи-
ческой специфики территорий и более крупные задачи – выявлять грани-
цы крупных флористических рубежей. Кроме того, подобные картографи-
ческие материалы являются ценными источниками для определения сте-
пени редкости видов на отдельных территориях и создания условий для 
их сохранения.  
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К концу первого десятилетия XXI века накоплен большой мате-

риал о коммуникативных системах (КС) в популяциях бурого медведя 
(Ursus arctos L.) Однако работ  подтвержденных достаточной количест-
венной выборкой данных, пригодной для обработки методами математи-
ческой статистики, сравнительно немного. 

  Нами обсуждаются некоторые количественные характеристики 
(параметры) КС бурого медведя, собранные в двух регионах России, зна-
чительно удаленных  друг от друга: Верхняя Печора и Западный Саян. 

Было описано 1724 дерева со следами активности медведей. Нами 
оценивалась встречаемость различных регистрируемых признаков (пока-
зателей) КС. Количество типов различаемых исследователями медвежьих 
меток обычно составляет 4 – 8 [Пажетнов, 1990; Середкин, Пачковский, 
2006; Green & Mattson, 2003]. Мы выделяем 18 регистрируемых признаков 
при описании МД. Их можно разделить на несколько групп. Признаки 
повреждающего мечения: прорезающие, точечные и поверхностные цара-
пины, сдир, закус, обкушенность веток. Наземные метки (на почве, грун-
те, мохово-лишайниковом покрове, траве): каталище, следовые метки, 
обтоптанность. Кроме того фиксируется наличие медвежьей шерсти (еди-
ничные шерстинки, массовые шерстинки, клочья шерсти), а также   об-
тёртости (лоска) и грязи на стволе дерева. Метки прошлых лет: травмы 
прошлых лет, шерсть прошлых лет. Все типы меток, названные выше, 
оставленные медведями в год проведения работ по изучению коммуника-
тивных систем относим к меткам года регистрации. 

Несколько подробней обсудим характеристики КС для МД, мар-
кированных в год обследования. Наибольшую встречаемость показали 
шерсть года регистрации, шерсть прошлых лет, обтёртость, обтоптан-
ность. В числе наиболее редких меток – каталища и точечные царапины. 
Встречаемость признаков повреждающего мечения, грязи, каталищ, сле-
довых дорожек сравнительно невелика, но именно эти метки оставляют на 
медвежьих деревьях, как полагают многие учёные, взрослые самцы мед-
ведей. Самки и молодые звери также проявляют активность к медвежьим 
деревьям. Естественно предположить, что наиболее часто регистрируе-
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мые нами метки (названы выше) оставляют на деревьях медведи разного 
пола и возраста [Пучковский, 2011]. 

 Встречаемость на МД медвежьей шерсти года регистрации (в %) 
выше на Западном Саяне, однако разница не столь велика: 78,89% и 
91,66%. Каталища близ МД также встречаются чаще на территории За-
падного Саяна (2,18 % и 4,26 %).  Следовые метки близ МД практически в 
2,5 раза чаще регистрировались в Печоро-Илычском заповеднике (21,10% 
и 8,14%). Возможны две причины этих различий. В названном заповедни-
ке антропогенный пресс слабее, а следовые метки (следовые дорожки)  
могут иметь протяжённость до 1 километра [Пучковский и др., 2011]. В 
лесах Саяно-Шушенского заповедника  лучше развит травостой и, соот-
ветственно, дернина, на которой следовые метки менее заметны.  

Данные по встречаемости повреждающего мечения (59,46% и 
33,14%), также выше в Печоро-Илычском заповеднике практически в два 
раза. Повреждающее мечение входит в ритуал маркировочного поведения 
взрослых самцов. Известно, что медведям Западного Саяна присуща зна-
чительная миграционная подвижность, и медведи (в основном взрослые 
самцы) первые два летних месяца могут обитать выше границы леса, кор-
мясь на субальпийских лугах [Завацкий, 2004]. Нередко здесь же прохо-
дит гон медведей. Зато другие метки на МД (или возле них) могут нано-
сить медведи разного пола и возраста. Семейные группы и молодые оди-
ночные звери менее склонны нарушать границы лесного пояса и, видимо, 
медведи из этих категорий продолжают подходить к МД, оставляя на них 
шерстинки, обтёртость и (возле них) обтоптанность. 

Из наших материалов и их обсуждения следует, что различия ко-
личественных показателей КС бурого медведя на Верхней Печоре и За-
падном Саяне в ряде случаев предположительно можно объяснить более 
слабым антропогенным прессом в Печоро-Илычском заповеднике, а так-
же  значительной миграционной подвижностью, присущей медведям За-
падного Саяна.  

Наши исследования были поддержаны грантами РФФИ в 2004-
2005 и 2007-2009 годы (проекты № 04-04-96021, № 07-04-00275a).     

   
Выводы 

1. Среди характеристик КС для медвежьих деревьев, маркирован-
ных в год обследования, встречаемость шерсти года регистрации и ката-
лищ  выше в Западном Саяне. 

2.  Данные по встречаемости повреждающего мечения и следовых 
меток практически в два раза выше на территории Печоро-Илычского 
заповедника. 

3. Характерная миграционная подвижность медведей Западного 
Саяна  является одной из предполагаемых причин  различий в  основных 
параметрах КС  бурых медведей Верхней Печоры и Западного Саяна. 
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 Результаты фундаментальных научных исследований могут в 
различных интерпретациях успешно внедряться в практику. Так, много-
летние биогеографические исследования учёных Института проблем эко-
логии и недропользования Академии наук Республики Татарстан по изу-
чению биоразнообразия и характера пространственного распределения 
представителей животного и растительного мира в пределах границ тер-
ритории республики нашли сегодня применение в делопроизводстве су-
дебно-медицинской и криминалистической экспертизы. Накопленные 
сведения о распространении диатомовых водорослей Diatomophyta в пре-
делах региональной гидрографической сети послужили основой инфор-
мационной матрицы для создания «Интерактивной Базы Данных по диа-
томовым водорослям (для целей судмедэкспертизы)». 
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Благодаря обладанию смешенного генома водорослей и бактерий, 
а также крепкого кремнезёмного панциря, диатомовые водоросли чрезвы-
чайно разнообразны, пластичны, устойчивы к экологическим стрессам и 
обитают во всех типах поверхностных водоёмов. Целый ряд исследовате-
лей утверждают, что из всех прочих микроскопических представителей 
планктона диатомеи наиболее устойчивы  к внешним воздействиям,  и 
фактически не меняют ни состав сообщества, ни видовую структуру даже 
в периодически возникающих кризисных экологических условиях [3]. 
При этом специфика структуры видового состава смешенных сообществ в 
разных водоёмах индивидуальна, что позволяет достоверно отличать один 
водоём от другого.  Таким образом, каждый водоём, водоток или экоси-
стемный континуум крупных рек и водохранилищ, имеет индивидуаль-
ный набор обитающих в их водах видов организмов, в том числе и диато-
мовых водорослей, а они, как уже упоминалось, изменяются менее других 
представителей планктона под воздействием внешних факторов.  

Практика исследований случаев утопления по диатомовым водо-
рослям существует уже более ста лет, но большой проблемой для медиков 
является недостаток информации, как об элементарной биологии диато-
мей, так и о местах их предпочтительного обитания [1]. Попытки само-
стоятельной инициировавшейся когда-то медицинскими структурами ор-
ганизации мониторинга диатомового планктона не увенчались успехом, 
поэтому и возникла идея кооперации медицинских работников Республи-
канского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан и экологов Института проблем эколо-
гии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. 

Особенная стойкость скелетного панциря к абсолютному боль-
шинству химических реагентов предоставляет возможность обнаружения 
доступных для видовой идентификации диатомей, попадающих в челове-
ческие тела в результате аспирации планктона вместе с водой в момент 
утопления людей. Наличие в исследуемой крови и органах пострадавших 
от утопления фрагментов скелета диатомовых водорослей всемирно при-
знано оптимальным диагностическим тестом для практики судебно-
медицинской экспертизы [2]. Есть ещё одно существенное обстоятельст-
во, которое позволяет назвать альгологический тест универсальным для 
диагностики утопления - это возможность определения места совершения 
преступления в случаях инсценированного насильственного утопления 
людей по нахождению соответствия мест природного обитания диатомо-
вых водорослей, обнаруженных в подвергнутых экспертизе органах чело-
веческого тела. Таким образом, основное назначение «Интерактивной 
Базы Данных по диатомовым водорослям (для целей судмедэкспертизы)»  
заключается в  возможности проведения оперативной идентификации 
видового состава диатомовых водорослей и достоверной оценке соответ-
ствия видов, обнаруживающихся в судебно-медицинских препаратах, с 
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географическими природно-очаговыми зонами предпочтительного обита-
ния интересующего спектра видов. Кроме судебно-медицинских экспер-
тов и криминалистов разработкой могут пользоваться экологи, альгологи, 
биогеографы, геоэкологи, а также археологи и палеонтологи, для которых 
диатомеи признаны интегральным ископаемым объектом, позволяющим 
корректировать временные характеристики формирования земной коры. В 
частности, именно диатомеи, наряду с другими останками, обнаруженны-
ми в пищеварительном тракте найденного на Ямале мамонтенка, во мно-
гом помогли воссоздать условия его существования и определить причину 
гибели. 

«Интерактивная База Данных по диатомовым водорослям (для 
целей судмедэкспертизы)» может пополняться в любых заданных грани-
цах территориальных образований, как в пределах операционных единиц 
отдельных регионов, территории России в целом, так и любой другой тер-
ритории земной поверхности, что придаёт разработке элемент универ-
сальности. Информационная основа Базы Данных состоит из 3-х инфор-
мационных блоков: 1 - блок фактографических данных, содержащий опи-
сание видов, мест их обитания, криминалистическую сводку; 2 - блок кар-
тографических данных, содержащий координатные привязки точек обсле-
дования и их краткие описания; 3 - блок семантических данных, содер-
жащий фактические справочные данные в виде списков видов водорос-
лей, названий водоёмов, водотоков и населённых пунктов, вводимых в 
едином непротиворечивом формате. Программное сопровождение позво-
ляет: а) вводить и редактировать данные и графическую информацию, б) 
выполнять поиск по виду водорослей или месту их обнаружения, в том 
числе с использованием карты просматривать координаты расположения 
объектов поиска, в) производить видовую идентификацию диатомей на 
основе специально составленной по определителям пресноводных водо-
рослей информационной матрице, г) обнаруживать схожесть серийных 
случаев насильственного утопления или имитации проявлений суицида. 
Пополнение и обновление блоков Базы Данных может производиться од-
новременно и работниками бюро судебно-медицинской экспертизы и эко-
логами и альгологами. «Интерактивная База Данных по диатомовым во-
дорослям (для целей судмедэкспертизы)» ТИП ЭВМ: х86 ОС:Windows XP 
создана на основе формата СУБД: MS Access и обслуживается програм-
мой, написанной на языке Delphi. В качестве картографической основы 
используются карты, подготовленные в среде Mapinfo. Для работы необ-
ходимо наличие OLE – сервера Mapinfo, и средств доступа к файлам Ac-
cess через ADO сервер Ms Jet. Семантика предусматривает выбор путей 
поиска - по виду диатомей или по географическому объекту, последний 
путь подразумевает, соответственно, два варианта - по привязке к насе-
лённому пункту или муниципальному образованию и по водотоку или 
любому участку его бассейна. Картографическая составляющая обеспечи-
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вает поиск из сервера Mapinfo. Картографическая основа на территорию 
Республики Татарстан для облегчения поиска состоит из трёх основопо-
лагающих информационных слоёв: 1 - гидрографическая сеть, 2 – бассей-
новая структура, 3 – административное районирование. Отдельные окна 
предоставляют возможность получить информацию, как об интересую-
щих видах водорослей, так и о криминалистической сводке по району 
исследований. Интерфейс пользователя удобен и универсален. Основное 
окно программы содержит меню и набор кнопок быстрого доступа к 
функциям программы: кнопка выхода к карте, при этом одновременно 
карта центрируется на выбранном объекте; кнопка выхода из программы; 
кнопки увеличения уменьшения графических материалов по видам водо-
рослей; кнопки вставки графических материалов из буфера копирования; 
вставка рисунка из файла; выход в окно редактирования семантических 
словарей; создание документа отчёта; кнопки управления таблицей дан-
ных (переход к первому объекту; переход на строку выше; переход на 
строку ниже; добавление нового объекта-строки; удаление объекта; пере-
ход в режим редактирования; подтверждения внесённых изменений; отказ 
от внесённых изменений). Здесь же располагаются элементы редактиро-
вания с использованием выпадающих меню-справочников данных. Об-
ласть отбора данных позволяет ограничить вывод на экран сведений по 
местоположению и/или по виду водорослей. Ниже располагается таблица 
объектов, область графической информации и дополнительной текстовой 
информации по видам, обеспечивающие многоканальный поиск [Рис. 1].  

 

 
Рис. 1. Окно многоканального поиска 
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Граница областей регулируемая. Окно карты позволяет проводить 
основные операции с картографической основой, в том числе и с помо-
щью стандартных средств управления слоями MapInfo [Рис 2]. 

Таким образом, разработка «Интерактивной Базы Данных по диа-
томовым водорослям (для целей судмедэкспертизы)» и программного 
обеспечения к ней является примером скоростного проекта - от возникно-
вения идеи, заключения договора, процесса наполнения информационных 
блоков базы и оптимизации её программного комплекса до процедуры 
патентования и полной реализации проекта, официально внедренного в 
практику республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, 
прошел один год работы [4,5] . По завершению запуска проекта в прак-
тику, разработка «Интерактивной Базы Данных по диатомовым водорос-
лям (для целей судмедэкспертизы)» и программного обеспечения к ней 
была удостоена престижной именной премии В.А. Попова, вручаемой 
Президиумом Академии наук Республики Татарстан один раз в четыре 
года за лучшие разработки в области экологии.  

 

 
Рис.2. Окно поиска по географическим привязкам 
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ  

КАК ПРЕДЕЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАСЕКОМЫХ В 
ВЯТСКО-КАМСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУКОВ-ФИТОФАГОВ: COLEOPTERA, 
CHRYSOMELOIDEA, CURCULIONOIDEA)  

 
Удмуртский государственный университет 

 
Под ландшафтными (физико-географическими) рубежами пони-

мают качественные изменения ландшафта, происходящие на сравнитель-
но коротких расстояниях. Рубежи разграничивают ландшафтные единицы 
различного таксономического ранга [4]. У зоогеографов в сходном пони-
мании используется термин эколого-географические рубежи [6]. Выявле-
ние рубежей и оценка их эффективности является важнейшим условием 
успеха районирования (ландшафтного, ботанико-географического, зоо-
географиического) любой территории. Возможность использования насе-
комых в качестве удобных объектов для оценки эффективности эколого-
географических рубежей, а также уточнения границ биогеографических и 
зональных выделов обоснована во многих работах [3; 5; 6]. При этом по-
казано, что границы ареалов видов насекомых часто приурочены к опре-
деленным географическим преградам (образуя пучки ареалов, или синпе-
раты) [6], которые выступают в данном аспекте как эколого-
зоогеографические рубежи разного ранга. При этом на равнинах обычно 
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выделяются два типа эколого-географических рубежей: широтные (зо-
нально-подзональные) и меридиональные, связанные в основном с нарас-
танием континентальности климата к центральным секторам Палеаркти-
ки. Зональные границы могут быть “размытыми”, в виде более или менее 
широких переходных полос, либо достаточно резкими, приближающими-
ся к линейным. Если рубежи первого типа характерны для однородных в 
огрографическом плане территорий, то вторые создаются в местах, где 
граница ландшафтной зоны в своем направлении более или менее совпа-
дает с важным геолого-геоморфологическим рубежом [4]. На территории 
Вятско-Камского междуречья (далее ВКМ) представлены две зоны: таеж-
ная и подтаежная (смешанных лесов) [1], с севера на юг сменяются под-
зоны средней тайги, южной тайги, сложных еловых (темнохвойно-
липовых) и широколиственно-темнохвойных лесов. На крайнем юге ВКМ 
по правобережной части долины Нижней  Камы проходит граница между 
таежной (лесной) и лесостепной зонами [4]. Таким образом, на ее терри-
тории можно выделить 5 подзональных выделов и, следовательно, по 
меньшей мере, 4 широтных ландшафтных рубежа.  

Целью данной работы является рассмотрение основных законо-
мерностей распространения в ВКМ листоедообразных (Chrysomеloidea) и 
долгоносикообразных (Curculionoidea) жуков (за исключением усачей и 
короедов). Это одни из крупнейших групп растительноядных насекомых, 
представленные многовидовыми комплексами во всех естественных (на-
земных, околоводных, многих пресноводных) и антропогенных экосисте-
мах. Для большинства видов данных групп характерна высокая степень 
ландшафтно-биоценотической приуроченности, сочетающаяся с кормовой 
специализацией на определенных таксонах растений. Поэтому они могут 
быть успешно использованы для биогеографических целей. При этом сле-
дует подчеркнуть, что мелкие животные связаны в своем распространении 
с макроклиматическими факторами опосредовано, через конкретные 
ландшафтно-биоценотические или даже микростациальные условия. Бла-
годаря явлению экстразональности многие виды способны пересекать 
зональные рубежи, проникая по соответствующим элементам рельефа на 
территории, характеризующимся неблагоприятными для себя зональными 
условиями. Поэтому они могут служить и для целей крупномасштабного 
районирования территории. Методологически представляется целесооб-
разным, наравне с выявлением общих тенденций изменения фауны при 
переходе через зональные рубежи, рассмотреть соответствующие измене-
ния структуры комп-лексов в определенных элементах ландшафта.  

На территории ВКМ к настоящему времени достоверно зарегист-
рировано около 520 видов долгоносикообразных жуков и более 270 видов 
листоедов. Можно говорить о том, что фауна этих групп изучена с высо-
кой степенью полноты. Хотя детали распространения многих видов в ре-
гионе еще требуют уточнения, основные тенденции региональной хороло-
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гии этих группы можно отметить уже сейчас. Наличие большого количе-
ства “краеареальных” видов (более 380 видов; 48 % от общего числа) по-
зволяет оценить характер изменения фауны в регионе и выявить основные 
природные рубежи, ограничивающие их распространение.  

Основной тенденцией варьирования фауны является резкое сни-
жение общего видового богатства при продви-жении на север, в первую 
очередь за счет закономерного уменьшения доли видов суббореального 
комплекса, причем данная закономерность носит не строго континуаль-
ный характер. Максимальное количество видов находит пределы своего 
распространения вблизи подзональной границы между широколиственно-
хвойными и хвойно-широколиственными лесами  подтаежной зоны (табл. 
1). Мы связываем этот факт с широким распространением в южной трети 
ВКМ лесостепных участков экстразонального характера. Показательно, в 
этом плане, что абсолютное большинство видов, имеющих здесь границы 
ареалов, являются типичными суббореальными элементами (лесостепны-
ми и неморальными) (табл. 1), локализующимися на юге лесной полосы в 
основном в поймах крупных рек и на остепененных склонах (табл. 2). По-
видимому, здесь имеет место наложение ландшафтных границ разного 
ранга. А именно, граница между подзонами (внутри зоны смешанных ле-
сов) примерно совпадает с границей поясной (между суббореальным и 
бореальным поясами) [2] или с северной границей выраженного влияния 
суббореального пояса (в пределах бореального экотона), что определяет 
достаточно резкие изменения в ландшафтных условиях в целом. 

 
Таблица 1. Распределение видов некоторых зонально-ландшафтных 
групп жуков-фитофагов, находящихся на северной границе распро-

странения, в природных подзонах ВКМ 
Подзональные выделы 

Зонально-ландшафтные  
группы 

Всего 
видов 

Граница
 с лесо-
степью 

Широко-
лиственно-
хвойные 
леса  

Хвойно-
широко-
листвен-
ные леса 

Юж-
ная 
тайга 

Сред-
няя 
тайга 

Лесостепо-степная  
и лесостепная 125 43 62 10 9 1 
Неморальная 26 0 14 5 7 0 
Южнолугово-степная 177 3 27 33 63 51 
Южнолесная 21 0 3 4 13 1 
Околоводная 37 3 9 3 11 11 
Всего 386 49 115 53 104 64 

 
Однако большое количество лесостепных видов еще более огра-

ничены в распространении на север, встречаясь только в долине Нижней 
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Камы (крайний юг ВКМ). Лишь некоторые из них немного заходят на 
участки Средней Камы (до Камбарского района УР) и Нижней Вятки (до 
Вятскополянского района КО). Среди них можно назвать Labidostomis 
humeralis, L. pallidipennis, Clytra laeviuscula, Cryptocephalus elegantulus, C. 
planifrons, Pachybrachis sciptidorsum, P. fimbriolatus, Galeruca dahli, 
Exosoma collare, Dibolia metallica, Taphrotopium sulcifrons, Ceratapion 
penetrans, Aspidapion chalceus, Mesotrichapion punctirostre, Oxystoma crac-
cae, Rhinocyllus conicus, Lachnaeus crinitus, Larinus vulpes, Lixus filiformis, 
Marmoporus besseri, Homorosoma validirostre, Ceutorhynchus potanini, 
Mogulones abbreviatulus, M. larvatus, Datonychus transsylvanicus, Isochnus 
sequensi, Tychius flavus, Sibinia subelliptica, S. unicolor, Bagous argillaceus, 
Otiorhynchus velutinus, O. conspersus, Trachyphloeus spinimanus, Sitona 
waterhousei, S. humeralis. Многие из этих видов являются качественными 
индикаторами лесостепных ландшафтов, при этом вне долин крупных рек 
в регионе они не встречаются. Наличие на правобережье Нижней Каме 
типичных энтомокомплексов лесостепного облика, по нашему мнению, 
определяется наложением здесь зональных (расположение на крайнем юге 
ВКМ на границе с лесостепной зоной) и азональных факторов (долинный 
эффект крупной реки и южное направление правобережного долинного 
склона, благодаря субширотному направлению течения реки на этом уча-
стке), резко сглаживающих климатические условия, а также длительным 
антропогенным воздействием, сопровождавшимся сведением основной 
части лесных массивов на данной территории.  
Таблица 2. Количество видов жуков-фитофагов, находящихся на се-
верных границах ареалов, в некоторых  элементах ландшафта ВКМ 

Подзональные выделы 

Элементы ландшафта Всего 
видов

Граница 
с лесо-
степью 

Широко-
листвен-

но-
хвойные 
леса  

Хвойно-
широколи-
ственные 
леса 

Юж-
ная 
тайга 

Сред-
няя 
тайга 

Долины крупных  
и средних рек  368 49 106 46 101 63 
Водоразделы (включая 
 долины  малых рек) 210 0 48 44 67 50 
Поймы крупных  
и средних рек 217 17 54 22 70 54 
Склоны южной экспозиции 217 29 57 24 61 46 
Песчаные массивы 92 5 16 18 25 28 
Антропогенные биотопы 122 4 23 23 41 31 
Зональные лесные биоценозы 45 0 2 11 18 14 

 



 229

Другой важнейший рубеж, ограничивающий распространение 
жуков-фитофагов на север, проходит по южной тайге. В отличие от юж-
ной трети ВКМ, здесь проходит основная граница в распространении юж-
нобореально-суббореальных (южнотемператных) лугово-степных и юж-
нолесных форм (табл. 1). Причем в южной тайге группировки, содержа-
щие “краеареальные” виды, приурочены также преимущественно к доли-
нам рек, особенно к их ксеротермным коренным склонам южной экспози-
ции. Подобные микрорефугиумы отмечены нами на высоком правобере-
жье долины Вятки близ г. Котельнич, на глинистых склонах коренного 
берега р. Сивы близ с. Черновское и на гипсовых обнажениях долины Ка-
мы рядом с г. Полазна. Важнейшим эколого- географическим рубежом в 
междуречье Камы и Вятки в пределах    южной   тайги   является   долина  
р. Чепцы.   Благодаря субширотному направлению реки и контакту  се-
верной  части долины непосредственно с Верхнекамской возвышенно-
стью высокие мергелистые уступы правобережья р. Чепцы (а также ее 
притока Иты) всегда южной экспозиции и содержат биотические группи-
ровки, резко контрастирующие с окружающим ландшафтом. Показатель-
но, что здесь присутствуют даже некоторые  типичные лесостепные фор-
мы. Можно отметить следующие виды жуков-фитофагов склонового ком-
плекса, имеющих здесь крайне северные (иногда островные) участки 
ареалов: Chrysolina analis, Longitarsus tabidus, L. alfierii furthi (на Nepeta 
pannonica), Dibolia sp., Pilemostoma fastuosa (на Inula salicina), Aspidapion 
soror (на Lavathera thuringiaca), Exapion difficile, Squamapion flavimanum, 
S. origami (оба вида на Origanum vulgare), Coryssomerus capucinus, Thami-
ocolus virgatus (на Phlomis tuberosa), Cionus longicollis, Mecinus heydeni, 
Eusomus ovulum. Многие из этих видов выступают здесь как реликты суб-
бореального периода среднего голоцена. По долинам Камы и Вятки зна-
чительное число южнобореально-суббореальных видов доходят и до са-
мой северной части ВКМ, концентрируясь на краткопойменных лугах, 
хорошо прогреваемых склонах, по псаммофитным опушкам сосняков и в 
рудеральных биотопах. Среди них отметим Chrysolina gypsophilae, Longi-
tarus nigrofasciatus, Psylliodes chalcomerus, Cassida margaritacea, C. 
azurea, Ceratapion austriacum, Exapion elongatulum, Larinus sturnus, 
Bothynoderes affinis, Aulacobaris lepidii, Ceutorhynchus puncticollis, C. 
plumbeus, C. ignitus, C. hirtulus. Обращает на себя внимание наличие в 
верховьях Камы и Вятки группы околоводных видов, характерных для 
пойм неморального типа (Nanophyes brevis, N. globiformis, Nanomimus cir-
cumscirpus, Poophagus hopffgarteni, Amalorrhynchus melanarius).  

В отличие от суббореальных, виды бореального комплекса, при 
невысокой доле их в фауне, достаточно широко распространены в ВКМ. 
Лишь некоторые виды имеют в регионе южные границы ареалов. По-
видимому, средней тайгой ограничены в распространении два вида 
(Lochmaea suturalis и Micrelus ericae), трофически тесно связанные с вере-
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ском. Только в пределах южной тайги (севернее Чепцы) зарегистрирова-
ны Plateumaris weisei и Ranunculiphelus inclemens. Не далее границы меж-
ду двумя подзонами подтайги известны Syneta betulae, Gonioctena sibirica, 
Scleropterus serratus, Polydrusus amoenus. Некотрые таежные виды (Hylo-
bius excavatus, Euryommatus mariae, Ceutorhynchus robustus) отмечены и в 
южной трети ВКМ. Часть видов аркто-бореального комплекса по всей 
территории ВКМ имеют ленточное распространение в поймах крупных и 
средних рек (Otiorhynchus politus, Phyllobius jacobsoni, Ph. dahli, Lepyrus 
arcticus). Все они по долинаим Камы и Волги встречаются и южнее ВКМ. 
Исключительно в пойме р. Кильмези локализована изолированная от ос-
новной (сибирской) части ареала популяция Dorytomus amplipennis. При-
уроченность в лесной полосе к поймам рек этих видов, являющихся в 
ВКМ реликтами тундро-степных условий плейстоцена, мы связываем с 
тем, что на прирусловых валах рек всегда присутствуют участки с разре-
женной растительностью (напоминающие ассоциации перигляци-альных 
лесостепей). 

Несмотря на наличие ландшафтных рубежей меридионального 
направления в виде долин крупных рек, ярко выраженными зоогеографи-
ческими рубежами, ограничивающими распространение видов на восток 
(или на запад) они не являются (однако выступают как основные центры 
регионального разнообразия насекомых) (табл. 3). Правда нельзя исклю-
чать, что небольшая часть западнопалеарктических видов, не известных 
восточнее ВКМ, имеют восточные границы ареалов по долине Вятки или 
Камы. 

Таким образом, в ВКМ можно выделить 5 широтных районов, 
имеющих  специфические группировки видов жуков-фитофагов, находя-
щихся на северных границах ареалов, что подтверждает прохождение в 
регионе зонально-ландшафтных рубежей разного уровня. Однако кон-
кретными эколого-зоогеографическим преградами в распространении ви-
дов насекомых часто выступают геоморфологические (а не зональные) 
рубежи. При этом с учетом четкого проявления в регионе, характеризую-
щемся выраженным и зрелым рельефом, “правила предварения”, наблю-
дается сдвиг ареалов видов, свойственных более южным типам ландшаф-
тов, к северу примерно на одну подзону. Что и объясняет наблюдаемое 
несовпадение главных эколого-зоогеографических рубежей у раститель-
ноядных жуков (которые лишь примерно соответствуют подзональным 
границам) с границами между природными зонами. Этот факт следует 
всегда учитывать при использовании данных по распространению насе-
комых в работах по зональному районированию региона. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВО ФЛОРЕ ВОДНЫХ 
МАКРОФИТОВ ВЯТСКО-КАМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 
Удмуртский государственный университет 

 
Вятско-Камское Предуралье (ВКП) представляет собой регион, 

охватывающий территорию Удмуртской Республики и сопредельные рай-
оны Пермского края, Кировской области, Республик Татарстан и Башкор-
тостан. Гидрографическая сеть ВКП относится к бассейну р. Камы и 
включает в свой состав естественные (реки, ручьи, озера, болота, родни-
ки) и искусственные (водохранилища, пруды, копани, карьеры, каналы, 
канавы, лужи) водоемы и водотоки. Одной из целей наших исследований 
является изучение флоры поверхностных водных объектов (флоры вод-
ных макрофитов) ВКП, под которой понимаем совокупность видов вод-
ных и заходящих в воду растений, встречающихся в водоемах и водотоках 
определенной территории [5]. При этом флора макрофитов включает в 
свой состав «водное ядро» флоры, куда входят гидрофиты, или настоящие 
водные растения, и группу прибрежно-водных растений, охватывающих 
виды гелофитов, гигрогелофитов и заходящих в воду береговых растений 
– гигрофитов и гигромезофитов. В результате собственных исследований, 
а также анализа литературных данных по флоре рассматриваемого регио-
на [1-3, 6] на территории ВКП установлено произрастание 331 вида вод-
ных макрофитов, из которых 91 вид входит в «водное ядро» флоры, ос-
тавшиеся 240 видов представляют собой прибрежно-водную составляю-
щую флоры макрофитов. В настоящей работе представлены материалы по 
географической структуре выявленной флоры. 
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Работами многих отечественных гидроботаников установлено, 
что основное ядро региональных флор водных макрофитов составляют 
широкоареальные виды, встречающиеся во многих природно-
климатических зонах. При этом к плюризональным чаще всего относят 
виды, распространенные в 3 и более природных зонах [4]. В основу наше-
го анализа был положен принцип зонально-регионального распростране-
ния видов по поверхности Земного шара, который Б.А. Юрцевым был 
назван «методом биогеографических координат» [7]. Для этого каждому 
виду была дана характеристика его ареала с точки зрения приуроченности 
к тем или иным региональным (долготным) и зональным (широтным) 
элементам земной поверхности, при этом к плюрирегиональным отнесены 
виды, встречающиеся в 2 и более флористических царствах, а к плюризо-
нальным – виды, распространенные во всех или почти во всех природных 
зонах планеты. В ходе выполнения анализа все виды макрофитов оказа-
лись распределены среди 21 регионального геоэлемента и 13 зональных 
геоэлементов флоры, причем теоретически возможное количество вариан-
тов географических элементов составило 273, из которых практически 
реализованным оказался 71 вариант (табл.1).  

Выполненный анализ показывает, что рассматриваемая флора на 
78,2% состоит из видов, имеющих очень широкое распространение – ев-
разиатских, голарктических и плюрирегиональных (рис. 1). Большинство 
из них (59,5%) имеют также широкое зональное распространение и встре-
чаются в 4 и более природных зонах. Анализ широтного распределения 
видов позволяет выделить 4 группы геоэлементов (рис. 2), наиболее весо-
мой из которых является группа умеренных видов (192 вида, или 58,1% от 
всего видового состава), центр тяжести ареала которых сосредоточен в 
неморальной и степной областях, хотя они также довольно обычны в бо-
реальной и полупустынной природных зонах. Виды, включенные в боре-
альную группу (61 вид, 18,4%), центр тяжести ареала имеет в бореальной 
зоне, достаточно часто заходя в арктические широты, а также в немораль-
ную и даже степную и пустынную зоны, обычны они и в составе водных 
флор горных районов. Выделение в составе рассматриваемой флоры юж-
ной группы геоэлементов (13 видов, 3,9%) в основном обусловлено вхож-
дением в ее состав адвентивных видов, произрастающих в ВКП на искус-
ственных и трансформированных экотопах, например, в водоемах с ис-
кусственным подогревом воды, на увлажненных засоленных субстратах, 
на антропогенно эвтрофированных местообитаниях: Lemna gibba L., Najas 
major All., Phragmites altissimus (Benth.) Nabille., Scirpus tabernaemontani 
C.C. Gmel., Typha laxmannii Lepechin, Vallisneria spiralis L. В эту группу 
входят также виды природной флоры ВКП, широко распространенные в 
южноумеренных, субтропических или тропических широтах, преимуще-
ственно имеющие в ВКП северные границы своего ареала: Alisma 
lanceolatum With., Leersia oryzoides (L.) Sw., Lythrum virgatum L., Salvinia  
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Гемикосмополитный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40/12,1 
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natans (L.) All., Utricularia australis R.Br. и др. Группа плюризональных 
видов составляет пятую часть видового разнообразия рассматриваемой 
флоры и включает 65 видов (19,6%): Callitriche palusrtis L., Lemna minor 
L., L. trisulca L., Limosella aquatica L., Lythrum salicaria L., Phragmites 
australis (Cav.) Trin.ex Steud., Potamogeton perfoliatus L., Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid. и др. 

Дифференцированный подход к анализу рассматриваемой флоры 
показывает, что в ее «водном ядре» преобладают широкоареальные виды 
– голарктические и гемикосмополитные, в сумме составляющие 56,0%, 
что в основном объясняется особенностями их биологии, определяющими 
возможность широкого распространения как вегетативных, так и генера-
тивных диаспор растений посредством гидро-,  зоо-, а в последнее время и 
антропохории. В то же время обращает на себя внимание большое коли-
чество узкоареальных видов, распространение которых ограничено Евро-
пой (Batrachium algidum Kapitonova, Nitella syncarpa (Thuill.) Chev., Nym-
phaea × borealis E. Camus, Potamogeton acutifolius Link., P. henningii 
A.Benn., P. panormitanus Biv.-Bern., P. rutilus Wolfg., P. × acutus (Fisch.) 
Papch., P. × babingtonii A. Benn., P. × fluitans Roth, P. × franconicus Fisch., 
P. × griffithii A. Benn, P. × nerviger Wolfg., P. × prussicus Hagstr., P. × un-
dulatus Wolfg.) или Восточной Европой (Potamogeton × fennicus Hagstr., P. 
× suecicus R. Richt.), являющихся, по сути, эндемичными. К узкоареаль-
ным можно также отнести виды, ареал которых охватывает Европу и За-
падную Сибирь (Callitriche cophocarpa Sendtner, Nuphar × spenneriana 
Gaudin, Stratiotes aloides L.), а также европейско-сибирские виды (Elatine 
hydropiper L., Nymphaea candida J. et C.Presl., Potamogeton lacunatus 
Hagstr., P. × cognatus Aschers. et Graebn.,  Ranunculus polyphyllus Walds et 
Kit. ex Willd.). Перечисленные виды макрофитов имеют также ограничен-
ное зональное распространение, встречаясь преимущественно в бореаль-
ной, борео-температной и борео-субмеридиональной зонах. По-видимому, 
становление перечисленных видов происходило в межледниковые эпохи 
плейстоцена в пределах перигляциальной зоны, что в основном и объяс-
няет их хорологические особенности.  

В отличие от «водного ядра» основу прибрежно-водной состав-
ляющей рассматриваемой флоры формируют виды евразиатского и го-
ларктического распространения (всего 171 вид, 71,3%), доля остальных 
геоэлементов существенно ниже: европейских – 13 видов (Eleocharis 
vulgaris (Walters) A. et D. Löve, Ficaria verna Huds., Juncus conglomeratus 
L., Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk., Typha intermedia Schur, T. 
shuttleworthii Koch et Sonder, Valeriana officinalis L. и др.), европейско-
сибирских – 34 вида (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Salix dasyclados 
Wimm., Sparganium erectum L., Valeriana wolgensis Kazak. и др.), плюри-
региональных – 22 вида (Hippuris vulgaris L., Juncus bufonius L., Echinoch-
loa crusgalli (L.) Beauv., Rorippa palustris (L.) Bess., Typha angustifolia L.,  
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Рис. 1. Региональные типы геоэлементов во флоре водных 
макрофитов ВКП 

 

 
Рис. 2. Зональные типы геоэлементов во флоре водных макрофитов ВКП. 

Выделены группы геоэлементов:  
1 – бореальная, 2 – умеренная, 3 – южная, 4 – плюризональная 

 
Urtica dioica L. и др.). В зональном отношении четко выделяется группа 
видов, центр ареала которых охватывает бореально-неморальные и степ-  
ные области, тогда как плюризональных видов оказывается вдвое меньше 
по сравнению с «водным ядром» флоры.  

Таким образом, прибрежно-водная составляющая флоры макро-
фитов ВКП, в основном связанная с наземно-болотной экофазой гидроло-
гического режима водоемов, в большей степени подвержена влиянию зо-
нальных факторов развития растительного покрова, тогда как формирова-
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ние «водного ядра» происходит под преимущественным воздействием 
иных факторов, определяющих «азональность» водной растительности, на 
которую, тем не менее, накладываются и определенные элементы зональ-
ности, выражающиеся во вхождении в рассматриваемую флору бореаль-
ных узкоареальных видов.  
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ДИНАМИКА АРЕАЛОВ НАСЕКОМЫХ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
СОЧЕТАНИЯ ВЕКОВОЙ ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КЛИМАТА И ЛОКАЛЬНЫХ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
 

Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет 

 
Объяснение причин изменений локальной фауны требует хоро-

шего знания истории и результатов изучения фауны региона, динамики 
его макро- и мезоклимата (с учетом микроклиматических разностей), 
ландшафтной обстановки, исчезновения аборигенных видов, появления 
адвентивных видов и видов-интродуцентов. Такой подход к проблеме 
обнаружения ранее неизвестных для фауны региона видов оправдывается 
при анализе результатов фаунистических исследований в любом из ре-
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гионов Русской равнины, проведенных в конце XIX – начале XX веков, в 
частности, на территории Белгородской области, соответствующей югу и 
юго-востоку Среднерусской возвышенности. Биогеографически эта тер-
ритория соответствует диффузному участку границы между южной лесо-
степью и степью [3, 7, 8]. 

Изменения фауны, рассматриваются с точки зрения ее обеднения 
или обогащения относительно интегральных фаунистических списков, 
включающих все виды, когда-либо зарегистрированные на выделенной 
территории, содержащих значительно больше видов, чем их реально 
можно обнаружить за продолжительность «короткого» солнечного цикла. 
Для выявления изменений в региональных фаунах беспозвоночных даже 
за 100-летний период, как правило,  не достаточно данных, поскольку 
разные таксоны в разные периоды изучались с «разной тщательностью» и 
не во всех регионах. По многим таксонам беспозвоночных, даже для Цен-
трального региона России, до настоящего времени фаунистических спи-
сков не существует. 

Фиксируемые изменения фауны по «своему происхождению» 
двойственны: частью они отражают реальные природные процессы; ча-
стью – являются результатом совокупности субъективных факторов. К 
первой группе можно отнести регистрацию новых для территории видов, 
появляющихся здесь на короткое время в результате естественных (пере-
нос воздушными и водными потоками, форезия, антропохория) или ис-
кусственных (интродукция) «заносов», или же устойчиво расширяющих 
ареалы в ответ на направленные изменения климата, распространение 
эдификаторов, организаторов консорций или антропогенную трансфор-
мацию среды. В первом случае – это виды, экологический стандарт кото-
рых не соответствует совокупности ни природных,  ни антропогенных 
факторов в конкретном месте их появления. Во втором случае мы имеем 
дело с закономерной динамикой фаун, выявление которой определяется 
наличием, тщательностью и длительностью фаунистических исследова-
ний на данной территории.  

Пополнение фаунистических списков идет, прежде всего, за счет 
ранее не изучавшихся или плохо изученных таксонов и расширения ис-
следований на новые пункты и биотопы. Наиболее ценные сведения с 
точки зрения реальных процессов, происходящих в локальных фаунах, 
получаются при сопоставлении регионального разнообразия отдельных 
хорошо изученных в систематическом и фаунистическом отношении так-
сонов через некоторые промежутки времени. В этом случае нововыявлен-
ные и необнаруженные (из числа ранее известных) виды легко могут быть 
подвергнуты географическому анализу на предмет общего распростране-
ния и известных границ их ареалов относительно пунктов нахождения, 
что необходимо для объяснения причин и механизмов изменений в ло-
кальных фаунах. В условиях направленной и циклической многолетней 
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динамики климата невозможно однозначно определить: являются ли но-
вые точки регистрации вида вне ранее известных границ распространения 
уточнением ареала или фиксацией его расширения. 

Для пойкилотермных животных, к которым относятся и насеко-
мые, в перечень факторов, определяющих «плавное» изменение границ их 
ареалов, прежде всего, включается динамика климата. При этом важным 
оказываются мезо- и микроклиматические характеристики анализируемой 
территории, связанные с ее рельефом, почвенным и растительным покро-
вом, соотношением поглощаемой и отражаемой солнечной энергии. 

Продолжительность развития насекомых, а, следовательно, и гра-
ницы их ареалов, в значительной степени определяются суммами актив-
ных (САТ) или эффективных (СЭТ) температур, которые, в свою очередь, 
зависят от долговременных и кратковременных изменений не только ре-
гионального климата, но также от локальных особенностей мезо- и мик-
роклимата. 

По данным М.Г. Лебедевой и О.В. Крымской [1] на юге Средне-
русской лесостепи продолжительность зимы за период с 1900 по 2006 год 
сократилась на 10 дней – со 134 дней в 1901-1930 гг. до 124 дней в 1976-
2006 гг. За счет этого произошло увеличение периода с показателями 
температур выше 0°С с 231 дня в начале XX  века до 241 в конце XX – 
начале XXI вв. Как следует из сопоставления сезонных и месячных тем-
пературных трендов, средневесенняя температура составляет около 90% 
средней апрельской температуры. В первое тридцатилетие рассматривае-
мого периода она равнялась примерно 5,4°С при средней продолжитель-
ности 53 дня, что соответствует накоплению 280-290° активных темпера-
тур. Среднелетняя температура соответствует примерно 93% среднеиюль-
ской. В 1900-1930 гг. ее значение составляло около 18,6ºС, что при про-
должительности лета 108 дней приводило к накоплению 2005-2015º САТ. 
За весь весенне-летний период в первой трети XX века САТ достигала 
величины около 2300ºС. Аналогично рассчитанные весенне-летние САТ 
(ºC) за остальные периоды прошлого века и 2005 г. составляют: 1931-1960 
гг. – около 2070ºC; 1961-1990 гг. – около 2375ºC; в 2005 г. - 2388ºC . 

С векового температурного минимума (1945 г.) к завершению 
анализируемого периода (2005 г.) САТ весны, обеспечивающих возмож-
ность протекания метаболических процессов у насекомых, увеличилась 
примерно на 228º, своеобразно увеличив САТ лета. Учитывая, что про-
должительность лета в 2005 году составляла 105 дней, добавленные тем-
пературы обеспечили для большинства насекомых, у которых темпера-
турный порог развития лежит ниже 5ºС, эффект повышения средней лет-
ней температуры за полвека, практически, на 2ºС, что равноценно смеще-
нию июльской изотермы [2] за этот же период из зоны центральной степи 
в южную лесостепь, т.е. с 48º с.ш. на 51º. 
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Январская изотерма в течение столетия претерпевала еще боль-
шие изменения. Так, в начале века линия тренда проходила около отметки 
–6,5ºС, в середине 40-х годов соответствовала –9ºС, к началу 90-х годов, 
показатели тренда были снова около –6,5ºС, а в 2005 году, уже вблизи –
5ºС (рис. 1). В начале последнего тридцатилетия изотерма –5°С проходила 
по территории южной Украины, Ростовской и Волгоградской областей, 
вблизи 48º с.ш.. 

Температура тела насекомых, как, впрочем, и любых дискретных 
в пространстве тел, определяется, в отсутствие прямого солнечного излу-
чения в покое, – температурой среды, в состоянии активности, дополни-
тельно, – эндогенным теплом. Прямое солнечное излучение в сочетании с 
альбедо субстрата, в зависимости от соотношения цветности и интенсив-
ности окраски тела и субстрата [4, 5, 6] может повышать температуру тела 
по отношению к температуре среды на 4ºС и более.  

Измерение фактической температуры модельных тел (термореги-
страторы DS1921G-F5) в реальных биотопических условиях показало, что 
максимальный их нагрев в пунктах установки во временном интервале с 
10 апреля по 9 мая 2011 имел разную частоту на разных субстратных фо-
нах: степь, плакор, растительный опад, чернозем – 21; обнажение писчего 
мела, плакор, растительный опад – 45; обнажение писчего мела, южная 
экспозиция – 2. 

В апреле – начале мая среднесуточная температура нагрева тер-
морегистраторов в 2-4 раз ниже максимальных зарегистрированных днев-
ных температур, а максимальные дневные температугы на поверхности 
почвы – в 1,3-3 раза выше, чем на высоте 1 м над поверхностью почвы. 

САТ по данным ближайшей метеостанции (Богородицкое-
Фенино) за период с 10 апреля по 9 мая 2011 г. составила 319,5°С, на пла-
коре в степи на высоте 1 м над уровнем почвы (древесно-кустарниковый 
ярус) – 332,3°С, а на поверхности мела (плакор) – 379,4°С.  

Сходные эффекты наблюдаются в техногенных ландшафтах при 
изменении соотношения между поглощаемой и отражаемой антропоген-
ным субстратом солнечной энергией, а также на пашне, где весной отсут-
ствуют растительный покров и опад. 

Экологический стандарт вида у пойкилотермных животных, 
предполагает, в частности, зависимость длительности развития от суммы 
активных или эффективных температур.  

Полученные нами данные позвояют утверждать, что взаимосвязь 
изменений климата и расширения ареалов некоторых видов насекомых на 
север в настоящее время и в ближайшей перспективе реальна. Насекомые 
получают возможность перезимовки на тех территориях, где ранее не 
могли пережить холодное время года. Удлинение весеннего периода ведет 
к тому, что эти виды получают дополнительные суммы температур для 
своего развития. При этом даже некоторое сокращение летнего периода и 
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снижение среднелетних температур не сказываются на них отрицательно. 
Более того, весь весенне-летний период характеризуется увеличением 
показателя САТ по сравнению с серединой прошлого века. Также следует 
отметить, что этот показатель близок к таковому в начале XX века. Этим 
можно объяснить временное (30-50 лет) отсутствие ряда степных видов в 
южной лесостепи, считавшихся исчезнувшими из-за антропогенного 
пресса.  

Подтверждением нашим расчетам может служить соотношение 
новых для региона видов насекомых, отмеченных нами за последние 8 
лет: северные (лесные) – 15, бореомонтанные и «нагорные» – 25, южные 
(центрально-степные и южно-степные) – более 80.  

Работа выполнена в рамках ГЗ «Развитие системы экологиче-
ского каркаса в районах размещения горнодобывающих предприятий ре-
гиона КМА и обоснование оптимальных рекультивационных мероприятий 
на нарушенных территориях» № приказа 5.1739.2011. 
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ 

 
Удмуртский государственный университет 

Управление охраны фауны Удмуртской Республики 
 

За последние 40-50 лет для России в целом отмечается нерезко 
выраженная, но определённая тенденция к росту показателей численности 
бурого медведя (Ursus arctos L.) [3, 4]. Хотя динамика численности в от-
дельных регионах России может иметь разную направленность [5, там 
же], а методы определения численности этого вида не отличаются высо-
кой точностью [2], общее направление динамики численности этого вида 
в России сомнений не вызывает. К тому же, согласно опубликованным 
данным в Европейской России регистрируется некоторое расширение 
равнинной части ареала за счёт расселения бурых медведей к югу [1]. В то 
же время динамика краевых частей ареала (проблемной зоны: [6]) доста-
точно подробно не отслеживается, её анализ затруднён по причине недос-
татка информации. 

В Удмуртской республике слежение за численностью бурого 
медведя стало регулярным с 1994 года, что отражено в ведомственных 
отчётах. Результаты мониторинга частично опубликованы (Пучковский: 
[5]), частично обобщены в дипломной работе В.А. Сергеевой [8]. В докла-
де обсуждаются данные о динамике численности и распределения бурых 
медведей в административных районах Удмуртии за последние 50 лет. 

По оценочным данным Удмуртской охотинспекции (ныне Управ-
ление охраны фауны Удмуртской Республики), некоторый рост численно-
сти медведей в республике был зарегистрирован в конце 1960-х годов. За 
последующие десятилетия общая численность бурого медведя в респуб-
лике постепенно продолжала нарастать, причём с 1963 года ведётся еже-
годный лицензионный отстрел. За год  добывается от 41 до 90 голов (в 
среднем за 10 последних лет - 60). Результативность охоты составляет в 
среднем 45-50 %. Основные методы, используемые для выявления чис-
ленности медведей в Удмуртии, следующие: учёт на овсах (в августе-
сентябре) является основным; кроме того, работниками Управления соби-
раются данные по обнаруженным следам жизнедеятельности, регистри-
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руются факты встреч медведей, нападений на домашних животных, разо-
рения ульев и других инцидентов.  

Многолетние стационарные работы проводились в Ярском районе 
(и небольшой части Глазовского) на ключевом участке лесов заказника 
«Северный» площадью 120 км2 [7]. За 1985-1994 годы здесь были выявле-
ны и учтены взрослые (участвующие в размножении) медведи и медвежа-
та (сеголетки и лончаки) с использованием методов измерения отпечатков 
лап, многократного прохождения по учётным маршрутам, картирования, 
регистрации гонных и семейных групп, следов маркировочного поведе-
ния. Результаты предельно полного выявления медведей названных поло-
возрастных групп послужили своего рода эталоном в последующих учёт-
ных работах. 

Изучение литературных источников позволило установить, что в 
середине прошлого столетия медведи обитали постоянно в десяти адми-
нистративных районах северной и центральной части республики: Бале-
зинском, Глазовском, Дебёсском, Игринском, Кезском, Красногорском, 
Селтинском, Сюмсинском, Увинском и Ярском (Пучковский: [5]). Выяв-
лены шесть районов, в которых медведи появились сравнительно недавно 
(относительно 1991-го года) и ещё пять, в которых регистрировались еди-
ничные особи. В Алнашском, Каракулинском, Киясовском и Сарапуль-
ском районах на то время медведей не регистрировали. В последующие 
годы в Камбарском районе также не отмечалось постоянное обитание 
медведей. 

За последние 20 лет в угодьях Удмуртии произошла определённая 
стабилизация населения бурых медведей (рис.). За 2004-2011 годы по рес-
публике в целом учитывалось от 864 до 1100 голов. В двадцати админист-
ративных районах медведи обитают постоянно. Из них в восьми (Бале-
зинский, Игринский, Кезский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, 
Увинский и Ярский районы) общая численность медведей варьируется, по 
средним данным за 2004-2011 годы, от  50 до 110 голов в каждом районе. 
Минимальная численность (от 5 до 23 голов) при постоянном обитании 
медведей свойственна пяти районам (Вавожский, Воткинский, Грахов-
ский, Можгинский, Шарканский). В Малопургинском районе с 1987 года 
медведи регистрируются почти постоянно и, как предполагают местные 
специалисты, даже залегают в берлоги. Однако в 2006 году не было заре-
гистрировано ни одного медведя. 

По нескольким из южных районов, в которых незначительная ле-
систость сопряжена с высокой плотностью населения и в целом условия 
обитания для бурого медведя не очень благоприятны, мы сочли полезным 
привести конкретные фактические данные. Для этих районов даже еди-
ничные наблюдения представляют значительный интерес. В Малопургин- 
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Рис. Распространение бурого медведя в административных районах 

 УР в 2011 году 
 1 – Алнашский, 2 – Балезинский, 3 – Вавожский, 4 – Воткинский, 5 – Гла-
зовский, 6 – Граховский, 7 – Дебесский, 8 – Завьяловский, 9 – Игринский, 
10 – Камбарский, 11 – Каракулинский, 12 – Кезский, 13 – Кизнерский, 14 
– Киясовский, 15 – Красногорский, 16 – Малопургинский, 17 – Можгин-
ский, 18 – Сарапульский, 19 – Селтинский, 20 – Сюмсинский, 21 – Увин-
ский, 22 – Шарканский, 23 – Юкаменский, 24 - Якшур – Бодьинский, 25 – 
Ярский. 



 246

ском районе в летнее время медведь ежегодно разоряет пасеки, числен-
ность медведей обычно держится (в XX-м столетии) в пределах от 2 до 7 
особей.  В Каракулинском районе с 2000-го года регистрируются единич-
ные заходы медведя. Несколько активизировались такие заходы  в два 
последние года, причём отмечен интерес медведя к поселениям сурка 
(Marmota bobak Müller)  (ОПУ «Зуевы ключи).  В Киясовском  
районе, по наблюдениям охотоведа Д.И. Чухланцева, в урочище «Дубки» 
медведь  залегает в берлогу с 1990-х годов. В Закамской части Сарапуль-
ского района на летних дорогах следы медведя регистрировались в 2010-
2011 годах, этому зверю есть чем поживиться – там регулярно ведётся 
подкормка кабана.  

В четырёх административных районах (Алнашский, Камбарский, 
Каракулинский и Сарапульский), где медведи постоянно не обитают, фак-
ты регистрации этих зверей можно квалифицировать как заходы. Залега-
ние в берлогу одного медведя в Киясовском районе тоже даёт основания 
включить этот район, как и ранее названные четыре района, в зону пуль-
саций (проблемную зону) ареала этого вида. К этим районам близок (из-за 
неопределённости квалификации обитания медведей: постоянно или за-
ходами) Малопургинский район. 

Мы предполагаем, что популяция бурого медведя на территории 
Удмуртской республики достигла насыщения. Все пригодные для обита-
ния этого зверя места обитания им освоены, при сложившемся антропо-
генном прессе дальнейший рост численности маловероятен и нецелесооб-
разен. 
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Пауки (Aranei) являются агрессивными наземными хищниками, в 
большинстве случаев неспециализированными. На формирование аранео-
комплексов влияют в первую очередь климатические факторы, что было 
показано в работе С.Л. Есюнина [3]. Пауки могут служить удобной мо-
дельной группой оценки биологического и экологического разнообразия 
(что имеет особое значение в связи с проблемами охраны природы), а так 
же зоогеографического районирования. К сожалению, пока ещё недоста-
точно данных для проведения репрезентативного биогеографического 
анализа всей республики на примере пауков, однако уже сейчас есть не-
сколько находок, обнаружение которых на территории Удмуртской Рес-
публики (далее УР) было неожиданным. Эти находки, которым посвяще-
на предлагаемая работа, могут, по нашему мнению, представлять интерес 
для биогеографов, краеведов и зоологов.   

История изучения пауков в Удмуртии, а так же промежуточные 
результаты наших исследований к 2010 году кратко изложены в статье «К 
фауне пауков Удмуртской Республики» [7]. В ней суммированы все лите-
ратурные и оригинальные данные по этому вопросу, в общей сложности 
представлены сведения о 195 видах пауков. С учетом всех публикаций по 
этому вопросу, а так же наших неопубликованных данных, мы можем 
сказать, что на сегодняшний день аранеофауна УР насчитывает 242 вида. 
Из них в большей или меньшей степени интерес могут представлять не-
сколько десятков видов. Однако в рамках данной работы будет правиль-
нее ограничиться малым числом наиболее интересных находок. Ниже пе-
речислены 17 видов пауков, из которых 6  видов впервые приводятся для 
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УР. Для видов, впервые обнаруженных на территории республики (отме-
чены в тексте звездочкой) или представленных единственным экземпля-
ром приводятся подробные этикеточные данные. Весь материал был под-
твержден д.б.н., профессором С.Л. Есюниным (ПГНИУ, Пермь) и хранит-
ся в коллекции кафедры экологии животных УдГУ. Для анализа зоогео-
графической и зональной структуры фауны использовались данные о рас-
пространении из каталогов пауков Урала, Среднего Приволжья, СНГ, Ев-
ропы [4, 6, 2, 5]. При анализе ареалов мы учитывали широтную и долгот-
ную составляющие ареала по  К.Б. Городкову  [1].  

Сокращения, принятые в тексте: НПН – Национальный парк 
«Нечкинский», обл. – область, окр. – окрестности, п. – поселок, р-н – рай-
он,  с. – село, УР – Удмуртская Республика. 

*Agroeca cuprea Menge, 1873. Ареал: западнопалеарктический 
суббореальный. Распространение: Северная Африка, Южная и Централь-
ная Европа, Казахстан, Южная Сибирь, Средняя Азия. В Среднем Повол-
жье: республики Марий Эл и Татарстан, Самарская область. На Урале 
обнаружен в шести точках Пермской и Челябинской областей. Материал: 
1♀, Усть-Бельск (Каракулинский р-н), остепненный склон, 9.07.2011, 
собр. С.В. Дедюхин; 1♂, с. Чутырь (Игринский р-н), елово-пихтовый лес с 
примесью мелколиственных пород, 3.09.2011, собр. Е.С. Широбокова. 

*Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871). Ареал: европейский 
суббореальный. Распространение: Европа. В Среднем Поволжье отмечен 
в Нижегородской области, республиках Марий Эл и Татарстан. Встреча-
ется на Среднем и Южном Урале. Материал: 1♀, окр. с. Чутырь (Игрин-
ский р-н), елово-пихтовый лес на склоне, 3.09.2011, собр. Е.С. Широбоко-
ва. 

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802). Ареал: еврокавказский 
неморальный. Распространение: Европа, Кавказ, Средняя Азия, Афгани-
стан. В Среднем Поволжье не редок, однако вид отсутствует на Урале. По 
территории Удмуртии, скорее всего, проходит северная и восточная гра-
ницы ареала. Материал: 1 субвзрослый ♂, 4 juv, биостанция «Сива» (Вот-
кинский р-н, НПН), пойменная дубрава, 10.08.2010, собр. А.Н. Созонтов. 

*Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861). Ареал: Транс-
Европейский суббореальный.  Распространение: Европа, не часто в запад-
ной части Урала. В Среднем Приволжье распространен достаточно широ-
ко. Материал: 1♀, окр. с. Чутырь (Игринский р-н), пойменный луг, 
14.06.2011 собр.  Е.С. Широбокова.  

Berlandina cinerea (Menge, 1872). Ареал: европейский степной. 
Распространение: от Испании до Урала, на север до Южной Финляндии, 
на юг до Северного Средиземноморья, Северного Кавказа, Казахстана. В 
Среднем Поволжье обнаружен в Самарской области. На Урале приурочен 
к степной и лесостепной подзонам Оренбургской области, но есть наход-
ки из подзоны широколиственных лесов Челябинской области и респуб-
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лики Башкортостан. Материал: 1 juv, п. Новый (Воткинский р-н, НПН), 
сосняк редкотравный, 17.06.2009, собр. А.Н. Созонтов. Причина обитания 
в пределах указанной территории, предположительно, может заключаться 
во влиянии р. Камы на НПН. Крупная водная артерия, текущая в мери-
диональном направлении, смягчает суточные и сезонные перепады темпе-
ратур, служит проводником ряда южных видов на север. Это предполо-
жение так же подтверждается присутствием в фауне НПН ряда других, 
достаточно южных видов: Anyphaena accentuata, Xysticus sabulosus, Hap-
lodrassus silvestris, Linyphia hortensis, а так же, возможно, Eresus kollari и 
Lycosa singoriensis.  

*Clubiona frisia Wunderlich et Schuett, 1995. Ареал: европейский 
суббореальный. Распространение: от Англии до Урала, на север до Юж-
ной Фенносканди и Среднего Урала, на юг до Болгарии и Южного Урала. 
В Среднем Поволжье отмечена в республиках Марий Эл и Татарстан, в 
Самарской области. Материал: 1♀, Усть-Бельск (Каракулинский р-н), бе-
чевник с южной экспозицией, 8.07.2011, собр. А.Н. Созонтов. Числен-
ность и распространение в пределах Удмуртии нуждается в уточнении.   

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 была сравнительно не-
давно описана для науки (из Европы), граница ее распространения на вос-
ток уточняется. На сегодняшний день окр. п. Новый (Воткинский р-н, 
НПН) являются самой восточной (и, возможно, северной) точкой обнару-
жения этого вида. На Урале C. pseudoneglecta отсутствует, достоверных 
данных по этому виду из Среднего Поволжья пока нет, возможно некото-
рые находки пауков, отмеченные как С. neglecta, в действительности от-
носятся виду C. pseudoneglecta. 

Eresus kollari  Rossi, 1846. Ареал: западнопалеарктический суб-
бореальный. Распространение: от Испании до Алтая, на Север до Герма-
нии, Среднего Урала и Новосибирска, на юг до Средиземноморья, Азер-
байджана и Киргизстана. В Среднем Поволжье  отмечен в Нижегород-
ской, Ульяновской и Самарской областях, встречается такж же на Южном 
и Среднем Урале. В коллекции не представлен, отмечен Т.Л. Зубко (см. 
Sozontov, Esyunin, 2012) как Eresus cinnaberinus в Каракулинском р-не. 
Помимо этого есть устное сообщение Д.А. Адаховского об обнаружении 
E. kollari на левом берегу Камы, напротив с. Голяны (Завьяловский р-н), 
что вполне вероятно, поскольку E. kollari редко,  но всё же встречается на 
аналогичной широте в Пермском крае (Средний Урал). Тем не менее, со-
общение требует подтверждения фактическим материалом.  

*Haplodrassus pseudosignifer Marusik, Hippa et Koponen, 1996. 
Ареал: уральско-алтайский суббореальный. Распространение: от Среднего 
и Южного Урала до Алтая. В Среднем Поволжье вид отсутствует. В Уд-
муртии вид обитает на северо-западной границе своего ареала. Материал: 
1♂, Усть-Бельск (Каракулинский р-н), пойменный луг, 9.07.2011, собр. 
А.Н. Созонтов; 4♂, 1♀, окр. с. Чутырь (Игринский р-н), разнотравный луг, 
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29.05.2011, собр. Е.С. Широбокова;  1♂, 1♀, окр. с. Чутырь (Игринский р-
н), разнотравный луг на склоне, 4.06.2011, собр. Е.С. Широбокова; 1♂, 
1♀, окр. с. Чутырь (Игринский р-н), разнотравный луг, 25.06.2011, собр. 
Е.С. Широбокова; 1♂, окр. с. Чутырь (Игринский р-н), берег р. Нязь, 
16.07.2011, собр. Е.С. Широбокова; 1♀, окр. с. Чутырь (Игринский р-н), 
разнотравный луг, 20.07.2011, собр. Е.С. Широбокова. 

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833). Ареал: европейский суб-
бореальный. Распространение: Европа. В Среднем Поволжье встречается 
в республиках Марий-Эл и Татарстан, в Чувашской Республике и Самар-
ской области. Данный вид в каталогах приводится исключительно как 
европейский, крайняя восточная точка обнаружения относится к Ильмен-
скому заповеднику (Южный Урал, Челябинская область). В УР встречает-
ся редко, по-видимому, H. silvestris здесь находится вблизи северо-
восточной границы своего ареала. 

Hypsosinga heri (Hahn, 1831). Ареал: западно-
центральнопалеарктический суббореальный. Распространение: Европа, 
Малая и Средняя Азия, Западная Сибирь, Южный Урал (Челябинская об-
ласть). В Среднем Поволжье вид распространен достаточно широко (Рес-
публика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская и Ульяновская об-
ласти), но всюду не часто. В пределах УР несколько самок было обнару-
жено по берегам стариц (Воткинский р-н, НПН).  

Linyphia hortensis Sundevall, 1830. Ареал: амфипалеарктический 
суббореальный. Распространение: от Ирландии до Японии, на север до 
Южной Фенноскандии, на юг до Средиземноморья, Крыма, Азербайджана 
и Таджикистана. Вид отсутствует между Уралом и Хабаровским Краем. В 
Удмуртии L. hortensis обитает  на восточной границе западной части ареа-
ла, перед дизъюнкцией. 

*Linyphia tenuipalpis Simon, 1884. Ареал: западнопалеарктиче-
ский (широтная  составляющая ареала под вопросом). Распространение: 
Алжир, Европа, центральная Азия. На Урале вид отсутствует, на террито-
рии Среднего Поволжья был отмечен в Самарской области на лугах и в 
каменистых степях. Материал: 1♂, 2♀, Быргында (Каракулинский р-н), 
остепненный луг, 15.08.2011, собр. А.Н. Созонтов; 3 субвзрослых ♂, Усть-
Бельск (Каракулинский р-н), остепненный луг на склоне, 7.07.2011, собр. 
А.Н.Созонтов. 

Lycosa singoriensis (Laxman, 1770) – Тарантул южнорусский. 
Ареал западнопалеарктический степной. Распространение: от Австрии до 
Тувы, на север до Белоруссии, точная южная границ ареала не известна. В 
Среднем Поволжье вид встречается не редко, особенно в Республике Та-
тарстан и Самарской области. На Урале на север  доходит до широты 56°. 
В коллекции вид не представлен, приводится по литературным данным. 
Ранее отмечались устные сообщения об обнаружении этого вида возле д. 
Докша (Завьяловский р-н), однако наши многолетние исследования это не 
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подтвердили. При этом там встречается другой крупный представитель 
этого семейства – Arctosa cinerea, которого, по всей видимости, принима-
ют за Lycosa singoriensis. 

Tenuiphantes nigriventris (C.L.Koch, 1879). Ареал: северозападно-
европейско-транссибирский таежный. Распространение: от Фенноскандии 
до Камчатки, на юг до Тувы и Китая. В пределах Урала распространен 
достаточно широко, встречается от южной тундры до подзоны смешан-
ных лесов. В Среднем Поволжье вид отсутствует. Материал: 1♀, 25 км. 
Якшур-Бодьинского тракта (Якшур-Бодьинский р-н), сфагновое болото, 
15.09.2009, собр. А.Н. Созонтов. По всей видимости, точка обнаружения 
находится вблизи юго-западной границы ареала T. nigriventris.  

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806. Ареал: транспалеарктиче-
ский суббореальный. Распространение: Европа, Кавказ, Средняя Азия, 
Дальний Восток, Китай, Канарские острова. В Среднем Поволжье отме-
чался в Ульяновской и Самарской областях, на Урале встречался только в 
степях Оренбургской области. В УР единственная находка: 1♂, окр.  п. 
Волковский (Воткинский р-н, НПН), 18.5.2009, собр. А.Н. Созонтов. Был 
собран окашиванием зарослей кустарника между переходным болотом и 
остепненным сухотравным участком. Можно предположить, что либо 
пойманная особь оказалась на кустарнике случайно, и популяция в данной 
местности заселяет смежный остепненный участок, либо здесь имеет ме-
сто экотонный эффект, и пограничная полоса более привлекательна для 
обитания.  

Xysticus sabulosus (Hahn, 1832). Ареал: европейский суббореаль-
ный. Распространение: Северная Африка, Европа, Кавказ, Казахстан, 
Средняя Азия. На территории Среднего Поволжья редко: две точки, отно-
сящиеся к Республике Марий Эл и одна точка, относящаяся к Самарской 
области. В пределах Урала ранее встречался только в Оренбургской об-
ласти и на юге Челябинской. Материал: 1♀, лишайниково-сухотравные 
пустоши на левом берегу Камы (напротив Гольян, Завьяловский р-н), 
7.08.2010, собр. А.Н. Созонтов. Возможно, обитание в пределах указанной 
территории обусловлено теми же причинами, что и Berlandina cinerea. 

Подводя итоги, можно отметить, что вышеперечисленные наход-
ки уже сейчас, при достаточно  невысокой степени изученности, говорят о 
своеобразии аранеофауны Удмуртской Республики. На этом основании 
мы можем сделать предположение о сравнительно высоком видовом раз-
нообразии пауков на территории УР, поскольку аранеофауна обогащается 
большим количеством видов, находящихся на границах своих ареалов. 
Это определяет актуальность дальнейших исследований в этом направле-
нии.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ  
РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ СГУП «РЫБХОЗ «ПИХТОВКА»  

 
Удмуртский государственный университет 

 
По географическому положению, особенностям геологического 

строения и природным условиям территория Удмуртской Республики 
(УР) относится к Среднему Предуралью [1]. Согласно современному фи-
зико-географическому (ландшафтному) районированию территория УР 
расположена в пределах двух ландшафтных зон: таежной (бореальной) и 
подтаежной (бореально-суббореальной), граница между которыми прохо-
дит несколько южнее города Ижевска и имеет субширотное направление 
[2]. Уже это позволяет предполагать наличие большого разнообразия гео-
графических элементов  во флоре УР.  

На территории УР Сельскохозяйственное государственное уни-
тарное предприятие (СГУП) «Рыбхоз «Пихтовка» является единственным 
крупным рыбохозяйственным предприятием. Строительство рыбхоза бы-
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ло начато в 1971 году и в основном завершено к 1979 году. Расположено 
это прудовое хозяйство в 15 км на северо-восток от г. Воткинска и 70 км 
от столицы  УР – г. Ижевска [4]. Территория хозяйства включает в свой 
состав два населенных пункта: с. Пихтовка и д. Осиновка. Согласно ад-
министративно-территориальному делению УР хозяйство входит в состав 
Воткинского района, а по современному физико-географическому (ланд-
шафтному) районированию – в состав Иж-Воткинского физико-
географического района [1; 2]. 

В результате флористических исследований в течение летних се-
зонов 2008-2009 гг. на водоёмах рыбхоза было выявлено произрастание 
101 вида сосудистых растений, включая гибридогенные таксоны, относя-
щиеся к 54 родам и 31 семейству. 

В настоящей статье представлен анализ географической структу-
ры выявленной флоры. В связи с тем, что географическая структура опре-
деляется разнообразием ареалов слагающих ее видов растений, то при 
анализе географической структуры выделяют региональные и зональные 
географические элементы [5].  

Используя в основном теоретические работы А.И. Толмачёва 
(1962, 1974) и Ю.Д. Клеопова (1990) выделено 9 региональных групп 
ареалов (голарктический, евразиатский, европейско-западноазиатский, 
европейско-сибирский, европейско-западносибирский, европейско-
североамериканский, восточно-европейско-азиатский, европейский, геми-
космополитный) и 4 зональных (бореальный, бореально-немораль-ный, 
бореально-степной, плюризональный). В сочетании они дают 22 типа 
ареалов распространения видов исследованной флоры [3; 6; 7] (табл. 1).  

Основу географической структуры рассматриваемой флоры в ре-
гиональном спектре составляют эврихорные виды: голарктические (Typha 
latifolia L., Batrachium trichophyllus (Chaix.) Bosch, E. palustris (L.) Roem. 
et Schult.  И др.), евразиатские (Carex riparia Curt., Alisma plantago-
aquatica L., Agrostis stolonifera L. и др.) и гемикосмополитные (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Potamogeton pectinatus L., Lemna minor L. и 
др.). Меньшее участие принимают виды с европейско-сибирской (Carex 
acuta L., Salix dasyclados Wimm., Lysimachia vulgaris L. и др.) и европей-
ско-западносибирской  (Salix myrsinifolia Salisb., S. pentandra L., Glyceria 
maxima (Hartm.) Holmb. и др.) областью распространения. 

Немногочисленны европейско-западноазиатские виды (Carex 
vulpina L., C. leporina L., Solanum dulcamara L.), восточно-европейско-
азиатские (Epilobium smyrneum Boiss. et Balansa, Androsace filiformis Retz.), 
европейские (Ficaria verna Huds., Typha intermedia Schur.) и европейско-
северо-американские (Myosotis palustris (L.) L.). 
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Таблица 1.  Географическая структура флоры 
рыбоводных прудов СГУП «Рыбхоз «Пихтовка» 

 
Всего: 
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(в скоб-
ках – %  
от общ. 
числа 
видов) 

Голарктический - 4 3 31 - 38 (37,6) 

Евразиатский 1 5 4 17 - 27 (26,7) 

Европейско-
западноазиатский 
 

1 1 1 - - 3 (3,0) 

Европейско-сибирский - 1 4 2 - 7 (6,9) 

Европейско-
западносибирский 

- 2 3 1 - 6 (5,9) 

Европейско-
североамериканский 

- 1 - - - 1 (1,0) 

Восточно-европейско-
азиатский 

- 1 1 - - 2 (2,0) 

Европейский - 2 - - - 2 (2,0) 
Гемикосмополитный - - - 11 - 11 (10,9) 
Гибридные таксоны - - - - 4 4 (4,0) 

Всего:  
(в скобках – % от общ.  
числа видов): 

2 
(2,0) 

17 
(16,8) 

16 
(15,8) 

62 
(61,4) 

4 
(4,0) 

101 
(100) 

 
В зональном спектре значительно выделяются плюризональные 

виды (Potamogeton lucens L., Elodea canadensis Michx., Spirodela polyrrhiza 
(L.) Schleid. и др.), встречающиеся более чем в 3 природных зонах. В зна-
чительно меньшем числе представлены бореально-неморальные (Salix 
myrsinifolia Salisb., Lemna turionifera. Landolt, Scirpus lacustris L. и др. ), 
бореально-степные (Salix cinerea L., Epilobium adenocaulon Hausskn., 
Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. и др.) и бореальные (Carex leporina 
L., Dactylorhiza incarnata (L.) геоэлементы. 
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Область распространения 3 гибридогенных видов (Salix× rubens 
Schrank, S. × reichardtii A. Kern., S. × puberula Doell.) не установлена, тре-
бует дальнейшего изучения, поэтому указанные таксоны исключены из 
географического анализа. 

В целом, флора рыбоводных прудов СГУП «Рыбхоз «Пихтовка» 
имеет бореальный характер с неморальным оттенком и выраженным уча-
стием плюризональных видов. Подобное соотношение региональных и 
зональных геоэлементов отмечается в целом во флоре водоёмов УР. 
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Секция V 
ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ПО 

ГЕОГРАФИИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Белорусский государственный университет 

 
В настоящее время в связи с увеличением объема информации, 

подлежащего усвоению в период школьного обучения, и в связи с необ-
ходимостью подготовки всех учащихся к работе по самообразованию 
особо важное значение приобретает изучение роли межпредметных свя-
зей в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Систематическая связь учебных дисциплин убеждает учащихся в 
том, что между различными отраслями знаний нет резких границ, что они 
не оторваны друг от друга, а с разных сторон и каждая своими методами 
изучают материальный мир; совокупность полученных ими результатов 
даёт нам общее представление о мире.  

Проанализировав содержание учебных программ по естественно-
научным дисциплинам, математики и информатики, на основе которых 
создаются УМК, можно отметить, что с географией преобладают предше-
ствующие межпредметные связи. 

Начиная с первых уроков в 6 классе, рассматриваются темы 
«План местности» и «Географическая карта». Отработка большинства 
умений при изучении данных тем требует определенных знаний из мате-
матики, таких как: определение величины угла с помощью транспортира; 
измерение расстояний; меры длины; переводная шкала; масштаб. Практи-
чески всеми необходимыми знаниями к 6 классу учащиеся уже владеют, 
например: 

1. При изучении тем «Стороны горизонта. Ориентирование на ме-
стности. Компас. Азимут», «Определение азимутов и направлений по за-
данным азимутам» учащиеся не только знакомятся с понятием «азимут» 
но и учатся определять величину азимута, в том числе и с помощью гео-
графического прибора компаса. Приобретают навыки работы с компасом 
и движением по направлению. С начальной школы дети знают понятия 
«окружность», «круг», «радиус окружности» «радиус круга», «угол», 
«острый угол», «тупой угол». Кроме того, с 5 класса учащиеся знают оп-
ределение понятия «угол» и знакомы с углами от 0° до 180°. Поэтому, 
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обращая внимание учащихся, что шкала компаса – круг, учителю геогра-
фии не представляется сложным объяснить учащимся и углы от 180° до 
360°, не дожидаясь, когда в математике изучаются эти углы. Тем не ме-
нее, считаем, что целесообразно все же на уроках математики в 5 классе 
рассматривать углы от 0° до 360°.  

2. При изучении темы «Составление плана местности. Глазомер-
ная съемка» предусмотрена практическая работа «Составление плана не-
большого участка местности способом глазомерной съемки. Измерение 
расстояний на местности и на плане». При измерении расстояний на мест-
ности и на плане учащиеся используют навык измерения длины отрезка и 
знания переводной шкалы (мм-см-дм-м-км), полученные на уроках мате-
матики в начальной школе. 

3. Примером предшествующих межпредметных связей является 
так же знание шестиклассниками из математики начальной школы поня-
тия «радиус» применяемое в географии при изучении тем «Форма и раз-
меры Земли»  

4. К числу предшествующих и сопутствующих связей можно от-
нести и применение знаний, полученных на уроках математики в 5 классе 
«Линейная и столбчатая диаграммы», в 6 классе - «Проценты», «Положи-
тельные и отрицательные числа. Сложение, вычитание, умножение и де-
ление положительных и отрицательных чисел», «График прямой пропор-
циональности». Это помогает освоить знания и обрести умения при рас-
смотрении тем, таких как: «Температура и соленость океанических вод» в 
6 классе (это положительные и отрицательные температуры, промилле); 
«Температура воздуха» в 7 классе (определение среднемесячных и сред-
негодовых температур, определение амплитуды температур, составление 
графиков хода температуры и розы ветров, решение географических задач 
на определение изменения численности населения с учетом естественного 
и механического движения, определения плотности населения). 

Тем не менее, есть вопросы, которые рассматриваются в геогра-
фии раньше, чем в математике, например:  

1. Масштаб в географии изучается в первой четверти 6 класса, а в 
математике во второй (третьей) четверти. Однако в математике масштаб 
изучается на примере географических карт. Поэтому, в учебном пособии, 
контурных картах, рабочих тетрадях по географии предлагается большое 
количество заданий на отработку умений пользоваться масштабом. В 
данной ситуации является это нарушением межпредметных связей или их 
соблюдением - вопрос спорный. 

2. Проблемным может стать вопрос усвоения в географии поня-
тия «параллели» при изучении темы «Градусная сетка» если в математике 
начальной школы или 5 класса в соответствии с новой учебной програм-
мой не будет вводиться понятие «параллельные прямые». В учебном по-
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собии «Начальный курс географии» для 6 класса дается следующее опре-
деление «Параллели – это линии, условно проведенные на поверхности 
Земли параллельно экватору». В сложившейся ситуации учителю геогра-
фии необходимо прежде объяснять, что значит параллельно, а затем, что 
такое параллель. 

3. Следует отметить, что тема «Географические координаты» 
изучается в географии во II четверти 6 класса, а в математике тема «Коор-
динатная плоскость. Определение координат точки на координатной пря-
мой и координатной плоскости. Построение точки по ее координатам» 
рассматривается в III четверти 6 класса. Здесь необходимо обозначить 
перспективные межпредметные связи. Для более полного усвоения дан-
ного материала и отработки практических умений по определению гео-
графических координат предусмотрена практическая работа и в учебном 
пособии. Для этого в контурных картах и рабочих тетрадях по географии 
предлагаются различные варианты заданий 

Таким образом, знания, полученные на уроках математики, до-
полняются на уроках географии и приобретают практикоориентирован-
ный характер. 

Достаточно много общих вопросов о закономерностях развития 
природы рассматривается при изучении учебных предметов «Физика» и 
«География». Например: 

1. Изучая на уроках физики в 6 классе тему «Тепловое расшире-
ние» и одновременно в географии вопрос «Выветривание», одним из ви-
дов которого является «физическое выветривание», учащиеся быстрее и 
легче усваивают механизм его протекания. 

2. Большое внимание на уроках географии уделяется физике при 
изучении в 7 классе темы «Атмосфера. Погода и климат». Вопрос «Атмо-
сферное давление» рассматривается в географии и физике практически 
одновременно.  

3. Изучая в 7 классе на уроках географии тему «Электроэнергети-
ка. Типы электростанций: ТЭС, ГЭС, АЭС. Экологические проблемы» 
можно опираться на уже полученные знания на уроках физики по теме 
«Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы». Далее, на уроках 
физики в 11 классе усвоить учебный материал темы «Электромагнитные 
волны и их свойства. Производство и передача электрической энергии» 
помогут знания, приобретенные и на уроках географии Беларуси в 10 
классе при изучении темы «Электроэнергетика, ее развитие и размещение. 
Тепловые и гидравлические электростанции. Нетрадиционные источники 
энергии. Использование электроэнергии. Электробаланс хозяйства. Про-
блемы и перспективы развития электроэнергетики». Здесь учебные пред-
меты в известном смысле помогают друг другу.  

Однако некоторые понятия в географии изучаются значительно 
раньше, например:  
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1. При изучении в 5 классе на уроках «Человек и мир» в 6 классе 
в географии рассматривается вопрос о причинах возникновения приливов 
и отливов, а в физике тема «Сила тяжести» изучается в 7 классе.  

2. Следует так же обратить внимание и на то, что «Испарение, 
конденсация» – в географии - 6, 7 класс, а в физике – 8 класс; «влажность 
воздуха (относительная, абсолютная, максимальная)» - в географии - 7 
класс, а в физике – 10 класс; «прямая, рассеянная, и суммарная солнечная 
радиация» в географии - 10 класс, а в физике – 11 класс. 

3. Изучая вопрос «Загрязнение территории радионуклидами» по 
экологическим проблемам Беларуси десятиклассники могут использовать 
знания, полученные только на уроках химии «Строение атома и периоди-
ческий закон», т.к. в физике тема «Ядерные реакции. Радио-активность. 
Ионизирующие излучения» рассматривается в 11 классе. 

Межпредметные связи географии с химией – в большей степени 
опережающие.  

Уже в 6 классе учащиеся знакомятся с понятиями «химическое 
выветривание», «соленость воды» в 7 классе изучают тему «Атмосфера, 
ее состав, строение и значение». Проблемы усвоения данного учебного 
материала решаются за счет пропедевтического курса «Человек и мир» в 5 
классе, т.к. в химии такие вопросы как «Растворы. Вода как универсаль-
ный растворитель. Растворимость веществ» рассматриваются только в 8 и 
10 классах.  

Кроме того, особо это необходимо учитывать при изучении в 7 
классе темы «Природные ресурсы и хозяйственная деятельность», где 
рассматриваются вопросы «Полезные ископаемые: топливные, рудные, 
нерудные», «Химическая промышленность и ее отрасли», «Черная метал-
лургия», «Цветная металлургия». В химии эти вопросы рассматриваются 
в более старших классах, это темы «Металлы» - 8 класс; «Неметаллы» - 9 
класс; «Кислоты, соли, органические соединения» 9 - 10 классы. Поэтому 
для семиклассников указанные темы наиболее сложные для усвоения. 
Более подробно тема «Химическая промышленность» изучается в 10 
классе на уроках Географии Беларуси. Здесь рассматриваются вопросы 
такие как «Состав, сырьевая база и факторы размещения химической 
промышленности. Характеристика развития и размещения минеральных 
удобрений, химических волокон и нитей, пластмасс и синтетических 
смол, шин и резинотехнических изделий, товаров бытовой химии, лако-
красочной, химико-фармацевтической, микробиологической промышлен-
ности» многие из которых знакомы учащимся с уроков химии при изуче-
нии тем «Основные классы неорганических соединений» «Неметаллы», 
«Кислоты, соли, органические соединения», «Органическая химия», «Уг-
леводороды», «Полиэтилен», «Природные и синтетические каучуки». 

Часть вопросов, которые изучаются в географии и в химии пере-
кликаются по своему содержанию, например: «Значение Мирового океана 
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в жизни людей и охрана океанических вод. Охрана вод суши» в географии 
6 класса и «Значение воды в жизни человека. Охрана водоемов от загряз-
нения» в химии 7 класса; «экологические проблемы химической промыш-
ленности» в географии 7 класса и «Экологические проблемы добычи и 
переработки солей» в химии 7 класса и др. 

Межпредметные связи географии с информатикой так же значи-
тельны, т.к. в своей практической деятельности учащиеся и учителя поль-
зуются электронными обучающими программами, и Интернет-порталами. 
В 11 классе в начале учебного года в географии при изучении методов 
географических исследований изучаются геоинформационные системы. В 
информатике данному вопросу уделено незначительное внимание в самом 
конце учебного года при изучении темы «Информационные системы и 
технологии». 

Наиболее тесные межпредметные связи географии прослежива-
ются с биологией.  

Уже на первом уроке географии в 6 классе, наряду со всеми 
внешними оболочками Земли, учащиеся знакомятся с понятием «биосфе-
ра», а в 7 классе при изучении темы «Биосфера» рассматриваются такие 
вопросы как «Биосфера и ее границы. Геологическая роль живого вещест-
ва. Различные проявления жизни и вертикальные границы распределения 
живого вещества в литосфере, гидросфере, атмосфере. Причины разнооб-
разия природных комплексов суши и Мирового океана». Следует отме-
тить, что по биологии только в 11 классе изучается тема «Биосфера – жи-
вая оболочка планеты» и рассматриваются так же вопросы «Понятие био-
сферы. Границы биосферы. Компоненты биосферы: живое, биогенное, 
биокосное и косное вещество. Биомасса поверхности суши, Мирового 
океана, почвы».  

Кроме того, при изучении некоторых тем в географии и в биоло-
гии многие рассматриваемые вопросы перекликаются и даже дублируют 
друг друга. Например, после того, как одиннадцатиклассники изучили на 
уроках географии такие вопросы, как «Факторы, оказывающие влияние на 
биоразнообразие на Земле. Географические закономерности распределе-
ния флоры и фауны Земли. Прогнозирование экологической ситуации в 
географической оболочке. Международные географические программы 
прогнозирования глобальных изменений в окружающей среде» в биоло-
гии они так же изучают вопросы «Масштабы нарушений (локальные, ре-
гиональные, глобальные). Угроза экологических катастроф и их преду-
преждение» 

Практически одновременно в географии и в биологии в 11 классе 
изучается одна и та же тема «Концепция устойчивого развития». Кроме 
того, в географии рассматриваются вопросы «Геоэкологические проблемы 
– фокус глобальных проблем человечества. Опустынивание, изменение 
климата, разрушение озонового слоя. Сохранение биологического разно-
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образия биосферы» и в биологии «Основные нарушения в биосфере, вы-
званные деятельностью человека (загрязнение окружающей среды, исто-
щение природных ресурсов, опустынивание». 

В данной ситуации при доработке образовательных программ для 
учреждений общего среднего образования целесообразно обратить вни-
мание на их согласованность для разгрузки, устранения дублирования, 
освобождения времени на повторение, обобщение, систематизацию, за-
крепление знаний и умений. 

Кроме того, при подготовке к изданию учебно-методических 
комплексов следует учитывать содержание учебников и учебных пособий, 
а также других компонентов УМК по предметам естественно-
математического цикла. 

Таким образом, межпредметность - это современный принцип 
обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала цело-
го ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует 
методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм органи-
зации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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2 СОШ №1151 г. Москва 
 
В современном обществе вопросы образования все больше вклю-

чают различные аспекты, еще недавно не входившие в круг интересов 
соответствующих специалистов либо находившиеся на периферии их 
внимания. На смену монополизму педагогов как основных акторов учеб-
ного процесса и важнейших субъектов воспитательного воздействия уже 
пришла ситуация множественности сил, оказывающих большое влияние 
на личность, и учитель часто оказывается не самой значимой из этих сил. 
В подобных условиях необходимо не только учитывать ситуацию, но и по 
возможности управлять ею. 

Одна из важнейших составляющих современного образования – 
информационное пространство, включающее разнообразные сведения и 
функционирующее благодаря множеству технических средств и носите-
лей. Неотъемлемой частью этого пространства в последние 10-15 лет ста-
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ла информация, поступающая в электронном виде, особенно через ком-
пьютерные сети (прежде всего через интернет). 

Использование данной информации особенно важно для ряда об-
разовательных дисциплин, имеющих дело с разнообразными и динамич-
ными объектами. К числу таких дисциплин относится география, и, преж-
де всего ее обществоведческие направления – география населения, хо-
зяйства, культуры, природопользования и т.п. На разных этапах и в раз-
ных формах образования – школьном, вузовском уровне, в дополнитель-
ном образовании – педагог-географ неизменно сталкивается с необходи-
мостью работы с интернет-источниками, причем не всегда надежными и 
полными по своему содержанию. Это важно по разным причинам, и неко-
торые из них мы назовем: 

– сложность и разнообразие географических объектов, что приво-
дит к разным их описаниям (порой противоречивым), так что учащиеся 
самостоятельно не всегда могут сориентироваться в информации; 

– динамичность географических объектов (развитие, изменение 
границ и др.), отчего в источниках бывают устаревшие данные; 

– активность многих учащихся в интернете, поверхностное зна-
комство с потоками информации, иллюзия того, что «я всё знаю»; 

– некритичное отношение учащихся к информации, которая мо-
жет быть неполной, устаревшей, недостоверной или даже заведомо лож-
ной. Ясно, что такие качества могут быть присущи не только интернету, 
но именно в сети они встречаются особенно часто. 

Но основная причина, которая вызывает необходимость работы 
географа с интернет-данными – их огромные ресурсы и педагогические 
возможности, открывающиеся при их использовании. Покажем некоторые 
из них на примере предварительных итогов переписи населения России 
2010 года. Выбор обусловлен официальным статусом этой информации 
(который все же не гарантирует ее высокое качество), ее многообразием, 
высокой значимостью для государства и общества. Мы использовали све-
дения по стране в целом (с сайта Росстата [1]) и по трем регионам: Моск-
ва, Башкортостан и Удмуртия (с сайтов соответствующих территориаль-
ных подразделений Росстата). 

Краткие итоги переписи были опубликованы на сайтах в 4-м 
квартале 2011 года, а в настоящее время (с начала апреля 2012 г.) началась 
публикация окончательных результатов – так, Росстат обнародовал мате-
риалы первого тома (всего их будет 11). Отрадно, что в нашей стране 
улучшается полнота материалов переписей и растет их доступность, от-
крытость (как правило, чем более развита страна, тем разнообразнее, пол-
нее и доступнее информация о ней). 

Качество и объем сведений, приводимых в четырех указанных 
статистических выпусках, существенно отличает друг от друга как регио-
нальные сведения от общероссийских, так и различные региональные вы-
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пуски. Общие итоги по России являются образцом для региональных вы-
пусков. Федеральная публикация содержит сведения по девяти разделам: 
1. Численность населения. 2. Размещение населения. 3. Возрастно-
половой состав. 4. Состояние в браке, рождаемость. 5. Число и состав до-
мохозяйств. 6. Национальный состав, владение языками, гражданство. 7. 
Уровень образования населения. 8. Источники средств к существованию. 
9. Экономическая активность населения. 

Сведения по каждому разделу на октябрь 2010 г. сопровождаются 
данными переписи 2002 года. Обращает на себя внимание практически 
полное отсутствие оценок – даже по отношению к информации, имеющей 
ярко выраженный позитивный или негативный характер. 

Обратимся к региональным выпускам. Из трех регионов Москва 
представила наиболее полный бюллетень по разнообразию данных, почти 
полностью повторяя федеральную публикацию (при этом нет, например, 
данных о среднем возрасте населения и о числе лиц до 16 лет, состоящих 
в браке). В то же время есть некоторые данные, отсутствующие в россий-
ском бюллетене: относительно подробная информация об иностранцах, 
которых перепись застала в Москве (по странам выезда, по целям приез-
да), а также сведения о домохозяйствах в разрезе административных ок-
ругов. Выпуск, подготовленный по Башкирии, содержит еще больше све-
дений, которых нет в федеральных итогах переписи: 

– привлечение во многих разделах данных переписей не только 
2002 г., но и более ранних; 

– данные о составляющих динамики населения (естественный и 
миграционный прирост); 

– анализ данных о размещении населения (например, указаны 
наиболее и наименее населенные административные районы региона); 

– неоднократное использование оценочного подхода к анализу 
данных, формулировка социальных проблем (это, пожалуй, главное отли-
чие). 

Укажем и на пробелы в данных по Башкортостану: нет информа-
ции о жителях региона, находящихся на момент переписи за рубежом, о 
лицах до 16 лет, состоящих в браке, о владении языками, о количестве 
трудящихся, имеющих более одной работы и др. 

Краткие итоги переписи по Удмуртии по сравнению с уже про-
анализированными выпусками (как федеральным, так и региональными) 
являются наименее информативными. Здесь из 9 вышеназванных разде-
лов представлены лишь три первых, при этом даже в этих разделах дан-
ных заметно меньше, чем могло быть. В то же время есть и несомненный 
плюс – для сравнения используются данные многих других переписей 
населения (вплоть до 1959 г.). 

Данные о населении могут применяться для решения разнообраз-
ных задач воспитания, что неоднократно отмечалось в педагогической 
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литературе (см. учебники по методике преподавания географии, школь-
ные учебники по географии и обществознанию, научные публикации, 
диссертации и т.п.).  

Несомненный интерес представляет вопрос о формах применения 
данных переписи населения в учебно-воспитательном процессе. Мы не 
будем останавливаться на всем их многообразии, а приведем лишь один 
пример – проведение школьной переписи населения. Эта форма стала по-
пулярной еще во время подготовки и проведения переписи 2002 года. При 
этом благодаря широким возможностям по варьированию вопросов 
школьная перепись не потеряла актуальности и может быть основным 
мероприятием, связанным с общегосударственной переписью населения. 

В 2010 году в рамках проектной деятельности параллельно с пе-
реписью населения в стране была проведена перепись среди учащихся в 
московской школе №1151. Например, вопросом о национальной принад-
лежности было охвачено 593 учащихся (см. рисунок). 

79%

5%

2%
2%

11%
Дети из семьи
русских

Дети из русско-
украинских
семей
Дети из русско-
белорусских
семей
Дети из русско-
татарских семей

Другие

 
Рис. Национальный состав учащихся школы №1151 г.  Москвы 

 
В разряд «Другие» попали такие малочисленные народы и нацио-

нальности как немцы, лакцы, евреи, лезгины. В учебнике говорится, что в 
Москве наблюдается многонациональный состав населения при преобла-
дании русских. Полученный результат по школе подтверждает это. 

Чтобы эффективность изучения населения была на высоте, на ос-
нове полученных во время школьной переписи данных проводим собст-
венные исследования. Например, вычисляем естественный прирост насе-
ления в классе. У каждого ребёнка два родителя. Считаем, сколько в каж-
дой семье детей и, выясняется, что детей на данное количество родителей 
меньше. Такой анализ подтверждает естественную убыль населения по 
стране на примере одного класса. В 2011 г. была проделана исследова-
тельская работа по теме: «Воспроизводство населения» (опрос среди уче-
ников 7-х и 9-11-х классов). Проанализировав данные, получили резуль-
таты, из которых видно, что наша страна относится к первому типу вос-



 265

производства населения. Преобладают одно- и двухдетные семьи. А вот в 
семьях бабушек было либо два ребёнка, либо четыре и более. Однодетные 
семьи были не популярны. 

Таким образом, перепись населения предоставляет большие воз-
можности для использования в разнообразной учебной и воспитательной 
работе с учащимися средней школы. Мы показали это на примере кратких 
итогов переписи 2010 года, с учетом опыта работы в одной из московских 
школ. 

 
Библиографический список 

 
1. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года : док-

лад [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной стати-
стики Российской Федерации (Росстат), официальный сайт. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. 
Режим доступа открытый (30.04.2012г.). 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика : учебное пособие [Текст] / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М. 
: Академия, 2002. – 576с. 

 
С.Г. Курбанова Saniya. Kurbanova@ksu.ru 

И.А. Рысаева mara_rus85@mail.ru 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ТОПОНИМИКА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Проблема взаимоотношения человека и природы вследствие обо-

стрения противоречий между ними проецируется на образовательный 
процесс, как в школе, так и в вузе.  

Концепция модернизации российского эколого-географического 
образования на современном этапе направлена как раз таки на разрешение 
противоречий в системе общество-природа. Школьная и вузовская гео-
графия, содержание которой отражает основы географической науки, от-
личается от других учебных дисциплин комплексным подходом к изуче-
нию природы, общества, характера их взаимоотношений. 

География является одной из дисциплин, интегрирующих естест-
веннонаучные, исторические и социально-экономические знания.  

Географическое краеведение открывает широкие возможности 
для познания своего края, способствует развитию у учащихся познава-
тельного интереса, помогает активизировать учебный процесс, используя 



 266

как межпредметные связи, так и материалы самостоятельных наработок 
[5]. 

Одним из направлений в краеведении, имеющее образовательное 
и воспитательное значение, является изучение географических названий – 
топонимов. Актуальность изучения географических названий, где зало-
жена уникальная информация об истории географии, этнографии той или 
иной местности не вызывает сомнения и имеет большое научное и прак-
тическое значение. Эффективность топонимических исследований стано-
вится особенно очевидной, когда с их помощью удается раскрыть смы-
словое значение трудных для понимания названий, извлечь из них необ-
ходимую географическую информацию. Топонимы, подчас являются 
единственным источником информации о географических условиях про-
шлого той или иной территории, позволяют получить сведения о давно 
исчезнувших языках [3]. Кроме того, данные топонимики, могут быть 
очень полезными в школе: при преподавании географии, изучении и ус-
воении географической номенклатуры, служить важным средством идео-
логического воспитания учащихся.  

Начало формирования географических названий может быть от-
несено к глубокой древности, когда человек замечал индивидуальное сре-
ди общего и обычного, присваивал названия объектам по их специфиче-
ским особенностям и характерным признакам. Отбор объектов зависел от 
ряда факторов: физико-географических условий местности, характера 
антропогенной деятельности, особенностей этноса и др. Кроме того, в 
древнейшие времена потребность в топонимах возникала в связи с про-
странственной ориентацией населения и, в виду того, что первые поселе-
ния возникали у водных объектов, возникала необходимость в их наиме-
новании. Так, если проследить историю заселения бассейна р. Казанка, то 
первые поселения во временном аспекте относятся к эпохе мезолита и 
палеолита. В бронзовую эпоху (III – II тыс. до н.э.) и раннего периода же-
лезного века (VIII – VII вв. до н.э.) поселения возникают на р. Казанке в 
среднем ее течении и на ее притоках (Нокса, Солонка). С середины I тыс. 
до н.э. поселения формируются у родников и ключей, которые получают 
названия по характерным признакам: Сухая река, Глубокое озеро, Студе-
ный ручей и т.п. [1]. 

В дальнейшем с изменением и расширением производственной и 
сельскохозяйственной деятельности расширялся словарный запас геогра-
фических объектов. К примеру, в обозначения топонимов, стали вклю-
чаться названия исходя из производственной деятельности людей, появ-
ляются родственные по значению названия, так называемые географиче-
ские гомологи (урочище березовое у д. Березовка, р. Казанка – г. Казань).  

Поскольку становление топонимов – это долгий исторический 
процесс, то их изучение проводится поэтапно. На первом этапе проводит-
ся сбор географических названий, где одна из главных ролей принадлежит 
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картографии. И это совершенно естественно, ведь географическая карта 
дает разнообразную и богатую информацию об объекте. 

На следующем этапе определяется этимология и языковая при-
надлежность топонима. Топонимы – это слова языка, отражающие его 
состояние в момент образования названия. Причем названия, возникшие в 
глубокой древности, дают возможность получить какую-либо информа-
цию об уже исчезнувших языках или тех, которые сейчас, пусть и в час-
тично измененном виде хранят лексические, словообразовательные ком-
поненты. 

Следующий этап предполагает анализ географических названий в 
зависимости от целей исследования. При аналитической работе на каждой 
территории топонимы могут быть сгруппированы по определенным при-
знакам – по времени возникновения, по языковой принадлежности и т.д.  

Так, использование топонимических данных дало возможность 
В.П. Семенову Тян-Шанскому (1924) определить доисторические собы-
тия, в частности: установить ареалы распространения балтийских или ли-
товских племен, доходивших до Кронштадской губы, Белоозерья, наме-
тить места древних гнездований восточнославянских племен на верхней 
Десне и верхнем Дону и др. [4]. 

В основе топонимических исследований, проводимых на кафедре 
географии и картографии Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, лежат определенные приемы, дающие возможность рассмотре-
ния топонимов с позиции их принадлежности к геоэкологической реаль-
ности, к языку и этносу, содержанию и этимологии. Все эти направления, 
используемые комплексно, позволяют объективно подойти к пониманию 
географических названий. 

Совокупность географических названий на какой-либо террито-
рии составляет ее топонимию. Весьма интересна для изучения топонимия 
Республики Татарстан, особенностью которой, в виду длительной истории 
освоения и заселения территории, многообразия этнических групп, богат-
ства природных условий, является сложно сформировавшаяся топоними-
ческая система.  

Изучение географических названий, главным образом, по этимо-
логическому и смысловому признаку, послужило основанием для их клас-
сификации на две категории: природные и социально-исторические (ан-
тропогенные) [2]. Природные топонимы, в состав которых входят орони-
мы, гидронимы, фито - и зоотопонимы имеют на территории Татарстана 
широкое распространение – их выявлено 1020; антропогенных названий 
(по именам и фамилиям, церковным праздникам, виду деятельности чело-
века и т.п.) собрано 1124.  

При анализе названий объектов исследования, нами была про-
слежена следующая закономерность: природные названия преобладают в 
Предкамье и районах более древнего заселения, топонимы социально-



 268

исторического направления преобладают на западе Закамья (табл. 1). 
Большинство географических названий имеют русскую и татарскую язы-
ковую принадлежность – 86 %, на другие языки (марийский, чувашский, 
мордовский и др.) приходится чуть более 14 %. Причём национальность 
топонимов хорошо коррелируется с историей освоения и заселения терри-
тории исследования. С использованием картографических материалов 
было установлено, что русскоязычное население наиболее широко пред-
ставлено в Предволжье, а в Закамье поселения русских тянутся полосой в 
бассейнах р. Черемшан, Сульча по бывшим засечным рубежам. А татар-
ские названия около (50 %) преобладают в Предкамье Республики Татар-
стан. 

 
Таблица 1 

Национальность топонимов Классификация  
топонимов 

Районы ис-
следования 

татар-
ские,  
кол-во 

(%) 

рус-
ские, 
кол-во 

(%) 

другие, 
кол-во 

(%) 

при-
род-
ные 

антропо-
генные (со-
циально-
историче-
ские) 

Западное  
Закамье 281/33 462/55 102/12 343 459 

Предкамье 383/49 278/35 127/16 413 351 
Предволжье 206/34 324/52 87/13 264 314 
Итого 870 1064 316 1020 1124 

 
В целях фиксации выявленных географических названий, обеспе-

чения их дальнейшего централизованного накопления и многоцелевого 
использования, был создан кадастр топонимов. В качестве реализующего 
лицензионного программного средства в силу предлагаемых возможно-
стей (группировка связанных текстовых элементов, выявление взаимосвя-
зи географических названий с другими элементами) использовался Micro-
soft Access 2000 [6]. 

Основу кадастра топонимов составил материал, собранный по 
картографическим материалам (Топографические карты РТ масштаба 
1:100 000; 1: 50 000), литературным и справочным источникам, материа-
лам кафедры географии и картографии по топонимике. 

Созданный кадастр топонимов представляет собой набор элек-
тронных унифицированных по форме карточек, причем каждая карточка 
состоит из 4 полей. Первое поле воспроизводит название географического 
объекта, второе – географическую привязку объекта, третье – раскрывает 
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его семантику и этимологию, четвертое – категорию объекта (природный/ 
антропогенный). 

Сформированный кадастр географических названий отличает 
следующие черты: 

– временная согласованность информации, хранящейся в базе 
данных; 

– достоверность данных, т.е. правильное отражение характера яв-
лений; 

– разноплановость представленной информации. 
Очевидно, что подобная структура кадастра топонимов не может 

считаться окончательной. По мере дальнейшего заполнения базы данных 
может возникнуть необходимость добавления новых категорий информа-
ции, которые могут быть полезными и целесообразными. Например, ме-
стонахождение объекта, к которому относится данное название, в муни-
ципальном образовании, все другие известные варианты названия, кото-
рые в настоящее время или в историческом прошлом соотносились с тем 
же самым объектом, районом, население, протяженность объекта, его со-
временное экологическое состояние и т.д.  

Ведение дальнейшей работы с базой данных топонимов позволит 
удовлетворять запросы различного рода пользователей (специалистов в 
области экономической и политической географии, геоэкологов, карто-
графов) по практическому использованию топонимии. 

В перспективе, возможен вариант применения компьютерного 
банка данных топонимии Республики Татарстан в решении вопросов ра-
ционального природопользования и истории охраны природы региона. 
Так как по географическим названиям, подкрепленных уточненными све-
дениями, можно будет судить о состоянии отдельных компонентов при-
родной среды и в случае необходимости, своевременно предпринять ка-
кие-либо меры. 

Практическая значимость создания кадастра топонимов неоспо-
рима, ибо он служит ценным свидетельством недавнего прошлого ланд-
шафта территории, позволяет судить о характере былых народов, роде их 
деятельности и т.д. 

В целом же, в заключении необходимо отметить, что топонимика 
выступает важнейшим элементом в краеведческой работе. Установление 
географических названий на объектах, объяснение их смыслового значе-
ния стимулирует интерес к истории своего края. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «АТМОСФЕРА» НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

В 6-ОМ КЛАССЕ 
 

Удмуртский государственный университет 
 
 В ВУЗах страны при переходе на двухуровневую систему активно 
внедряется новая система оценивания деятельности студента – балльно-
рейтинговая система.  Каждый отдельный вид учебной деятельности – 
учебный предмет, практика, курсовая работа и т.д. – максимально оцени-
вается в 100 баллов. Отдельные структуры учебных подразделений или 
сами преподаватели определяют объем и уровень выполнения различных 
работ, которые в сумме и дают максимальный набор баллов.  
 В школе на такую систему перейти сложно, так как существую-
щая нормативная база не предполагает данную систему оценивания. На-
верное, это и не целесообразно вводить полностью во весь учебный про-
цесс. Но на отдельных этапах эта система может эффективно работать. 
Для этого выбирается какой-либо блок взаимосвязанных тем и формиру-
ется единая система уроков от трёх до шести, которую можно назвать 
учебным модулем. 
 В шестом классе одним из самых сложных разделов по степени 
усвоения является раздел «атмосфера». Много сложных понятий, много 
абстрактного материала, нет базовых знаний физики, позволяющих ус-
ваивать новое содержание – все это и создает затруднения в изучении тем, 
связанных с физикой атмосферы. При изучении данного раздела не целе-
сообразны устные ответы, охватывающие большие по объёму теоретиче-
ские блоки. Основная задача – научиться определять, использовать, ана-
лизировать элементы погоды. А поэтому большинство уроков при изуче-
нии раздела «атмосфера» ориентированы на практическую деятельность.  
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 Именно при изучении некоторых тем  логично вписывается 
балльно-рейтинговая система оценивания, когда итоговые отметки вы-
ставляются с учетом последовательного выполнения всех заданий. Введе-
ние четких критериев по выполнению заданий помогают представить всю 
структуру деятельности на нескольких уроках. Итоги каждого шага акти-
визируют и настраивают на зарабатывание баллов.  В то же время, нет на 
уроке психологического давления - угрозы низкой оценки, так как оценки 
формируются постепенно в виде итога за весь модуль. 
 Каждый ученик получает информацию, распеча-танную индиви-
дуально для учеников или вывешенную в кабинете географии. Там распи-
сываются уроки, входящие в модуль, оцениваемый как единая система; 
количество баллов, которые возможно заработать на каждом уроке; кри-
терии выставления итоговых отметок. 
  Содержание установочной информационной карточки по темам 
уроков и баллам: 1)Температура воздуха (0 баллов); 2)Атмосферное дав-
ление (5 баллов); 3)Ветер (5 баллов); 4)Влажность воздуха (5 баллов), 
5)Облака (5 баллов).  
 Каждый урок строится как комбинированный с двумя основными 
частями: первая половина урока – индии-видуальная практическая дея-
тельность учеников, включающая изученные на предыдущем уроке эле-
менты и закрепленные дома; вторая часть урока – совместная деятель-
ность с учителем по формированию новых умений. На следующем уроке 
проверенные работы выдаются учащимся, одновременно заполняется 
лист с баллами, и ученики на каждом уроке могут посчитать сумму бал-
лов, сориентироваться, на какой итог могут рассчитывать. 
 Первый урок модуля включает повторение и проверку темы «ат-
мосфера и ее строение». Оценки, выставленные при проверке этой темы, 
еще не идут в модуль. Он начинается с темы «температура воздуха».  На 
уроке анализируются дан-ные таблиц и графиков, формируются умения 
находить максимальные и минимальные температуры, амплитуду и сред-
ние температуры. На дом задаются практические задания, имеющиеся в 
учебнике, учащиеся настраиваются на индивидуальную деятельность. 
 На следующем уроке каждый ученик получает карточку с зада-
ниями. Чтобы повысить роль объективности оценивания, целесообразно 
создавать карточки нескольких вариантов. В каждой карточке помещены 
две таблицы: данные по отдельным дням и данные за год. 

Таблица 1.  Температура марта 
Время 1 2 3 4 5 
1-00 -3 -4 -9 -10 -11 
4-00 -4 -6 -12 -15 -16 
7-00 -5 -7 -13 -16 -18 

10-00 -2 -1 -2 -3 -4 



 272

13-00 -1 0 3 4 6 
16-00 -2 -1 1 2 4 
19-00 -3 -2 -1 0 1 
22-00 -2 -4 -4 -3 -1 

Среднесуточная 
температура 

     

Амплитуда тем-
ператур 

     

 
Таблица 2. Годовые температуры: 

Месяцы я ф м а м и и а с о н д 
Среднесуточные 
температуры 

-
12 

-
10 

-
5 

5 11 16 17 15 10 4 -
2 

-
8 

 
 Ученики оформляют в тетради или на листочке нижнюю часть 
первой таблицы, рассчитывая среднесуточные температуры пяти дней и 
амплитуды температур, затем строят графики хода температур за три дня 
(например: 1, 3 и 5 день) и за год. Всего получается четыре графика: каж-
дый оценивается в 1 балл, если построено все правильно, и в 0,5 балла, 
если допущены небольшие неточности. 1 балл дается за правильное вы-
считывание амплитуды температур. 
 На следующем уроке каждый ученик получает набор задач по 
высчитыванию атмосферного давления. Эти задачи разного уровня, но 
каждая задача оценивается в один балл. Для помощи ученику помещается 
набор вариантов ответов, среди которых есть и правильные ответы для 
всех пяти задач. Правильными ответами на предложенный набор задач – 
1)570, 2)771, 3)724, 4)3800, 5)750. 
1.   Высота вашего населённого пункта – 2000 м над уровнем моря. Вы-
считайте нормальное атмосферное давление на данной высоте. 
2.   Шахта глубиной 200 м, на поверхности атмосферное давление 752 мм 
рт.ст. Найти давление на дне шахты. 
3.   Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга, в городе было нормальное 
давление. Когда самолёт приземлился в Екатеринбурге, то высотомер по-
казывал высоту 380 метров. Каково атмосферное давление в Екатеринбур-
ге? 
4.   Атмосферное давление у подножия горы 742 мм.рт.ст.  Какова высота 
горы, если на вершине барометр показывает давление 380 мм.рт.ст.? 
5.   На скоростном лифте мы поднялись на 26 этаж высотного здания. Ба-
рометр в квартире показывал давление756 мм.рт.ст. Определить атмо-
сферное давление на земной поверхности, если учесть, что высота одного 
этажа 2,5 метра. 
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(Варианты ответов: 348, 412, 570, 682, 708, 720, 724, 728, 732, 737, 749, 
750, 752, 754, 759, 771, 794, 3500, 3600, 3800, 3900, 4000, 4200, 4350, 4500, 
4800, 5100)  
 Следующий урок проверяет умение определять характеристики 
ветра, построение розы ветров. Задания на карточке могут быть построе-
ны в тестовом виде, где определяются по стрелочкам направления ветра, 
по данным об атмосферном давлении определяется, где будет сильнее 
ветер. Отдельным заданием, оцениваемом в три балла является построе-
ние розы ветров. Она строится на основе представленной таблицы. По 
данным таблицы построить розу ветров на месяц: масштаб – 2дня : 0,5 см  
            На последнем уроке модуля ученики получают карточки с вопро-
сами и задачами, проверяющими влажность воздуха. Задания разные по 
уровню, но каждое оценивается в один балл.  Для выполнения заданий 
обязательно нужны данные из учебника. Предлагается один вариант зада-
ний, ответами на предложенные задания будут: 1)Б, 2)А, 3)2 г, 4)5 г, 5)17 
г. 

Таблица 3. Направление ветра по дням в течение месяца 
чис-
ло 

ветер чис-
ло 

ве-
тер 

чис-
ло 

ве-
тер 

чис-
ло 

ветер чис-
ло 

ветер чис-
ло 

ве-
тер 

1 С 6 С-З 11 З 16 Ю 21 Ю 26 С-З 
2 Ю 7 З 12 З 17 С 22 С 27 Ю-З 
3 С-В 8 Ю-З 13 С 18 С 23 В 28 Ю 
4 Ю-В 9 Ю 14 Ю 19 С-В 24 С-З 29 С-В 
5 Ю-В 10 В 15 Ю-З 20 С-В 25 Ю-З 30 З 

  
1.   Произойдет ли конденсация водяного пара при охлаждении 1 м3 воз-
духа, содержащего 15 г водяного пара, до температуры +200С: А – да, Б – 
нет. 
2.   При подъеме воздуха до уровня образования облаков не изменяется: А 
– абсолютная влажность; Б – температура воздуха; В - атмосферное дав-
ление; Г – относительная влажность 
3.   Если температура воздуха составила 00С, а гигрометр показал влаж-
ность воздуха 40%, какова абсолютная влажность воздуха?  
4.   При температуре воздуха +200С относительная влажность составила 
30%. Когда температура воздуха снизилась до +100С, относительная 
влажность увеличилась до 56%. Сколько граммов при данной температуре 
составляет абсолютная влажность? 
5.   При температуре воздуха +300С относительная влажность составила 
60%. Когда температура воздуха снизилась до +200С, относительная 
влажность увеличилась до 100%. Сколько граммов при данной темпера-
туре составляет абсолютная влажность?  
 По итогам всех работ набирается индивидуально у каждого уче-
ника сумма баллов, которая переводится в отметки, выставляемые в жур-
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нал. Таблицу перевода баллов в отметки необходимо представить сразу 
перед началом реализации модуля. 

Таблица 4. Перевод баллов в отметки 
Баллы 0-2 3-4 5-6 7-9 10-11 12-14 15-16 17-19 20 
Отметки 2,2 2,2,3 2,3 3,3 3,4 4,4 4,5 5,5 5,5,5 
 Тема облака уже к модулю не относится, оценивание умений оп-
ределять типы облаков проводится по другой системе.  Возможно в тече-
ние учебного года выделять пять-шесть таких модулей, где оценивание 
идет по балльно-рейтинговой системе. По итогам каждого модуля воз-
можно вывешивать баллы и занятое по сумме баллов место всех учеников 
параллели, что в следующем модуле также явится дополнительным сти-
мулом в стремлении переместиться на более высокое место.  

Е.М. Лопина, А.Г. Корнилов  
lopina@bsu.edu.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НИУ «БЕЛГУ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ1  
 

Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет 

 
Ботанический сад НИУ «БелГУ» был создан в 1999 году по ини-

циативе главы администрации Белгородской области Е.С. Савченко на 
участке площадью 78 га. Его территория расположена на юго-западных 
отрогах Среднерусской возвышенности в бассейне рек Везёлка и Гостёнка 
в юго-западной части г. Белгорода. Основной целью работы ботаническо-
го сада является сохранение и увеличение биологического разнообразия 
флоры Центрально-Черноземной зоны.  

В данной статье Ботанический сад рассматривается, прежде всего, 
как учебно-научная среда, в которой реализуется непрерывное много-
уровневое образование; среда, в которой формируется готовность и спо-
собность к исследовательской деятельности [2]. Имеется много примеров 
активного использования вузами богатых ресурсов ботанического сада в 
учебном процессе при изучении ряда теоретических разделов естествен-
нонаучных и специальных дисциплин [1, 4]. 

                                                 
1 Исследования выполнены в рамках реализации государственно-

го задания Министерства образования и науки РФ Белгородским государ-
ственным национальным исследовательским университетом на 2012 год 
(№ приказа 5.2614.2011) 
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На базе ботанического сада НИУ «БелГУ» проводится образова-
тельная деятельность студентов геолого-геогра-фического, биолого-
химического, фармацевтического и других факультетов. Ботанический 
сад НИУ «БелГУ» является базой, способствующим качественной подго-
товке будущих специалистов, для геолого-географического факультета по 
направлениям подготовки для бакалавров и магистров: география, туризм 
и природопользование. 

Роль ботанического сада при подготовке студентов-географов 
очевидна, во-первых, при практическом освоении теоретических курсов. 
Так, например, для специальности география: ландшафтоведение, почво-
ведение, биогеография, геоморфология (теория и практика). Для направ-
ления подготовки магистров по программе «Ландшафтное планирование 
и ландшафтный дизайн»: история садово-паркового искусства, цветовод-
ство (теория и практика по уходу за растениями), основы почвоведения, 
дендрологии (теория и практика по уходу, размножению, посадке, обрез-
ке). Во-вторых, студенты-географы проходят летние практики, в первую 
очередь по ландшафтоведению и ландшафтному планированию, проекти-
рованию, а также по биогеографии, почвоведению, экологии и другим 
дисциплинам. Не заменимы ресурсы ботанического сада при проведении 
на старших курсах производственных и преддипломных практик.  

Ниже в общих чертах представлена схема использования ресур-
сов ботанического сада НИУ «БелГУ» для подготовки студентов-
географов.  

Зачастую, знакомство студентов с разнообразием коллекционного 
фонда ботанического сада происходит сразу после зачисления, при оказа-
нии ими помощи в уборке территории сада. Тематическое же знакомство 
с природным комплексом сада, разнообразием растений, их жизненных 
форм обычно посвящены занятия на втором и третьем курсах при изуче-
нии следующих дисциплин: общая экология, геоморфология, краеведе-
ние, биогеография, ландшафтоведение, география почв и др.  

В качестве более подробного примера рассмотрим варианты про-
ведения практических работ по общей экологии. Разделы учебной дисци-
плины предполагают проведение на территории ботанического сада сле-
дующих практических работ: «Изучение парковых экосистем» и «Изуче-
ние склоновых экосистем» [3]. На каждую работу отводится по 4-6 часов 
(2-3 пары). Основной целью является получение первичных навыков изу-
чения экосистем и их компонентов. При выполнении первой работы сту-
денты, вооружившись рабочими тетрадями чертежными принадлежно-
стями, рулеткой, высотометром (теодолитом) закладывают пробные и 
учетные площадки, составляют ее план и делают описание, в том числе: 
характеристика географических условий; расчет ориентировочных значе-
ний запасов древесины на корню для каждого яруса (древесная расти-
тельность, кустарники) по высоте и диаметру стволов  без учета кроны; 
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оценка состояние территории как экосистемы и с точки зрения рекреаци-
онной значимости. Второе практическое занятие выполняется по аналогии 
с предыдущим. На выбранном в ботаническом саду залесенном склоне, 
имеющем смену растительных сообществ по мере продвижения по склону 
(или по мере приближения к водному объекту и т. п.) намечается «геобота-
нический профиль», охватывающий закономерную смену нескольких (2-3) 
растительных сообществ, и в пределах каждого сообщества закладывается 
по одной учетной площадке. Каждая работа завершается камеральным 
этапом и оформлением отчета. 

Более детальное знакомство с природными комплексами ботани-
ческого сада проходит в период летней практики. Так, студенты, обу-
чающиеся по специальности «Туризм» разрабатывают маршруты и 
проводят экскурсии для школьников, учителей и просто любителей при-
роды. Другой пример, – ландшафтная практика. При прохождении ланд-
шафтной практики студентами решается ряд задач: закрепление теорети-
ческих знаний и освоение методов ландшафтных исследований (описание 
и профилирование). Стоит подчеркнуть очевидное преимущество ботани-
ческого сада. На момент организации его участок по структуре был пред-
ставлен разными категориями земель, в том числе пашней – 35 га; естест-
венными и искусственными насаждениями – 33 га; общественными паст-
бищами – 7 га, что говорит о разнообразии природно-территориальных 
комплексов в его структуре и, соответственно, возможности заложения 
профилей, отработки навыков анализа причин ландшафтной дифферен-
циации; приемов комплексного анализа взаимосвязей между компонента-
ми комплекса, выявления антропогенных модификаций. 

В ходе полевой практики по ландшафтоведению студентами-
географами для изучения различных природно-территориальных ком-
плексов традиционно закладывается не менее 12 точек, из которых 4 на-
ходятся в лесных урочищах, 2 на лугах, 2 в лесополосе, 2 на берегах водо-
емов и 2 антропогенного происхождения. Описание точек включает: ука-
зание географического положения, положение в рельефе, анализ микро-
рельефа, условий увлажнения, почвы, описание фитоценоза и зооценоза. 
Краткое описание точки может быть следующее (пример): фация в бере-
зовой роще у подножия склона балки юго-западнее нижнего наливного 
пруда; находится на черноземе оподзоленном; ПТК – подножие склона 
балки северной экспозиции с березняком и злаками на черноземе оподзо-
ленном. 

Дальнейшая работа в ботаническом саду, как правило, проводится 
по инициативе студента, выбравшего ботанический сад местом прохож-
дения производственной и преддипломной практики. Примерная тематика 
дипломных работ студентов: «Разработка экологических маршрутов на 
территории ботанического сада НИУ «БелГУ», «Роль ботанического сада 
НИУ «БелГУ» при конструировании городского экологического каркаса», 
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«Эколого-эстетическая оценка растительных сообществ ботанического 
сада НИУ «БелГУ» и др. 

Следующий этап – использование ресурсов ботанического сада 
при обучении в магистратуре (программы «Геоэкология», «Ландшафтное 
планирование и ландшафтный дизайн») и аспирантуре (специальность 
«Геоэкология»).  

Конечно, на этом не исчерпывается образовательный резерв бо-
танического сада. Вариантами реализации его образовательной функции 
могут быть курсы повышения квалификации, в том числе и для учителей 
географии, или, к сожалению пока, не столь развитое направление, как 
организация клубов садоводов-любителей. В любом случае заслуга ресур-
сов ботанического сада в ходе профессионального становления специали-
стов-географов очевидна. Очевидно, что в перспективе цель – повысить 
востребованность ресурсов ботанического сада в организации учебного 
процесса и исследовательской  деятельности  студентов. 
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Подготовка бакалавров направлений «экология» и «природополь-

зование» с 2009г. в большинстве российских ВУЗах, в том числе и в Уд-
муртском госуниверситете, ведется на географических факультетах. 
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Именно поэтому кафедра природопользования и экологического карто-
графирования приняла участие в составе рабочей группы по направлению 
«экология» в реализации международной программы Европейской Ко-
миссии Темпус IV “Внедрение методологии Тюнинг в систему образова-
ния Российской Федерации”. 

На первом этапе, с учетом опыта европейских коллег, была со-
ставлена базовая модель, в которую  вошло 30 общих и 18 предметно-
специфических компетенций. Для корректировки этих списков оценива-
лась степень важности и уровень реализации каждой компетенции. Оцен-
ка компетенций проводилась на основе опроса, в котором приняли уча-
стие респонденты разных групп (всего 919 чел.), так или иначе задейство-
ванных в образовательном процессе, в том числе преподаватели (196 чел.) 
и работодатели (193 чел.). Среди работодателей были представители  ми-
нистерств и ведомств, производств, природоохранных и образовательных 
учреждений, т.е. те, кто на сегодняшний день формирует рынок труда в 
области охраны окружающей среды.   

Респондентам было предложено по четырехбальной шкале оце-
нить степень важности и уровень реализации компетенций, что в даль-
нейшем легло в основу их ранжирования. При этом были использованы 
методы качественного анализа и одномерной статистики. 

Таким образом, результаты исследования представ-ляют собой 
оценку базовых компетенций, обусловленных общими тенденциями раз-
вития конкурентности на рынке труда, требованиями работодателей к 
системе высшего профессионального образования в условиях перехода на 
новый уровень образования. Результаты опроса дают возможность оце-
нить профессиональную компетентность выпускников, позволяют уви-
деть соотношение запросов работодателей с тем, что предлагают сегодня 
высшие учебные заведения и наметить необходимые корректировки обра-
зовательных программ для повышения конкурентноспособности выпуск-
ников на рынке труда. 

Результаты опроса по оценке общих компетенций показали сле-
дующее. Наиболее высоко была оценена важность таких общих компе-
тенций, как: способность применять знания на практике; знание и пони-
мание предметной области и профессии; способность принимать обду-
манные решения; нацеленность на достижение результата.  

Как наименее значимые были отмечены следующие компетенции: 
понимание и уважение разнообразия мультикультурности общества; спо-
собность общаться на иностранном языке; способность к инновационной 
деятельности. 

Уровень реализации достаточно высоко был оценен по следую-
щим общим компетенциям: преданность идее окружающей среды; знание 
и понимание предметной области и профессии. Также с точки зрения ра-
ботодателей был отмечен высокий уровень достижения таких компетен-
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ций как: нацеленность на достижение результата; навыки межличностно-
го общения; умение работать в команде.  

В наименьшей степени уровень реализации был указан по сле-
дующим компетенциям: способность к инновационной деятельности; 
способность общаться на иностранном языке. Работодатели как слабо 
реализованную компетенцию отметили «Способность к созданию новых 
идей». 

Следует отметить, что по направлению «Экология» наименьшие 
оценки уровня реализации компетенций были получены среди преподава-
телей. Это одна из немногих рабочих групп проекта, в которой преподава-
тели оценили профессиональную пригодность своих студентов значи-
тельно ниже, чем работодатели.  

Сходимость результатов опроса всех групп респондентов доста-
точно высока - коэффициент корреляции более 0,75. В большинстве слу-
чаев расхождения отмечены между работодателями и студентами. Види-
мо, даже при наличии производственных и предквалифиционных практик 
на старших курсах студенты далеко не всегда адекватно оценивают свои 
знания, умения и навыки относительно требований работодателей. Ран-
жирование компетенций выявило наибольшие расхождения между груп-
пами преподавателей и работодателей (0, 75). 

Анализ опроса важности предметно-специфических компе-
тенций показал наименьшую сходимость оценочных баллов между груп-
пами работодателей и преподавателей. Из наиболее важных для выпуск-
ника-эколога были названы следующие компетенции: понимать взаимо-
действие процессов окружающей среды и оценивать их последствия; 
знать и понимать основные факты, концепты, процессы, принципы и тео-
рии экологии; адекватно оценивать источники информации по вопросам 
экологии.  

Эти же компетенции были указаны как наиболее реализованные. 
В числе наиболее важных работодатели также отметили компетенции су-
губо практической направленности: понимать принципы деятельности и 
ответственности специалистов в сфере экологии и их роль в обществе; 
самостоятельно анализировать элементы окружающей среды в полевых и 
лабораторных условиях, описывать, оформлять документально и пред-
ставлять результаты исследования; выбирать и применять необходимые 
инструменты для анализа и обработки информации по вопросам экологии. 

По мнению большинства опрошенных наименее важны оказались 
такие компетенции как: быть способным вести преподавательскую дея-
тельность по направлению «Экология»; понимать и использовать специ-
альные термины при решении экологических проблем. Невостребованной 
работодателями является компетенция уровня магистра – проводить са-
мостоятельные, оригинальные, научно и практически значимые исследо-
вания в сфере экологии. 
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Как и в случае с общими компетенциями оценка уровня 
реализации в группе преподавателей оказалась наи-меньшей по всем 
предметно-специфическим компетенциям. За исключением первой 
компетенции все остальные оценены на уровне менее трех баллов. 
Средняя оценка составила 2, 995 баллов. 

Наименьший уровень сходимости отмечен между группами 
студентов и преподавателей – коэффициент корреляции равен 0,67. 
Студенты почти всех направлений подготовки оценивают свои знания и 
умения выше чем преподаватели. 

Как наименее реализованные были отмечены сле-дующие 
предметно-специфические компетенции: быть способным разработать и 
реализовать стратегический план мероприятий по решению 
экологических проблем; эффек-тивно применять основные принципы 
естественных и гумманитарных наук к решению современных 
экологических проблем. 

Таким образом, проведенный опрос позволяет сделать некоторые 
выводы и в тоже время ставит новые, встречные вопросы. Некоторые из 
полученных результатов были предсказуемы, например, высокая само-
оценка студентов. Отдельные результаты обнадеживают, например, дос-
таточно высокие оценки профессиональной подготовки выпускников-
экологов со стороны работодателей.  

Есть моменты, которые требуют более детального подхода  к рас-
смотрению проблемы. Прежде всего, это несовпадение требований к ком-
петенциям выпускников со стороны преподавателей и работодателей. Ра-
ботодателю в большинстве случаев нужен довольно узкоспециализиро-
ванный работник, причем, на уровне бакалавра, умеющий по шаблону, по 
инструкции выполнять определенный набор функций. В очень ограни-
ченных случаях приветствуется инициативность, креативность, иннова-
ционная деятельность, не говоря уже о научной значимости результатов 
деятельности. Преподаватели придерживаются чаще всего традиционного 
подхода: выпускник вуза – это, прежде всего, интеллигент в широком 
смысле слова. В этом случае, какие требования должны учитываться при 
проектировании образовательной программы? Кем является работодатель 
в образовательном процессе – заказчиком или потребителем? Насколько 
тесной должна быть связь между рынком труда и рынком образователь-
ных услуг? Что дает для производства магистерское образование, если 
магистра готовят, прежде всего, как исследователя? С другой стороны, 
достаточно ли знаний дает бакалавриат для успешной работы выпускника 
во всех сферах производства?  

Вероятно, нужно сначала определиться на какого бакалавра будут 
рассчитаны наши образовательные программы – академического или 
профильного. Уточниться для какой конкретно сферы деятельности мы 
готовим нашего выпускника. А затем, анализируя должностные инструк-
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ции, с учетом профессиональных стандартов более целенаправленно фор-
мулировать предметно-специфические компетенции. Это немалый труд и 
очень ответственный. Поскольку формулирование компетенций – первый 
этап в логике разработки образовательных программ. Это тот начальный 
этап, который будет формировать качество нашего выпускника на выходе. 

 
 

С.Г. Рябова, Е.М. Болоткова 
geosvet@yandex.ru 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ МИССИЯ ГЕОГРАФИИ 

 
28-29 октября 2011 года прошёл Первый Всероссийский съезд 

учителей географии, организованный Московским государственным уни-
верситетом имени М.В. Ломоносова, Русским географическим обществом 
и Межрегиональной Ассоциацией учителей географии России. На прове-
дение съезда был выделен грант Русского географического общества. 

В работе съезда приняли участие более 600 участников из 83 
субъектов Российской Федерации и СНГ. Отбор делегатов осуществлял 
оргкомитет съезда из числа учителей, преподавателей вузов, специали-
стов по педагогике и методике преподавания географии, ведущих ученых-
географов, руководителей образовательных учреждений и представителей 
органов управления образованием.  

Освещали работу съезда журналисты различных СМИ: журнал 
«Вокруг света», Центр СМИ МГУ, информационно-популярное издание 
географического факультета МГУ «GeograpH», журнал «География», 
журнал «География и экология в школе XXI века», газета «Поиск», порта-
лы STRF.ru и Полит.ру. 

Девиз съезда: «География обеспечивает национальную безопас-
ность страны». 

Открыл работу съезда ректор МГУ им. М.В. Ломоносова вице-
президент РАН, академик В.А. Садовничий. Он отметил роль МГУ в сис-
теме российского образования. В его докладе много внимания уделено 
общественной роли географии. В.А.Садовничий отметил: «География все-
гда была и остается необходимым элементом воспитания молодого поко-
ления, знающего и любящего свою планету во всем многообразии приро-
ды, населения, традиций, хозяйства». Ректор МГУ также добавил, что в 
настоящее время существует ряд проблем в преподавании географии в 
системе общего образования. В частности, наблюдается потеря практиче-
ской значимости предмета, как для жизни, так и для будущей карьеры 
учащихся. В регионах отсутствует или сведена к минимуму практика 
дальних походов и экспедиций школьников по стране. Снижение интереса 
к учебному предмету, невостребованности учебного курса географии во 
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многих ВУЗах при поступлении, приводит к уменьшению количества вы-
пускников школ, сдающих ЕГЭ по географии. Первостепенной является 
проблема низкого уровня качества учебных пособий (как традиционных, 
так и электронных пособий, картографических материалов), малого объе-
ма использования в школах приборов и средств для исследований при-
родных объектов. Все проблемы, озвученные в докладе ректора, отрази-
лись в дальнейших выступлениях учителей-практиков, в анкетах участни-
ков съезда. Так, например, 49% респондентов отметили плохое оснащение 
школ, низкую мотивацию у учащихся, отсутствие методических пособий. 

Продолжил работу съезда президент Русского географического 
общества Сергей Шойгу. По его словам, в условиях модернизации страны, 
Россия нуждается во всесторонне развитых, стремящихся к освоению но-
выми знаниями молодых людей, овладевающих сложными и перспектив-
ными для нужд страны профессиями. «Чтобы понять Россию, нужно знать 
ее географию», - отметил Президент РГО. Он считает, что одним из глав-
ных направлений в работе учителей географии является воспитание тако-
го поколения.  

Были заслушаны пленарные доклады декана географического фа-
культета МГУ, академика РАН Н.С. Касимова, заведующего кафедрой 
экономической и социальной географии МПГУ, академика РАО В.П. 
Максаковского (участники съезда встречали Валерия Павловича продол-
жительными аплодисментами и стоя), директора Института географии 
РАН, академика РАН В.М. Котлякова, президента Межрегиональной ас-
социации учителей географии А.А. Лобжанидзе. 

В выступлениях были затронуты вопросы: 
— взаимодействие географической науки и школьного образова-

ния. Новые методы и новые технологии в арсенале ученого-
исследователя, учителя, методиста; 

— общественная миссия географического образования. Граждан-
ское звучание географических знаний в современной России. Воспита-
тельный потенциал учебного курса; 

— место географии в новом стандарте образования. Реализация 
стандарта в основной и полной средней школе;  

— учебник, как базовое ядро УМК по географии: методические 
проблемы построения; 

— учитель географии: «идеальный образ учителя» в системе гео-
графического образования, пути его формирования.  

— периодические издания для учителя географии;  
— самоорганизация профессионального сообщества (работа ре-

гиональных отделений РАУГ, секций РГО, методических объединений); 
— урок географии: оптимизация деятельности учителя и ученика. 

Оптимизация форм и методов организации урочной, внеурочной и вне-
классной деятельности; 
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— география как жизненный выбор учащегося. Олимпиады. Дис-
танционные и заочные конкурсы. Творческие проекты. Туристско-
экскурсионная работа. 

Во второй день съезда на круглых столах, тематических секциях 
был представлен опыт учителей географии разных регионов страны. В 
обсуждении докладов и сообщений  учителей принимали участие ученые, 
методисты, разработчики электронных пособий, авторы учебников. Глав-
ным направлением дискуссий было обсуждение содержания и методов 
школьного географического образования, современных УМК по геогра-
фии, повышение квалификации учителей географии и другое. 

На Всероссийском съезде учителей географии центральное место 
заняли вопросы преподавания школьной географии. Все без исключения 
участники съезда говорили о сокращении часов преподавания географии в 
школе, о низком проценте сдающих ЕГЭ, о плохом качестве учебников, 
отсутствии полевых занятий. Тем не менее, на заседаниях секций звучали 
конкретные предложения для повышения качества и престижа географи-
ческого образования.  

Секция №1 была посвящена современным технологиям и методам 
преподавания. Было предложено уделить особое внимание «преемствен-
ности» издаваемых учебников. 

На секции №2 «Содержание и методы школьного географическо-
го образования» также отметили необходимость повышения качества из-
даваемой продукции. 

Секция №3 «Практическая составляющая школьного географиче-
ского образования» представила роль практики как ведущей в географи-
ческом образовании детей. Участники обсудили проектную и исследова-
тельскую деятельность учащихся; организацию туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы; практические работы и экскурсии в природу как 
элементы учебного плана по географии; вклад ВУЗов и учреждений до-
полнительного образования, учреждений культуры (музеев, библиотек) в 
географическое образование. 

На секции №4 под названием «Современный УМК по географии» 
был представлен опыт ведущих издателей учебников по географии. Ре-
зультатом дискуссий стал вывод об усилении требований к федеральным 
стандартам учебников, методических пособий и атласов. 

На других секциях также была отмечена необходимость популя-
ризации географической науки и возвращения должного авторитета гео-
графическому образованию. 

При подведении итогов работы съезда были оглашены результаты 
анкетирования участников съезда. 85,4% участников съезда представляли 
систему общего и среднего образования, 15,6% – вузы, 4,3% – органы 
управления образованием. Абсолютное преимущество (91%) составили 
преподаватели географии, экологии, естествознания. 
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В анкетах участники выразили свое отношение к ЕГЭ. 61,5% рес-
пондентов отметили, что ЕГЭ не способствует повышению качества на-
бора в вузы, 30,6% опрошенных выступает за отмену ЕГЭ. На основании 
анкетирования участников съездов учителей математики, биологии, учи-
теля географии занимают наиболее жесткую позицию по отношению к 
ЕГЭ. 

Съезд завершился Гимном географов, автором которого является 
Максаковский В.П. 

16 ноября 2011 года была опубликована резолюция Первого съез-
да учителей географии. Принятый на съезде текст резолюции был дорабо-
тан с учётом пожеланий учителей и методистов. Согласно резолюции, 
съезд, постановил: 

- включить географию в качестве обязательного предмета (не ме-
нее 2 часов в неделю) во все программы основного общего, среднего об-
щего (полного), начального и среднего профессионального образования; 

- считать недопустимым включение географии в любые искусст-
венно конструируемые межпредметные комплексы: «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире» и др.; 

- просить Русское географическое общество выделить специаль-
ные гранты на создание центров полевых исследований в регионах и спе-
циальных грантов «Школьная экспедиция»; 

- считать недопустимым формализованный «балльный подход» к 
оценке труда учителя, предложить разработать новые критерии квалифи-
кационной рамки учителя в соответствии с международными требования-
ми. 

Резолюция направлена в органы управления образованием субъ-
ектов РФ, в Госдуму и Совет Федерации ФС РФ, в Министерство образо-
вания и науки РФ, правительство РФ и Администрацию президента РФ. 

P.S. Миссия выполнима? Думаем, что да. Возрождаются тради-
ции отечественного географического образования. Прошло больше пол-
года, как прошёл съезд. Делегаты вернулись в свои населённые пункты, в 
свою привычную обстановку, продолжая начатое. В Удмуртии учителя 
испытывают те же самые проблемы, что и во всей РФ, пытаются найти 
выход из сложившегося положения. В этом большую помощь оказывает 
Географический факультет УдГУ, который на протяжении всего учебного 
года ведет работу по популяризации географического образования. Еже-
годным стал  республиканский День Учителя географии (для других 
предметников таких Дней нет), впервые была проведена Республиканская 
олимпиада им. С.И. Широбокова, которая станет также ежегодной, пре-
подаватели факультета проводят публичные географические лектории, в 
которых могут принимать участие все желающие. Всем учащимся рес-
публики предоставлена возможность посещения геологического музея и 
участие в студенческих играх брейн–ринга и другое. 
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 Курс географии тем и интересен, что для его изучения далеко хо-
дить и ездить не надо, все объекты можно найти поблизости от любого 
учебного учреждения. Главная проблема, которую необходимо решать в 
ближайшее время – это подготовка современного учителя, способного 
мобильно решать вопросы внедрения новых приемов и технологий обуче-
ния.  

 
С.Г. Рябова 

geosvet@yandex.ru 
 

ЭКСКУРСИЯ? ЭКСКУРСИЯ… ЭКСКУРСИЯ! 
МБОУ СОШ № 49, Г. ИЖЕВСК 

 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», гласит народ-

ная мудрость. География- это один из предметов, который позволяет ру-
ководствоваться данной мудростью. Ещё первопроходцы отправлялись в 
далёкие рискованные путешествия, чтобы увидеть всё самим. За страни-
цами наших учебников кроются необъятные просторы Родины, «запахи 
моря и шум леса»… Школьное образование продолжает формировать 
картину мира человека. Появление современной техники позволяет со-
временному учителю насытить учебный урок наглядностью, создать вир-
туальное пространство, максимально приблизить  ученика к отдалённым 
участкам Земли. 
 Перед современным образованием стоит задача развития каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности и перехода от информационно-
репродуктивного к активно-творческому и продуктивно-деятельному 
обучению. В настоящее время в образовании приоритетным становится не 
только и не столько процесс накопления знаний, а приобретение опыта 
самовыражения, осознание собственной мировоззренческой системы, об-
разовательный процесс приобретает ярко выраженную практическую на-
правленность.  
 В школьной географии  содержится  достаточное количество 
практических работ, которое позволяет решить данную задачу. Однако 
большинство из них воспринимается школьниками без особого интереса, 
они непонятны им, так как зачастую отдалены от их личных интересов и 
потребностей. В связи с этим хотелось найти такую форму практической 
деятельности, в которой  можно было увлечь ребят своим предметом, по-
мочь им приобрести жизненно важные знания, умения и навыки. Методом 
проб и ошибок (с обязательным анкетированием участников) складыва-
лась целая система внеурочной деятельности в школе по географии. Ав-
тор неоднократно делилась опытом организации и проведения предмет-
ной недели в школе. Пришло время обобщить накопленный опыт по орга-
низации экскурсий. 
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 Экскурсия – это одна из форм проведения занятия, которая по-
зволяет наблюдать и исследовать различные объекты в их реальном ок-
ружении, в действии. Объект становится источником информации, ценно-
стной ориентации и эмоционально-чувственного восприятия. Материал 
для самостоятельного анализа и осмысления поистине неисчерпаем.  
 Экскурсия – та форма учебной деятельности, которая открывает 
бесконечно большое количество источников для получения новых сведе-
ний. Общение с компетентными специалистами создает базу для умозак-
лючений и выводов. Зачастую экскурсия становится стартовой площадкой 
для поиска интересной профессии, будущего собственного изыскания, для 
отбора материала, подтверждающего или опровергающего уже сформу-
лированные гипотезы. 
 Безусловно, экскурсионная работа становится неотъемлемой ча-
стью учебной деятельности учеников лишь тогда, когда она носит сис-
темный и продуманный характер, когда учитывается и самоценность экс-
курсии и ее поддерживающая функция. Только тогда позиция ученика 
становится позицией созидателя, не стороннего наблюдателя, а заинтере-
сованного исследователя. От него требуется не запоминание всего, а по-
нимание и эмоционально-нравственная оценка. Только тогда формируется 
личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и будуще-
му, бережное и уважительное отношение к наследию.  
 Содержание экскурсионной работы направлено на формирование 
у учеников целостной картины мира, адекватной  современному уровню 
знаний, а также на овладение различными культурными формами мышле-
ния и мыследействия; воспитание личности, способной к культурному и 
социальному самоопределению в постоянно изменяющемся обществе. У 
учеников активизируется познавательный интерес, за счет наглядности и 
нетрадиционного подхода к изучению предмета. 
 Город, в котором мы живём можно смело назвать «городом мас-
теров». Огромное количество предприятий даёт нам богатый материал к 
урокам, который в учебнике зачастую умещается в нескольких строчках. 
Однако и на улицах города можно многое почерпнуть для уроков. 
(Табл.1).  
           Как правило, для проведения урока- экскурсии одного урока мало. 
Что же делать? Думаю, что многие учителя используют данную форму в 
своей работе. Так экскурсия позволяет расширить кругозор ученика, 
именно здесь мы можем сказать, что задействованы все каналы воспри-
ятия информации: аудиалы – услышат; визуалы – увидят, а кинестетики – 
потрогают, пощупают. Именно на экскурсии мы можем показать «живую 
географию», ту часть нашего предмета, которая действительно им приго-
дится в жизни. А если добавить сюда и такие вопросы: как познание сво-
его города, умение в нём сориентироваться, общение с новыми людьми;   
 



 287

Таблица 1. Экскурсии, организованные в рамках школьной 
 географии с 2003 по 2012 гг. 

№ Место 
проведения 

Раздел 
географии 

К
ла
сс

 Кол- 
во 

Продол- 
житель- 
ность 

Оценка 
(из 5 

баллов)

Примечания 

1. ТЭЦ № 2 ТЭК России 9 10-
15  

40-50 
мин 

4 Автобус № 
16 
(по расписа-
нию) 

2. Хлебозавод  
№ 3 

Пищевая про-
мышленность 

4- 
9 

 25 
+2 

1,5 – 2 
часа 

5+ Платно,  
по записи 

3. Школа руже-
йного мастер-
ства им. Ва- 
сева 

ВПК 9 10-
15 

30-50 
мин 

4+ Не всегда  
можно уви-
деть  
 все стадии 
производства 

4. ИЭМЗ «Ку-
пол» 

Машиностро-
ение, ВПК 

4-
9 

До 
25 
(+2) 

1 час 5  

5. Дом Дружбы  
народов 

Население 8-
9 

20-
25 

40 мин 5 Рассказ-т  
о народах, 
прожив-х  
в Удмуртии 

6. Резиденция 
 Президента  
УР 

Устройство  
РФ; Типоло-
гия стран 

9-
10 

15 1 час 5 Использовать  
как «наград-
ную» 

7. Музей ПО  
«Ижмаш» 

Металлургия, 
машинострое- 
ние,  ВПК 

8-
9 

15 1 час 5 платно 

8 Автозавод машиностро- 
ение 

8-
9 

До 
25 

1,5 часа 5 Платно,  
по записи 

9. Дом архитек- 
тора 

краеведение 8-
9 

15-
20 

30-
40мин 

4  

10 Гидрометео- 
центр 

Климат 8 10 20-30 
мин 

4  

11 Республ. типо-
графия 

Лёгкая промыш
ленность 

4-
9 

15 30-40 
мин 

4 Лучше для 
4-6 класса 

12 Дом печати Лёгкая промыш
ленность 

9 20 40-50 
мин 

5  

13 Геологический  
музей ГФ  
УдГУ 

Полезные  
ископаемые,  
рельеф 

8-
9 

15 1 час 5  

14 Зоологический  
музей БХФ 

Природные 
 зоны  Евразии, 
России 

7-
8 

15-
20 

40-50 
мин 

5  
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знакомство с миром профессий, то можно смело сказать, что экскурсия – 
это один из наших «коньков» в привитии интереса к географии.  
Как правило, для проведения урока- экскурсии одного урока мало. Что же 
делать? Думаю, что многие учителя используют данную форму в своей 
работе. Так экскурсия позволяет расширить кругозор ученика, именно 
здесь мы можем сказать, что задействованы все каналы восприятия ин-
формации: аудиалы – услышат; визуалы – увидят, а кинестетики – потро-
гают, пощупают. Именно на экскурсии мы можем показать «живую гео-
графию», ту часть нашего предмета, которая действительно им пригодит-
ся в жизни. А если добавить сюда и такие вопросы: как познание своего 
города, умение в нём сориентироваться, общение с новыми людьми;  зна-
комство с миром профессий, то можно смело сказать, что экскурсия – это 
один из наших «коньков» в привитии интереса к географии.  
 Все экскурсии провожу после уроков. Однако здесь есть сущест-
венный недостаток (на сегодняшний момент): уроки заканчиваются в 
14.10, а на предприятие необходимо попасть до 15.00 (что связано с про-
изводственным процессом). Для организации экскурсии существует некий 
алгоритм действий: 1. Звонок на предприятие; 2. Формирование списка, 
заверенного директором школы; 3. Отправка письма- заявки на предпри-
ятие; 4. Экскурсия. 
 Место проведения экскурсии стараюсь привязать к изучаемым 
темам (особенно это хорошо прослеживается в гидрометеоцентре при 
изучении циклонов и антициклонов). Поиск новых мест проведения экс-
курсий осуществляется постоянно. Номера телефонов нахожу в Интерне-
те или в справочных службах. В последнее время стали помогать ученики 
через своих родителей. После проведения экскурсии обязательно подво-
дим итоги (либо на уроках, либо возвращаясь обратно в форме беседы).  
 Проводя такие экскурсии на протяжении уже 10 лет, можно отме-
тить, что ребята ждут таких занятий, передают информацию младшим, а 
те ждут, когда же настанет их черёд. Считаю, что силы, затраченные на 
проведение экскурсий, окупаются: наблюдается повышение интереса к 
предмету, появляются любители и ценители предмета, полученная ин-
формация  на экскурсии позволяет ребятам использовать её на уроках (во 
время проверочных), либо в конкурсах, олимпиадах. Надо добавить и  то, 
что всё – таки экскурсии в основном рассчитаны на 8-9 класс, тот возраст, 
когда ребята находятся в поиске своего профессионального самоопреде-
ления. 
 Благодаря экскурсионной работе происходит активизация миро-
воззренческого развития учащихся. Она направлена на формирование 
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, прак-
тической, творческой деятельности, на получение опыта этой деятельно-
сти, что и прописано в стандартах второго поколения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА  

 
МОУ Лицей 41 г. Ижевска 

 
«Привычных принадлежностей – пера, чернил и бумаги – будет 

теперь недостаточно, и нам потребуется большое пространство…» писал 
Дж. К. Максвелл. Большое пространство, простейшие инструменты по-
требуются для выполнения итоговой практической части в школьном кур-
се географии 6 класса. Поставив цель – перевести знания из «кабинетной 
сферы» в пространственную повседневную жизнедеятельность и показать 
значимость теоретических знаний, умений и навыков при выполнении 
практической части в полевых условиях. Подсознательно озадачиваем и 
способствуем развитию организационных, коммуникативных, оценочных 
умений и навыков самостоятельной работы, с итоговой презентацией 
групповых результатов своей деятельности. 

Необходимо отметить, что практическая часть в географии «стра-
дает» невыполнением из за «плохой погоды», «неудачного расписания 
уроков», нехватки времени и инструментария. Благодаря ежегодной педа-
гогической практике студентов-географов УдГУ, нашим шестиклассни-
кам очень повезло, т. к. для них «любимая практической часть осуществ-
ляется в поле, где они работаю с большим удовольствием». Взаимную 
выгоду получают и студенты и школьники. Студент получает навыки в 
организации и проведении практических работ на местности, а школьни-
ки находятся под зорким строгим контролем студентов.  

При подготовке к практической деятельности на местности, об-
суждаем со студентами по детально все этапы работы, используем прие-
мы педагогической техники, чтобы заинтересовать учащихся, опираясь на 
три основных принципа, используемых в проектной деятельности. 

1. «Даем свободу выбора!» (учащиеся выбирают задания, которые 
их больше интересуют). 

2. «Сталкиваем на проблему!» (зная теоретически – попробуйте 
практически!). 

3. «Всегда рядом!» (постоянное сопровождение групп студента-
ми-консультантами, чтобы вовремя поддержать  интерес, сориентировать-
ся в обстановке, «уплотнить время»). 

Самый главный принцип подобного урока – практикума - органи-
зовать его так, чтобы максимально согласовать содержание и формы обу-
чения  с интересами школьников, чтобы в конце занятия они могли спро-
сить: «А пойдем еще? И когда?» Как правило, здесь хорошо работает про-
ектный метод, который позволяет сделать большой объем работы в груп-
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пах. Предлагаем варианты из комплексной практической части географии 
6 класса:  

1) Описание одного из водоемов своей местности (в нашем 
случае – родника или реки на ул. Труда) – по типовому плану. 

2) Описание природно-территориального комплекса (на вы-
бор) учащихся (по плану). 

3) Определение относительных высот (холма) и глубины 
(лога) на ул. Труда с помощью нивелира. 

4) Полярная (глазомерная) съемка местности на школьном 
дворе.  

5) Маршрутная съемка местности от школы до родника. 
Учащиеся заранее делятся на группы (по желанию, по жребию, по 

усмотрению учителя), каждая группа выбирает задание (по желанию, по 
жребию, по усмотрению учителя), в дальнейшем знакомятся с правилами 
работы, которые обговариваются совместно с учащимися, что позволяет 
экономить время и его эффективно использовать: 

 В группе каждый берет только один инструмент (ручку, 
карандаш, компас, транспортир, ластик, планшет, нивелир, линейку, ру-
летку, фотоаппарат…). 

 Каждая группа имеет сотовый телефон (контроля време-
ни, математических подсчетов, фотосъемки). 

 Выбирают бригадира (командира, ведущего), распреде-
ляют обязанности при выполнении практической части. 

 Обсуждают вклад каждого в итоговую групповую пре-
зентацию. 

 Творческая групповая презентация с использованием на-
глядности (схем, таблиц, эссе, сочинений, отчетов, фоторепортажей…). 

Работа в группах будет эффективной, если заранее тщательно 
продуман и подготовлены методические материалы (типовые планы, раз-
работки…). Неоценима помощь студентов, которые наблюдают, контро-
лируют, вовремя подсказывают учащимся. Хорошая методика развивает 
не только детей, но  и самого учителя, студентов, делает работу приятной 
и успешно-результативной. 
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Единое понятие «культура» неоднородно, так как даже в переводе 
с латыни слово «cultura» можно трактовать как «возделывание», «образо-
вание», «развитие», «почитание». Множественность трактовок приводит к 
большому разнообразию определений термина «культура». Поэтому мож-
но говорить о математической, экологической, географической и других 
культурах. Что же касается географической культуры, то до сих пор нет 
достаточной ясности, что же под ней понимать. Мы поддерживаем точку 
зрения В.П. Максаковского [2], что географическую культуру можно по-
нимать как в узком смысле (профессиональная культура специалистов – 
географов) и в широком смысле – как познания в области географии, не-
обходимые каждому человеку. 

География – трудная для определения наука, потому что она уже 
давно вышла за рамки одной дисциплины. География – наука о мире, в 
котором мы живем, о людях, с которыми мы разделяем планету. Уровень 
географических знаний человека зависит от географического мышления. 
Географическая безграмотность – одно из проявлений недостатка геогра-
фической культуры. 

Зачем изучать географию? Как говорила госпожа Простакова в 
«Недоросле»: «А извозчики на что?». А сейчас: «В Анталью и без геогра-
фии сгоняем!».  

В процессе реформы школьного образования произошло изъятие 
части системообразующих знаний о современном мире из содержания 
школьного предмета географии. Это ведет к упразднению предмета гео-
графии в основной школе и является решительным шагом к ликвидации 
естественнонаучной подготовки школьников.  

С 2003 г. в учебном плане среднего образования количество 
учебного времени на изучение географии в 5-6-х классах сокращено в 2 
раза (с 70 часов до 35). Сокращение часов до одного урока в неделю пред-
ложено именно в тех классах, в которых изучаются основы содержания 
этих предметов и закладываются необходимые и достаточные условия для 
их последующего изучения в школе, именно в тех классах, где, по суще-
ству, формируется серьезный познавательный интерес к этим предметам.  

Курс социально-экономической географии в значительной степе-
ни посвящен изучению хозяйства и населения. Но до сих пор мы видим в 
школьных учебниках и атласах сведения о том, в какой области какие 
сельскохозяйственные культуры выращиваются, где какие заводы и ка-
кую они производят продукцию, хотя часто уже и заводов-то нет. Они или 
закрыты, или полностью перепрофилированы, и сельское хозяйство со-
всем не то.  

В настоящее время отменены вступительные экзамены по геогра-
фии на экономические специальности вузов. Из стандартов высшего эко-
номического образования география была исключена из федерального 
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компонента. Будущим экономистам география не нужна. В стандартах по 
специальности «регионоведение» географии тоже нет. 

Поэтому школьники не заинтересованы выбирать из списка сдачи 
ЕГЭ географию – она нужна только для поступления на географические 
специальности. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре количество выпускников, выбравших географию в качестве ЕГЭ 
неуклонно снижается. Так, в 2011 г. количество выпускников, выбравших 
географию на ЕГЭ составило лишь 28% от аналогичного показателя 2005 
г.  

В вузах также свертывается географическое образование. Напри-
мер, в Нижневартовском государственном гуманитарном университете 
географическое направление подготовки было заменено техническими 
направлениями «земельный кадастр», «природообустройство и водополь-
зование» и даже «электротехника и электроэнергетика». Конечно же, эти 
специальности (направления подготовки) тоже нужны, но не за счет гео-
графии. 

География теряет одну позицию за другой. В школах географию 
пытаются интегрировать в естествознание или обществознание, вытесняя 
из школьной программы. Нужно ли знать географию? Есть ли такая необ-
ходимость?  

Обратимся к западному опыту географического образования. В 
США с 1911 г. география в школе была интегрирована в курс «социаль-
ные науки», где заняла вспомогательное значение [3]. Соответственно 
уровень ее значительно снизился, а этот курс стали преподавать в основ-
ном историки и представители других социальных наук. От подобной ин-
теграции пострадала общественная география, а о физической географии 
и говорить не приходится. Преподаватели истории в ней уж совсем не 
разбираются. Американская общественность начала все больше игнори-
ровать географию, что привело к массовой географической безграмотно-
сти населения. За примерами ходить далеко не надо – достаточно вспом-
нить бывшего президента США Джорджа Буша (младшего), который пу-
тал Австралию с Австрией, Швецию со Швейцарией и др.  

Интегрированные курсы не смогли обеспечить систематического 
научного образования школьников. Главным путем выхода из такой 
сложной ситуации явилось возвращение к предметной основе преподава-
ния в 1987 г., когда был принят «Акт об образовании в целях укрепления 
экономической безопасности», началось возрождение школьной геогра-
фии в качестве самостоятельного учебного предмета. Ныне большая часть 
населения США считает, что высокая географическая грамотность выпу-
скников средней школы даст им возможность найти лучшее место в жиз-
ни: зарабатывать, пользоваться благами, принимать участие в местных, 
региональных и международных событиях [3]. Тем не менее, многие аме-
риканские студенты не очень хорошо знают даже собственную страну. 
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Согласно опросу Национального географического общества в США один 
из семи опрошенных не мог определить местонахождение США на карте 
[1]. Но США нам не указ. Мы сами можем наступить на те же грабли. По 
опросам россиян, уже 40% из жителей России считают, что не Земля дви-
жется вокруг Солнца, а наоборот. 

В российском обществе происходит пренебрежение ко многим 
наукам. Не является исключением и география. Недооценка роли окру-
жающей среды (географических факторов) называется географическим 
нигилизмом. Мы считаем, что знать географию необходимо уже по той 
причине, что нужно знать, где мы находимся, в каком пространстве мы 
живем. И порой географическая безграмотность на всех уровнях, она про-
сто шокирует – географический нигилизм процветает.  

Приведем несколько примеров откровенного географического ни-
гилизма. 

Пример первый. Нижневартовск – город на Урале, а самая боль-
шая река Урала – река Обь. Да, именно так. Вы не ослышались. Как из-
вестно, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, относится к 
Уральскому федеральному округу, т.е. к Уралу. Это только нам «кажет-
ся», что живем в Сибири. Налицо действие географического нигилизма – 
свободное обращение чиновников с географическими понятиями и топо-
нимикой. Для них главное, что Вы живете не в Москве. 

Пример второй. Многие чиновники хотят, чтобы в Ханты-
Мансийском автономном округе остались только несколько крупных го-
родов. А города типа Лангепаса, Нягани, Радужного и других надо преоб-
разовать в поселки, желательно вахтовые. Ведь эти города – монопро-
фильные, и поэтому у них нет будущего. И будут у нас самые большие в 
РФ (да и в мире) поселки – не города. Здесь уже не потребуется улучшать 
социально-культурную инфраструктуру – она будет не нужна. А кто по-
думает о жителях этих городов? 

Пример третий. Можно отметить географический нигилизм, ко-
торый проявляется даже в песнях. Например, группа «Любэ» исполняет 
«Рассея, моя ты Рассея, от Волги до Енисея». А что же перед Волгой – это 
уже отдельная страна – «Московия»? А за Енисеем – территорию подарим 
Китаю? Или «поезд на Магадан…».  Эта песня очень быстро стала едва ли 
не самым известным треком группы «Чебозы», Неплохо было бы до Ма-
гадана добираться на поезде. На Магадан уже, оказывается, железную 
дорогу проложили. А географы не знают об этом до сих пор. 

Пример четвертый. Как известно, существуют проекты пере-
смотра карты часовых поясов России. Но нужно ли изменять поясное 
время в России? Для этого надо рассчитывать, каких затрат потребует 
реформа поясного времени и какие будут от этого выгоды. Но президент 
Дмитрий Медведев сказал: «Задумывались ли мы когда-нибудь о том, 
насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей 
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страной?» Было бы хорошо, если бы часовых поясов было четыре, как в 
США, или вообще один, как в Китае. Тогда бы, по мнению президента, 
страной было бы управлять гораздо проще и эффективнее. А то звонит 
чиновник из Москвы во Владивосток во время рабочего дня – а во Влади-
востоке ночь. Чиновнику неудобно. Как страной управлять? Трудно! А 
обладать элементарными географическими знаниями вообще нет необхо-
димости: «пусть Земля будет плоская!». Нам так удобнее. 

Мы привели далеко не полный список откровенного пренебреже-
ния географическими знаниями. 

В российской экономике наглядно наблюдается начало техноло-
гической деградации экономики, что особенно тяжело воспринимается на 
фоне последовательного перехода развитых стран мира к новому техноло-
гическому укладу, использующего достижения научно-технического про-
гресса. И даже здесь географические идеи остаются не востребованными. 
Эксплуатируемые и экспортируемые природные ресурсы, продукты их 
первичной переработки принципиально не могут быть основой для этого, 
более того, ставят Россию в зависимость от развитых стран мира. Инно-
вационное развитие является, по сути, единственной возможностью для 
России занять в глобальном мировом экономическом пространстве XXI 
века подобающее место. Надо перейти от ресурсной ориентации экономи-
ки к инновационному её развитию, стимулируя использование результа-
тов научных исследований, интеллектуальной деятельности в энергетике, 
транспорте, машиностроении, авиационно-космической и других науко-
ёмких отраслях, а также в образовании, медицине, информационных и 
биотехнологиях. Для этого необходимо заниматься планированием для 
оптимизации территориальной структуры экономики. А этим, прежде все-
го, и должны заниматься не экономисты, а экономико-географы, так как 
экономисты не знают территориальную структуру экономики. 

Россия с недавнего времени считает себя развивающейся страной. 
А в развивающейся стране не требуются образованные граждане. Россия 
вступила в группировку БРИКС, и не хочет выделяться уровнем грамот-
ности на их фоне. В Китае уровень грамотности 92,2%, в Бразилии – 
88,6%, ЮАР – 86,4%, Индии – 61% [4]. В России же 99,4% – это слишком 
много.  

Отсюда следует вывод – России не нужны грамотные люди, тем 
более обладающие элементарной географической культурой. Так сделаем 
же все возможное, чтобы грамотных как можно было меньше. Меньше 
знаний – меньше вопросов. Мы идем вперед (или назад?), к ликвидации 
остатков культуры, в том числе географической! География – это вред! 

География изучает процессы и явления, проходящие на какой-
либо территории. А географ — это человек, изучающий землю и все, что 
на ней происходит. Если же нам все равно, что происходит на Земле или в 
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обществе, то, конечно же, география не нужна, также как и многие другие 
фундаментальные науки. 
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О ПРОЕКТЕ «"ГЕОГРАФИЯ" НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ» 
 

Удмуртский государственный университет 
 

Проект «”География” на удмуртском языке» является совместной 
научно-учебной работой географического факультета и факультета уд-
муртской филологии. Результатом реализации проекта должны стать по-
собия для детей разного возраста, владеющих удмуртским языком. 

Необходимо отметить, что проект безусловно является актуаль-
ным. В чем же его актуальность и ценность? Для выявления данных ас-
пектов необходимо рассмотреть следующие проблемы:  

1. Уровень владения родным языком детьми-удмуртами 
оставляет желать лучшего, а в последнее время очень часто происходит 
ассимиляция населения, обрусение. Одной из основных причин такого 
процесса является непрестижность родного языка. Другой основной 
причиной сложившейся ситуации является то, что родители-удмурты, 
думая, что их детям будет сложно учиться в школе, пытаются говорить с 
ними только по-русски (при этом мы не отрицаем положительного 
эффекта, если родитель хорошо владеет русским языком, близким к 
литературному языку), но, к сожалению, довольно часто этот язык бывает 
далёк от русского литературного языка, чаще всего это местный русский 
говор, с большим количеством просторечных фраз. При этом ребенок 
самостоятельно усваивает речь, близкую к речи героев мультфильмов и 
кинофильмов, которая изобилует жаргонными фразами, грубыми 
выражениями и предложениями агрессивного характера (В образованной 
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молодёжной среде подобная речь в последнее время характеризуется 
выражением «говорит как гопник»). 

2. Другая проблема, связанная с предыдущей: в результате 
отказа от родного языка, ребёнок теряет навыки родной речи и в то же 
время плохо владеет русской речью. В результате ребенок не может 
выразить свою мысль на русском языке. Многие родители не знают, что 
уже доказано положительное влияние родного языка на усвоение второго 
и третьего языков, так как знание одной языковой системы помогает 
изучать и усваивать другую языковую систему, причем языки друг другу 
абсолютно не мешают.  

Но все же родительское обучение русскому языку имеет 
положительные результаты, особенно в тех случаях, когда родители 
читают детям хорошие детские русские книги разного плана, как-то: 
сказки, рассказы, стихи, различные энциклопедии, в частности по 
географии. Но, к сожалению, у родителей порой не хватает ни времени, 
ни желания читать подобные книги. 

В случае с детьми, относительно хорошо говорящими на 
удмуртском языке, изучение географии на родном языке будет очередным 
этапом в освоении явлений объективной действительности, а при 
сопоставлении со знаниями, полученными на русском языке, закрепление 
имеющихся знаний, их углубление и уточнение (причем уточняющими 
могут быть как знания на русском языке, так и на удмуртском языке – к 
такому выводу мы пришли при работе над переводом географической 
терминологии, основных определений с русского языка на удмуртский, а 
также констатации некоторых фактов, так как в детских пособиях и 
учебниках встречается немало разночтений, неточностей и даже явных 
ошибок). Кроме этого, ребенок может столкнуться с такой ситуацией, что 
он знает, как какое-то явление или факт объяснить на родном языке, но 
затрудняется сформулировать мысль на русском языке, причем некоторые 
воспитатели и учителя не разрешают формулировать мысль на родном 
языке (и лишь потом переводить на русский язык), педагог в этом случае 
явно выступает не в роли помощника в обучении. Но, на наш взгляд, в 
старших классах это должно быть не правилом, а исключением, в связи с 
нашей системой дальнейшего обучения только на русском языке).  

Из вышесказанного не следует, что мы хотим, чтобы 
естественные науки, в частности, география, преподавались на 
удмуртском языке. Речь идет лишь о том, что занятия в ДОУ и уроки в 
СОШ дополнить и обогатить материалами на родном языке. 

Переходя к разрабатываемому проекту, необходимо отметить, что 
знание языка и знания о языке можно передавать разными способами. И 
одним из лучших, на наш взгляд, является передача знаний по 
окружающему миру и географии в виде детской энциклопедии. В этом 
случае включается и знание языка, и знание о языке (например, почему 
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склон называется по-удмуртски бам? Потому что бам «лицо» является 
«лицом» горы; часто встречающееся наименование реки карашур 
восходит к сочетанию каро шур «река, на котором есть поселение»; 
пужымнюр (название влажного участка) восходит к сочетанию пужымо 
нюр «топь, где есть сосны»; вужöрты «старица» восходит к сочетанию 
вуж öр ты «озеро старого русла» и др. Такие сравнения и экскурсы из 
географии в лингвистику детям бывают интересны, особенно, если это 
связанно с местностью, в которой они проживают. 

Другой момент связан с тем, что большинство детей по природе 
бывают любопытны, им интересно, как те или иные географические 
объекты, явления называются по-удмуртски и по-русски. 

Поэтому нами была поставлена цель – создать учебные пособия 
по географии на удмуртском языке, – которая помогает решить сразу 
несколько задач: во-первых, ребёнок будет иметь выбор, на каком языке 
ему усваивать материал, здесь решающую роль играет доступность и 
интересное изложение материала; во-вторых, ребенок будет изучать 
географию – одну из интереснейших областей знания – для расширения 
кругозора в теоретическом аспекте (преумножения фоновых знаний по 
географии), но в то же время эти знания имеют практическую 
направленность, например, могут помочь ребенку научиться хорошо 
ориентироваться в пространстве, научиться понимать карты, познавать 
географические объекты, находящиеся рядом и т.д. 

На данный момент в Удмуртской Республике нет учебных посо-
бий по географии на удмуртском языке, поэтому в результате создания 
таких пособий воспитанникам детских садов и школьникам представится 
возможность обучаться не только на русском, но и на удмуртском языке, 
что может быть необходимо для усвоения начальных знаний, связанных с 
географией, понимания данного школьного предмета, а также наличие 
пособий на родном языке будет повышать мотивацию в обучении по гео-
графии. 

На сегодняшний день нашим коллективом (Лекомцев А. Л., Куд-
рявцев А. Ф., Кашин А. А., Лобыгин А. Н., Тимерханова Н. Н., Тимерха-
нова Е. Р.) создано и подготовлено к изданию несколько видов пособий по 
географии на удмуртском языке: «География. Детская энциклопедия», 
презентации для школы по географии Удмуртии по всем темам, изучае-
мым в школе, фотоальбом «Удмуртия и её ландшафты», учебные карты на 
удмуртском языке – кроме этого, проведена олимпиада по географии сре-
ди старшеклассников с вариантом задания и возможностью ответа на уд-
муртском языке (О последнем мероприятии хотелось бы сказать, что оно 
имело положительные отзывы не только преподавателей-географов, но и 
некоторых директоров школ, языковедов). Предполагаются и другие ме-
роприятия в рамках заявленного проекта. Для того чтобы подготовленные 
материалы были широко доступны, они будут изданы в электронном 
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формате и некоторые выложены на сайте географического факультета 
УдГУ. 

Хотелось бы немного подробнее представить детскую энцикло-
педию. Это пособие рассчитано на детей 6–10 лет. Так как энциклопедия 
задумана в формате презентации Power Point, здесь материал сопровожда-
ется анимацией, в некоторых случаях звуком и видеороликом. Нами ис-
пользуются в большинстве случаев иллюстрации в виде фотографий, а не 
рисунков, так как мы считаем, что географические объекты и явления 
должны быть в натуральном виде, какими мы их можем видеть. Но, без-
условно, используются и карты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нами сделана попытка отразить в энциклопедии самые важные и 

интересные географические объекты и некоторые факты, связанные с ни-
ми, в доступной для детей форме, но в то же время мы преследовали цель 
дать ребенку основополагающие энциклопедические знания по геогра-
фии. Кроме теоретического материала, в пособие включены эксперимен-
ты, простые анимационные игры, небольшая викторина и физкультминут-
ки. Приведем для примера содержание энциклопедии (в переводе на рус-
ский язык): 

Необходимо отметить, что некоторые разделы находятся внутри 
более общего раздела. Например, биосфера рассматривается в связи с 
конкретным материком и определенной территорией, землетрясения и 
вулканы входят в раздел «Рельеф» и т.д. Такое деление поможет ребенку 
выявить взаимосвязь явлений и фактов. 

Для создания энциклопедии была проведена большая работа над 
терминологией на удмуртском языке, и так как многие термины в удмурт-
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ском языке еще не устоялись, пришлось очень аккуратно подбирать на-
звания географических объектов и явлений; выбирались наименования 
более известные широкому кругу читателей (и взрослым, и детям).  

Необходимо отметить, что у большинства географических объек-
тов и явлений есть наименования на удмуртском языке (как не раз отме-
чал венгерский лингвист Янош Пустаи, удмуртский язык является хорошо 
развитым языком). Действительно удмуртский язык имеет богатую язы-
ковую систему, в котором есть обозначения многих географических объ-
ектов – конечно, мы не говорим о лакунах, большую часть которых со-
ставляют этнографизмы – если же на данный момент нет отдельных на-
именований, система языка позволяет их создать. Те названия, которые 
уже существуют, причем некоторые появились давно, имеют интересные 
корни. Например, название Млечного пути – Лудз:азегсюрес (и другие 
варианты) – связано с обозначением пути перелетных птиц, в переводе на 
русский язык обозначает «дорога диких гусей» (см. об этом и о названиях 
некоторых звезд и созвездий в источнике [1]). Интересны обозначения фаз 
луны: новолуние – толэзьлэн вордüськемез «рождение луны», первая 
четверть – толэзьлэн будэмез «рост луны», полнолуние – тыр толэзь 
«полная луна», последняя четверть – толэзь кулэсмон «убывание луны» 
и многое другое. 

Таким образом, исходя из необходимости и важности вышена-
званных пособий, можно сказать, что данный проект, его результаты яв-
ляются актуальными, теоретически и практически значимыми. Работая с 
данными пособиями, у ребенка-удмурта появится чувство гордости за то, 
что это его предки – исконные жители территории Удмуртии – дали на-
звания многим объектам окружающего мира, смогли обозначить не толь-
ко местные объекты но и космические и другие. 

Библиографический список 
1. Кириллова, Л. Е. Удмуртская космонимия // Pars IV. Dissertatio-

nes sectionum et symposiorum ad linguisticam: Congressus XI. Internationalis 
Fenno-Ugristarum, Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. –С. 230–236. 

                  
В.Е. Хромова  

veraxr87@inbox.ru 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА УРОКЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Школа № 97 
 

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, 
так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в по-
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литике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным мыш-
лением и овладевшие навыками проектно – исследовательской  деятель-
ности. Современный успешный человек должен уметь самостоятельно 
находить необходимую информацию и использовать ее для решения воз-
никающих проблем, уметь организовать свою деятельность и иметь навы-
ки эффективной коммуникации, то есть обладать ключевыми компетен-
циями.  Исходя из этого, меняется подход к организации урока. Совре-
менный урок направлен, прежде всего, на воспитание самостоятельности, 
инициативы, активности учащихся. Именно поэтому главной задачей учи-
теля становится не передача знаний в готовом виде, а организация учеб-
ной деятельности учащихся таким образом, чтобы значительную их часть 
они приобрели самостоятельно, в ходе выполнения поисковых заданий, 
решения проблемных ситуаций, проектной деятельности.  

    Проектно-исследовательская деятельность – это образователь-
ная технология, предполагающая решение учащимися исследовательской, 
творческой задачи под руководством специалиста,  в ходе которого реали-
зуется научный метод познания (вне зависимости от области исследова-
ния). Работа над проектом позволяет ученикам действовать самостоятель-
но, позволяет научить учиться. 

При изучении географии необходимо не просто знать фактиче-
ский материал, а уметь выделять причинно-следственные связи,  анализи-
ровать и синтезировать информацию, работать с разными картами путём 
наложения и анализа. Все эти умения хорошо отрабатываются в ходе  
проектно-исследовательской деятельности. 

Существует несколько подходов к классификации проектов, вы-
деляют несколько групп проектов по доминирующей деятельности уча-
щихся: 

• практико-ориентированный проект нацелен на социаль-
ные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Про-
дукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 
микрорайона, города, государства; Результат такого проекта может быть 
представлен на НПК («Оценка визуальной среды района», «Значение зе-
лёных насаждений», «Степень готовности школы к инклюзивному обра-
зованию») 

• исследовательский проект по структуре напоминает под-
линно научное исследование. Он включает: обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдви-
жение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 
результатов; 

•  информационный проект направлен на сбор информации 
о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представле-
ния для широкой аудитории («Природные зоны», «Вулканы», «Великие 
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путешественники», «Экономико-географическая характеристика регио-
на»). 

• творческий проект предполагает максимально свободный 
и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 
альманахи, театрализации, реклама, гербы, видеофильмы, образы, колла-
жи; (Итоговое повторение темы «Австралия», «Природные ресурсы Вос-
точной Сибири»). 

Тип проекта зависит от его цели и, в свою очередь, определяет 
ведущий тип деятельности, которую будет осуществлять учащийся в ходе 
работы. Иными словами, подбирая определенный тип проекта, можно 
управлять активной деятельностью учащегося, формируя у него необхо-
димые знания и умения (компетентности). 

Информационная компетентность – умение работать с информа-
цией, умение анализировать тексты, ранжировать и проверять сведения из 
различных источников, лучше развивает информационный проект, так как 
его цель – сбор, оформление и представление информации. При этом в 
проекте любого типа есть этап сбора информации, но в других это только 
средство работы, а в информационном проекте – цель. Значит, для учени-
ка доминирующей стороной деятельности будет именно работа с инфор-
мацией. Часто возникает необходимость совершенствовать практические 
предметные умения и навыки учащихся, например умение работать с 
климатограммами, читать различные географические карты, понимать 
географические закономерности и т.д. Для этого можно придумать и про-
вести географическую игру, разработать маршрут путешествия, создать 
географический атлас, каталог великих путешественников. В ходе работы 
над созданием такого проектного продукта учащиеся освоят необходимые 
им предметные знания, умения и навыки.  

Проектная деятельность предоставляет самые большие возмож-
ности для развития творческих способностей. Творческий проект наиме-
нее регламентирован, он позволяет учащимся проявить себя в учебной 
деятельности, создавая произведения любого жанра. Коммуникативную 
компетентность лучше всего развивать в ходе игровых или ролевых про-
ектов. Целью автора такого проекта является вовлечение публики  в ре-
шение проблемы проекта. Чтобы добиться этого, придется не просто ис-
кать информацию или создавать произведение искусства – нужно будет 
организовать деятельность других людей, вовлечь их в работу, сделать ее 
интересной для всех. Надо ли говорить, как важно для замкнутых, застен-
чивых подростков освоить эти умения. 

Все виды проектов не имеют каких-то возрастных ограничений. 
Так, учащиеся 5–6-х классов с их огромной потребностью в межличност-
ном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым про-
ектам. 7–8-классники любят работать над практико-ориентированными 
проектами – уже значительный опыт в этой области гарантирует успех в 



 302

такой работе. Старшие подростки, учащиеся 9–10-х классов успешно 
справляются с исследовательскими проектами, у них хорошо развито тео-
ретическое мышление и есть интерес к исследовательской работе. И прак-
тически все учащиеся 5–11-х классов охотно выполняют творческие про-
екты. 

Многообразие типов проектов дает возможность учителю решать 
самые разные задачи обучения и воспитания детей   в интересной для них 
форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания 
и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобре-
тенный опыт на другие виды учебной и внеучебной деятельности. 
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В условиях ускоренного развития современного общества воз-

никла настоятельная потребность формирования иного поколения граж-
дан Российского государства. Сегодня стало понятным, что человек ново-
го времени должен обладать такими качествами как инициативность, са-
мостоятельность, информационная независимость и высокий уровень 
профессионализма. Важно также, чтобы он был носителем духовной и 
нравственной культуры. Очевидно, что достижение таких качеств не 
представляется возможным без высокого уровня персональной экологи-
ческой культуры, успешно формируемой в процессе формального и не-
формального образования. К сожалению, снижение показателей ответст-
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венного отношения россиян к окружающей среде, здоровью в условиях, 
прежде всего, местности своего проживания, усугубляет обозначенное 
социокультурное явление. Не случайно, усиление массового экологически 
ориентированного поведения человека в России выступает в качестве 
важнейшего направления деятельности государства, связанного с сохра-
нением, преобразованием природных и социоприродных систем. Это на-
правление находит свое отражение в различных документах, инициирую-
щих соответствующую деятельность многих учреждений социокультур-
ного значения. 

Известно, что реализация государственной политики в сфере ох-
раны природы и природопользования зависит от многих факторов – гра-
мотной кадровой политики, сформированности потребности населения 
России в сохранении естественных условий проживания, предоставления 
ему объективной информации в сфере окружающей среды, необходимых 
для поддержания устойчивости и стабильности состояния атмосферного 
воздуха, наземных и подземных вод, а также почвенного покрова. В Рес-
публике Мордовия обозначенный курс поддерживается различными госу-
дарственными и общественными структурами. Однако в связи с интен-
сивным развитием спорта и физической культуры, а, следовательно, 
строительством новых и реконструкцией имеющихся спортивных объек-
тов особое положение занимает адекватное их материально-техническое 
сопровождение. 

Важно подчеркнуть, что при обустройстве любых спортивных со-
оружений необходимо сохранять природное и историческое наследие на 
основе грамотного ландшафтного планирования. Соглашаясь с 
А. А. Ямашкиным, обозначенное явление диктуется несколькими обстоя-
тельствами. Природные ландшафты, имея определенные средообразую-
щие и ресурсовоспроизводящие свойства, во многом обусловливают ха-
рактер хозяйственного освоения территории, а, следовательно, и особен-
ности эволюции структуры расселения и экономического каркаса терри-
тории. В процессе многовекового хозяйственного освоения ландшафтов 
формируются материальные и духовные ценности, составляющие куль-
турное наследие. Объекты природного и культурного наследия могут яв-
ляться качественно новым ресурсом социально-экономического развития 
любого региона при частичном замещении традиционных промышленных 
и аграрных производств отраслями социальной сферы – рекреацией и ту-
ризмом [1]. 

Как известно, строительство нового или реконструкция имеюще-
гося сооружения всегда связано с вмешательством в природные явления. 
По мнению многих исследователей, такое вмешательство, в первую оче-
редь, касается естественных экологических систем, сформировавшихся на 
определенных территориях на протяжении длительного времени [2]. На-
помним, что экологическая система – это своеобразное природное образо-
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вание, состоящее из функционально взаимосвязанных компонентов (рас-
тений, животных, грибов и микроорганизмов), взаимодействующих друг с 
другом и средой обитания. Именно экологическая система обеспечивает 
круговорот вещества и энергии в природе, а, самое главное, формирует 
жизнепригодную среду для всего живого, включая человека. Типичными 
примерами экологических систем нашего региона являются разные типы 
лесов, виды лугов и водоемы. Они во многом обеспечивают устойчивое 
состояние природного комплекса Республики Мордовия. В то же время, 
эти экологические системы подвергаются серьезным изменениям, вплоть 
до разрушения, в результате строительной деятельности человека. Возни-
кает проблема их сохранения в первозданном виде или преобразованном 
состоянии для обеспечения потомкам устойчивых экологически благо-
приятных условий существования. 

В последнее время на категорию «преобразование экологических 
систем» обращается все большее внимание. Не случайно в современной 
комплексной экологии сформулировано правило меры преобразования 
природных систем [3]. Это оправдано, ибо в естественных условиях не-
вмешательство человека выступает определяющим фактором устойчиво-
сти экологических систем. Напротив, в искусственных или измененных 
системах – за счет его вмешательства. Именно оно в этом случае должно 
обогащать видовое разнообразие и обилие живой части природы, обеспе-
чивать оптимальное системное взаимодействие, без которого преобразо-
ванная экологическая система, иначе говоря, социоэкосистема, разрушит-
ся. В идеальном случае любое спортивное сооружение должно гармонич-
но «вписываться» в обозначенную категорию экологических систем, что в 
реальности достигается с трудом.  

К сожалению, тенденция разрушения природы и ее систем при 
строительстве объектов физической культуры и спорта имеет все более 
отчетливое и угрожающее проявление. В Республике Мордовия, как и во 
многих других регионах, любое строительство приводит к практически 
полному уничтожению мест обитания и отдельных видов растений, в свя-
зи с чем животные покидают исконно принадлежащие им территории. 
Природа разрушается. Сокращается видовое разнообразие и обилие жи-
вых существ – важнейший фактор устойчивости. Такую картину первона-
чально представляют любые строительные объекты. В г. Саранске это 
строительные физкультурно-спортивные объекты территории северо-
западного района, где возводятся дополнительные строения центра олим-
пийской подготовки. Вместе с тем, относительно недавно возведенные 
спортивные сооружения на территории юго-западной части нашей столи-
цы выглядят иначе. Они гармонично «вписались» в природу. В качестве 
примеров можно указать на объекты физкультурно-спортивного назначе-
ния легкоатлетического комплекса имени Л. Аркаева, стадиона «Жилищ-
ник» и картингового клуба. Налицо грамотное решение проблемы вмеша-
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тельства человека в природу и позитивное преобразование ландшафта с 
позиции современной экологии. Природная экологическая система сме-
шанного леса, условно говоря, «превращена» в социоэкосистему физкуль-
турно-спортивного назначения. Аналогичная ситуация наблюдается по 
отношению к биатлонному комплексу на юго-западе. Казалось бы, из-за 
существенной рекреационной нагрузки лес должен был бы разрушаться 
как система. Но, в силу экологически верного регулирования «потоков 
людей», он не только не деградирует, но и процветает. Основным факто-
ром этого является асфальтирование пешеходных и велосипедных мар-
шрутов, которые зимой используются в качестве лыжных трасс. 

В центральной части города расположен стадион «Старт» и водоем 
возле него, который раньше не существовал. Нам представляется, что эко-
логическая система пруда находится в неудовлетворительном состоянии из-
за несовершенных очистных, водозаборных и санитарно-гигиенических 
мероприятий, а также засорения прилегающей территории. С точки зрения 
любой экологической системы, в этом случае требуются дополнительные 
усилия по увеличению видового разнообразия и обилия растительности в 
прибрежной зоне для преобразования ландшафта, «придания» ему эколого-
эстетической привлекательности. 

Таким образом, на опыте создания социоэкосистем, составными 
частями которых являются спортивные сооружения, накопленном в на-
шем городе, можно утверждать о недостаточности внимания, уделяемого 
делу поддержания устойчивости природных и созданию социоприродных 
экологических систем. Полагаем, что для разрешения обозначенное про-
блемы требуется определение мер. Среди них приоритетными являются 
следующие: 

1. Координация усилий служб городского хозяйства (администра-
тивно-хозяйственной, санитарно-гигиенической и жилищно-
коммунильной служб, органов и учреждений природопользования, учре-
ждений культуры, образования и здравоохранения), связанных со строи-
тельством / эксплуатацией объектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, направленных на поддержание экологически 
устойчивого состояния природы. 

2. Создание межведомственной мониторинговой службы за со-
стоянием социоприродных экосистем, в структуре которых размещены 
объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. 

3. Разработка и принятие транспортного плана физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов, а также внимательный выбор и 
прокладка пешеходных путей, спортивных трасс с учетом требований 
охраны природы. 

4. Определение критических зон нагрузки на природные и искус-
ственные экологические системы, на территории которых расположены 
объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. 
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5. Поиск и использование эффективных мер переработки отходов 
органического и неорганического происхождения (мусора) в местах раз-
мещения объектов физкультурно-оздоровительно и спортивного назначе-
ния. 
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Кириллова А.В. Эстетический потенциал рельефа УР 
Колосов М.А., Беляков П.В. Эрозия грунтовых насыпных дамб при 
подтоплении весенними паводками 
Котлярова Е.Г. Влияние ландшафтных систем земледелия на 
продукционный потенциал агроэкосистем 
Кудрявцев А.Ф. О культурном ландшафте как ресурсе и его оценке 
Литвинов А.А. Геодемографический потенциал сельской 
местности Удмуртии 
Нагалевский Э.Ю., Погребицкая И.Э., Рогожкина И.А. 
Структура особо охраняемых территорий Краснодарского края 
Нагалевский Ю.Я., Нагалевский Э.Ю., Иньшаков К.А.Стратегия 
использования и охрана водных ресурсов бассейна р. Кубань 
Новик А.А. Колебания уровней озер Беларуси в позднеледниковье 
и голоцене 
Сергеев А.В. Оценка прогнозных ресурсов песков Удмуртии 
Сидоров В.П. Инфраструктурный потенциал территории: 
проблемы изучения 
Смирнова Е.В., Кадырова Р.Г. Гумусовое состояние и основные 
свойства типичных черноземов, используемых в сельском 
хозяйстве 
Тарчевский Б.А., Ефремов Ю.В. Новые данные об озерах 
Кавказского биосферного заповедника 
Черныш А.Ф.,  Червань А.Н. , Качков Ю.П. Оценка ресурсного 
потенциала почв эрозионных и заболоченных агроландшафтов 
Беларуси 
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Секция II 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ 

 
 Артемьева А.А. Динамика структуры заболеваемости населения в 
разрезе  районов Удмуртии с интенсивной нефтедобычей 
Банникова О.И., Машошина И.А. Экологический мониторинг 
объектов природного и историко-культурного наследия 
Республики Алтай 
БондаренкоА.Н. Анализ изменения физико-химических   свойств и 
количественного содержания углеводородов в зональных типах 
почв Астраханской области при углеводородном загрязнении 
Вавер О.Ю. Оценка конфликтов природопользования 
Гагарина О.В. Структура водопотребления и водоотведения 
Удмуртской Республики 
Гагарин С.А., Кузнецова А.Ю. Сравнительная  характеристика 
акустического воздействия на окружающую среду источников 
шума различного генезиса 
Гунько А.А. Старые горные выработки: проблемы подработанных 
территорий в Татарстане 
 Двинских С.А., Зуева Т.В. Старые горные выработки: проблемы 
подработанных территорий в Татарстане 
Дерягин В.В. Палеолимнологические исследования как инструмент 
геоэкологической оценки озерной  территории Среднего и Южного 
Урала 
Ильин В.Н., Никанорова И.В. Комплексный анализ природных 
рисков как этап планирования экологического каркаса Чувашской 
Республики 
Килин Ю.А., Минькевич И.И., Клёцкина О.В. Гидрогеоэколо-
гическая обстановка полигона ТБО г. Перми 
Китаев А.Б., Носков В.М. Оценка возможного усиления теплового 
и химического загрязнения Камского водохранилища в связи с 
созданием Добрянского ЦБК 
Носелидзе Д.В., Шаутидзе О.Д., Момцемлидзе Ш.А. Анализ 
руслового процесса меандрирующего участка р. Риони на основе 
аэрофотосъемок 
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Малькова И.Л. Конфликты в природопользовании как фактор 
влияния на медико-демографическую ситуацию 
Рябинина Н.О. Антропогенный фактор в современной динамике 
геосистем 
Сафина Г.Р., Гайфутдинова Р.А. Типы взаимодействия овражно-
балочных систем  г. Набережные Челны 
Серебренникова И.А. Изучение современной морфологии русла р. 
Свияга по материалам дешифрирования космоснимков 
 Стурман В.И. Типология загрязнения подземных вод Удмуртии 

 
Секция III 

ГИС В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Антипова Е.А., Фокеева Л.В. Демографический ГИС-атлас 
Беларуси 
Афанасьев К.Е. Использование ГИС-технологий для анализа 
состояния популяции бурого медведя (Ursus arctos L.) на 
территории Республики Марий Эл 
Григорьев И.И. Особенности изучения морфометрии и динамики 
развития оврагов на территории Удмуртии с помощью 
программного комплекса «CREDO» 
Ермолаев О.П., Мальцев К.А. Автоматизированное построение 
границ речных бассейнов для низменных равнин умеренного пояса 
Кашина В.Г. Морфометрический анализ рельефа Удмуртии 
Клебанович Н.В., Прокопович С.Н. Создание генерализованных 
почвенных карт с использованием ГИС-технологий 
Копанева И.М., Рублёва Е.А. Методы создания 3D модели 
местности 
Рублева Е.А. Применение картографического метода в 
лингвистических исследованиях с использованием ГИС-
технологий 
Стебловский А.С. Особенности пространственного распределения 
дорожно-транспортных происшествий в городе Краснодаре 
Тарасова Ю.В. Моделирование водно-эрозионных процессов для 
различных типов почв в пределах бассейна реки Айдар в 
Ровеньском районе 
Шарифуллин А.Г. Признаки дешифрирования экзогенных 
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процессов на аэрокосмических снимках 
Щекотилов В.Г. Формирование комплексов растровых 
электронных карт по архивным картографическим произведениям 
региона 
 

Секция IV 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БИОГЕОГРАФИИ 

 
Баранова О.Г. Характеристика распространения растений на 
территории Удмуртской Республики 
Буйновская М.С. Региональные различия ряда параметров 
коммуникативных систем бурого медведя 
Горшкова А.Т. Биогеография диатомей на службе 
судмедэкспертизы 
Дедюхин С.В. Эколого-географические рубежи как пределы 
распространения  насекомых в Вятско-Камском междуречье (на 
примере  жуков-фитофагов: Coleoptera, Chrysomeloidea, 
Curculionoidea) 
Капитонова О.А. Географические элементы во флоре водных 
макрофитов Вятско-Камского Предуралья 
Присный А.В., Негин Е.В. Динамика ареалов насекомых как 
результат сочетания вековой динамики регионального климата и 
локальных микроклиматических условий 
Пучковский С.В., Украинцева С.П. Динамика распределения 
бурого медведя в Удмуртской республике на рубеже столетий 
Созонтов А.Н. Некоторые интересные в биогеографическом 
отношении находки пауков (Arachnida: Aranei) из Удмуртской 
Республики 
Шалавина В.С. Географический анализ флоры рыбоводных прудов 
СГУП «Рыбхоз Пихтовка» 

 

Секция V 

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гледко Ю.А., Лопух П.С., Сарычева О.В. Реализация меж-
предметных связей в учебно-методических комплексах по 
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географии как один из важнейших факторов повышения качества 
образования 
Голубченко И.В., Кагарманова А.И., Солодова И.Л. Возможности 
использования предварительных данных переписи населения 2010 
года в географическом образовании 
Курбанова С.Г., Рысаева И.А. Географическое краеведение и 
топонимика: основные направления топонимических исследований 
Лобыгин А.Н. Использование балльно-рейтинговой системы при 
изучении раздела «Атмосфера» на уроках географии в 6-ом классе 
Лопина Е.М., Корнилов А.Г. Использования ресурсов ботани-
ческого сада НИУ «БелГУ» для подготовки студентов 
географических специальностей 
 Малькова И.Л. Компетенции эколога-природопользования с точки 
зрения преподавателей и работодателей 
Рябова С.Г., Болоткова Е.М.  Общественная миссия географии 
Рябова С.Г. Экскурсия? Экскурсия… Экскурсия! 
Симонова Н.А. Проектная деятельность в практической части 
географии 6 класса 
 Соколов С.Н. Современное состояние географической культуры и 
образования в России 
Тимерханова Н.Н. О проекте «География на удмуртском языке»  
Хромова В.Е. Проектно-исследовательская деятельность как фак-
тор формирования ключевых компетенций учащихся 
 Якунчев М.А., Маркинов И.Ф. Преобразование природных эколо-
гических систем в местах строительства спортивных сооружений 
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