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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Американский географ Б.Берри высказал такую мысль: «город — это система в системе 
городов». В самой сущности города, в его развитии и в функционировании, заключен дина-
мизм. Истинный город невозможно представить неподвижным, замершим, не развивающим-
ся. Город — это сложная и динамичная, часто противоречивая система. 

Ключевой идеей Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Город, как система», посвященной 100-летию основания поселения в Нижневар-
товске, была попытка рассмотреть город и городскую среду именно как такую противоречи-
вую систему. 

В целом, можно констатировать, что конференция вызвала большой интерес. Это свиде-
тельствует, что заявленная тематика является актуальной как в региональном плане, так и в 
общенаучном. Для участия в конференции поступило более 90 материалов от более 100 авто-
ров — ученых и специалистов из разных городов: Астрахани, Владивостока, Воронежа, Ир-
кутска, Ишима, Краснодара, Красноярска, Москвы, Надыма, Нижневартовска, Ставрополя, 
Твери, Томска, Тюмени, Уссурийска, Ханты-Мансийска, Читы, Якутска, и др. Кроме того, в 
работе конференции приняли участие ученые из других стран — Украины, Беларуси, Авст-
рии, США.  

Тематика современных урбанистических исследований, включая новейшие достижения 
науки и практики, охватывает большой круг вопросов, отражающих разные стороны жизни 
города, что доказывает содержание материалов конференции. 

Поступившие в оргкомитет материалы публикуются в настоящем сборнике и сгруппиро-
ваны в шесть разделов: проблемы развития городов и управления ими; природная подсистема 
города: состояние и аспекты изучения; техническая подсистема города: факторы развития 
инфраструктуры и экономики; социальная подсистема города: исследование демографиче-
ских процессов, уровня здоровья и психологических особенностей населения; ГИС-
технологии в исследованиях городов; история, культура и образование в городе. 

Организаторы конференции надеются, что дискуссия по данной тематике не завершается с 
выпуском сборника, а будет продолжена, для чего нами указана контактная информация ав-
торов. 

Е.А.Антипова, Л.А.Безруков, С.А.Куролап,  
В.В.Пациорковский, А.В.Погорелов, С.Н.Соколов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Секция 1. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

В.В.Пациорковский 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, г.Москва 

e-mail: patsv@mail.ru 

Использование системного подхода к вопросам формирования и развития городов рано 
или поздно должно привести к созданию теории их эволюции. Такая теория предполагает 
признание того факта, что независимо от причин и истоков возникновения города, его буду-
щее связано с последовательностью этапов формирования зрелой городской среды, обеспе-
чивающей поддержание производства и сферы услуг, с целью удовлетворения потребностей 
и потребления всех тех, кто связал с ним свою жизнь.  

Вместе с селами, города входят в системы расселения, которые в качестве сельско-
городского континуума формируются, как составная часть биосферы земли, сопровождаю-
щая человеческое общество на всем пути его развития. Если допустить, что исходно сообще-
ство, а не отдельный индивид, представляет собой основную форму жизни человеческого 
вида, то города оказались очень эффективным средством организации жизни таких сооб-
ществ. Скорее всего, Л.Мэмфорд был прав, сопрягая возникновение городов с созданием 
строгой иерархической социальной организации («мегамашины»), объединяющей людей пу-
тем использования власти и силы [1]. 

Система расселения существует только как единое целое. Ее двойственность отражает 
двойственную природу человека и всей его деятельности. Село здесь представляет собой ис-
ходный пункт хозяйственной жизни общества. Город — его культурно-символическое ядро. 
Именно специфические способы увязки хозяйственной деятельности и культурного наполне-
ния обеспечивают самоидентификацию и пролонгацию всех обществ во времени. В этом 
плане город — антропологически определенный компонент человеческой природы. Познать 
его сущность равносильно познанию сущности человека и общества. 

Признание эволюционного характера развития городской среды предполагает выход за 
рамки рассмотрения городов в качестве народнохозяйственных функций и продукта приня-
тия независимых проектных и управленческих решений. В былые времена широкое распро-
странение практики создания новых городов, как способа решения народнохозяйственных за-
дач, позволяло, во-первых, проектировать и строить «экономически эффективные» (по крите-
рию минимизации затрат материальных и финансовых ресурсов) города с небольшой людно-
стью, рассчитанной, исходя из численности градообразующей группы населения [2, с. 5].  

Во-вторых, такой подход способствовал отождествлению в теории и подмене на практике 
установки на ограничение роста крупных городов установкой на отказ от создания новых 
крупных городов. Оба указанных обстоятельства фактически вели к порождению препятст-
вий и противоречий в развитии городов, замораживанию определенных состояний их среды. 
В конечном счете, такая практика породила моногорода (Артем, Пикалево), служащие источ-
ником социально-экономических напряжений в обществе [3].  

Последняя версия цитировавшегося выше [2] СНиПа в своей трактовке концепции разви-
тия городских и сельских поселений стремится уйти от практики жестких проектных лими-
тов и ограничений. Вместе с тем, она сохраняет установку на сужение и усложнение пер-
спектив развития городов, вводя в основные требования их планировки и застройки такие 
весьма спорные категории, как «проектирование в соответствии с расчетной численностью» 
и «рациональную очередность развития».  

При этом рекомендуется «определять перспективы развития поселений за пределами рас-
четного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию» [4, с. 4]. 
Как «расчетная численность», «рациональная очередность» и «принципиальные решения»  
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согласуются между собой, и какие ограничения они накладывают друг на друга, остается за 
рамками СНиПа. 

Разработчики нового Градостроительного кодекса РФ в попытке учесть указанные выше 
трудности заложили норму, предполагающую «устойчивое развитие территорий — обеспе-
чение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека» [5, с. 3]. Наличие в любом тексте таких общих поня-
тий служит индикатором сосуществования в нем противоречивых допущений и концепту-
альных схем, взятых из парадигм далеких от системной методологии.  

В целом оба упомянутых нормативных документа обращены к проектной деятельности. 
Действительно, проектирование строительства зданий и технических сооружений имеет на-
дежную основу в лице теории сопротивления материалов. Поэтому оно представляет собой 
проверенную временем и опытом инженерную деятельность. Указанное обстоятельство име-
ет слабые основания для полного переноса такой деятельности в сферу создания городов. 
В ней, как известно, все еще отсутствует сколько-нибудь надежная теория развития.  

Стремление заменить отсутствие такой теории расчетным сроком до 20 лет и градострои-
тельным прогнозом, охватывающим 30—40 лет [4, с. 3], не выдерживает критики. Для под-
тверждения справедливости данного утверждения достаточно посмотреть на Москву, пере-
живающую конвульсии транспортного коллапса. А ведь у этого города было все: и несколько 
генеральных планов, и множество градостроительных прогнозов. Плачевное положение мно-
гих других городов, у которых всего этого вообще не было, хорошо известно. 

Традиционно, возникновение и развитие городов связывается в основном с их народнохо-
зяйственной функцией и ростом [6]. При этом в центре внимания оказываются вопросы раз-
работки функциональной типологии городов, размещения в них предприятий, ограничения 
роста крупных городов и др. Морфология города задается описанием двух основных подсис-
тем: градообразующей базы — комплекса предприятий, составляющих хозяйственную спе-
циализацию города, и градообслуживающих отраслей.  

Социально-культурная природа города, его роль в качестве места накопления потребно-
стей, потребления и исторической силы движения общества, слабо учитывается при таком 
подходе. Социальная инфраструктура (СИС), будучи отнесена к градообслуживающей ком-
поненте, оказывается без собственного вектора развития. Ее составляющие получают стиму-
лы развития не изнутри, в связи с задачами удовлетворения потребностей населения, расту-
щих локальных рынков и научно-технического прогресса (НТП), а только через развитие 
градообразующих предприятий.  

Это ведет к тому, что удовлетворение потребностей населения города и тяготеющей к нему 
территории оказывается в прямой зависимости от уровня развития производственной базы 
города. Иными словами, для города улучшение условий жизни населения предстает как 
функция его народнохозяйственной значимости. Видимо, поэтому, а не только в связи с узко-
ведомственными установками отраслей к размещению производства, так низка эффектив-
ность мероприятий по ограничению роста крупных городов.  

Теоретически такой подход затрудняет становление системного видения города в качестве 
целостного образования, имеющего свои закономерности развития. В практике градострои-
тельства его ограниченность проявляется в ориентации на развитие производства и отстава-
ние СИС, в противоречиях отраслевого и территориального планирования.  

Методологически снятие этого разрыва предполагает переход от анализа механизмов рос-
та города к анализу механизмов его развития; от противопоставления градообразующей и 
градообслуживающей подсистем к рассмотрению их взаимосвязи и взаимообусловленности; 
от разработки функциональных типологий к выявлению (качественно и количественно) по-
следовательности этапов созревания городской среды.  

Хорошо известно, что рост конкретного города далеко не всегда ведет к концентрации в 
нем разнообразных видов труда, производства и потребностей. В качестве примера достаточ-
но напомнить с чего начинали Тобольск и Тюмень, Галич и Кострома, Елец и Липецк, и к че-
му они пришли в своем развитии к настоящему времени. Поэтому акцент на постепенную 
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концентрацию в городе все более сложных и редких видов производства, квалифицированно-
го труда и разнообразных потребностей имеет большое значение для понимания закономер-
ностей развития городов. Конечно, города, формируемые с перспективой их социального раз-
вития, а не только роста производства и населения, более капиталоемкие.  

Однако экономически система расселения, в основе которой лежит хорошо развитый 
опорный каркас (сеть крупных городов), более эффективна. Она, во-первых, исключает воз-
можность градорасточительства, связанную с наличием большого числа малых, фактически 
не состоявшихся городов. Во-вторых, такая система расселения гарантирует улучшение ус-
ловий жизни населения. На 1.01.2009 г. в стране насчитывалось 1099 городов [7, с. 49]. Из 
них с численностью населения до 100 тыс. чел. — 828 городов [7, 8]. 

Крупные города, концентрируя производственный и интеллектуальный потенциал обще-
ства, являются важными агентами инновационного развития. Сама структура хозяйства таких 
городов оказывает существенное влияние на возможности повышения эффективности произ-
водства на базе НТП. 

Все это предполагает выработку соответствующих концептуальных схем, дающих воз-
можность лучше понять закономерности формирования зрелой городской среды, а также раз-
работать систему показателей количественного определения степени ее зрелости в различ-
ных городах и регионах. Изучение процессов формирования городов позволяет выделить ряд 
этапов в их развитии, отражающих последовательность появления в них различных произ-
водственных и инфраструктурных элементов. В наиболее обобщенном виде можно выделить 
четыре основных этапа формирования зрелой городской среды. Ниже каждый из них будет 
раскрыт несколько полнее. 

Первый этап. Создается функциональная (обычно производственная) база вновь возник-
шего или получившего инвестиционный стимул быстрого роста города. Если исторически 
города появлялись чаще всего как форпосты утверждения господства на перекрестке дорог и 
торговых связей (Астрахань, Волоколамск, Муром), то сегодня основным фактором возник-
новения нового города служит наличие в той или иной местности минеральных и природных 
ресурсов (Братск, Нижневартовск, Норильск, Магнитогорск, Сургут). 

В условиях нашей страны, где власть непосредственным и кратчайшим путем перетекает в 
деньги, административный ресурс играет заметную роль в развитии города. Центры всех 
субъектов федерации, в том числе Тюмень и Ханты-Мансийск, имеют благодаря этому значи-
тельные конкурентные преимущества в формировании зрелой городской среды. 

Вместе с тем указанное обстоятельство нельзя рассматривать как общее правило. Такие 
города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско никогда не выполняли столичных 
функций и, тем не менее, оказались в числе мировых лидеров городского развития.  

Город, если ему суждено реализоваться во времени, не может постоянно оставаться на на-
чальном этапе развития. Как минимум, набирая людность и развивая сферу обслуживания, он 
непременно переходит к следующему этапу. В то же время многие поселки городского типа 
(п.г.т.) в качестве несостоявшихся городов, консервируются на этом этапе. Примером здесь 
может служить огромное число умирающих поселков, возникших на базе горнорудных и 
лесных предприятий. 

Последние 20 лет не были связаны с реализацией масштабных народнохозяйственных 
проектов и новым градостроительством. Ситуация развивалась в противоположном направ-
лении. Многие малые города и п.г.т. переводились в категорию сельских поселений. В по-
следние 10 лет было упразднено или преобразовано 676 п.г.т. [7, 8]. В результате их числен-
ность на 1.01.2009 г. составила 1318 единиц [7, с. 49]. 

Вместе с тем, данное положение дел не может сохраняться в течение продолжительного 
времени. Поэтому, например, уже в ближайших планах развития (в рамках проекта «Урал 
Промышленный — Урал Полярный») предполагается развернуть строительство 300 км же-
лезной дороги на Север с целью освоения природных богатств Полярного Урала [9]. Осуще-
ствление данного проекта потребует заселения обширных пока еще слабо обжитых территорий,  
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создания новых, в том числе городских и сельских поселений. А впереди своего часа уже 
давно ждут Тыва, Удокан, Эвенкия и Якутия. 

Второй этап. В городе начинают развиваться инженерная инфраструктура, селитебные 
зоны и социально-культурное обслуживание. Исторически селитьба развивалась на основе 
индивидуального жилищного строительства. Это обстоятельство накладывало особый отпе-
чаток на лицо каждого города. Старинные русские города, которые последующая эпоха 
обошла стороной (Великий Устюг, Солигалич, Суздаль, Торжок), все еще сохраняют основ-
ные элементы такого подхода к городскому жилищному строительству. Справедливости ради 
следует отметить, что и там, где каток времени прошелся более основательно по телу исто-
рической застройки, пока еще можно наблюдать ее величие (Архангельск, Вологда, Москва, 
Псков, Тамбов). 

Эпоха индустриально-типового строительства, представлявшая собой попытку передачи 
функций архитекторов инженерам-проектировщикам, фактически вела к обезличиванию и 
нивелировке городской среды. Это отразилось самым плачевным образом на визуальном и 
эстетическом восприятии новых городов. Любой город, застраивавшийся в последние 50 лет, 
несет на себе печать «Новых Черемушек», от которых на их родине уже не осталось и следа. 
Поэтому повсеместные усилия местных властей, направленные на повышение разнообразия 
и выразительности новой и реконструируемой застройки следует признать движением в 
нужном направлении.  

Сегодня для любого города вопросы известного возврата к развитию индивидуального 
жилища и малоэтажной застройки продолжают оставаться актуальной, но все еще слабо ре-
шаемой задачей. В этом плане коттеджная застройка новых русских смотрится скорее как 
эксперимент, чем появление новой нормы организации повседневного быта и жизни. 

На втором этапе производственное, логистическое и банковское обслуживание в городе 
выполняется отделениями и филиалами, имеющими основные офисы и регистрацию в круп-
ных городах. Сети обслуживания характеризуются появлением учреждений, оказывающих 
стандартные, массовые услуги. Как правило, это встроенные магазины, детские садики, шко-
лы, поликлиники, библиотеки, кинотеатры и спортплощадки.  

В таких городах в условиях глобализации (открытых товарных рынков) не только произ-
водство промышленных товаров, но и производство продовольствия, не выдержав конкурен-
ции, часто приходит в упадок. Это обстоятельство открывает возможность проникновения на 
локальные рынки городской и окружающей сельской местности контрафакту и не нашедшей 
реализации в других местах бросовой продукции мировых производителей. Изменить поло-
жение дел на таких локальных рынках в пользу производства продукции местных товаропро-
изводителей очень сложно. Глобализация здесь проявляет себя с худшей стороны как товар-
но-рыночный колониализм. Перспективы развития таких городов очень тесно связаны с со-
стоянием окружающей их сельской местности [10]. 

Опыт показывает, что для основной массы городов, возникших на волне индустриализа-
ции и промышленного развития, второй этап в развитии их среды оказался фактически не-
преодолимым препятствием. Среди таких городов можно назвать Копейск, Котлас, Нерюн-
гри, Прокопьевск и др.  

Третий этап. При достаточно высоком уровне экономического развития города, связан-
ном с формированием в нем сложной, многопрофильной производственной структуры, воз-
никают и находят все более широкое распространение вторичные и третичные виды занято-
сти. Появление зарегистрированных непосредственно в данном городе банков, логистиче-
ских и дилерских центров, научно-исследовательских и проектных институтов, высших и 
средних специальных учебных заведений, а также спортивных комплексов служит индикато-
ром формирования зрелой городской среды. 

Особенно показательно в этом плане появление в городе крупных торговых центров, сете-
вой торговли, сетевых ресторанов и бистро. Они не только стимулируют местное производство 
и препятствуют проникновению на рынок контрафакта, но и в известной степени гарантируют  
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действенность контроля Ростеста. Здесь глобализация проявляет себя уже с гораздо лучшей 
стороны. 

Города, оказавшиеся центрами групповых систем населенных мест, или попавшие в такие 
групповые системы, получают известные конкурентные преимущества в освоении рассмат-
риваемого этапа развития. Сюда, как правило, относятся областные и республиканские цен-
тры. Примером их могут служить Барнаул, Владивосток, Владикавказ, Томск, Хабаровск. Все 
эти города имеют свою историю развития. Среди городов, получивших сходные стимулы 
развития в ушедшем веке, можно назвать Братск, Магнитогорск, Набережные Челны, Ново-
кузнецк, Сочи, Сургут, Тольятти и Череповец. 

Четвертый этап. Последний основной этап характеризуется появлением специализиро-
ванных учреждений СИС, рассчитанных на производство, хранение и распространение уни-
кальных ценностей и нестандартных услуг, предлагаемых крупными библиотеками, спортив-
ными и выставочными комплексами, концертными залами, музеями, театрами и специализи-
рованными медицинскими учреждениями. Все эти учреждения СИС используют третичные и 
четвертичные виды занятости, а предоставляемые ими услуги принадлежат высшему уровню 
дифференциации. Наличие таких учреждений свидетельствует как о созревании городской 
среды, так и о создании предпосылок формирования образа жизни с высоким уровнем не 
только потребления, но и производства социально-культурных благ. 

Развитая СИС в городе предполагает достаточно зрелую городскую среду, накопившую 
социальные и культурные ценности и дающую известную возможность их выбора. Все это 
связано со значительными затратами капитальных вложений и интенсивным использованием 
духовных и творческих ресурсов общества. Два последних фактора оказывают ограничи-
вающее влияние на возможности появления соответствующих учреждений не только в сель-
ской местности, но и в малых, средних и даже больших городах, т.е. там, где живет основная 
масса населения.  

В связи с этим создание благоприятных условий доступности большой группы социаль-
ных и культурных благ для всего населения страны среди других мер, видимо, предполагает 
формирование системы региональных центров с хорошо развитой СИС. Такие центры при-
званы удовлетворять потребности городского и сельского населения всего региона, т.е. всех 
городов и других населенных пунктов, входящих в систему группового расселения.  

Необходимость учета различной роли поселений в социально-культурном обслуживании 
населения актуальна и в условиях перехода к рыночным отношениям. Они, во-первых, ис-
ключают практику административно-нормативного регулирования того, что можно или нель-
зя проектировать, строить или создавать в населенном пункте. Во-вторых, территориальное 
развитие будет действенным лишь в том случае, если экономические нормативы (отчисления 
в бюджет вышестоящему территориальному органу, фонд развития и др.) будут строиться с 
учетом потребностей всего населения, тяготеющего к тому или иному населенному пункту.  

Другими словами, в новых условиях решение многих актуальных проблем социального 
развития как малых и средних городов, так и села связано не только с расширением и пере-
стройкой работы находящихся в них учреждений СИС. В еще большей мере оно связано с 
развитием сетей обслуживания в региональных центрах, с созданием общих для города и се-
ла дорожно-транспортной и социальной инфраструктур. 

Этот этап развития проходят обе столицы и центры ряда агломераций (Екатеринбург, Ка-
зань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск). Сю-
да же правильно отнести Волгоград, Воронеж, Красноярск, Пермь, Саратов. К агломерирова-
нию проявляют интерес во многих городах. Правда, между привлекательностью таких проек-
тов (иркутская, томская, шекснинская агломерации) [11] и их реализацией лежит огромная 
дистанция. Свою перспективу имеет и среднеобская агломерация. 

Все описанные выше этапы городского развития связаны с ростом численности городского 
населения, а также все возрастающего влияния города на окружающую его природную и со-
циальную среду. Отрицательное сальдо миграции на любом из описанных этапов свидетель-
ствует о больших напряжениях в эволюции города. Развиваясь, эти напряжения неизбежно 
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ведут к консервации городского развития на данном этапе или даже отбросят его на предше-
ствующие этапы развития. Собственно это и произошло с Таганрогом в начале XVIII в., с То-
больском в XIX в., с Беломорском и Каргополем в XX в.  

Сама структура миграционных потоков в городе отражает состояние и этап развития го-
родской среды. Для первого этапа характерно массовое привлечение неквалифицированного 
труда в сферу производства. По мере ее развития и насыщения трудовыми ресурсами мало-
квалифицированный труд начинает вытесняться в растущие сети обслуживания, что и свиде-
тельствует о переходе ко второму этапу. Третий этап характеризуется появлением в миграци-
онных потоках студенческой молодежи, которая сразу же начинает менять лицо города, по-
вышая его привлекательность.  

О переходе к четвертому этапу (и как отклик на повышение привлекательности города) 
свидетельствует появление в среде мигрантов специалистов высшей и уникальной квалифи-
кации. К числу их относятся ученые с научными степенями, актеры, музыканты, художники. 
Многие из этих людей тяготеют к свободному труду, самозанятости и самореализации.  

Последнее обстоятельство, свидетельствующее о положении свободного труда в обществе 
и одновременно замыкающее (в качестве обратной связи) цепь событий, связанных с эволю-
цией городской среды, является гарантией появления новых функций. Оно обеспечивает рас-
тущую привлекательность города для входящих в жизнь поколений, формирующих разнооб-
разные конфигурации человеческого и социального капитала.  

Увеличение доли наукоемкой продукции, услуг и квалифицированного труда, играющих 
существенную роль в инновационном развитии, может быть достигнуто в крупном городе 
как путем реконструкции и перепрофилирования действующих предприятий, так и ликвида-
цией или выносом их на тяготеющую к нему территорию. Благодаря указанному обстоятель-
ству в последние годы получили сильные импульсы развития города, окружающие перепол-
ненную капиталом и квалифицированным трудом Москву. Среди них Балашиха, Красно-
горск, Мытищи, Реутов, Химки, Щелково и др. 

Этап развития, на котором находится город, может быть определен с помощью специаль-
ного показателя — социально-культурного потенциала (СКП). Методология разработки по-
лученных на такой основе количественных характеристик степени зрелости городской среды 
привлекает все более пристальное внимание исследователей [12]. Авторский опыт разработки 
и расчета такого показателя изложен в нескольких ранее опубликованных работах [13—16]. 
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Для изучения динамики какого-либо процесса используются точечные центры роста — ко-
гда отдельные города сменяются агломерированными формами, при которых группы смеж-
ных городов тесно связаны трудовыми, технологическими и информационными потоками 
[1]. Поэтому изучение исторических закономерностей необходимо для прогноза систем рас-
селения. Как отмечает В.А.Безденежных [2], процесс агломерирования идет не только вокруг 
крупных городов, но и вокруг поселений меньшего размера — таким образом, совокупность 
взаимосвязанных поселений называется системой агломерированного расселения. 

Пространственная неравномерность является одним из фундаментальных свойств систе-
мы расселения и характеризуется контрастностью и усилением концентрации под воздейст-
вием сосредоточения видов деятельности.  

На территории Азиатской России (АР), согласно переписи 2002 г., расположено 803 город-
ских поселения, в том числе 230 городов (сейчас — 225) и 573 поселка городского типа, в ко-
торых проживает более 73% всего населения региона. Для Азиатской России в целом харак-
терны значительная разбросанность городов и контрастность в их распределении, отражаю-
щие резкую неравномерность социального и хозяйственного освоения территории. Наряду с 
весьма удаленными друг от друга городами (на Дальнем Востоке), довольно большой удель-
ный вес занимают «сгущения» центров, отстоящих друг от друга на расстояния, не превы-
шающие 100 км. Поэтому изучение их пространственно-временной динамики является акту-
альной задачей. 

Необходимо оговориться, что для крупных и крупнейших городов АР была проведена кор-
рекция людности в связи с тем, что до 1994 г. в официальных справочниках такая категория 
населенных пунктов, как закрытое администраивно-территориальное образование (ЗАТО) 
отсутствовала, и их людность была приписана как раз к этим городам. 

Основу территориальной структуры агломерации образует ее опорный каркас, как сово-
купность центрального города и радиальных транспортных магистралей. Вдоль последних 
формируются широкие у основания лучи расселения, уменьшающие свои размеры при уда-
лении от центра, в результате чего система представляет собой вид звезды. Каркас показыва-
ет направление развития агломерации и обеспечивает взаимодействие составляющих ее час-
тей между собой. 
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Реально действующие границы определяются методом изохрон на основе выделения 
транспортной доступности центра агломерации, а количество и размеры, опоясывающее ядро 
зон ближних и дальних спутников зависит от уровня сформированности системы. 

В качестве критериев выделения агломераций и определения их границ Н.И.Наймарк [3] 
предлагает использовать следующие признаки: группа взаимосвязанных населенных мест 
выделяется в качестве сложившейся или складывающейся агломерации, если наибольший из 
образующих ее городов имел людность не менее 100 тыс. человек, а в зоне его влияния (2-х 
часовой транспортной доступности) располагались, как минимум еще два городских поселе-
ния (города или поселки городского типа).  

Другой подход к установлению границ агломераций предлагает Ю.Л.Пивоваров [4]. Он 
выделяет зоны влияния всех городов с населением свыше 50 тыс. жителей. Затем необходимо 
провести объединение зон влияния смежных городов, если расстояние между ними не пре-
вышало 25 км, независимо от численности населения этих городов, а количество смежных 
городов составляло не менее трех. Автономные города не учитываются. Зоны непосредст-
венного влияния городов определяются по формуле: 

,iP
Li

3
4

  (1) 

где Li — зона влияния города (км), Pi — население города (человек). 
По нашему мнению, зоны непосредственного влияния городов стали немного больше и 

могут определяться по формуле: 

,iP
Li

3
2

  (2) 

Университет Беркли принял следующие критерии для агломерации (метрополитенский 
ареал) — совокупность, насчитывающая не менее 100 тыс. жителей, в пределах которой на-
ходится, по меньшей мере, один город (ареал непрерывной городской застройки) с населени-
ем не менее 50 тыс. человек плюс прилегающие административные единицы со сходными 
чертами, где не менее 65% населения занято несельскохозяйственной деятельностью [5]. 

Совмещая эти подходы к выделению агломераций, минимальный порог для выделения аг-
ломераций возьмем в 50 тыс. жителей (на 2008 г.), зоны влияния смежных городов определим 
по формуле (2), при условии, что в этой зоне окажутся, как минимум, 2 городских поселения 
и общая людность агломерации составит не менее 100 тыс. жителей. Полученные данные 
сведем в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика людности крупных агломераций АР 

Людность  
агломерации, тыс. 

чел 

Людность  
агломерации, 

тыс. чел Ранг Агломерация 

1989 г. 2003 г. 

Прирост, 
2003 г. к 

1989 г. (%) 
2008 г. 

Прирост, 
2008 г. к 

2003 г. (%) 

1 Новосибирская 1716 1717 0,0 1690 –1,5 
2 Кузнецкая 1666 1449 –13,0 1425 –1,7 
3 Красноярская 1245 1235 –0,8 1257 1,8 
4 Омская 1263 1248 –1,2 1246 –0,2 
5 Владивостокско-Находкинская 1279 1182 –7,6 1211 2,4 
6 Иркутско-Ангарская 1096 1029 –6,2 1005 –2,3 
7 Барнаульская 752 755 0,4 764 1,3 
8 Томская 798 764 –4,3 763 0,0 
9 Тюменская 589 622 5,6 674 8,4 

10 Кемеровская 634 589 –7,1 622 5,5 
11 Хабаровская 643 623 –3,1 617 –1,0 
12 Сургутско-Нефтеюганская 450 547 21,5 573 4,8 
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13 Нижневартовская 395 418 6,1 431 3,1 
14 Улан-Удэнская 420 430 2,4 413 –4,1 
15 Комсомольская 406 356 –12,3 345 –3,1 
16 Читинская 404 351 –13,1 339 –3,4 
17 Абаканско-Минусинская 335 340 1,3 333 –1,9 
18 Бийско-Горно-Алтайская 303 295 –2,4 299 1,3 
19 Якутская 220 245 11,2 291 18,7 
20 Камчатская 353 264 –25,3 259 –1,6 
21 Южно-Сахалинская 234 236 0,7 232 –1,7 
22 Ачинско-Назаровская 214 200 –6,6 186 –6,6 
23 Белогорско-Свободненская 175 151 –13,8 147 –2,5 
24 Юргинская 130 119 –8,0 116 –2,6 
25 Магаданская 170 111 –34,7 111 0,3 

В АР насчитывается 25 агломераций (с людностью более 100 тыс. человек в каждой). Са-
мыми крупными агломерациями по людности в настоящее время в АР являются 6 агломера-
ций-«миллионеров»: Новосибирская (1,7 млн. чел.), Кузнецкая (1,4 млн. чел.), Красноярская 
(1,3 млн. чел.), Омская (1,2 млн. чел.), Владивостокско-Находкинская (1,2 млн. чел.), Иркут-
ско-Ангарская (1,0 млн. чел).  

За период 1989—2003 гг. резко увеличили людность Сургутско-Нефтеюганская (на 21,5%) 
и Якутская (на 11,2%), за период 2003—2008 гг. — Якутская (на 18,7%) и Тюменская (на 
8,4%). С другой стороны, за период 1989—2003 гг. уменьшили людность Магаданская (на 
34,7%), Камчатская (на 25,3%), Норильская (на 14,2%), Белогорско-Свободненская (на 
13,8%), Читинская (на 13,1%), Кузнецкая (на 13%) и Комсомольская (на 12,3%). За период 
2003—2008 гг. людность существенно уменьшилась в Норильской (на 11,8%) и Ачинско-
Назаровской (на 6,6%) агломерациях. 

Как отмечают И.Браде, Т.Г.Нефедова и А.И.Трейвиш [6], прекращение роста числа горо-
жан в 1990-е гг. вызвали следующие факторы: 1) их старение и превышение смертности над 
рождаемостью; 2) исчерпание людских ресурсов села, поставлявшего мигрантов в города; 
3) кризис, дефицит, инфляция; 4) административные преобразования поселков городского 
типа в села. Раньше город, набрав 250—300 тыс. жителей, рос дальше, сейчас же такого не 
происходит. 

Значительное сокращение городского населения наблюдается в городах Дальнего Востока 
и Севера: в 1989—2002 гг. людность Петропавловска-Камчатского сократилась на 71 тыс. че-
ловек (на 26%), Норильска — на 40 тыс. человек (на 23%). Сокращение людности характерно 
для всех дальневосточных городов, лишь в Якутске, Благовещенске и Южно-Сахалинске от-
мечается незначительный прирост числа жителей [7]. 

Некоторые города покинули список больших (т.е. с населением более 100 тыс. человек). К 
ним относятся Магадан (в 1989 г. людность составляла 151,6 тыс. человек), Анжеро-
Судженск (107,9 тыс. человек), Усолье-Сибирское (106,4 тыс. человек). С другой стороны, 
этот список пополнился такими городами, как Нефтеюганск и Кызыл [8].  

Уровень урбанизации региона можно выразить в количественных показателях. Самым 
простым явялется доля городского населения, но, как отмечает ряд исследователей, он может 
дать искаженное представление истинной картины. Количественная составляющая урбаниза-
ции интерпретируется разными способами, через разные по смыслу показатели, характери-
зующие каждый какую-либо определенную сторону процесса. Для всесторонней характери-
стики урбанизации целесообразнее учитывать комплекс таких индикаторов.  

Э.Арриага [9] предлагает следующий индекс урбанизации:  

jP

n

i iC

iU

 1

2

, (3) 

где Сi — людность i-го города, Рj — численность населения в j-м районе. 
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Как указывают И.В.Зорин, И.В.Канцебовская [10], «смысл этого индекса состоит в том, 
что, благодаря возведению в квадрат численности населения крупных городов, он позволяет 
в большей мере учитывать роль крупных и крупнейших городов, которые являются главными 
носителями процесса урбанизации». Для регионов Азиатской России характерна гипертро-
фия крупнейших городов, прежде всего административных центров. Значение такого центра 
оценивается индексом главенства, определяемым отношением численности населения центра 
к сумме населения четырех следующих по рангу городов. Кроме того, часто применяются 
такие показатели, соотношение второго по рангу города и главного и др.  

О.В.Терещенко [11] предлагает рассчитывать уровень урбанистического развития (УУР). 
Анализ развития урбанизации с помощью УУР, по сравнению с показателем доли городского 
населения, позволяет не только учитывать одну из важных особенностей городского населе-
ния — развитие крупных и крупнейших городов, но и выявлять региональные различия в 
процессе урбанизации отдельных регионов. 

Им была предложена следующая формула: 

43211 75050250 xx,x,x,УУР  , (4) 

где x1 — доля населения, проживающая в городах людностью до 100 тыс. чел.; x2 — доля на-
селения, проживающая в городах людностью от 100 до 250 тыс. чел.; x3 — доля населения, 
проживающая в городах людностью от 250 до 500 тыс. чел.; x4 — доля населения, прожи-
вающая в городах людностью более 500 тыс. чел  

Мы предлагаем использовать следующую формулу для расчета уровня урбанистического 
развития: 

 ii xKУУР1
, (5) 

где xi — доля населения, проживающая в городах (и п.г.т) людностью Pi.;. Ki — поправочный 
коэффициент для группы городов данного размера (табл. 2). 

Кроме того, данный поправочный коэффициент можно определить по следующей регрес-
сионной формуле: 

3305010020 ,
ii P,K  , (6) 

Использование для характеристики реального уровня урбанистического развития дает 
возможность получить более объективные результаты по сравнению с показателем доли го-
родского населения. Расчет УУР основывается на гипотезе: «истинный» уровень урбаниза-
ции будет выше там и тогда, где или когда население будет проживать в более крупных горо-
дах [11]. 

Анализ УУР для АР (табл. 2) позволяет сделать вывод, что уровень урбанистического раз-
вития не так высок, как концентрация городского населения. Реальный уровень урбанизации 
здесь заметно ниже «формального». На рис. 1 отмечена доля городского населения и УУР ре-
гионов. Урбанизационные тренды большинства регионов АР во второй половине ХХ в. име-
ют много сходных черт. 

Таблица 2 

Поправочный коэффициент уровня урбанистического развития 
Группы городских поселе-

ний с людностью Pi  
(тыс. человек) 

Поправочный 
коэффициент Ki 

Группы городских поселений 
с людностью Pi  
(тыс. человек) 

Поправочный  
коэффициент Ki 

до 5 0,15 100—250 0,50 
5—10 0,20 250—500 0,75 
10—20 0,25 500—1000 1,00 
20—50 0,30 1000—1500 1,10 

50—100 0,35 Более 1500 1,25 
 



 
Рис. 1. Доля городского населения и уровень урбанистического развития регионов (2008 г.) 

1 — Численность городского населения (площадь круга равна 100 тыс. чел.); доля городского населения по группам в общей численности: 2 — до 10 
тыс. чел.; 3 — от 10 до 20 тыс. чел.; 4 — от 20 до 50 тыс. чел.; 5 — от 50 до 100 тыс. чел.; 6 — от 100 до 250 тыс. чел.; 7 — от 250 до 500 тыс. чел.; 8 — от 
500 тыс. до 1 млн. чел.; 9 — более 1 млн. чел.  

Величина уровня урбанистического развития (%): А — до 10; Б — 10—20; В — 20—30; Г — 30—40; Д — 40—50; Е — 50—60; Ж — 60—70 
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Весь комплекс показателей обычно применяется для характеристики какого-либо региона 
— субъекта РФ. Нам представляется, что эти показатели также достаточно хорошо отражают 
развитие агломераций (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение уровня урбанистического развития и доли городского населения регионов АР 

Регион 
Уровень  

урбанистического  
развития 

Доля городского  
населения, % Превышение 

Новосибирская область 64,6 75,1 10,5 
Омская область 63,4 68,7 5,3 
Хабаровский край 51,5 80,6 29,1 
Томская область 50,3 67,7 17,4 
Кемеровская область 48,2 86,6 38,4 
Иркутская область 44,0 79,3 35,3 
Красноярский край 43,8 76,1 32,3 
Приморский край 42,9 78,4 35,5 
Тюменская область 41,5 60,5 19,0 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 40,5 90,8 50,3 
Камчатский край 36,7 85,2 48,5 
Республика Бурятия 32,7 59,6 26,9 
Алтайский край 32,6 53,2 20,6 
Забайкальский край 30,8 65,8 35,0 
Сахалинская область 29,2 86,8 57,6 
Республика Хакасия 26,8 70,8 44,0 
Ямало-Ненецкий автономный округ 25,8 83,3 57,5 
Магаданская область 25,3 92,4 67,1 
Амурская область 24,2 65,9 41,7 
Республика Саха (Якутия) 21,5 64,3 42,8 
Республика Тыва 21,0 51,5 30,5 
Еврейская автономная область 19,2 67,2 48,0 
Чукотский автономный округ 13,2 66,9 53,7 
Республика Алтай 9,2 26,4 17,2 

В табл. 4. приведены показатели расчета УУР по формуле (5). Лидерами по индексу урба-
низации являются Новосибирская, Омская, Красноярская, Томская агломерации; по уровню 
урбанистического развития — Новосибирская. Омская, Красноярская, Хабаровская; по доле 
населения в агломерациях соответствующего субъекта РФ — Камчатская, Магаданская, Но-
восибирская, Омская, Владивостокско-Находкинская. 

Индекс главенства принимает максимальные значения у Омска, Хабаровска, Читы и Якут-
ска — это наиболее крупные населенные пункты в соответствующих агломерациях.  

Показатель отношения второго по людности города к первому позволяет определить тип 
агломерации. Если он составляет 25% и выше, то мы считаем, что такая агломерация — по-
лицентрическая, если ниже — то моноцентрическая. К полицентрическим агломерациям от-
носится треть всех агломераций АР, что заметно больше, чем в Европейской части России. 
Наибольшие значения этого показателя характерны для Белогорско-Свободнинской, Ачин-
ско-Назаровской, Абакано-Минусинской, Иркутско-Ангарской, Сургутско-Нефтеюганской и 
Кузнецкой агломераций. 



Таблица 4 

Показатели урбанизации агломераций 

Количество 
Агломерация Коэффициент 

Арриаги 
УУР, 

% 

Доля агломера-
ции в субъекте 

(%) 

Индекс 
главенства 

Отношение вто-
рого города к пер-

вому (%) 

тип аг-
ломера-

ции городов пгт 

1. Новосибирская 739 96 64,1 6,7 7 мон. 4 9 
2. Кузнецкая 144 59 50,5 0,9 38 пол. 12 6 
3. Красноярская 309 80 43,5 4,2 10 мон. 8 3 
4. Омская 635 95 61,7 19,1 2 мон. 2 8 
5. Владивостокско-Находкинская 201 61 60,7 1,2 29 пол. 7 4 
6. Иркутско-Ангарская 160 68 40,1 1,5 42 пол. 4 5 
7. Барнаульская 145 70 30,5 4,8 12 мон. 2 3 
8. Томская 257 63 73,8 2,2 22 мон. 4 2 
9. Тюменская 239 63 50,8 6,2 7 мон. 3 4 
10. Кемеровская 97 71 22,0 5,1 9 мон. 3 2 
11. Хабаровская 238 78 43,9 16,3 2 мон. 1 5 
12. Сургутско-Нефтеюганская 70 51 38,1 1,3 39 пол. 4 4 
13. Нижневартовская 44 48 28,7 1,6 20 мон. 5 2 
14. Улан-Удэнская 122 60 43,0 7,8 5 мон. 1 5 
15. Комсомольская 55 57 24,6 3,7 17 мон. 2 2 
16. Читинская 84 62 30,3 11,7 3 мон. 1 3 
17. Абаканско-Минусинская 69 45 62,0 1,0 45 пол. 3 1 
18. Бийско-Горно-Алтайская 19 52 11,0 3,2 25 пол. 3 0 
19. Якутская 69 57 30,6 11,4 4 мон. 2 2 
20. Камчатская 116 51 75,0 3,0 20 мон. 3 0 
21. Южно-Сахалинская 61 54 44,7 3,2 20 мон. 4 0 
22. Ачинско-Назаровская 5 42 6,4 1,5 48 пол. 3 0 
23. Белогорско-Свободненская 10 36 16,9 0,9 88 пол. 2 1 
24. Юргинская 3 38 4,1 2,6 21 мон. 2 1 
25. Магаданская 60 43 67,1 8,6 6 мон. 1 2 
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Существует еще 4 групповых системы населенных мест, которые можно назвать «протоаг-
ломерации», так как не выполняется главное требование — их людность не достигает 
100 тыс. человек. К ним относятся: Лесосибирско-Енисейская (в 1989 г. — 98 тыс. чел., в 
2008 г. — 88 тыс. чел.), Нерюнгринская (в 1989 г. — 110 тыс. чел., в 2008 г. — 85 тыс. чел.), 
Черемховско-Свирская (в 1989 г. — 107 тыс. чел., в 2008 г. — 82 тыс. чел.), Няганская (в 1989 
г. и в 2008 г. — 74 тыс. чел.). 

Кроме того, за рассматриваемый период произошло 2 крупных изменения. Во-первых, 
список агломераций в 1999 г. покинула Братская, так как из 5 населенных пунктов в состав 
города Братск вошли 4. Во-вторых, этот список в 2004 г. покинула Норильская, которая до 
2004 г. включала еще 4 населенных пункта, вошедшие в черту города Норильска. 

Как известно, в результате срастания агломераций в виде урбанизированного образования 
может возникнуть мегалополис. В литературе, посвященной проблемам расселения в России, 
указывается на формирование мегалополисов в разных частях страны, в том числе на Урале, 
Поволжье, Центре [12]. Однако специальных исследований, посвященных этому феномену, 
основанных на анализе статистического или картографического материала, почти нет. Изуче-
ние наиболее развитого урбанистического образования — Центрально-Русского мегалополи-
са Москва-Нижний Новгород — убеждает, что стадия мегалополизации пока еще не достиг-
нута.  

По нашему мнению, на такой же стадии развития мегаполизации находится формирую-
щийся Обско-Томский мегалополис. В него ходят 7 агломераций: Новосибирская (29,8% 
людности мегалополиса), Кузнецкая (25,1%), Барнаульская (13.5%), Томская (13,4%), Кеме-
ровская (10,9%), Бийско-Горно-Алтайская (5,3%) и Юргинская (2,0%). В 1989 г. в нем прожи-
вало 6193,5 тыс. чел, к 2003 г. людность сократилась до 5881,1 тыс. чел. (на 5%), к2008 г. — 
до 5870 тыс. чел. (еще на 0,2%). 

Коэффициент Арриаги для него составляет 361, уровень урбанистического развития — 
71,1%. В мегалополисе проживает 61,7% населения 5 субъектов федерации: Новосибирской, 
Кемеровской и Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Индекс главенства 
крупнейшего города (Новосибирска) составляет 0,64, индекс главенства крупнейшей агломе-
рации (Новосибирской) — 0,44. Отношение второго по людности города к первому (Барнаула 
к Новосибирску) — 42,9%, отношение второй по людности агломерации (Кузнецкой) к пер-
вой составляет 84,3%. Примерные границы мегалополиса и его состав отбражены на рис. 2. 

Полученные закономерности системы расселения и динамики агломераций АР могут яв-
ляться первым приближением или исходной информацией для социально-экономического 
районирования. Итоговая схема должна быть найдена на более высоком методологическом 
уровне с учетом имеющейся информации о территориальной организации сфер обществен-
ного воспроизводства. 
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Рис. 2. Обско-Томский мегалополис 
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Зарубежная Европа является одним из регионов высокоразвитой городской культуры. На 
современном этапе городам предписана исключительно важная миссия. Они являются цен-
трами экономической деятельности, обеспечивают занятость значительной части экономиче-
ски активного населения, являются двигателями прогресса и инноваций. Вместе с тем, для 
них характерен целый комплекс проблем, главными из которых следует считать утрату мест-
ной идентичности и положительного имиджа центральных городских районов как следствие 
развития процесса урбанизации, рост безработицы, увеличение плотности городского насе-
ления, обострение жилищной и транспортной проблем.  

Комплекс проблем требует комплексного (или, как говорят в ЕС, интегрированного) под-
хода для их решения. Такой позиции придерживается Европейский Союз, региональная по-
литика и политика социально-экономического сплочения которого включают, в том числе, и 
направление, связанное с регенерацией кризисных городских районов. Статус последних оп-
ределен соответствующими документами ЕС. Чтобы квалифицироваться как кризисный (про-
блемный, неблагополучный), городской район должен характеризоваться не менее, чем тремя 
нижеследующими показателями: долгосрочная безработица, низкий уровень доходов и соци-
альное отчуждение, повышенная доля иммигрантов, этнических меньшинств или беженцев, 
высокий уровень преступности, недоступность образования и низкая квалификация рабочей 
силы, неблагоприятная демографическая ситуация, низкий уровень экономического развития, 
деградация окружающей среды.  

Безработица является одной их серьезнейших проблем. Ее уровень зачастую заметно вы-
ше именно в городах. В Амстердаме, например, уровень безработицы в кризисных городских 
районах в пять раз выше среднего показателя по стране. Кроме того, существуют значитель-
ные различия между отдельными районами в пределах одного города. Так, в Турине уровень 
безработицы в кризисных районах более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель в 
благополучных районах. Даже города, для которых проблема безработицы почти не харак-
терна, имеют районы, где она имеет место. Примером может служить Эдинбург, где при 
среднем уровне безработицы 5%, в неблагополучных районах она достигает отметки в 34%. 
Поэтому одной из целей европейской политики сплочения является не только снижение об-
щей безработицы, но и устранение существующих различий между отдельными городскими 
районами. 
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Важной политической проблемой многих городов стал рост числа иммигрантов и этниче-
ских меньшинств, что особенно заметно на фоне старения местного населения. При этом 
приезжающие в страны ЕС иммигранты (особенно из бедных стран) предпочитают селиться 
именно в городах, и особенно — больших городах. В Брюсселе, например, их доля составля-
ет 15%, что в четыре раза больше, чем в среднем по стране. В целом, в больших городах 
«оседает» каждый пятый иммигрант «неевропейского» происхождения, в то время, как в го-
родах среднего размера — каждый седьмой, а в маленьких городах — только каждый двена-
дцатый. В ряде проблемных городских районов (Сан-Себастьяне, Орхусе и др.) они состав-
ляют едва ли не большинство населения. Следствием складывающейся сложной националь-
ной структуры городского населения является расово-этническая нетерпимость, все чаще за-
являющая о себе в последнее время.  

Преступность — еще одна проблема, важность которой год от года возрастает. Обостре-
ние криминогенной обстановки приводит к утрате надежности и привлекательности городов, 
жители и бизнес начинают покидать их, что приводит к заметному снижению в них ритма 
жизни, падению деловой и экономической активности. Уход бизнеса из проблемных город-
ских районов сопровождается освобождением большого количества зданий, городскому 
«опустыниванию», что еще более обостряет чувство ненадежности. Разорвать этот порочный 
круг — одна из целей городской региональной политики ЕС. 

Городские районы традиционно относятся к числу плотно заселенных территорий. В пре-
делах отдельных агломераций плотность населения превышает 6 тыс. чел./км2 (рекордсменом 
в этом смысле может служить городской район Барселоны Sant Adria del Besos, где плотность 
достигает 22500 чел./км2, против среднего показателя 4800 чел./км2) 1. 

Чрезмерная концентрация населения, с одной стороны, пагубно влияет на состояние ок-
ружающей среды, способствуя увеличению антропогенного воздействия на воду, воздух, поч-
ву. С другой стороны, именно городское население в первую очередь испытывает негативное 
влияние деградированной среды.  

Кризисные городские районы являются, как правило, зоной сплошной застройки. Пло-
щадь зеленых насаждений (парков, скверов и т.п.) в них едва достигает половинного значе-
ния аналогичного показателя для прочих, более благополучных районов (10,5% против 
20,5%) 2. 

Политика ЕС в отношении проблемных городских районов строится на трех приоритетах. 
1. Укрепление конкурентоспособности городов, что сводится к устранению препятствий 

для предпринимательства, внедрения новых технологий и поощрения занятости.  
Как известно, на Лиссабонском саммите в марте 2000 г., Европейским Советом была по-

ставлена цель — превратить ЕС в регион «наиболее конкурентоспособной и динамичной, ос-
нованной на наукоемких технологиях экономики, способной обеспечивать устойчивый рост, 
создавая новые рабочие места, и развитую социальную интеграцию». Европейские города — 
один из ключей к достижению этой цели. Для достижения сбалансированного территориаль-
ного развития города ЕС должны стать или остаться привлекательными и для жителей, и для 
бизнеса. Это особенно актуально для небольших и средних городов, расположенных в изоли-
рованных или отдаленных районах. Их способность использовать новые технологии и от-
крывающиеся возможности для роста — единственный шанс избежать поражения в глобаль-
ном соревновании региональных экономик.  

2. Устранение социального отчуждения через улучшение доступа к рабочим местам и 
обучению для всех категорий населения, включая иммигрантов и представителей этнических 
меньшинств, неимущих и безработных, а также молодежь, проживающую в депрессивных 
районах.  

Немаловажная роль в достижении этой цели отведена использованию обучающих про-
грамм, предназначенных для маргинальных групп населения, компьютерных, лингвистиче-
ских курсов, курсов основ предпринимательства и т.п. Большое внимание уделяется органи-
зации досуга, проведению культурных и спортивных мероприятий, в том числе для детей и 
лиц пожилых возрастов. В этот же блок включены вопросы совершенствования медицинско-
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го обслуживания, организации центров реабилитации наркоманов, создания ассоциаций по 
обеспечению общественной безопасности. 

3. Физическая и экологическая регенерация, способствующая улучшению имиджа городов, 
где не последнее место отводится использованию культурного и архитектурного наследия 
городов. 

В арсенале мер — озеленение городской территории, реконструкция брошенных зданий и 
городских «индустриальных пустошей». Большое внимание уделяется развитию городского 
транспорта, особенно в контексте его экологической безопасности, строительству объездных 
дорог, модернизации систем энергоснабжения и водоснабжения, проблеме снижения шума и 
поощрения использования альтернативных источников энергии. 

На эти цели в 2007—2013 гг. ЕС планирует израсходовать более 21 млрд. евро, что соста-
вит 6,1% общего бюджета политики социально-экономического сплочения. При этом 3.4 
млрд. евро будет потрачено на восстановление промышленных зон и загрязненных участков; 
9,8 млрд. пойдет на реализацию проектов городской регенерации; 7 млрд. евро будет выделе-
но на поощрение экологически безопасного городского транспорта, и 917 млн. на строитель-
ство и реставрацию жилья 3. 

Финансирование мероприятий в рамках региональной политики осуществляют Струк-
турные фонды, обеспечивающие финансовую сторону «структурных» действий Союза. Во-
первых, это созданный в 1975 г. Европейский фонд регионального развития, главной целью 
которого является снижение существующих диспропорций между регионами ЕС. Во-вторых, 
Европейский социальный фонд, который оказывает содействие профессиональному образо-
ванию и повышению квалификации, а также созданию новых рабочих мест. И, наконец, фи-
нансовую помощь отсталые (в первую очередь — аграрные) районы получают от Европей-
ского фонда ориентации и гарантий сельского хозяйства.  

Приблизительно 5% бюджета Структурных фондов расходуется на решение проблем кри-
зисных городских районов в рамках так называемых инициатив. Они составляются Комисси-
ей ЕС, координируются и осуществляются под национальным контролем. По большому сче-
ту, речь идет о территориально-отраслевых программах, которые призваны решать проблемы 
определенной территории, либо воздействовать на конкретную область хозяйственной или 
иной деятельности с целью преодоления ее отставания. Кризисным городским районам была 
адресована помощь со стороны специальной городской инициативы «Урбанизация» (The UR-
BAN Community Initiative).  

Первый ее этап («Урбанизация-1») осуществлялся в 1994—1999 гг. и охватывал 118 горо-
дов в разных странах ЕС, получивших финансовую помощь в 900 млн. евро 4. По инициа-
тиве Европейского парламента срок действия программы был продлен, и в 2000—2006 гг., в 
рамках инициативы «Урбанизация-2», осуществлялось уже 70 программ в отношении кри-
зисных городских районов с населением 2,2 миллиона человек. Общий объем инвестиций 
составил 1,6 млрд. евро, а количество объектов, которым предназначалась эта помощь, воз-
росло до 165.  

При реализации программы «Урбанизация-2» использовались следующие принципы: 
— Интегрированный подход к решению проблем городов, о нем было сказано выше. 
— Управление программами на местном уровне, в непосредственной близости к людям и 

их проблемам.  
Из 70 программ «Урбанизации», одна треть осуществлялась под руководством муници-

пальных властей. В первую очередь, это были программы, реализуемые в Италии, Нидерлан-
дах, Австрии, Финляндии и Ирландии. Для следующей трети программ, местные власти яв-
лялись равноправными партнерами центрального правительства. Так, в Великобритании об-
щее руководство программами развития регионов осуществляет государство, однако на мес-
тах его полномочия переданы региональным представительствам. 

Кроме того, местные власти делят ответственность с центральным правительством за фи-
нансовое управление проектами и результативность их реализации. Подобная практика ши-
роко представлена, например, в Испании и Греции. Так местные власти активно участвуют в 
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управлении программами «Урбанизация», а городским районам соответственно предоставле-
на возможность самим помочь себе.  

— Привлечение к решению проблем кризисных городских районов местной обществен-
ности, которая участвовала в создании более 80% соответствующих программ. Местные со-
общества, группы добровольцев и ассоциации местных жителей активно привлекались к 
консультированию относительно содержания программ. Хорошо зная специфику местных 
условий, они предлагают более эффективные способы решения городских проблем, расходо-
вания местного бюджета, распределения частных инвестиций. Горожане участвуют и в дея-
тельности комитетов контроля. Привлечение местного сообщества — это не только одно из 
определяющих условий эффективной работы программ городского развития. Здесь можно 
говорить о более высокой и амбициозной цели ЕС, ибо участие местных жителей в деятель-
ности подобного рода способствует реализации так называемой европейской модели управ-
ления, с которой связаны надежды сделать Европу ближе к ее гражданам. 

— Анализ и обмен опытом. В рамках инициативы «Урбанизация» действует Европейская 
сеть распространения и обмена опытом («URBACT»), которая аккумулирует передовой опыт 
на всей территории ЕС и предоставляет возможность изучить наиболее эффективные методы 
решения городских проблем. В качестве «полигона исследования» были выбраны 216 горо-
дов, участвующих в программах «Урбанизация-1», «Урбанизация-2» и городских пилотных 
(экспериментальных) проектах.  

В настоящее время осуществляется программа «URBACT II», в ней участвуют, помимо 27 
стран ЕС, Норвегия и Швейцария. Финансирование по линии Европейского фонда регио-
нального развития составляет 53 млн. евро. 

Новой инициативой Комиссии ЕС является «JESSICA» (Объединенная европейская под-
держка жизнеспособным инвестициям в городских районах), которая осуществляется в со-
трудничестве с Европейским инвестиционным банком и Советом Европейского банка разви-
тия. Она содействует движению инвестиций, экономическому росту и созданию рабочих 
мест в городских районах ЕС.  

В 1998 г. Комиссия ЕС начала уникальный и детальный обзор качества жизни в 58 евро-
пейских городах. Этот обзор («Городской аудит») дал мэрам, планировщикам и гражданам 
доступ к широкому диапазону социально-экономических данных своих городов и позволил 
сравнить их с аналогичными показателями других городов Европы. Ранее такие сравнения 
были невозможны, либо потому что многие данные были недоступны, либо потому что на-
циональные показатели отдельных стран оказывались не сопоставимыми. Успешное завер-
шение эксперимента позволило собрать более 500 данных по разным городам Европы. Ре-
зультаты первого аудита, доложенные в сентябре 2000 г., получили одобрение, и под влияни-
ем растущего спроса на городскую статистику, в 2002 г. был начат второй городской аудит. Он 
охватывал 180 городов, включая Лондон и Париж, которые не были включены в первую реви-
зию. Признавая немаловажную роль в жизни любой страны средних городов, Комиссия ЕС 
включила в аудиторскую программу 100 городов с числом жителей 50—250 тыс. человек. 
Первый городской аудит аккумулировал информацию по 500 различным показателям. При 
проведении второй городской ревизии список показателей был сокращен до 300, при этом 
были получены более точные и надежные данные. Аудит охватывал три географических 
уровня: собственно город; часть города, объединяющая соседние городские районы; отдель-
ный микрорайон. Полученные результаты были проанализированы сообразно среднему на-
циональному уровню и среднему уровню по ЕС. 

Последний городской аудит осуществил сбор статистических данных и информации отно-
сительно условий жизни в 357 европейских городах в 27 странах ЕС, а также Норвегии, 
Швейцарии и Турции. При этом были учтены различные стороны жизни города: демография, 
жилье, здоровье, преступность, рынок труда, экономическая деятельность, неравенство дохо-
дов, гражданская активность, образование и уровень квалификации, культура, досуг. 

Заметим в заключении, что хотя города ЕС, равно как и кризисные городские районы, 
сравнительно недавно попали в поле зрения региональной политики ЕС, актуальность под-
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нимаемых проблем и своевременность внимания к ним со стороны властей ЕС всех уровней 
кажутся нам достойными пристального внимания, научного и практического интереса. Тем 
более что многие проблемы не в меньшей, а в гораздо большей степени характерны и для со-
временной России.  
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Изучение городских поселений — одно из важнейших направлений изучения территори-
альной организации расселения населения и его трансформации. Особую актуальность такие 
исследования приобретают в условиях преодоления последствий социально-экономического 
кризиса и обеспечения экономического роста в государстве. 

Городские поселения (к которым принадлежат и поселки городского типа) — наибольшая 
по численности населения группа поселений Северо-восточного региона Украины, в кото-
рых, по состоянию на 1 января 2008 года, проживало 5,98 млн. жителей, что составляет 76% 
от общей численности населения региона (в среднем по Украине доля городского населения 
составляет 68,3%) [1, 4—6]. До начала 90-х ХХ века городское население региона постоянно 
увеличивалось, однако, начиная с 1994 г., наблюдалось его сокращение, и уже в 1995 году 
численность городского населения составляла 99,6% к уровню 1989 года. Наибольшая доля 
городского населения в Луганской области (86,5%), наименьшая — в Полтавской области 
(60,4%). Интересно, что за последние 20 лет (1989—2008 гг.) доля городского населения Лу-
ганской области почти не изменилась 86,4% и 86,5%, тогда как менее урбанизированные 
Сумская и Полтавская области более стремительно наращивали долю своего городского на-
селения, с 61,8 до 66,6% и с 56,5 до 60,4% соответственно. 

Особое место среди городских поселений региона занимают областные центры и города 
областного подчинения. Всего в 33 городах областного подчинения административных об-
ластей и областных центрах региона, по состоянию на 1 января 2008 года, проживало 4,676 
млн. человек (59,4% населения региона), что на 4,6% меньше его численности в конце 2001 
года. За период 1989—2001 годов наблюдалось более существенное сокращение численности 
населения в городах областного подчинения, которое составило почти 8% (табл. 1).  

За период между двумя последними переписями (1989—2001 гг.) увеличение численности 
населения наблюдалось в 5 городах: Сумы (+0,6%), Полтава (+1%), Комсомольск Полтавской 
области (+0,2%), Чугуев (+3,3%) и Лозовая (+0,1%) Харьковской области. Уменьшение насе-
ления в поселениях этого типа наиболее быстро происходило в городах Луганской области: 
Стаханов (–21,6%), Первомайск (–17,2%), Кировск (–16,7%), Красный Луч (–16,3%), Брянка 
(–15,1%), Свердловск (–14,2%), Краснодон (–13,5%), Антрацит (–13,1%). 

За послепереписный период (2001—2008 гг.) городов областного подчинения, которые 
увеличили свою численность, осталось лишь 2, к упомянутому выше Комсомольску (+5%) 
добавился Конотоп Сумской области (+0,9%). Наихудшая же ситуация «распространилась» за 
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пределы Луганской области: кроме Кировска (–13,6%) и Стаханова (–10,4%), среди лидеров 
по темпам депопуляции Чугуев (–10,6%) и Ромны Сумской области (–10,1%).  

Самая распространенная категория городских поселений — малые города с численностью 
населения до 50 тыс. человек и поселки городского типа. Из общего количества городских 
поселений (295) на эту группу приходится 272, т.е. 92,2%, однако в них проживает только 
35,9% городского населения региона.  

В 12 средних городах (с численностью населения 50—100 тыс. чел.), что составляет 4,1% 
городских поселений, проживает 870,9 тыс. человек (14,6% городского населения региона). 

Больших городов (с численностью населения более 100 тыс. человек) на территории ре-
гиона насчитывается 10 (3,4% городских поселений). В них проживает 1,992 млн. человек, 
что составляет 33,3% городских жителей региона.  

В Харькове, который относится к городам-миллионерам, по состоянию на 1 января 2008 
года официально зарегистрировано 1,437 млн. человек. Таким образом, в десяти больших го-
родах и одном городе-миллионере проживает 57,3% городского населения региона — 3,429 
млн. человек1.  

Таблица 1 

Динамика численности населения городов областного подчинения 
Северо-восточного региона Украины (тыс. чел) 

Города областного под-
чинения 1989 2001 2001 г. в % к 

1989 г. 2008 2008 г. в % к 
2001 г. 

Луганская область 
Алчевск 125,7 119,2 94,8 114,9 96,4 
Антрацит 104,5 90,8 86,9 81,8 90,1 
Брянка 72,3 61,4 84,9 56,4 91,9 
Кировск 54,0 45,0 83,3 38,9 86,4 
Красный Луч 173,4 145,1 83,7 130,8 90,1 
Краснодон 136,6 118,2 86,5 107,9 91,3 
Лисичанск 149,4 133,3 89,2 124,6 93,5 
Луганск 542,9 503,2 92,7 477,6 94,9 
Первомайск 97,4 80,6 82,8 73,6 91,3 
Ровеньки 99,8 91,7 91,9 86,8 94,7 
Рубежное 74,6 65,3 87,5 62,5 95,7 
Свердловск 128,4 110,2 85,8 101,7 92,3 
Северодонецк 141,2 129,8 91,9 123,8 95,4 
Стаханов 138,2 108,3 78,4 97,0 89,6 

Сумская область 
Сумы  291,3 293,1 100,6 277,8 94,8 
Глухов  35,9 35,8 99,7 35,1 98,0 
Конотоп  95,5 92,7 97,1 93,5 100,9 
Лебедин  32,4 28,9 89,2 27,0 93,4 
Ахтырка  50,7 50,4 99,4 49,2 97,6 
Ромны  57,1 50,4 88,3 45,3 89,9 
Шостка 92,9 87,1 93,8 82,0 94,1 

Полтавская область 
Полтава 314,7 318 101,0 303,6 95,5 
Кременчуг  236,5 234,1 99,0 229,1 97,9 
Комсомольск 51,6 51,7 100,2 54,3 105,0 
Лубны 59,5 52,6 88,4 49,1 93,3 
Миргород 46,7 42,9 91,9 41,5 96,7 

Харьковская область 
Харьков 1610 1470,9 91,4 1437,2 97,7 

                                                
1 С учетом численности жителей населенных пунктов, подчиненных городским советам. 
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Изюм 64,3 56,1 87,2 53,6 95,5 
Купянск 70,8 62,6 88,4 59,3 94,7 
Лозовая 73 73,1 100,1 69,9 95,6 
Люботин 29,4 27 91,8 24,6 91,1 
Первомайский 37,5 33 88,0 31,7 96,1 
Чугуев 36,5 37,7 103,3 33,7 89,4 
Всего 5324,7 4900,2 92,0 4675,8 95,4 

К отрицательным чертам городского расселения можно отнести отсутствие городов в 35 
административных районах областей Северо-восточного региона Украины. В частности, го-
рода отсутствуют в 4 районах Сумской, 11 районах Харьковской, 12 районах Полтавской и 8 
районах Луганской областей. Количество городских поселений по отдельным администра-
тивным районам колеблется от 1 до 18, причем основная часть последних приходится на 
районы, прилегающие к Харькову и южные районы Луганской области. 

В периферийных районах административных областей обычно находится 1—2 городских 
поселения, как правило, поселков городского типа. Поселки размещаются вокруг промыш-
ленных предприятий или железнодорожных узлов, в большинстве из них проживает более 2 
тысяч жителей, преимущественно рабочих и служащих и членов их семей. Поселки город-
ского типа подразделяются на индустриальные, агропромышленные, сельскохозяйственные, 
несельскохозяйственные и смешанного типа (административно-агропромышленные). 

Подавляющее большинство поселков городского типа Северо-восточного региона принад-
лежат к категории мелких (от 2 до 10 тыс. жителей). В целом численность населения колеб-
лется от 0,2 до 20,7 тыс. человек. В них проживает 960,2 тыс. жителей (16,1% городского на-
селения региона). Доля городского населения, которое проживает в поселках городского ти-
па, быстро уменьшается. В большинстве таких поселений численность населения уже стала 
ниже той, которая была зафиксирована еще советской переписью 1979 года [7]. С другой сто-
роны, заметна концентрация населения в более крупных п.г.т. 

Для Северо-восточного региона характерны как старые, так и относительно молодые го-
рода и п.г.т. В областных системах расселения городские поселения выполняют роль про-
мышленных, организационных, обслуживающих, бытовых, административно-хозяйственных 
центров, в том числе и для сельских населенных пунктов, центров АПК. Так, все районные 
центры областей региона — городские поселения. 

Из 211 поселков городского типа региона только 22 п.г.т. не выполняют никаких админи-
стративных функций, т.е. не являются районными центрами или хотя бы центрами поселко-
вых советов. Основная часть таких поселков (21) расположена в Луганской области: Байрач-
ки, Великокаменка, Вергулевка, Вороново, Анновка, Горное, Горняк, Глубокий, Грушовое, 
Дзержинский, Княгиневка, Краснодарский, Ленина, Ломоватка, Метелкино, Павловка, Садо-
во-Хустальненский, Северо-Гундоровский, Таловое, Тацино и Федоровка. За пределами Лу-
ганской расположено лишь одно такое поселение — Ковшаровка (Харьковская область). 

Вместе с тем, в Северо-восточном регионе находится значительное количество очень ма-
лых поселков (с численностью населения меньше 2 тыс. чел.) — 51 п.г.т., а также наимень-
ших, с численностью жителей меньше 1000 (15 п.г.т.), и даже меньше 500 чел. (8 п.г.т.)2. Из 
общего числа таких наименьших поселков 14 расположено в Луганской области (Горное, 
Глубокий, Тацино, Анновка, Федоровка, Садово-Хустальненский, Краснодарский, Мирное, 
Мирная Долина, Метелкино, Большой Лог, Вороново, Горняк, Малорязанцево) и 1 — в Харь-
ковской области (п.г.т. Борки). 

С другой стороны, в регионе расположено 10 п.г.т. с численностью населения более 10 
тыс. жителей и даже более 20 тыс. жителей (п.г.т. Ковшаровка). Большинство из них находит-

                                                
2 Следует отметить, что согласно действующего Положения о порядке решения вопросов административно-

территориального устройства [3] «...в отдельных случаях к категории поселков городского типа могут быть 
отнесены населенные пункты с количеством населения менее 2 тысяч человек, но не меньше, чем 500 человек, 
если они имеют близкую перспективу экономического и социального развития, роста численности населения». 
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ся в Харьковской области — кроме названной Ковшаровки это: Покотиловка, Высокий, Со-
лоницевка, Новая Водолага, Комсомольское и Песочин. 

Больше всего поселков городского типа сосредоточенно в Луганской области (109), а 
меньше всего — в Полтавской и Сумской областях (21 и 20 п.г.т.) соответственно. Самые 
распространенные поселки городского типа — индустриальные и смешанного типа.  

Городские поселения, особенно города областного подчинения, характеризуются высокой 
плотностью населения (от 1500 до 3000 человек/км2). Существует прямая зависимость между 
долей городского населения и общей его плотностью. В регионе выделяется 6 администра-
тивных районов с долей городского населения более 90% (Перевальский — 98,0%, Попас-
нянский — 97,6%, Харьковский — 96,1%, Краснодонский — 95,9%, Антрацитовский — 
93,5%, Свердловский — 90,7%), из них 4 расположено в наиболее урбанизированной Луган-
ской области. С другой стороны, в Луганской области нет ни одного района, в котором доля 
городского населения была бы меньше 25%, хотя в Полтавской области таких районов 6: Се-
меновский — 24,0%, Новосанжарский — 22,4%, Шишацкий — 21,9%, Оржицкий — 20,8%, 
Чернухинский — 20,8%, Машевский — 18,66% (наименее урбанизированный в регионе); в 
Харьковской области 3: Зачепиловский — 23,4%, Двуречанский — 20,1%, Близнюковский — 
18,71%; и в Сумской области 1 — Липоводолинский — 24,9%. 

Характерной чертой расселения городского населения Северо-восточного региона являет-
ся наличие нескольких городских агломераций разной степени сформированности. По мне-
нию большинства экономико-географов, выделяется 4 агломерации, сформированные из ком-
пактной сети населенных пунктов, главным образом городских, объединенных в сложную 
многокомпонентную динамическую систему интенсивными производственными, транспорт-
ными и культурными связями. 

Наибольшей по численности населения является Харьковская агломерация (моноцен-
тричная), сформировавшаяся благодаря концентрическому росту поселений вокруг Харькова. 
Население агломерации — около 1,7 млн. чел. В ее состав входят города: Харьков, Дергачи, 
Люботин, Чугуев, Мерефа и Южное, а также пгт. Покотиловка, Безлюдовка, Васищево, Вы-
сокий, Буды, Солоницевка, Утковка, Пересечная, Ольшаны, Малая Даниловка, Введенка, Ро-
гань, Новопокровка, Эсхар, Малиновка, Кочеток, Кулиничи, Манченки, Старый Мерчик. 
Экономической специализацией агломерации является машиностроение (в т.ч. авиационное, 
транспортное, тяжелое), пищевая, легкая, химическая промышленность, транспорт. 

Луганская агломерация (моноцентричная) включает пригороды Луганска (города Алек-
сандровск, Счастье, Юбилейный), а также населенные пункты Лутугинского, Станично-
Луганского и Словяносербского районов. Главные факторы создания и существования агло-
мерации: региональный административный и транспортный центр, машиностроительная, то-
пливная и легкая промышленность. Центр развитого сельскохозяйственного района. Числен-
ность населения агломерации — около 650 тыс. чел., площадь — 4352 км2.  

Алчевско-Стахановская агломерация — полицентричная, с центрами в городах Алчевск 
и Стаханов (входят города: Брянка, Кировск, Первомайск, Горное, Золотое, Алмазная, Тепло-
горск, Перевальск, Артемовск, Зоринск, поселки городского типа: Бугаевка, Ящиково, Горо-
дище, Михайловка, Комиссаровка, Селезневка, Калиновое, Комышеваха, Фрунзе, Красно-
гвардейское, Лозовской), образовалась благодаря слиянию населенных пунктов в результате 
экстенсивного роста территорий. Специализация агломерации — угольная, коксохимическая, 
химическая промышленность, черная металлургия, тяжелое машиностроение. Региональный 
административный и транспортный центр. Численность населения агломерации около 500 
тыс. чел.  

Лисичанско-Рубежанская (полицентричная) агломерация образовалась подобным обра-
зом и включает города Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Новодружеск, При-
волье, а также поселки городского типа Северодонецкого района. Население агломерации 
около 350 тыс. чел. 

Краснодон и, в меньшей степени, Сумы с пригородными городами и пгт. относят к моно-
центричным протоагломерациям (не сформировавшимся окончательно, но отвечающим 
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большинству критериев классических агломераций) [2]. Численность населения каждой из 
этих протоагломераций — около 300 тыс. человек. 

Также к формирующимся относят Краснолуцко-Антрацитовскую и Ровеньковско-
Свердловскую агломерации. Иногда их объединяют в одну — Южно-Луганскую агломе-
рацию, включающую города Красный Луч, Антрацит, Ровеньки, Свердловск, Вахрушево, 
Миусинск, Петровское, Червонопартизанск и ряд п.г.т., подчиненных городским советам. 
Численность населения в этой агломерации около 450 тыс. чел. В современных условиях 
важным направлениям развития городского расселения является возобновление и углубление 
процесса агломерирования городов. 

Формирование современной структуры городского расселения все больше определяется 
комплексом градообразующих отраслей, а не только промышленностью. В более крупных 
поселениях выше уровень сферы обслуживания, что вызывает приток населения и, в конеч-
ном итоге, отражается на темпах изменения людности поселений. Изменения количества на-
селения в городских поселениях могут обусловить и изменения в их структуре. 
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Абхазия входила в состав Грузии до 1992 г., но до сих пор является непризнанным госу-
дарством для большинства стран мира. В 2008 г. Россия признала независимость страны и 
установила с ней дипломатические отношения. Поэтому исследования, направленные на изу-
чение природных и социально-экономических условий наших соседей, весьма актуальны. 

Большая часть Абхазии располагается в Кавказских горах. Главный Кавказский Хребет 
прикрывает республику от холода с севера. Поэтому горы в Абхазии — это и защита, и про-
питание, и туристические объекты. Почти 2/3 площади всей республики — это горы. Горные 
хребты спускаются террасами к морю. При относительно небольшой высоте и площади, за-
нимаемой горными массивами, имеется чрезвычайное разнообразие горных форм.  
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Самая высокая вершина Абхазии — Домбай-Ульген с высотой более 4 километров. Южная 
Абхазия в среднем менее высокая, поэтому больше земель используются под сельское хозяй-
ство. Это «царство мандаринов». 

Вся Абхазия пронизана чистейшими горными реками, которые рождаются из вечных лед-
ников Кавказа. Это небольшие, но стремительные горные реки, текущие главным образом с 
севера на юг по узким ущельям. Бзыбь — самая холодная и быстрая река Кавказа, Гумиста, 
Псоу и еще с десяток более мелких. 

Абхазия обладает огромным потенциалом уникальнейших ресурсов познавательного ту-
ризма. Великолепные природные условия побережья, при наличии бухт и портов в г.Сухум, 
Очамчира могут позволить развивать яхтинг. Есть прекрасная перспектива развития спортив-
ного туризма с использованием экстремальных элементов — это разнообразные горно-
пешеходные маршруты, начиная от простейших и до сложных категорийных походов, сплавы 
по горным рекам, спортивное скалолазание, а также спелеотуризм.  

Оценка рекреационных ресурсов требует рассмотрения природно-климатических условий 
жизни населения любого региона, цели туризма и отдыха населения, рекреационной емкости 
ландшафтов и их контрастности, количество конфликтов на территории, транспортной дос-
тупности и др.  

Данные, полученные в результате проведенных нами расчетов по методике, изложенной в 
[1], свидетельствуют о среднем уровне развития туристской индустрии Абхазии, на который 
влияет недостаточное развитие инфраструктуры в республике (транспортная доступность, 
наличие объектов размещения, материально-техническая база и др.). Ограничивающими фак-
торами развития рекреационной индустрии является нерешенность грузино-абхазского кон-
фликта. Многие города были разрушены в ходе грузино-абхазской войны 1992—1993 гг. (рис. 
1), погибли более 4 тыс. грузин и 4 тыс. абхазов [2]. 

 
Рис. 1. Развалины рыбзавода в Пицунде 

В течение пяти лет после завершения конфликта Абхазия существовала в условиях факти-
ческой блокады со стороны как Грузии, так и России. Затем Россия начала постепенно вос-
станавливать трансграничные хозяйственные и транспортные связи с Абхазией. Существен-
ной поддержкой населения республики является выплата российских пенсий и пособий, 
ставшая возможной после предоставления российского гражданства значительной части 
(90%) населения Абхазии.  

В начале сентября 2004 года возобновилось прерванное 12 лет назад железнодорожное 
движение по маршруту Сухум — Москва. В конце сентября 2004 года было установлено ре-
гулярное автобусное сообщение между Сочи и Сухумом. Был обустроен пункт пограничного 
контроля на реке Псоу (рис. 2). 
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Рис. 2. Пункт пограничного контроля на р.Псоу 

После вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. и подготовки вторже-
ния грузинской армии в Абхазию, российские войска были введены на территорию респуб-
лики, и объединенными усилиями вместе с местным ополчением выдворили грузинские вой-
ска из Кодорского ущелья. В этом же году Россия признала Абхазию независимой, установи-
ла с ней дипломатические отношения и заключила договор о военно—политическом сотруд-
ничестве. 

По договору с Абхазией Россия осуществляет охрану границ республики, в том числе и 
воздушную (рис. 3) 

Несмотря на оживление российско-абхазских контактов, экономика Абхазии (промышлен-
ность и туристический бизнес), так и не восстановлена в полном объеме. Уровень жизни на-
селения невысок. 

Приоритетным задачам, стоящим перед туристской отраслью Абхазии, можно отнести по-
степенное восстановление и строительство новых объектов размещения, возрождение тури-
стских маршрутов с активными способами перемещения, модернизацию материально-
технической базы туризма, дальнейшее развитие сопутствующей инфраструктуры, объектов 
торговли, зрелищных и спортивных сооружений и другое [3]. 

 
Рис. 3. Военный вертолет РФ над пляжем близ Пицунды 
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Перспективным будет и развитие таких направлений, как горнолыжный туризм, бальнео-
логические курорты. Минеральные воды — одно из многих природных богатств республики. 
К настоящему времени в Абхазии найдено более 170 минеральных источников различных 
видов и типов, среди которых немало термальных. Минеральные воды Абхазии ничем не ус-
тупают всемирно известным водам, таким как «Виши», «Нафтуся», «Боржоми», «Мацеста», 
«Кисловодские Нарзаны». Более широкое использование ресурсов минеральных источников 
даст возможность задействовать курортные объекты не только в летний период.  

Когда приезжаешь в новую страну, задаешься вопросом — какая же у нее столица. Столи-
ца Абхазии — Сухум. Это белоснежный город, утопающий в цветущей мимозе, эвкалиптах и 
пальмах. Наиболее популярные достопримечательности — Дендропарк и Ботанический сад, 
где собраны тысячи разнообразных диковинных растений и цветов со всего мира. Неподале-
ку от ботанического сада можно найти известный питомник обезьян. Не менее популярен 
среди туристов средневековый замок царя Баграта и седые башни Великой Абхазской стены, 
руины римской крепости Себастополис и знаменитая Сухумская набережная с чудесными 
фонтанами. 

Город Пицунда также довольно известен, во многом благодаря своей истории. Много сто-
летий назад в этом месте обосновался крупнейший порт Колхиды (Питиунт), который торго-
вал с Грецией, Византией, и Римом. Сегодня здесь можно увидеть каменные стены, храмы и 
башни античного города, в котором археологи обнаружили даже канализацию и водопровод. 
Немногим позже, Пицунда стала резиденцией епископов, и сегодня, в современном городе 
Пицунда можно полюбоваться на великолепный храм десятого века нашей эры, с его чудес-
ными фресками и архитектурой. Здесь же можно услышать божественные звуки органа и вы-
ступления хоровых капелл и оперных певцов. Вся история этого славного города представле-
на в музее, который расположен на территории храма X века [4, 2] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Музейный комплекс в Пицунде 

Неподалеку от Пицунды находится живописное озеро Рица (рис. 5). Это озеро — одно из 
наиболее популярных мест Абхазии. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем 
моря, окружено оно со всех сторон горами. 

Экскурсия на озеро позволяет полюбоваться поистине изумительными первозданными 
творениями природы. Дорога к озеру проходит через очень живописное ущелье — со всех 
сторон горы, вдоль дороги тянется река Бзыбь, которая иногда пересекается канатными мос-
тами. Вода в Рице довольно холодная. Вокруг озера распложены многочисленные кафе, где 
можно перекусить и познакомится с абхазской кухней. На высоте 1700 м можно найти Авад-
харский минеральный источник, который хранит в своих недрах огромные запасы целебной 
воды. 
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Рис. 5. Озеро Рица. Исток реки Гега 

Если проехать немного дальше вдоль озера Рица, то можно встретить Молочный водопад. 
Свое название он получил благодаря тому, что вода в нем похожа по цвету на молоко. В 20 
минутах пути от Молочного водопада находится весьма живописное место — Голубое озеро. 
По площади это озеро не велико, но очень глубокое — в отдельных местах глубина достигает 
75 м. Вода в нем очень холодная, около 3° С. В Абхазии существует легенда, согласно кото-
рой каждый искупавшийся в этом озере молодеет на 10 лет.  

Возвращаясь с Рицы, можно заглянуть на Гегский водопад, высотой около 40 метров — 
один из самых красивых и полноводных на Кавказе. Из вертикальной скальной стены с мно-
гометровой высоты с грохотом вырывается целая река. Незабываемая картина этого буйства 
природы, да и весь путь к водопаду необычайно красив. 

В Новом Афоне, в недрах Апсарской горы, расположена Новоафонская пещера — одна из 
самых крупнейших в мире. Вход в пещеру находится в 3-х этажном здании, которое построи-
ли специально для удобства туристов. В саму пещеру доставляет миниатюрный поезд с не-
сколькими вагонами. Температура в пещере не поднимается выше +11° С. Пещера состоит из 
9 залов, 6 из которых открыты для посещения туристами. Высота в некоторых местах дости-
гает 50—60 м, общий объем — около 1млн. м3.  

Посетители проходят по проложенной на опорах дороге протяженностью около километ-
ра. Множество подземных озер, наполняемых после дождя, сталактитов, сталагмитов, разных 
форм и размеров, рек, множество других образований. Одно из самых примечательных — 
«каменный водопад» в последнем зале — большое образование в форме застывшего водопа-
да, по которому немного сочится вода.  

Симоно-Кананитский монастырь — этот православный монастырь в Новом Афоне осно-
вали русские монахи из Пантелеймонова монастыря в 1875 году. Монастырь был построен у 
древнего храма апостола Симона Кананита. Неподалеку от храма находится пещера, в кото-
рой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 г. освящена водо-
святием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она 
называется с незапамятных времен.  

Замок Баграта — это бастион, который расположен на горе, в северо-восточной части го-
рода Сухум, приблизительно в 500 м от моря. Он получил свое название от имени царя Абха-
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зии Баграта III, правившего в конце Х — начале XI вв. В период его царствования и был по-
строен этот замок для защиты южных подступов к городу. Это укрепление контролировало 
Сухумский порт, в то время находившийся в устье р. Баслы (Беслетки). Замок имел два входа: 
один выходил на западную сторону, другой — на восточную. С места расположения замка 
открывается вид на пейзажи города Сухум и его окрестностей. 

Купола Ново-Афонского мужского монастыря просматриваются при подъезде к Новому 
Афону. С недавних пор этот монастырь вновь считается действующим. Сейчас живут шесть 
монахов. Туристы обычно попадают в монастырь, пройдя Аллею Грешников. Эту ведущую в 
гору дорогу, выложенную неровными камнями, преодолевали на коленях, — считалось, что 
только так и возможно искупить свой грех. 

Наличие большого количества древних памятников христианской культуры: храмов, мона-
стырей и святых мест, связанных с именами апостолов Симона Кананита, Андрея Перво-
званного, популярных у верующих действующих Новоафонского и Каманского монастырей, 
открывают широкие возможности для религиозного туризма.  
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Херсонская область имеет выход к двум теплым морям — Черному и Азовскому. Она вла-
деет огромным — более 300 километров длиной — побережьем, с прекрасными песчаными 
пляжами, развитой инфраструктурой здравниц и парков.  

В Херсонской области имеются два прибережных района: черноморский и азовский. 
Вдоль данных районов можно выделить следующие распространенные населенные пункты, 
рекреационная деятельность в которых занимает не последнее место (табл. 1). 

Таблица 1 

Рекреация в населенных пунктах Херсонской области 

Железный Порт 
Лазурное 
Скадовск 
Большевик 

Черноморское побережье 

Геническ 
Стрелковое  
Счастливцево 
Генгорка 

Азовское побережье 
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Уже почти в течение века эти курорты обеспечивают прекрасный отдых на море и радуш-
но принимают гостей не только из Украины, России, Беларуси, Молдавии и других стран 
СНГ, но также из-за рубежа [1]. Наибольшее количество детских здравниц Херсонской об-
ласти расположено на Арабатской стрелке (Азовское море) и в городе-курорте Скадовск 
(Черное море). 

Железный Порт 
Название поселка уходит корнями в далекое прошлое. Сегодня это не порт, а овеянный 

романтикой удивительный уголок побережья, удаленный от промышленных центров и круп-
ных городов более чем на 100 километров. Здесь легко и свободно дышится. Морская вода по 
своему химическому составу и чистоте уникальна. 

К западу от Железного Порта расположился Черноморский государственный заповедник, к 
востоку — протяженная курортная зона. Пляж, по составу песка, наклону подводной и при-
брежной части, может соперничать с лучшими пляжами Болгарии — «Солнечный берег» и 
«Золотые пески» [4]. 

Приморский поселок Железный Порт — представляет собой небольшой населенный 
пункт, с численностью коренного населения около 2000 чел. В разгар сезона численность на-
селения вместе с отдыхающими увеличивается до порядка 100000 человек, что превращает 
его в центр культурного отдыха в Херсонской области. 

Отдых в Железном порту приятен и полезен благодаря теплому морю, прекрасным пля-
жам, целительной грязи соленых озер, расположенных рядом. Обилие фруктов и рыбы дела-
ют это место уникальным для отдыха и укрепления здоровья. 

Хорошо развита сеть учреждений отдыха, которая насчитывает 42 гостиницы (Аквамарин, 
Волна и т.д.), 57 пансионатов (Морской, Надия и т.д.), 24 отеля (Перекресток, Фаворит и т.д.), 
10 баз отдыха (Альбатрос, Остров пиратов и т.д.), 1 санаторий. 

Лазурное 
Лазурное — один из популярнейших черноморских курортов, имеющий множество пре-

имуществ. Во-первых, открытое море со средней температурой июня-августа +24—28 граду-
сов. Во-вторых, поселок находится у западной оконечности мелководного Джарылгачского 
залива, известного своими лечебными свойствами [2].  

Здесь очень чистое, лазурного цвета, море. Чудесные пляжи по составу и структуре песка.  
Отдых в Лазурном очень спокойный, практически без ночной жизни. Но имеется много 

баров по всему побережью. В основном для проживания во время отдыха арендуются част-
ные дома. Так же здесь расположено 13 пансионатов, 8 баз отдыха, 19 гостиниц, 2 детских 
оздоровительных лагеря, 3 санатория. 

Скадовск 
Скадовский район ассоциируется с центром курортной зоны Херсонщины. В настоящее 

время это один из наиболее развитых рекреационных городов морских районов Херсонской 
области, специализирующийся на организации детского лечебно-оздоровительного отдыха. 
Идеальное место для семейного отдыха с ребенком.  

Город находится в мелководном Джарылгачском заливе. Берег очень пологий, глубина по 
пояс даже вдали от берега (до 50 метров), поэтому вода летом прогревается до 28—30 граду-
сов. В воде очень много водорослей, поэтому для сохранения чистоты пляжа береговая поло-
са защищена бетонным барьером; вход в воду по лестнице. Пляжи очень широкие, песок с 
примесью битых ракушек, слой песка очень тонкий, не более 20 см [2]. 

Место заслужило хорошую репутацию благодаря лечебному воздуху (высокое содержание 
йода благодаря морской воде и водорослям), благоприятному климату и удобной гавани. Есть 
лечебные грязи. Стоит отметить тот факт, что Джарылгачский залив — это уникальный ле-
чебный бассейн, вода в нем содержит большое количество йодистых и бромистых солей 
(около 2%), а наличие сероводорода содействует лечению дыхательных путей. Скадовск ре-
комендуют при заболеваниях: 

— щитовидной железы; 
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— органов дыхания не туберкулезного характера; 
— костно-мышечной системы; 
— нервной системы; 
— гипертонической болезни и других сердечных заболеваниях. 
В Скадовске находится множество детских лагерей, которые занимают большую часть бе-

реговой полосы города. Большинство пансионатов Скадовска по этой причине находится не 
на берегу, а в городе. 

Санатории, пансионаты, детские оздоровительные учреждения, базы отдыха, туристиче-
ские базы каждый год принимают на лечение и отдых до 100 тысяч человек. 

Сам Скадовск — очень маленький зеленый городок, состоит из 1-этажных домов, распо-
ложенных кварталами. Дороги прямые, широкие, заасфальтированы, но городской транспорт 
отсутствует. Передвижение на большие расстояния — только на такси. Микроавтобусы, иду-
щие в Скадовск от вокзала в Херсоне, развозят отдыхающих в нужные пансионаты. 

В городе Скадовск есть серфклуб «Астерий». Это замечательное место для начинающих 
серферов: там небольшая глубина, песчаные берега и ровные ветра. 

В восьми километрах от Скадовска есть уникальный остров — заказник Джарылгач, где 
почти в первозданном виде сохранилась вся флора и фауна региона. Там обитают дикие ка-
баны, олени и муфлоны. Привлекателен остров своей заповедной красотой, маяками, лечеб-
ными грязями, крабами, рапанами, мидиями, креветками и чистейшими пляжами. В заливе 
часто можно наблюдать дельфинов [2]. 

Постановлением Украинского Правительства побережье Черного моря и его заливы в рам-
ках Скадовского рекреационного района относятся к категории курортов республиканского 
значения для лечения, отдыха и туризма. По заключению Одесского НИИ курортологии Ска-
довская медицинская зона больше всего подходит для оздоровления детей.  

Сеть учреждений отдыха развита хорошо: 16 детских оздоровительных лагерей, 2 базы 
отдыха, 16 пансионатов, 9 гостиниц, 4 санатория, 16 отелей. 

Большевик 
Рядом с Железным Портом находится поселок Большевик. Базы отдыха: Большевик, Вик-

тория, Посейдон. Пансионаты: Пани Ирина, Жемчужинка, Золотая рыбка. 

Геническ 
Небольшой городок в 21 тысячу жителей на северо-западном побережье Азовского моря, в 

13 километрах от трассы Москва-Симферополь, в 170 километрах от самого Симферополя, и 
в 210 километрах от Херсона. Геническ находится в таком удалении от других крупных горо-
дов, что сам уже играет роль регионального центра. Это сказалось на его историческом раз-
витии и насыщенности исторических памятников. Но, прежде всего, Геническ славен своими 
курортами, Арабатской стрелкой, да и азовским климатом вообще. Это известный детский 
курорт: вода всегда теплая, пляжи песчаные, море не глубокое. Множество лечебных соле-
ных озер, целебные горячие источники [3]. 

Происхождение названия «Геническ» связывают с татарским «дженичи» — тонкий, а сей-
час именно так называется пролив, волны которого омывают городские пляжи.  

Город развивался около моря как город рыбаков, соледобытчиков, город-порт, город-
курорт. 

Сегодня Геническ живет, в основном, за счет рыболовства, пищевой промышленности, 
сферы обслуживания, курортного бизнеса. Целебные свойства моря, солнца, воздуха привле-
кают в Геническ десятки тысяч людей из Украины, стран СНГ и не только [4]. 

Экологически чистая местность, фрукты и овощи, выращенные умелыми руками местных 
жителей — все это манит в Геническ и на Арабатскую Стрелку отдыхающих, так что в лет-
нее время население как минимум утраивается. 

Генгорка 
Генгорка — самый первый поселок, который встретится на Стрелке. Несколько лет назад 

это была лишь небольшая группа домов, стоящих вдоль трассы. Но за последние годы за-
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строенная площадь увеличилась в несколько раз, осталось совсем мало домов, где не сдаются 
домики или комнаты. Во многих дворах появились настоящие базы отдыха.  

Здесь большое количество баров, луна-парк, горки, можно записаться на экскурсии в 
крымском направлении. Частный сектор находится ближе к морю, чем в других поселках.  

Недостатки: мелкое море (приходится проходить метров 50, чтобы дойти до глубины «по 
пояс»), большое количество водорослей возле берега. 

Счастливцево 
Cчастливцево находится на расстоянии 18 км от Геническа. Море тут немного глубже, чем 

в Генгорке, водорослей меньше, средние цены на жилье чуть ниже. Здесь есть базар, несколь-
ко магазинов, кафе, луна-парк. 

Сеть учреждений отдыха развита не так хорошо, 5 пансионатов, 5 баз отдыха, 1 детский 
оздоровительный лагерь, 1 отель.  

Стрелковое 
Стрелковое — последний и самый большой поселок на Арабатской стрелке. Море выгодно 

отличается от того, что в Геническе или Генгорке. Отсутствуют груды водорослей на пляже. 
Глубина «с головой» начинается где-то через 100 метров от берега. Здесь, как и везде, в сезон 
сдается очень много жилплощади в частном секторе. Средняя цена составляет 20 гривен с 
человека в сутки. 

Раньше сюда много отдыхающих на автомобилях не хотели ехать из-за плохой дороги, но 
сейчас до Стрелкового есть дорога, такая же, как и между Генгоркой и Счастливцево [5].  

На территории села находится множество пансионатов, где также как и в частном секторе, 
вполне реально снять жилье. Здесь располагается 24 базы отдыха, 4 пансионата, 1 детский 
оздоровительный лагерь, 2 санатория. 

В целях совершенствования функционирования морских районов Херсонской области, не-
обходимо решить следующие основные задачи: 

1. Принять меры по усилению роли рекреационной деятельности в образе жизни населе-
ния, формирование экологических установок в организации отдыха; 

2. Обеспечить развитие инженерно-технического и транспортного обустройства морских 
районов Херсонской области; 

3. Одной из основных целей развития территории является формирование конкурентоспо-
собной туристско-рекреационной отрасли. Она должна обеспечить удовлетворение спроса 
потребителей на туристско-рекреационные услуги, увеличение числа рабочих мест, сохране-
ние и рациональное использование природно-климатических условий; 

4. Обеспечить развитие средств размещения, ориентированных на туристов с разной мате-
риальной базой доступными и комфортными номерами, создание разветвленной сети учреж-
дений питания. Существующая база средств размещения недостаточна. Требуется введение в 
строй запланированных, но недостроенных гостиничных комплексов, стимулирование строи-
тельства новых учреждений размещения туристов; 

5. Необходимо развивать объекты инфраструктуры туризма и рекреации, обеспечивающие 
развлекательную составляющую индустрии отдыха: спортивные сооружения (бассейны, тен-
нисные корты, спортивные залы), киноконцертные залы, комплексы для водогрязелечения и 
т.д. Их наличие формирует курорт, привлекает отдыхающих, обеспечивает высокую загрузку 
гостиниц и пансионатов в течение года. Подобные учреждения в морских районах Херсон-
ской области практически отсутствуют, либо не обеспечивают потребности отдыхающих в 
услугах, недостаточно комфортны и современны; 

6. Необходимо разрабатывать тематические маршруты (в том числе международные), про-
граммы развития специализированных видов туризма в регионе; 

7. Необходимо стимулировать разработку бизнес-планов ремонта существующих объектов 
туризма; 

8. Необходима разработка коммерческой программы, нацеленной на привлечение инве-
стиций в индустрию туризма региона; 
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9. Значительное внимание должно уделяться совершенствованию региональной системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров; 

10. Со стороны административного обеспечения следует оказать поддержку организаци-
ям, работающим в сфере туризма и культуры, в том числе субъектам малого предпринима-
тельства, создавать для них благоприятные нормативно-правовые и экономические условия, 
устранять излишние административные барьеры при сохранении государственного контроля 
над качеством их услуг; 

11. Со стороны информационной поддержки необходимо проводить мероприятия по фор-
мированию благоприятного имиджа региона в СМИ, разрабатывать и выпускать информаци-
онно-рекламную продукцию. 

Существующая в настоящее время тенденция к сплошной застройке берегов в конце кон-
цов может привести к полному уничтожению природных и парковых ландшафтов в курорт-
ной зоне. Существуют другие варианты территориальной организации лечения и отдыха, 
альтернативные традиционным: развитие курортно-рекреационных образований вглубь тер-
ритории и в сторону акватории. По существу, это два варианта одной идеи — расширения 
полосы освоения и рассредоточения нагрузки на береговую зону. 
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Для Сибири, расположенной на исключительно большом удалении от морей и океанов, 
главных центров страны и мира, основных внутренних и внешних рынков, характерен повы-
шенный уровень транспортных издержек, определяющий дополнительное удорожание жиз-
недеятельности населения и многих видов продукции. Необходимость постоянного сокраще-
ния удорожающего бремени огромных расстояний перевозки требует широкомасштабного 
использования особых адаптивных способов организации хозяйственной деятельности, ос-
лабляющих негативное влияние внутриконтинентального макроположения на социально-
экономическое развитие. 

Одним из таких способов можно считать присущую Сибири повышенную роль линейно 
упорядоченных хозяйственно-расселенческих структур [1]. Речь идет о закономерной «ли-
неаризации» размещения и концентрации производительных сил в определенной фиксиро-
ванной зоне вдоль важнейших транспортных магистралей в целях обеспечения максималь-
ной экономии затрат на связи и перемещения. В большинстве случаев базой формирования 
линейных структур являются «экономические линии-оси», под которыми будем понимать 
транспортные магистрали с фиксированными зонами их непосредственного влияния, поло-
жение на которых сопряжено с получением более высокого эффекта, чем на окружающих 
территориях. Данный эффект основан на огромных экономических преимуществах магист-
рализации транспортных коммуникаций и связей, так как перевозки по магистралям в не-
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сколько раз, а иногда и в десятки раз дешевле, чем по остальной сети. Получается, что пред-
приятия и пункты, расположенные на магистралях и в зонах их непосредственного влияния 
(т.е. на экономических осях), несут наименьшие транспортные издержки и обладают наи-
лучшими возможностями развития и роста.  

На основе информации по средним доходным ставкам от перевозки грузов универсальны-
ми видами транспорта — железнодорожным, автомобильным, внутренним водным и мор-
ским — и категориям путей сообщения выявлены наиболее эффективные из них. В условиях 
Сибири самыми дешевыми являются перевозки по железным дорогам, второе место по эко-
номичности перевозок занимают сверхмагистральные и магистральные внутренние водные 
пути (превышение ставки железнодорожного транспорта всего лишь в 1,5 раза), третье — 
морские пути акваторий морей Северного Ледовитого океана и местные и подъездные внут-
ренние водные пути (в 4,5 раза) [1]. Названные транспортные магистрали и зоны их влияния 
рассматриваются далее в качестве экономических осей Сибири. В то же время автомобиль-
ные дороги, даже круглогодичные, нельзя считать полноценными экономическими осями: 
средние доходные ставки при движении по ним в 10—30 раз выше ставок железнодорожного 
транспорта, в связи с чем эффект низкой стоимости перевозок в значительной мере исчезает. 

Основные экономические оси — важнейшие линейные элементы опорного транспортно-
инфраструктурного каркаса освоения и обслуживания Сибири, включающей в общегеогра-
фическом понимании как Тюменскую область на западе, так и Республику Саха (Якутию) на 
востоке. Главные звенья каркаса представляют собой следующие железнодорожные магист-
рали и водные линии: а) широтно-ориентированный Транссиб с растущей от него сетью же-
лезных дорог, осуществляющий целостное функционирование макрорегиона с юга; б) Сев-
морпуть и речные меридиональные артерии, обеспечивающие хозяйственную консолидацию 
территории с севера на юг [2]. Следовательно, важную роль в формировании этого каркаса 
играют судоходные водные линии (Иртыш, Обь, Пур, Томь, Енисей, Ангара, Лена и др.), ко-
торые опираются на юге на железнодорожные магистрали (Транссиб, Южсиб, БАМ, Тю-
мень—Сургут—Уренгой и др.), а на севере — на Севморпуть (Обь, Надым, Пур, Таз, Енисей, 
Пясина, Хатанга, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.), связывая в единое экономи-
чески цельное образование огромные сибирские пространства. Подавляющая масса город-
ских поселений Сибири сформировалась в ее южной части в пределах Главной полосы рас-
селения, каркас которой здесь составляют, с одной стороны, железные дороги, с другой, — 
пересекающие их крупные судоходные реки.  

Роль экономических осей наиболее рельефно проявляется в формировании системы го-
родских поселений, самые крупные из которых являются узлами опорного каркаса расселе-
ния и территориальной структуры хозяйства. В свою очередь, индикаторами экономических 
осей выступают именно городские поселения, возникновение, рост, величина и концентрация 
которых непосредственно указывают на степень реализации хозяйственного потенциала дан-
ных каркасных линий. В сибирских условиях повышенная хозяйственная и демографическая 
роль линейных систем городских поселений — неизбежная и во многом стихийная адаптив-
ная реакция, направленная на смягчение удорожающего бремени сухопутных расстояний.  

Для оценки градообразующего значения экономических осей применена разработанная 
ранее авторская методика [1], учитывающая число городов и поселков городского типа и чис-
ленность городского населения в пределах делимитированных картографическим путем зон 
влияния железнодорожных магистралей и водных путей. Ширина зон принята в 20 км в обе 
стороны от этих магистралей и путей. Выбор единых фиксированных размеров зон градооб-
разующего влияния железных дорог и водных линий коренным образом унифицирует обра-
ботку большого массива информации и существенно облегчает анализ закономерностей рас-
положения городских поселений относительно экономических осей. В расчетах использова-
ны статистические данные по численности населения городских поселений Сибири за 2007 г. 
[3]. 

Количественная оценка тяготения городов и поселков к общей совокупности экономиче-
ских осей показала, что на них сосредоточивается безоговорочно подавляющая часть веду-
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щих центров скопления населения и хозяйственной жизни Сибири: в 418 городских поселе-
ниях (85,8% их общего числа) располагается сейчас 16,7 млн чел. (97,5% всего городского 
населения макрорегиона). Особенно велико градообразующее влияние железнодорожных ли-
ний, на которых проживает в сумме 90,4% городского населения. Меньшую по сравнению с 
железными дорогами, но также весьма важную градообразующую роль играют водные пути, 
на которые приходится 73,3% городского населения (значительная часть городских поселе-
ний лежит одновременно и на железнодорожных, и на водных линиях, учитываясь в обеих 
номинациях).  

Так, в сравнительно узкой 40-километровой полосе вдоль Транссиба, протянувшейся от 
западной границы Тюменской области до восточной границы Забайкальского края на 4950 км 
и занимающей 2% территории Сибири, в 2007 г. располагалось 125 городских поселений (из 
487), в том числе 50 городов (из 172), и проживало 43,9% ее городского населения (из 17,1 
млн чел.). На главных водных линиях, относящихся к сверхмагистральным и магистральным 
путям с гарантированными глубинами свыше 2—2,5 м, сосредоточивалось 48,7% городского 
населения макрорегиона. К числу данных внутренних водных путей, соединенных с желез-
нодорожной сетью, принадлежат Обь, Иртыш, Енисей, Ангара (частично), оз.Байкал, Лена от 
Усть-Кута, Томь ниже Томска и Пур ниже Уренгоя. При этом очень четко выражен внутри-
континентальный характер городского расселения Сибири: на всем протяженном побережье 
Северного Ледовитого океана от Ямала до устья Колымы находится всего лишь 2 поселка 
(0,04% городского населения). 

Из приведенных соотношений становится более понятным характерное для Сибири то-
тальное доминирование в градообразовании железнодорожных магистралей и главных судо-
ходных речных артерий, что позволяет в определенной мере преодолеть сковывающее влия-
ние дистанционности и высоких транспортных издержек. Расположение городских поселе-
ний по отношению к экономическим осям и, особенно, к местам пересечения железнодорож-
ных и водных линий следует считать в сибирских условиях важнейшим фактором экономико-
географического положения (ЭГП), определяющим не только локализацию, но и возможно-
сти роста этих городов и поселков и их предельные максимальные размеры. Поэтому вариан-
ты размещения городов и поселков относительно линий-осей положены в основу разрабо-
танной нами типологии городских поселений [1].  

Исходя из указанного признака, выделено четыре типа пунктов:  
1. Поселения-перекрестки (или центральные места), т.е. пункты на пересечении (или при-

мыкании) железнодорожных и водных линий; 
2. Поселения на железнодорожных линиях; 
3. Поселения на водных линиях; 
4. Поселения, лежащие вдали от железнодорожных и водных линий, т.е. расположение ко-

торых независимо от экономических осей. 
При этом рассматривались следующие категории или классы людности (величины) город-

ских поселений: поселки городского типа, малые (численность населения менее 50 тыс. чел.), 
средние (50—100 тыс. чел.), большие (100—500 тыс. чел.) и крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 
города. 

Поистине выдающееся ЭГП имеют городские поселения 1 типа (около четверти городов и 
поселков Сибири), расположенные в общих узлах, пересечениях и примыканиях железнодо-
рожных и водных линий и сосредоточивающие почти две трети городского населения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Типы городских поселений Сибири по их расположению  
относительно экономических осей в 2007 г. 

Количество городских 
поселений 

Численность  
городского населения № 

типа 
Типы (расположение) городских поселений 

относительно экономических осей 
число % тыс. чел. % 

1. Поселения-перекрестки на пересечениях 
железнодорожных и водных линий 120 24,6 11329,2 66,2 

2. Поселения на железнодорожных линиях 206 42,3 4136,5 24,2 
3. Поселения на водных линиях 92 18,9 1222,1 7,1 

4. Поселения, расположенные вдали от же-
лезнодорожных и водных линий 69 14,2 425,8 2,5 

Всего 487 100 17113,6 100 

Ведущие города-перекрестки резко выделяются на фоне городов других типов своей вели-
чиной, значимостью, полифункциональностью, темпами и потенциалом роста. К ним при-
надлежат все 8 крупнейших городов Сибири — Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, 
Иркутск, Новокузнецк, Тюмень и Кемерово, в том числе оба города-миллионера — Новоси-
бирск и Омск. Поселения-перекрестки составляют также более половины (13 из 24) среди 
больших городов — Томск, Улан-Удэ, Чита, Сургут, Братск, Ангарск, Нижневартовск, Бийск, 
Абакан и др. Все центры областей, краев и республик Сибири являются городами 1 типа. 
Следовательно, основу опорного каркаса расселения макрорегиона образуют главным обра-
зом именно крупнейшие и большие города-перекрестки (центральные места) и скрепляющие 
их железнодорожные и водные линии.  

На железных дорогах вдали от водных путей располагаются города и поселки 2 типа 
(свыше 40% городских поселений Сибири), в которых проживает около четверти городского 
населения (в 2,7 раза меньше, чем в поселениях-перекрестках). Здесь также сформировались 
мощные индустриальные города — Прокопьевск, Норильск, Рубцовск, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Киселевск и др., уступающие однако ведущим 
центрам предыдущего типа по величине и разносторонности выполняемых функций. В отли-
чие от последних, ни один из городов 2 типа не выполняет в макрорегионе «столичных» 
функций областного (краевого, республиканского) масштаба, что во многом объясняется за-
ведомо менее благоприятным ЭГП. В настоящее время 9 городов этого типа относятся к кате-
гории больших, но ни один из них не смог преодолеть порога людности в 500 тыс. чел. (фак-
тически в 300 тыс. чел.).  

К 3 типу принадлежит менее многочисленная группа городов и поселков (около одной пя-
той всех городских поселений Сибири), находящихся на водных путях вдали от железных 
дорог и сосредоточивающих относительно небольшую долю (чуть более 7%) городского на-
селения. Пункты этого типа размещаются в макрорегионе почти исключительно на крупных 
судоходных реках, водохранилищах и озерах. У городов на водных линиях ЭГП также менее 
благоприятно по сравнению с положением городов-перекрестков, однако при условии строи-
тельства железной дороги оно коренным образом улучшается. Подавляющую массу поселе-
ний 3 типа составляют в Сибири поселки и малые города (с людностью менее 50 тыс. чел.). 
Этот рубеж превзошли лишь четыре города, выполняющие функции республиканских и ок-
ружных центров: Якутск и Кызыл (большие города), Ханты-Мансийск и Горно-Алтайск 
(средние города).  

Вдали от железнодорожных и водных линий располагаются городские поселения 4 типа, в 
которых проживает еще меньше населения, чем в городах и поселках предыдущего типа. Все 
поселения этого типа принадлежат к категориям поселков и малых городов, отличающихся 
преимущественно узкой специализацией на добывающих отраслях промышленности. Их 
размеры ограничивались ранее и ограничиваются сейчас людностью в 30—40 тыс. чел. Не-
обходимо отметить, что все самые большие поселения 4 типа (с людностью свыше 
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15 тыс. чел.) или основаны на добыче такого наиболее ценного и транспортабельного сырья, 
как алмазы (Мирный, Айхал, Удачный), или используют для отправки своей продукции — 
нефти и газа — эффективный трубопроводный транспорт (Муравленко, Федоровский), или 
выполняют особо важные функции (Кяхта — автомобильный пограничный пункт пропуска в 
Монголию и Китай). Вследствие крайне неблагоприятного ЭГП пункты, размещение которых 
независимо от экономических осей, не имеют, по-видимому, в сибирских условиях реальных 
шансов для перехода в категорию средних городов.  

Таким образом, расположение городских поселений по отношению к экономическим осям, 
особенно к местам пересечения (или примыкания) железнодорожных и водных линий, следу-
ет считать важнейшим фактором, определяющим возможности роста этих поселений и их 
максимальные размеры. Если все крупнейшие, большие и средние города Сибири, т.е. города 
с численностью населения свыше 100 тыс. чел., располагаются исключительно на тех или 
иных экономических осях, то городские поселения, находящиеся вдали от них, вследствие 
своего неблагоприятного ЭГП не в состоянии преодолеть порог людности даже малого горо-
да в 50 тыс. чел. Вот с такой поистине непреодолимой силой проявляется «трение» (сопро-
тивление) обширных внутриматериковых сибирских пространств при удалении от транс-
портных магистралей.  

Анализ динамики людности сибирских городов (без поселков) за период 1959—2007 гг. 
позволил получить следующие результаты. 

1) Из имевшихся в 1959 г. 113 городов (с учетом закрытых городов — Железногорска и 
Северска) к 2007 г. увеличили численность населения 68, причем в категорию крупнейших 
перешло 6 городов — исключительно перекрестков (Красноярск, Барнаул, Иркутск, Новокуз-
нецк, Тюмень и Кемерово), в категорию больших — 9 городов, в том числе 5 — перекрестков 
(Братск, Абакан, Ачинск, Северск и Тобольск), 2 — «железнодорожных» города (Междуре-
ченск и Канск), 2 — «водных» города (Якутск и Кызыл).  

2) За рассматриваемый период уменьшилась людность в 45 имевшихся в 1959 г. городах, 
из которых 29 являются пунктами на железных дорогах вдали от водных линий, 8 — пере-
крестками, 2 — пунктами на водных линиях вдали от железных дорог, 2 — пунктами, ли-
шенными экономических осей. Если в категории больших городов из поселений-
перекрестков сокращение численности населения коснулось лишь одного (Черемхово), то из 
пунктов на железных дорогах вдали от водных линий потеряли население сразу пять (Про-
копьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Анжеро-Судженск, Белово). 

3) За период 1959—2007 гг. городской статус получили 60 пунктов, в том числе 19 пере-
крестков, 26 «железнодорожных», 10 «водных» и 5 поселений вне экономических осей, а 
один город потерял свой статус («железнодорожный» Могзон), в результате чего число си-
бирских городов достигло 172. Из вновь образованных городов пять относятся сейчас к кате-
гории больших, из которых три представляют собой перекрестки (Сургут, Нижневартовск и 
Нефтеюганск), а два — пункты на железных дорогах вдали от водных линий (Новый Уренгой 
и Ноябрьск). 

Следовательно, на протяжении четырех — пяти последних десятилетий укрепление и 
расширение опорного каркаса расселения Сибири происходило главным образом за счет ус-
тойчивого роста городов-перекрестков, которые постепенно «закрепляли» за собой свои мес-
та и улучшали ЭГП, оформляли собственные зоны хозяйственного тяготения, как бы распре-
деляя между собой освоенную и заселенную территорию. Основой каркаса продолжали слу-
жить ведущие центры, развивающиеся в фокусных точках, т.е. в узлах важнейших экономи-
ческих осей — пересечениях Транссиба и его ответвлений с великими сибирскими реками. К 
ним принадлежат в первую очередь крупнейшие и большие города — «столицы» сибирских 
регионов от Тюмени на западе до Читы на востоке. За ними следует вторая когорта больших 
и средних городов-перекрестков (в том числе новых), расположенных как в пределах Главной 
полосы расселения (Ангарск, Ачинск, Бийск, Северск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Желез-
ногорск, Минусинск, Бердск, Юрга, Новоалтайск и др.), так и в зоне Ближнего Севера (Сур-
гут, Нижневартовск, Братск, Усть-Илимск, Нефтеюганск, Лесосибирск и др.). 
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Из поселений на отдельных железнодорожных и водных линиях выдвинулись прежде все-
го города, осваивающие под каркас новые ресурсные районы в местах, не занятых городами-
перекрестками на севере и по периферии экономически активной территории. Примечатель-
но в этом отношении массовое формирование новых нефтегазодобывающих центров на же-
лезнодорожных линиях Тюменского Севера (Новый Уренгой, Ноябрьск, Когалым, Нягань и 
др.), хотя и здесь в качестве главных узлов каркаса и баз освоения выступают более крупные 
города-перекрестки — Сургут и Нижневартовск, обладающие более выгодным ЭГП благода-
ря пересечению железной дороги с крупнейшей судоходной артерией — Обью. В региональ-
ной системе расселения Кузбасса несколько ослабли позиции узкоспециализированных 
«шахтерских» городов — Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Анжеро-
Судженска и пр., но в то же время в других регионах возросло значение таких «железнодо-
рожных» городов, как Норильск (для Красноярского края), Нерюнгри (для Якутии), Красно-
каменск (для Читинской области), Рубцовск (для Алтайского края). Важная роль в формиро-
вании опорного каркаса за пределами Главной полосы расселения принадлежит двум не свя-
занным с железными дорогами городам на водных линиях — Якутску на севере и Кызылу на 
юге. 

Следует отметить, что в городском расселении Сибири рельефно проявились пространст-
венно взаимообусловленные и сочетающиеся центро- и линейностремительные тенденции. 
Их результатом являются, с одной стороны, образование и рост крупнейших и больших горо-
дов (и городских агломераций), а с другой, — формирование полос концентрации городского 
населения вдоль линейных элементов каркаса или экономических осей — железнодорожных 
магистралей и водных путей. Вместе с тем, уместно особо отметить, что столь высокая сте-
пень тяготения демоэкономического потенциала макрорегиона к транспортным магистралям, 
существенно ослабляя негативное влияние континентальности, ведет к еще большей поляри-
зации хозяйственно-расселенческих структур в зависимости от их удаленности от экономи-
ческих осей и, в частности, к «закреплению» чрезвычайно низкой интенсивности заселенно-
сти и освоенности огромных межмагистральных территорий.  

Таким образом, ярко выраженное тяготение хозяйственно-расселенческих структур Сиби-
ри к главным транспортным магистралям (т.е. к экономическим осям) — вполне объяснимый 
и закономерный способ территориальной организации общества, позволяющий существенно 
ослабить негативное влияние высокой степени континентальности. Ориентируясь на вероят-
ностный подход и ретроспективу формирования системы расселения, логично предположить, 
что в современных условиях крайне сложной общеэкономической и демографической ситуа-
ции расположение относительно экономических осей (как важнейший фактор ЭГП) будет иг-
рать большую, а в ряде случаев решающую роль в дальнейшей судьбе городских поселений. 
При этом достаточно уверенно можно прогнозировать усиление тенденции концентрации на-
селения и хозяйственной жизни макрорегиона на экономических осях. 

В первую очередь это связано с планируемой реализацией «Стратегии развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.», в результате чего в Сибири будут 
построены тысячи километров новых железнодорожный линий. Следует ожидать, что на их 
базе (Северосибирская магистраль от Нижневартовска до Усть-Илимска, Томмот—Якутск—
Усть-Нера—Мома—Магадан, Лабытнанги—Салехард—Надым, Коротчаево—Курейка—
Игарка—Дудинка, Курагино—Кызыл, Усть-Кут—Непа—Ленск, Нарын—Лугокан, Могзон—
Нов. Уоян и др.) будут формироваться новые линейные системы городских поселений. Учи-
тывая ограниченность демографических ресурсов, наиболее реально, конечно, не возникно-
вение сплошных «цепочек» поселений вдоль железных дорог, а укрепление главным образом 
уже существующих городов и поселков, оказывающихся на выгодных пересечениях желез-
нодорожных и водных магистралей. Например, в связи с созданием Северосибирской маги-
страли дополнительные импульсы к развитию получают следующие поселения-перекрестки: 
Нижневартовск и Стрежевой (на Оби), Белый Яр (на Кети), Лесосибирск (на Енисее), Ко-
динск и Усть-Илимск (на Ангаре). Благодаря строительству линий, соединяющих Якутск, 
Кызыл, Ханты-Мансийск и Горно-Алтайск с сетью железных дорог страны, данные города на 
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водных путях коренным образом улучшают свое ЭГП, переходят в тип поселений-
перекрестков и приобретают тем самым стимулы к дальнейшему росту. 

В итоге подчеркнем, что среди подходов к анализу и прогнозу перспектив развития и рос-
та городских поселений особое значение имеет оценка их ЭГП, хотя «работоспособные» ме-
тоды количественной оценки пока еще представлены очень слабо. Поэтому необходимо уг-
лубление градоведческих экономико-географических исследований в направлении разработ-
ки типологий городов и поселков по расположению относительно экономических осей, Глав-
ной полосы расселения и зоны Севера, морей и морских портов, развитых районов и цен-
тров, государственной границы и соседних стран и т.д. Подобные типологии позволяют с бо-
лее объективных позиций осуществлять поиск закономерностей и путей формирования го-
родских поселений3. 

Список использованных источников 
1. Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и регио-

нальном развитии / Л.А.Безруков. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008. 369 с.  
2. Воробьев В.В. Развитие производительных сил Сибири за годы Советской власти / 

В.В.Воробьев, Б.М.Ишмуратов // География и природные ресурсы. 1987. № 4. С. 3—14. 
3. Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и 

районам на 1 января 2007 г. М.: Росстат, 2007. 194 с. 

А.А.Чурзина 
ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток 

e-mail: anna-churzina@mail.ru 

Высокие темпы роста численности населения на юге Дальнего Востока с конца XIX в. до 
1980-х гг. были связаны с реализацией геополитических интересов России в Тихоокеанском 
регионе и особенностями заселения восточных территорий страны в целом. В 1860-е гг. на-
селение Дальнего Востока увеличилось в 1870—1880-е с 67,708 тыс. чел. до 382,558 тыс. чел. 
[1]. Характерными особенностями периода 1850—1917 гг. являются возрастание темпов пе-
реселенческого движения на Дальний Восток и превращение Южно-Уссурийского округа 
Приморской области в основной заселяемый район. За первое десятилетие ХХ в. население 
южной части Дальнего Востока достигло 875 тыс. чел.  

Историко-географический анализ образования городских поселений юга Дальнего Восто-
ка позволяет выделить определенные этапы в их развитии [1, 2, 3]. Первый этап (с середины 
XVII в. — до конца XIX в.) характеризуется тем, что до строительства Транссиба основными 
трассами освоения являлись реки и побережья морей. Возникли поселения Владивосток, 
Благовещенск, Николаевск-на-Амуре (Николаевский пост), Хабаровка (Хабаровск), Николь-
ское (Уссурийск), Находка, Мариинское (Мариинск), Софийское (Софийск), станица Бикин-
ская (Бикин), Императорская Гавань (Советская Гавань), и др. С завершением строительства 
в 1897 г. Транссибирской железной дороги начался второй этап. Начали формироваться го-
родские поселения Иман (Дальнереченск), Сучан (Партизанск), Тавричанка, ст. Угольная и 
т.д. Получили развитие золотодобывающая, угледобывающая, лесная и рыбная отрасли про-
мышленности. В течение третьего периода (1917 г. — до 1922 г.) основными трассами освое-
ния была Транссибирская магистраль, реки Амур, Уссури. К основным отраслям промыш-
ленности прибавились производства стройматериалов и пищевой продукции. Развитие всех 

                                                
3 Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований Отделения наук 

о Земле РАН № 14 (проект 14.2 «Закономерности и тенденции трансформации хозяйственно-расселенченских 
структур и геоэкономических центров…»). 
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городских поселений шло в экстремальных условиях интервенции (вывоз сырья в Японию, 
США). Районами преимущественного заселения являлись юг Приморья и Хабаровского края. 

Четвертый этап (1922—1991 гг.) — советский период масштабного заселения территорий 
юга Дальнего Востока. Население субрегиона возросло более, чем в 6 раз — с 1,2 тыс. чел. до 
7,940 тыс. чел. Ряд городских поселений получили статус городов (Спасск-Дальний, Парти-
занск, Дальнегорск, Бикин, Комсомольск-на-Амуре, Белогорск, Биробиджан, Амурск), воз-
никло более 200 ПГТ (Лучегорск, Кировский, Терней, Смоляниново, Новошахтинский, Че-
гдомын, Ванино, Новобурейский, Архара, Бира и пр.). В число трасс освоения в 1970-1980-е 
годы вошла также Байкало-Амурская железная дорога, что обусловило заселение «северных 
территорий» Амурской области и Хабаровского края. Со строительством БАМа связано фор-
мирование ряда новых городских поселений (Ванино, Заветы Ильича, Амурск, Февральск, 
Тында, Соловьевск, Сковородино, Ерофей Павлович, Зея, Шимановск, др.). Наблюдалось за-
селение территорий «вширь», чему способствовало интенсивное транспортное строительство 
новых автомобильных магистралей, связывающих развитые экономические центры субре-
гиона с периферийными районами Владивосток—Арсеньев—Дальнегорск—Терней; Извест-
ковая—Ургал; в 1990-е гг. построили автотрассу Комсомольск-на-Амуре—Советская Гавань 
и реконструировали ранее построенную дорогу Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре, и от-
ветвления БАМа Комсомольск—Березовка, Селихино—Мыс Лазарева, построенных в начале 
1950-х гг., но впоследствии законсервированных. В результате реформ 1990-х гг. в числе де-
прессивных территорий, прежде всего, оказались субъекты Российской Федерации со слабо 
развитой инфраструктурой и экстремальными природно-климатическими условиями, в т.ч. и 
юг Дальнего Востока [4]. 

В настоящее время, в условиях рыночной экономики, в сочетании с геополитическими 
факторами, доминирующую роль начинают играть условия формирования рынка труда ино-
странной рабочей силы и фактор Азиатско-Тихоокеанского региона. Широко распространены 
нелегальные каналы проникновения на юг Дальнего Востока мигрантов Китая, Юго-
Восточной Азии, Северной Кореи и бывших союзных республик. Число «гастарбайтеров», 
законно получивших работу, с каждым годом увеличивается. Например, в 2007—2008 гг. на 
территории Приморского края трудились 17,557 тыс. мигрантов (68% — граждане Китая, 
около 16% — Северной Кореи, 9% — Вьетнама, 7% — из США, Японии, Республики Корея и 
др.). Для решения этих проблем, во-первых, необходимо разработать эффективную экономи-
ческую политику, учитывающую дисбаланс в схеме расселения, который выразился в увели-
чении миграционного оттока населения в южные районы региона. Во-вторых, необходимо 
использовать опыт зарубежных стран в применении международных норм для привлечения 
иностранной рабочей силы на территорию юга ДВР в совокупности с реализацией правовых 
аспектов миграционного законодательства по приему иностранных граждан. В целом для 
рассматриваемого региона с середины 1980-х гг. отмечалась некоторая вялотекущая инерци-
онность в развитии стратегически важного региона России4. Программа экономического раз-
вития зоны БАМа и Долговременная государственная программа (ДГП) социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья практически не реализовывались 
[5].  

Анализ изменения численности населения рассматриваемой территории на уровне от-
дельных городских поселений в 1990—2008 гг. позволил провести типологию городов по 
темпам снижения численности населения в них (табл. 1). Отток экономически активного на-
селения имеет для региона целый ряд негативных последствий. В частности, создаются ус-
ловия, способствующие дальнейшему снижению экономического потенциала региона, дест-
руктуризации его устойчивого развития, снижению конкурентоспособности, усложнению 
процесса развития системы городских поселений. 

 
 

                                                
4 Как и в целом страны — именно в этот период произошло отставание СССР в социально-экономическом 

развитии, в модернизации экономики от Западноевропейских стран, Японии. 
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Таблица 1 

Типология городов юга Дальнего Востока России  
по изменению численности населения (1990—2008 гг.) [6] 

Общая динамика численности населения Города 
I.Незначительный рост численности Комсомольск-на-Амуре 
II.Незначительное снижение численности (до 5%) Владивосток, Дальнереченск, Хабаровск, Амурск 
III. Умеренное сокращение численности (от 6—
10%) 

Спасск-Дальний, Дальнегорск, Артем, Находка, 
Арсеньев, Бикин, Советская Гавань, Сковородино, 
Биробиджан 

IV. Значительное сокращение Численности (от 
11—20%) 

Партизанск, Зея, Николаевск-на-Амуре, Тында, 
Лесозаводск, Белогорск, Шимановск, Райчихинск 

V. Очень значительное сокращение численности 
(от 21—50%) 

Бол.Камень, Фокино, Вяземский, Облу-
чье,Свободный, Завитинск, Благовещенск 

В целях преодоления отсталости необходима система мер по опережающему инфраструк-
турному, прежде всего, транспортному, энергетическому обустройству территории и обеспе-
чению высокого уровня жизни населения на основе активного развития высокодоходных 
сфер производства (нефтегазовый комплекс, газовая, атомная и гидроэнергетики, рекреаци-
онная инфраструктура). К настоящему времени сложилась острая необходимость дальнейше-
го заселения юга Дальнего Востока России, которая объясняется происходящими в мире, а 
особенно на сопредельных территориях геополитическими, экономическими, социо-
демографическими и военно-политическими процессами. С учетом требований времени, 
приоритетными здесь должны быть интенсивные формы заселения. Однако все еще низкий 
уровень заселенности региона обуславливает и экстенсивные формы заселения [7].  

С нашей точки зрения, появление новых населенных пунктов должно быть связано с даль-
нейшим формированием сети магистральных дорог, а, следовательно, и линейно-узловых 
систем расселения с учетом новой политико-экономической ситуации и фактора АТР. Наибо-
лее эффективным решением заселения приграничных и приморских районов юга Дальнего 
Востока может стать использование зарубежного опыта по созданию свободно-
экономических и свободных торговых зон на приграничных территориях (США-Мексика, 
США-Канада и т.д.). Хочется отметить, что на территории Амурской области уже создана 
свободная торговая зона Благовещенск-Хэйхэ («Фушунь»). В перспективе, при урегулирова-
нии ряда проблем, существует возможность создания Международного торгового комплекса 
в Приморском крае. 
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В процессе освоения севера России со второй половины XX века остро стоит вопрос о не-
обходимости и масштабах вахтового метода освоения ресурсов. Вахтовый метод наиболее 
приемлем при освоении территорий с крайне экстремальными природными условиями, а 
также в случаях, когда предусматривается прекращение работ в данной местности в течение 
15 лет. При продолжительности освоения ресурсов территории более 15 лет становится вы-
годным создание постоянного благоустроенного поселения [1]. 

В большинстве районов севера России освоение шло по пути поэтапного комплексного 
развития территории, включая строительство постоянных поселений. Американский север, 
напротив, осваивался в качестве временного источника сырья (обычно горнорудного). Одна-
ко, после 2000 года в Канаде и Аляске произошло переосмысление роли севера — из времен-
ного источника сырья северные регионы постепенно превращаются в полноправные субъек-
ты государственных отношений. На смену политике «дороги к ресурсам» и вахтового освое-
ния приходит комплексное развитие территории: создание производств и организаций вто-
ричного и четвертичного секторов экономики, вовлечение местного коренного населения в 
современные отрасли экономики, развитие социальной сферы, культуры, общественных ин-
ститутов. Такие изменения привели к пониманию необходимости развития региональных 
центров, как полноценных городов и преобразования вахтовых поселений в постоянные (при 
наличии экономической базы длительного существования поселения) [2]. В России же в по-
следнее время все чаще звучат призывы к переселению северян на юг и освоению ресурсов 
севера исключительно вахтовым путем. 

Если на всем заграничном севере больших городов всего два — Оулу и Анкоридж, то в 
России их намного больше. Часто в нашей стране высказывается мнение о ненужности се-
верных городов. Чтобы ответить на вопрос — должны ли существовать большие города на 
российском севере — необходимо определиться с южной границей севера.  

В данной работе в качестве севера будут рассматриваться районы, расположенные к северу 
от основной полосы расселения и входящие в перечень районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностей в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 
ноября 1967 г. № 1029 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Исходя из этого перечня и классификации городов по числу жителей, при которой боль-
шим считается город с населением более ста тысяч человек, большими городами Севера Рос-
сии являются: Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Петрозаводск, Ухта, Сыктывкар, Но-
ябрьск, Новый Уренгой, Норильск, Якутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Сургут, 
Нижневартовск, Нефтеюганск, Братск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика численности населения больших городов севера России (тыс. чел.) 
Город 1959 1970 1979 1989 2002 2008 

Архангельск 256 343 385 416 356 349 
Мурманск 222 309 381 468 336 315 
Сургут 6 34 107 248 285 294 
Комсомольск-на-Амуре 177 218 264 315 281 272 
Петрозаводск 135 185 234 270 266 269 
Якутск 74 108 152 189 211 256 
Братск 52 155 214 256 259 252 
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Нижневартовск 2 16 109 242 239 244 
Сыктывкар 65 125 171 232 230 231 
Норильск 109 136 180 175 135 206 
Петропавловск-Камчатский 86 154 215 269 198 195 
Северодвинск 79 145 197 249 202 191 
Южно-Сахалинск 86 106 140 159 175 174 
Новый Уренгой — — 9 93 95 118 
Нефтеюганск 1 20 52 94 108 116 
Ноябрьск — — — 86 96 110 
Ухта 36 63 88 111 103 103 
Магадан 62 92 121 152 99 100 

Конституция Российской Федерации определяет равнозначность всех субъектов федера-
ции. При этом одиннадцать регионов целиком (вместе с административными центрами) от-
носятся к районам Крайнего Севера либо приравнены к ним. Среди них лишь в Чукотском и 
Ненецком автономных округах нет больших городов. Как показывает опыт канадского севера 
и Аляски, для становления региона как самостоятельного субъекта государственных и феде-
ративных отношений необходимо наличие в нем городов, способных выполнять «централь-
ные» функции: быть крупным организационным центром экономики региона, иметь высокую 
долю четвертичного сектора в структуре экономики, быть региональным центром притяже-
ния инвестиций, быть крупным транспортным узлом и, наконец, иметь достаточно большое 
население (обычно не менее 50 тысяч жителей и достаточно большую агломерацию).  

Также в регионе должна быть достаточно хорошо развита социальная сфера: необходим 
высокий уровень развития культуры, образования (наличие высшего, послевузовского обра-
зования), науки, институтов гражданского общества (общественных организаций, участвую-
щих, в том числе, и в политической жизни региона и страны). Большинство северных рос-
сийских регионов отвечают этим требованиям именно благодаря наличию больших городов. 
Соответственно, политика переселения северян и вахтового освоения приведет к деградации 
регионов как субъектов федерации. Такое развитие событий опасно, учитывая возникновение 
неминуемых конфликтов, особенно на национальной почве, так как почти все регионы севера 
являются домом для коренных народов и учитывают их интересы в своем законодательстве и 
проводимой внутренней политике.  

Кроме того, большие города на севере являются единственной альтернативой сырьевому 
развитию регионов, так как концентрируют в себе наиболее современные и инновационные 
отрасли экономики, в том числе перерабатывающие производства. При постоянно меняю-
щихся ценах на северное минеральное сырье, в случае их резкого падения именно большие 
города становятся спасательным кругом региона, который помогает пережить трудное время, 
а, при необходимости, и перестроить экономику региона на новые «рельсы».  

В последние годы, в связи с открывающимися перспективами крупномасштабного освое-
ния Арктики (как сырьевых ресурсов, так и в качестве перспективного транспортного узла), 
резко обострились территориальные конфликты между арктическими государствами. Про-
гнозы изменения климата (Всемирной метеорологической организации и Арктического сове-
та по изменению климата) показывают, что уже к середине XXI века побережье Северного 
Ледовитого океана будет свободно ото льдов круглый год. Зарубежные эксперты признают, 
что инфраструктура российского севера, в том числе и города, в гораздо большей степени го-
това к освоению Арктики, нежели инфраструктура Американского севера [1, 2, 3]. Наличие 
больших городов, как организационных центров на севере, позволяет России в ближайшем 
будущем занять лидирующие позиции в освоении Арктики.  
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Начиная с 1990-х годов, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра развивался в уни-
кальных для страны социально-экономических условиях. На фоне общего снижения уровня 
жизни в нем, наравне с другими экспортно-ориентированными территориями и столичным 
регионом, отмечалась стабильная и, в ряде случаев, положительная динамика показателей 
уровня жизин. С середины 1990-х гг. округ и вовсе стал одним из полюсов экономического 
роста. В итоге, этот северный нефтегазодобывающий регион, чрезвычайно слабо освоенный 
до 1960-х гг., в последнее десятилетие ХХ века оказался одним из немногих «островов» со-
циально-экономического благополучия страны. Специфическая экономическая ситуация, 
особая ситуация на рынке труда и целенаправленная политика местных властей привели к 
феномену перестройки и продолжающейся до сегодняшнего дня трансформации системы 
расселения на территории ХМАО. 

Современная система расселения ХМАО является результатом наложения сетей расселе-
ния различного генезиса. Изменение типа преобладающего хозяйства стимулировало смену 
конфигурации сети населенных мест и характер отношений между ними. В целом можно вы-
делить следующие генетические уровни системы расселения [1]: 

1. Традиционные поселения, размещенные дисперсно в долинах рек, сеть которых, не-
смотря на укрупнение в первой половине XX в., сохранила в общем виде свои черты [2]. 

2. Сеть «русских» сельских поселений и первых городов, размещенная в Среднем течении 
Оби, довольно разреженная с выраженными центрами территории — уездными городами [3]. 

3. Сеть городских поселений (городов и поселков городского типа), основанных в местах 
добычи нефти и газа в соответствии с принципа организации нефтедобычи [4]. 

4. Сеть городских поселений (городов и поселков городского типа), основанных в местах 
лесозаготовок [4]. 

Пространственная структура региона характеризуется наложением нескольких планиро-
вочных каркасов: во-первых, речные долины как основные оси развития и приуроченная к 
ним система сельского расселения, во-вторых, геологическая структура округа, которая опре-
делила размещение большинства городов в восточной части округа, в-третьих, формируемый 
транспортный каркас территории, представленный на момент окончания советского периода 
несколькими железнодорожными ветками, которые стали основой формирования еще одного 
ареала городского расселения на западе округа [5, 6]. 

Бурное экономическое развитие округа в конце XX — начале XXI веков привело к изме-
нению размера и функций населенных мест округа, а также преобразованию системы связей 
между ними. В результате неоднородная сложная система расселения, которая сформирова-
лась к концу советского периода, в период с 1990 по 2008 гг. прошла еще один этап развития. 
Основные направления трансформации системы расселения выразились в следующем. 
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В системе городского расселения наблюдался опережающий рост основных нефтедобы-
вающих городов округа, формирующих каркас расселения в восточной части округа. Сред-
ний прирост численности населения по сравнению с 1990 г. для большинства из них составил 
15—25%. В западной части ХМАО преобладала стагнация городов, снижение численности 
населения было характерно лишь для Нягани. Отдельно необходимо упомянуть уникальную 
по своим темпам динамику роста столицы округа, численность населения которой увеличи-
лась по сравнению с 1990 г. на 90%. 

Рабочие поселки округа развивались положительно лишь в системах расселения, распо-
ложенных вблизи месторождений нефти, либо в составе агломераций. Прочие поселки теря-
ли население, в наибольшей степени лесозаготовительные, — численность некоторых из них 
уменьшилась на четверть, например численность пгт. Кондинское. 

Изменения системы сельского расселения незначительно затронули конфигурацию сети, 
главным образом в контексте сжимания ее ареала. Специфика сельской местности северной 
территории с преобладанием несельскохозяйственных функций способствовала развитию 
сельских поселений в так называемых зонах благоприятного развития — вблизи нефтепро-
мыслов или в составе агломераций. Например, численность сельского населения Нефтеюган-
ского района за период с 1990 по 2008 гг. увеличилась на 50%. Отдаленное и труднодоступ-
ное положение стимулировало депопуляцию. 

Групповые системы развивались в первую очередь на востоке — где они ярко выражены 
по разным показателям. Сегодня искусственно происходит расширение групповых форм рас-
селения в центр и отчасти на запад округа. Северные и южные части округа до сих пор оста-
ются изолированными. 

За рассматриваемый период наиболее высокими темпами по типичной схеме агломериро-
вания пространства росли Сургутско-Нефтеюганская и Ханты-Мансийская агломерации. 
Нижневартовская стагнировала, две прочие (Няганская и Югорско-Советская) еще не вошли 
в стадию действительного формирования. В округе имеет место исключительная ситуация 
искусственного формирования агломерации мерами административной поддержки [7] — 
прежде всего вокруг столицы округа Ханты-Мансийска. 

Выявленные тенденции развития системы расселения ХМАО явились результатом сово-
купного действия ряда факторов. В условиях ХМАО анализ направлений воздействия на сис-
тему расселения видится наиболее оптимальным через изучение основных акторов, или 
ключевых игроков, действующих на территории округа. Среди них выделяются крупный 
(прежде всего — нефтяной) бизнес, окружные власти и население. В рамках деятельности 
этих игроков осуществляются основные виды воздействия на элементы территориальной 
структуры общества. 

В условиях ХМАО анализ направлений трансформации системы расселения через рас-
смотрение основных акторов приобретает особую актуальность. Каждый из игроков имеет 
свои ярко выраженные интересы и значительные ресурсы для их реализации. В результате 
направления воздействия определяются компромиссом интересов, с возможными отклоне-
ниями в сторону того или иного более влиятельного на данный момент игрока. 

Интересы нефтяных корпораций находятся в значительной корреляции с экономической 
ситуацией в регионе, ярким индикатором которой является динамика мировых цен на нефть. 
Установлено, что изменение цен с лагом запаздывания в 3—4 года влечет за собой изменения 
в доходной составляющей бюджетов округа, повышение/понижение привлекательности ок-
руга для мигрантов и, в отдельных случаях, — для жителей округа. Стоимость нефти и кор-
релирующая с ней политика основных нефтяных корпораций округа является базовым фак-
тором развития системы расселения региона. Рост цен на нефть, начиная с 2002—2003 гг., 
определил опережающий рост нефтедобывающих городов. За период 2002—2008 гг. их чис-
ленность в среднем увеличилась на 8%, рост численности некоторых из них даже превысил 
10% (в городах Мегион, Нефтеюганск, Покачи). 

Действия нефтяных корпораций порождают значительную дифференциацию уровня соци-
ально-экономического развития округа. Деятельность окружных властей во многом направ-
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лена на преодоление этого дисбаланса, например, путем консолидации территориальной 
структуры, преодоления разрыва в уровне доходов населения через различные социальные 
программы и пр. Важным элементом деятельности администрации является политика по ут-
верждению независимого статуса ХМАО, в рамках которой осуществляются масштабные 
градостроительные и планировочные мероприятия. Помимо этого, проводится интенсивная 
политика внутренней централизации округа через усиление территориальной связности и 
возвышение регионального центра. 

Интересы населения во многом являются противовесом политике, проводимой двумя вы-
шеупомянутыми акторами. В то же время население выступает в качестве важного элемента 
саморазвития региона, ярким примером которого является развитие агломераций в округе. 
Повышение доходов населения и рост численности населения городов привел к пространст-
венному агломерированию крупных городов, формированию общего рынка труда, а также 
общих потребительских и инвестиционных пространств. Сегодня можно говорить о сущест-
вовании полноценной агломерации Сургут-Нефтеюганск с численностью населения около 
520 тыс. чел., окончательно сформировавшейся после строительства моста через Обь. Функ-
ционирование агломерации оказывает существенное влияние на прилегающую территорию 
округа, особенно в восточной и центральной частях системы расселения ХМАО. 

Таким образом, система расселения ХМАО претерпела значительные изменения в течение 
1990—2008 гг. Изменения коснулись всей территории ХМАО и всех без исключения струк-
турных элементов системы расселения. Направления трансформации определялись основ-
ными акторами территории, которые через запросы и действия преобразовывали среду под 
свои интересы. В итоге современная система расселения является территориальным выраже-
нием действий главных игроков, основные характеристики которых, такие как степень влия-
ния и направления преобразования среды, менялись с течением времени5. 
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Формирование населения региона — сложный процесс количественного роста и измене-
ний структуры и размещения населения, в ходе которого осуществляется взаимное влияние 
автохтонного и пришлого населения, новоселов и старожилов. На формирование населения 
региона воздействуют общие закономерности развития экономики станы, демографическая 
ситуация в стране и в соседних регионах, природные условия и ресурсы данного и окру-
жающих регионов, положение данного региона в системе экономического районирования 
страны. Под формированием населения понимается процесс создания контингента постоян-
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ных жителей, последовательного ряда поколений, добывающих средства существования на 
данной территории путем использования ее естественных ресурсов и при осуществлении 
экономических связей с другими регионами [1].  

Крупные и крупнейшие города впоследствии наиболее полно используют потенциал при-
родной зоны, начинают образовывать группу спутников — начальный этап формирования 
агломераций. Согласно Е.Н.Перцику [2], к агломерациям относят группу близкорасположен-
ных городов, поселков и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-
бытовыми и производственными связями. 

Агломерация представляет собой качественный сдвиг в расселении, новую стадию его 
эволюции, в котором города, как составляющие части, образуют целостную систему. Сбли-
женность городов открывает возможность для развития ближних связей, которые приводят к 
взаимодополнению элементов в сфере производства и в сфере обслуживания. Высокая кон-
центрация центров и их ориентирование друг на друга определяют функциональные системы 
с наибольшим экономическим эффектом, сосредотачивая в себе наиболее прогрессивные 
элементы производственных сил. 

Наряду с образованием новых городских поселений и расширением их географии форми-
руются групповые системы расселения [3], включающие несколько близкорасположенных 
городских поселений, между которыми устанавливаются тесные экономические, трудовые, 
культурно-бытовые и информационные связи. Такие системы поселений сложились в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре вокруг Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и 
Югорска. В настоящее время выделяются три сформировавшихся агломерации — Сургутско-
Нефтеюганская, Нижневартовская, Няганская. Кроме того, вокруг городов Югорск и Совет-
ский агломерация находитися в стадии формирования, которыу можно назвать «протоагломе-
рация» (рис. 1). 

Наибольшей по численности населения является Сургутско-Нефтеюганская агломерация 
(табл. 1). Эта полицентрическая агломерация сформировавшаяся благодаря концентрическо-
му росту поселений вокруг городов Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Лянтор. К ней относятся 
также 4 п.г.т. (Пойковский, Федоровский, Белый Яр и Барсово), а также 11 сельских населен-
ных пунктов (с.н.п.). Общая людность агломерации в настоящее время достигает 596 тыс. 
чел. (в 1990 г. — 468 тыс. чел., рост на 27,4%). 

Таблица 1 

Динамика людности агломераций в ХМАО — Югре 

Агломерации 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Нижневартовская 411 415 413 417 421 422 425 428 430 432 439 441 
Сургутско-Нефтеюганская 468 486 519 529 534 557 562 573 575 578 588 596 
Няганская 80 81 78 78 79 71 72 73 73 74 75 74 
Югорско-Советская 62 63 67 68 68 67 63 69 70 71 71 72 

В состав Нижневартовской агломерации (моноцентрическая) входят города Нижневар-
товск, Мегион, Лангепас, Покачи и Стрежевой (Томская область), п.г.т.Излучинск и Высокий, 
а также 15 с.н.п.; общая людность агломерации достигает 441 тыс. чел. (в 1990 г. — 411 тыс. 
чел., рост на 7,3%). 

В состав Няганской агломерации (моноцентрическая) входят город Нягань, 3 п.г.т. (При-
обье, Октябрьское, Андра) и 5 с.н.п.; общая людность агломерации достигает 74 тыс. чел. (в 
1990 г. — 80 тыс. чел., уменьшение на 7,5%).  

В состав Югорско-Советской протоагломерации (полицентрическая) входят города 
Югорск, Советский, п.г.т. Зеленоборск, Малиновский, Пионерский и Таежный и 2 с.н.п.; об-
щая людность этой формирующейся агломерации достигает 72 тыс. чел. (в 1990 г. — 62 тыс. 
чел., рост на 16,1%).  

Структура людности агломераций приведена на рис. 2. 
До 2020 года в Югре планируется сформировать 7 городских агломераций [4]. В соответ-

ствии с долгосрочной стратегией социально-экономического развития Югры должны поя-
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виться 7 городских агломераций: «Большой Ханты-Мансийск», «Сургут — Нефтеюганск», 
«Мегион — Нижневартовск», «Нягань — Приобье», «Югорск — Советский», «Урай — Меж-
дуреченский», «Березово — Игрим». Речь идет о том, чтобы использовать потенциал агломе-
раций для комплексного развития муниципальных образований в целях улучшения качества 
жизни населения. 

51%

20%

7%

6%

5%

11%

Сургут Нефтеюганск Пыть-Ях
Лянтор Пойковский другие

55%

12%

10%

10%

4%
9%

Нижневартовск Мегион Стрежевой
Лангепас Покачи другие

74%

10%

7%
5% 3% 1%

Нягань Приобье Унъюган
Октябрьское Андра другие

 

45%

36%

7%

4%
4% 4%

Югорск Советский Пионерский
Малиновский Таежный другие

Рис. 2. Структура людности агломераций ХМАО — Югры (2008 г.) 

По нашему мнению, только 4 из 7 предложений вполне реальны. Что касается остальных, 
то возникают сомнения. Например, агломерация «Большой Ханты-Мансийск». По людности, 
которая составляет 67,8 тыс. чел. (2008 г.), он может быть ядром агломерации, но в его бли-
жайшем окружении нет не только городов, но даже поселков городского типа. Ближайший 
такой поселок — Пойковский — находится на расстоянии 155 км, города Лянтор и Нефтею-
ганск — на расстоянии 181 и 193 км от Ханты-Мансийска. 

Людность Урая — 43,4 тыс. чел. (2008 г.), он тоже может быть центром «протоагломера-
ции», но ближайший от него поселок Междуреченский находится на расстоянии 85 км. 

Что касается агломерации «Березово — Игрим», то надо отметить, что во-первых, это по-
селки городского типа. Расстояние между ними 90 км. Их люд ность составляет 7 и 9 тыс. 
чел. соответственно. Ни по каким критериям выделения агломерация образоваться здесь не 
может. 

 



 
Рис. 1. Зона влияния агломераций и их людность 
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Таким образом, при исследовании агломераций возникает ряд сложностей, так как отече-
ственная статистика (в отличие от зарубежной) не признает никаких агломераций, а опериру-
ет понятиями больших, средних и малых городов [5]. Это, в свою очередь создает сложности 
при формировании базы данных в исследовании агломераций. Но агломерация — это объект, 
с которым надо считаться и который необходимо изучать. 

Таким образом, выявляется ряд закономерностей размещения городского населения в 
ХМАО-Югре, которые достаточно хорошо отражают основные черты территориального рас-
пределения главных центров концентрации населения в регионе.  
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Районообразующую роль городов отмечали многие ученые. Центральная роль городских 
поселений наглядно отражается при картографировании производственных сил городов и их 
зоны влияния. 

Взаимоотношение городов не ограничиваются отношением центров с периферией. Между 
ними возникает множество связей, которые объединяют всю территорию микрорайонов в 
единое социально-экономическое целое. Взаимодействие города с лежащими вне его терри-
ториями, развитие его на ближних и дальних связях выдвигает территориальный подход в 
качестве важнейшего в экономико-географическом изучении городов. Территориальный под-
ход крайне важен не только для познания состояния и формирования современных городов, 
но и для обоснования прогноза их развития. 

Исследование особенностей формирования территориальных комплексов производитель-
ных сил может базироваться на методе анализа ближайшего соседства для пространственной 
структуры распределения региональных и локальных центров России. 

Площади зон влияния при районировании территориальных центров социально-
экономических подрайонов не всегда пропорциональны их людности и зависят от географи-
ческого положения центров относительно друг друга, от близости административной грани-
цы и др. И в Нижневартовском регионе в результате суровых природно-климатических усло-
вий сеть населенных пунктов наиболее разрежена, поэтому минимальное влияние админист-
ративного центра имеет место не только в области проведения границ, но и на многие кило-
метры от нее по обе стороны. 

Центральные места — это некоторые геометрические точки, вокруг которых, как вокруг 
центров формируется система расселения. Место города в системе центральных мест являет-
ся его ступенью в иерархии центров всестороннего обслуживания населения и хозяйства ок-
ружающего региона. 
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Для расчетов нам потребовалось определение расстояний между всеми населенными 
пунктами Нижневартовского региона (соседи первого, второго и третьего порядков) (табл. 1). 
Под расстоянием от одной точки до другой мы понимаем ортодромию, т.е. линию кратчайше-
го расстояния на земном шаре. 

Особое значение для оценки характера распределения точек имеет число так называемых 
рефлексивных пар ближайших соседей (т.е. точек, являющихся ближайшими соседями своих 
же ближайших соседей) [1]. Это число дает возможность количественно определить тип рас-
пределения точек. Существует правило [2], устанавливающее, что для случайного распреде-
ления удельный вес рефлексивных пар n-ного порядка равен (2/3) в степени n. Если их 
удельный вес меньше этого выражения, распределение признается групповым, а если больше 
— равномерным. 

Для первых трех уровней ближайшего соседства было подсчитано число рефлексивных 
пар по каждому порядку близости, результаты были сведены в табл. 2. Их можно интерпре-
тировать как свидетельство неравномерности освоения территории. 

Пространственную неравномерность в размещении населенных пунктов можно рассмат-
ривать с помощью метода ближайшего соседства, разработанного в 1954г. П.Кларком и 
Ф.Эвансом [1]. 

Суть этого метода заключается в измерении расстояния от каждого населенного пункта до 
другого населенного пункта, наиболее близкого к данному (табл. 2). Затем вычисляется сред-
нее из множества измерений, после чего определяется итоговый показатель ближайшего со-
седства по формуле [3]: 

NSDP 2  
где D — среднее расстояние между ближайшими поселениями, S — площадь изучаемой тер-
ритории, N — количество поселений. 

В случае максимальной агрегированности показатель изменяется от 0 до 2,14. В случае 
однородной регулярности сети размещения по Кристаллеру Р=2,15, а в случае случайного 
распределения показатель близок к 1. 

Таблица 1 

Населенные пункты — соседи 1-ого, 2-ого,3-его порядков и расстояния между ними (км) 

Населенные  
пункты Первого порядка Второго порядка Третьего порядка 

г.Нижневартовск Вампугол (4) Излучинск (14) Былинно (18) 
г.Лангепас Вата (37) Аган (40) Высокий (42) 
г.Покачи Аган (16) Лангепас (50) Новоаганск (70) 
г.Радужный Варьеган (39) Новоаганск (45) Колекъеган (95) 
г.п.Излучинск  Пасол (13) Нижневартовск (14) Вампугол (19) 
г.Мегион Высокий (14) Вата (15) Нижневартовск (22) 
пгт.Высокий Вата (10) Мегион (14) Покур (30) 
пгт.Новоаганск Варьеган (6) Радужный (45) Покачи (70) 
с.Варьеган Новоаганск (6) Радужный (39) Покачи (77) 
с.Большетархово Излучинск (19) Пасол (27) Нижневартовск (32) 
с.Аган Покачи (16,5) Лангепас (40) Высокий (68) 
с.Ларьяк Чехломей (16) Пугъюг (20) Большой Ларьяк (26) 

с.Корлики Сосновый Бор (7,6) Большой Ларьяк (10) Чехломей (10,6) 

с.Большой Ларьяк Чехломей (10) Ларьяк (21) Пугъюг (46) 

д.Сосновый бор Чехломей (56) Большой Ларьяк (58) Ларьяк (65) 

д.Чехломей  Большой Ларьяк (10) Ларьяк (16) Путьюг (37) 

д.Пугъюг Ларьяк (20) Чехломей (37) Большой Ларьяк (46) 
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п.Зайцева Речка Былинно (12) Соснина (21) Вампугол (21,5) 
с.Покур Вата (19) Высокий (29,5) Мегион (31) 
д.Вата Высокий (9,5) Мегион (15) Покур (19) 
п.Ваховск Охтеурье (9) Усть-Колекъеган (31) Пугъюг (57) 

с.Охтеурье Ваховск (9) Усть-Колекъеган (39) Пугъюг (47) 

д.Усть-Колекъеган Ваховск (31) Охтеурье (39) Большетархово (90) 
д.Колекъеган Усть-Колекъеган(80,5) Охтеурье(81,5) Ваховск (85) 

д.Вампугол Нижневартовск (5) Былинно (15) Излучинск (18,5) 
с.Былино  Соснина (12) Зайцева Речка (12,5) Пасол (14,5) 
д.Соснина Былино (12) Пасол (14) Зайцева Речка (21) 
д.Пасол Излучинск (12) Соснина (14) Былино (15) 

Таким образом, неравномерность распределения в системах расселения подчиняется оп-
ределенным закономерностям, и является вариантом устойчивости различных иерархических 
ступеней. 

Расчеты выявили, что среднее расстояние ближайшего соседства Нижневартовского ре-
гиона составило 7,33 км, это говорит о компактности территории — одном из важнейших 
принципов делимитации агломерации. Показатели ближайшего соседства на исследуемой 
территории равен 0,79. 

Это свидетельствует о не случайном их распределении с ярко выраженными ядрами тяго-
тения населения. Таким образом, большое влияние на размещение центров имеет близость 
крупного города (г.Нижневартовск), который притягивает к себе близлежащие населенные 
пункты, но тип их размещения приближается к случайному. 

Таблица 2 

Доля эмпирического отношения рефлексивных пар 
Порядок  

ближайшего  
соседства 

Рефлексивные пары 
Число  

рефлексивных 
точек 

Эмпирическое 
отношение 

Ожидаемое 
отношение 

Характеристика 
распределения 

Первого по-
рядка 

Нижневартовск-
Вампугол; 
Покачи-Аган; 
Излучинск-Пасол; 
Новоаганск-Варьеган; 
БольшойЛарьяк-
Чехломей; 
Вата-Высокий; 
Ваховск-Охтеурье 

7 0,333 0,667 групповое 

Второго по-
рядка 

Нижневартовск-
Излучинк; 
Лангепас-Аган; 
Новоаганск-Радужный; 
Мегион-Вата; 
Охтеурье-Усть-Колекеган; 
Соснина-Пасол 

6 0,286 0,444 групповое 

Третьего 
порядка 

Покачи-Новоаганск; 
Излучинск-Вампугол; 
Большой Ларьяк-Пугьюг; 
Пасол-Былино 

4 0,1905 0,296 групповое 

На территории Нижневартовского региона отчетливо выделяются 14 точек, в ближайшем 
окружении которых находится 14—20 соседей (50—71,4% от общего количества). Можно 
провести оценку ближайшего соседства с помощью баллов, когда городу, являющемуся бли-
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жайшим соседом 1 порядка, присваивается 3 балла, для 2 порядка — 2 балла, для 3 порядка 
— 1 балл; затем полученные баллы для каждого города суммируются. 

В результате получаем, что наибольшее количество баллов для Нижневартовского региона 
(6) характерно для Излучинска, Новоаганска, и д. Пасол, 5 баллов — для Нижневартовска, с. 
Аган, д. Вата, с. Охтеурье. 

Высший ранг по числу соседей образован в основном небольшими городами. В литерату-
ре уже отмечалось, что « … может и не быть корреляции между важностью центра и числен-
ность населения» [1]. 

Таким образом, выявляется ряд закономерностей размещения населенных пунктов, кото-
рые достаточно хорошо отражают основные черты концентрации населения. 
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А.Трейвишем [1] отмечено, что для постиндустриальной экономики характерен следую-
щий парадокс: информационно-деловой, четвертичный, сектор мыслит и действует глобаль-
но, «стирает» дистанции и географию, а сам устроен иерархично и локально, избирательно. 
Там, где бизнес оперирует очень большими деньгами, ресурсами, связан с транснациональ-
ными корпорациями (ТНК), — он тяготеет к иерархии. Функции изобретения, производства и 
управления распределены между разными уровнями сетевых структур (в то время, как по-
требление относится ко всем), что как раз и делает экономику глобальной и одновременно 
управляемой из немногих мест. Этими местами являются глобальные (мировые) города [2]. 

В мире сформировалась определенная иерархия мировых городов. Поскольку современное 
мировое хозяйство имеет полицентрическую территориальную структуру, его лидерами ста-
ли ведущие многомиллионные города трех регионов мира: Нью-Йорк (Северная Америка), 
Лондон (Европа), Токио (Азиатско-Тихоокеанский регион — АТР). Эти города в иерархиче-
ской структуре являются главными. Второй уровень занимают так называемые ведущие го-
рода: Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (в Северной Америке); Цюрих, 
Амстердам, Париж, Брюссель и Франкфурт-на-Майне (в Европе); Сянган, Осака и Сингапур 
(в АТР). На третьем уровне расположены важные мировые города — Вена, Милан, Рим, 
Мадрид, Барселона, Берлин, Стокгольм, Женева и Москва — в Европе; Торонто, Монреаль, 
Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро — в Америке. В «ядро» мировых горо-
дов АТР входят Тайбэй, Бангкок, Сеул, Пекин и Шанхай. Следует отдельно выделить круп-
нейший торговый, финансовый и туристический центр на Ближнем Востоке — Дубай. Важ-
ны организационные центры и в других регионах: в Индии — Мумбай (Бомбей), в Австралии 
— Сидней, в ЮАР — Йоханнесбург, Кейптаун, на севере Африки — Каир.  

С укреплением экономики стран Центральной и Восточной Европы шансы стать «миро-
выми» городами имеют, в первую очередь, именно столицы, которые уже и в настоящее вре-
мя сосредоточивают львиную долю управленческой и финансовой деятельности в своих го-
сударствах [3]. В перечне мировых городов уже появляются города, расположенные на терри-
тории постсоциалистических стран — Москва. Ни размер города, ни его столичный статус в 
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мощном государстве сами по себе не гарантируют его глобальной роли, хотя у центра, где с 
пригородами меньше 0,5 млн. человек, шансов немного. Самый малый мировой город, по 
версии сети мировых городов, выделенных группой The Globalization and World Cities 
(GaWC) — Женева, где население составляет около 0,4 млн. Национальных столиц в этой се-
ти только 27 из 53 городов [4]. 

Согласно Джону Фридману, чтобы быть мировым городом, необходимо иметь такие семь 
элементов. Во-первых, сравнительно большое количество населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Площадь и население мировых городов [5] 

Площадь (км2) Численность  
населения (млн. чел.) 

Плотность населения, 
(тыс. чел.) № Мировой город 

Города Агломерации Города Агломерации Города Агломерации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Главные 
1 Нью-Йорк Метро 831 8683 8,008 17,800 9,636 2,050 
2 Лондон 1580 1623 7,074 8,278 4,477 5,100 
3 Токио / Йокогама 577 6993 8,130 33,200 14,090 4,750 

Ведущие 
4 Амстердам 160 219 0,80 1,500 5,000 6,849 
5 Брюссель 162 712 0,14 1,570 0,864 2,200 
6 Вашингтон 177 2996 0,58 3,934 3,276 1,300 
7 Лос-Анджелес 1290 4320 3,69 11,789 2,860 2,750 
8 Осака / Кобе / Кио-

то 
200 2564 2,59 16,425 12,950 6,400 

9 Париж 1305 2723 2,15 9,645 1,647 3,550 
10 Сан-Франциско/ 

Окленд 
122 1365 0,73 3,229 5,983 2,350 

11 Сингапур 479 * 4,00 * 8,350 * 
12 Сянган 1074 * 6,84 * 6,368 * 
13 Франкфурт-на-

Майне 
248 984 0,65 2,260 2,620 2,300 

14 Цюрих 91,8 250 0,36 1,090 3,921 4,360 
15 Чикаго 590 5498 2,89 8,308 4,898 1,500 

Другие важные 
16 Бангкок 515 1010 4,50 6,500 8,737 6,450 
17 Барселона 150 803 1,45 3,900 9,666 4,850 
18 Берлин 886 984 3,38 3,675 3,814 3,750 
19 Буэнос-Айрес 203 2266 2,96 11,200 14,581 4,950 
20 Вена 414 453 1,30 1,550 3,140 3,400 
1 2 3 4 5 6 7 8 
21 Дубай 400 712 0,91 1,900 2,275 2,650 
22 Женева 100 282 0,16 0,4 1,600 1,418 
23 Йоханнесбург / Ист 

Рэнд 
560 2396 1,90 6,000 3,392 2,500 

24 Каир 214 1295 6,80 12,200 31,775 9,400 
25 Кейптаун 686 2499 2,4 2,900 3,498 1,160 
26 Мадрид 531 945 2,82 4,900 5,310 5,200 
27 Мехико 1500 2072 8,23 17,800 5,486 8,590 
28 Милан 182 1554 1,30 4,250 7,142 2,750 
29 Монреаль 160 1740 1,01 3,216 6,312 1,850 
30 Москва 1000 2150 8,29 10,500 8,290 4,900 
31 Мумбай 276 484 9,92 14,350 35,942 29,650 
32 Пекин 748 16808 8,61 14,560 11,500 0,866 
33 Рим 209 842 1,90 2,500 9,090 2,950 
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34 Рио-де-Жанейро 450 1580 5,61 10,800 12,444 6,850 
35 Сан-Паулу 1523 1968 11,01 17,700 7,222 9,000 
36 Сеул / Иншеон 607 1049 10,23 17,500 16,853 16,700 
37 Сидней 900 1687 3,502 4,300 3,891 2,548 
38 Стокгольм 186,4 518 0,9 1,400 4,828 2,700 
39 Тайбэй 271 376 2,64 5,700 9,741 15,200 
40 Торонто 632 1655 2,50 4,367 3,955 2,650 
41 Шанхай 646 6340 8,21 19,900 12,708 3,154 

* Страна-город  — Нет данных 
Мировой город должен иметь значение ведущего центра обрабатывающей промыш-

ленности. Обычно это касается городов, которые находятся на периферии или полуперифе-
рии. Главные и ведущие мировые центры уже не делают акцент на этом факторе, для них бо-
лее важны другие функции. Это не означает, что в этих городах не развиты соответствующие 
отрасли, просто они уже переросли этот уровень, и вышли на новый. Столицы государств 
чаще всего являются главными промышленными центрами страны и мира, хотя и тут есть 
исключения. Что касается обрабатывающей промышленности Киева, то ее уровень развития 
достаточно высокий. На данный момент наиболее развитыми отраслями являются машино-
строение, медицинская и пищевая промышленность.  

Мировой город должен быть важным транспортным и коммуникационным узлом, че-
рез который осуществляются международные связи. Особое место занимают такие транс-
портные отрасли, как воздушный и морской транспорт. И если транспортная инфраструктура 
находится на достаточно высоком уровне в той или иной стране или городе, то и коммуника-
ционный сектор, как правило, также достаточно развит или, по крайней мере, подтягивается 
к этому уровню.  

Говоря о воздушном транспорте (табл. 2), следует отметить, что лишь второстепенные аэ-
ропорты главных мировых городов в среднем принимают свыше 30 млн. пассажиров ежегод-
но. Главные же аэропорты в США, Англии, Японии принимают гораздо больше пассажиров 
(например, в 2007 г. аэропорт Хитроу в Лондоне принял более 68 млн. чел., аэропорт Ханеда 
в Токио — более 66,5 млн. чел.) [6].  

Таблица 2 

Аэропорты международного значения в мировых центрах [7, 8] 

Аэропорт Пассажиропоток 
(млн. чел.) 

Грузопоток 
(тонн) 

№ Мировой  
город Название 

расст. 
от 

центра 
(км) 

мировой 
рейтинг 2006 

мировой 
рей-
тинг 

2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Главные 

им. Дж.Кеннеди 25 15 43,762,282 14 1,636,357 1 Нью-Йорк  
Ньюарк-Либерти 48 19 36,724,167 22 974,961 
Хитроу 43 3 67,530,197 18 1,343,930 2 Лондон 
Гатвик 24 25 34,172,492 — — 
Нарита 64 23 34,975,225 5 2,280,830 3 Токио  
Ханеда 12 4 65,810,672 24 837,262 

Ведущие 
4 Амстердам Cхипхол 17,5 12 46,065,719 15 1,566,828 
5 Брюссель Брюссель 12 — — — — 
6 Вашингтон им. 

Дж.Вашингтона 
5 — — — — 

7 Лос-
Анджелес Лос-Анджелес 27 5 61,041,066 11 1,907,497 
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8 Осака  Кансай 40 — — 23 842,016 
9 Париж Шарль де Голль 25 7 56,849,567 7 2,130,724 
10 Сан-

Франциско  Сан-Франциско 21 — — — — 

11 Сингапур Чанги 20 22 35,033,083 10  
12 Сянган Гонконг 21 14 43,857,908 2 3,609,780 
13 Франкфурт Франкфурт 12 8 52,810,683 8 2,127,646 
14 Цюрих Цюрих 13 — — — — 
15 Чикаго О’Хара 27 2 77,028,134 16 1,558,235 

Другие важные 
16 Бангкок Бангкок 15 16 42,799,532 19 1,181,814 
17 Барселона Барселона 13 — — — — 
18 Берлин Тегель 8 — — — — 
19 Буэнос-Айрес им. министра 

Писторини 
35 — — — — 

20 Вена Швехат 18 — —  — 
21 Дубай Дубай 5 — — 17 1,503,697 
22 Женева Женева 5 — — — — 
23 Йоханнесбург Тамбо 24 — — — — 
24 Каир Каир 30 — — — — 
25 Кейптаун им. Д.Ф.Малана 22 — — — — 
26 Мадрид Барахас 13 13 45,501,168 — — 
27 Мехико им. Бенито Хуа-

рес 
13 — — — — 

28 Милан Линате 1 — — — — 
29 Монреаль Монреаль 20 — — — — 
30 Москва Внуково 28 — — — — 
31 Мумбай Сахар 15 — — — — 
32 Пекин Пекин 23 14 43,857,908 20 1,028,909 
33 Рим Лимате 10 — — — — 
34 Рио-де-

Жанейро 
им. Сантоса Дю-
монта 

2 — — — — 

35 Сан-Паулу Кампо 6 — — — — 
36 Сеул  Инчхон 15 — — 4 2,336,572 
37 Сидней Сидней 9 — — — — 
38 Стокгольм Арланда 42 — — — — 
39 Тайбэй Чан Кай-шек 30 — — 13 1,698,808 
40 Торонто им. Пирсона 27 — — — — 
41 Шанхай Пудун 40 — — 6 2,168,122 

Что касается ведущих мировых городов, то здесь нет равных Чикаго (город ежегодно при-
нимает около 80 млн. чел.). В то же время не следует забывать и о Лос-Анджелесе, Париже и 
Франкфурте, аэропорты которых принимают свыше 50 млн. чел. В аэропортах других миро-
вых центров пропускная способность меньшая, но и здесь есть свои лидеры — Бангкок, Пе-
кин, Мадрид и, в последнее время, Дубай.  

Международный аэропорт Киева Борисполь принимает около 6 млн. чел. ежегодно, что 
является очень низким показателем по сравнению с приведенными выше цифрами. В на-
стоящий момент ведутся активные работы по строительству нового терминала в Борисполе 
— планируется увеличение пассажироперевозок до 10 млн. чел. 

Что касается морского транспорта, то наличие инфраструктуры и непосредственный вы-
ход к морю уже не являются приоритетными критериями для мировых центров. Среди всех 
мировых городов в главные 25 по грузопотоку через морские порты попали  4 города (Осака, 
Сингапур, Сянган и Шанхай). Что касается контейнерных перевозок, то здесь ситуация не 
намного лучше: в перечень 25 наибольших попали лишь восемь городов (Нью-Йорк, Токио, 
Лос-Анджелес, Сингапур, Сянган, Дубай, Мумбай и Шанхай). В то же время, для Сингапура, 



 66 

Сянгана и Шанхая наличие морской транспортной инфраструктуры является большим до-
полнительным плюсом. Киев не расположен на морском побережье, однако имеет речной 
порт, позволяющий принимать суда типа «река-море» и по Днепру фактически связан с Чер-
ным морем.  

Мировой город должен быть местом концентрации штаб-квартир больших ТНК. Этот 
критерий также достаточно спорный. В целом следует отметить, что количество ТНК в ми-
ровых городах значительно уменьшается — становясь достаточно известной в мире, компа-
ния не обязательно размещается в самих престижных или дорогих городах. Если раньше ми-
ровые города действительно были местом сосредоточения офисов ТНК, то на сегодняшний 
день преимущества городов, как организационных центров с уникальной плотностью ин-
формации, стали принадлежать не только городу, но и всему району, где он находится. На 
территории Украины количество ТНК можно пересчитать по пальцам, не говоря уже о круп-
ных. Также мало и иностранных представительств ТНК, даже в столице. И хотя этот крите-
рий из года в год теряет былую приоритетность по миру, все-таки представительства ТНК в 
городе повышают его ранг в мировой иерархии городов, хотя, как и в предыдущем критерии, 
их отсутствие не уменьшает его. И перспективы влияния этого критерия на усиление пози-
ций Киева и Украины в целом видятся в создании украинских ТНК с участием капитала дру-
гих стран. 

Шестым критерием являются концентрации международных экономических и геопо-
литических организаций, а также то, что мировой город должен располагать высокоразви-
той сферой деловых услуг. В целом следует отметить, что этот критерий присутствует по 
умолчанию в столицах стран, ведь они выполняют важнейшие для страны административные 
и деловые функции. Хотя постепенно и эта функция также отходит от столиц. В Северной 
Америке крупнейшими деловыми центрами являются, к примеру, в США — Нью-Йорк, а в 
Канаде — Монреаль. В Европе функции «международной столицы мира» выполняет Женева. 
Ее часто называют «самой маленькой из больших столиц», так как здесь находятся штаб-
квартиры около 200 международных организаций, в том числе — европейская штаб-квартира 
ООН.  

Деятельность разнообразных международных организаций и конференций, ассоциаций 
плавно переходит от столиц и больших городов к меньшим городам (Страсбург, Гаага, Давос, 
Ньон), поскольку именно они предоставляют более благоприятную обстановку для деятель-
ности и отдыха одновременно. В этом плане Киев полностью отвечает этому критерию, но 
отвечает пока только на локальном и частично — региональном уровне.  

По нашему мнению, к остальным компонентам необходимо добавить еще один, а именно 
ВВП города. Этот макроэкономический показатель всегда был чрезвычайно важен, как ха-
рактеристика уровня развития экономики в целом. Наиболее крупный ВВП имеют Нью-Йорк 
и Токио, превышающий 1 трлн. долларов США (соответственно 1133 и 1191 млрд.). Что ка-
сается Лондона, то он занимает лишь 6 позицию в мире, с величиной ВВП в 452 млрд. дол-
ларов. Среди ведущих мировых городов необходимо выделить Лос-Анджелес, Чикаго и Па-
риж, которые и обошли Лондон. ВВП свыше 100 млрд. долларов среди ведущих мировых 
имеют Вашингтон, Осака, Сингапур и Сянган. Среди других важных городов следует выде-
лить Мехико, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Сеул и Торонто с показателем, превышающим 
200 млрд. долларов. Свыше 100 млрд. долларовый ВВП имеют также Барселона, Мадрид, 
Милан, Монреаль, Москва, Мумбай, Рим, Рио-де-Жанейро, Сидней и Шанхай. Наименьшие 
показатели, как это ни странно, у европейских столиц — Амстердама и Брюсселя. К этому 
числу относится и Цюрих. Что касается Киева, то его ВВП составляет приблизительно 15% 
от ВВП Украины, и это лишь 27,1 млрд. долларов (в 2007 г.). Но это наибольший показатель 
валового регионального продукта среди других регионов в Украине. 

Еще один критерий мирового города — это наличие финансового центра. Мировые фи-
нансовые центры — это центры сосредоточения банков и специализированных кредитно-
финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и другие 
финансовые операции, деятельность с ценными бумагами, золотом и т.п. К наибольшим фи-
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нансовым центрам мира принадлежат Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, 
Гонконг, Сингапур, Токио, Париж и другие. Наибольшее развитие в этой сфере наблюдается у 
городов 1-го и 2-го порядка, т.е. у главных и ведущих мировых городов. Высокие позиции 
городов этого уровня определяются именно развитием финансовой сферы.  

Столица Украины не соответствует этому критерию — объемы и интенсивность финансо-
вой деятельности тут далеки от масштабов городов мирового уровня. География уже сущест-
вующих мировых городов и тех, которые приобретут этот статус в будущем, в значительной 
степени определяется территориальной структурой мирового финансового рынка ( рынка 
ценных бумаг). Повышению конкурентоспособности Киева помогут законопроекты, направ-
ленные на оптимизацию условий труда фондового рынка. В целом необходимо принять зако-
нопроекты, которые бы были призваны упростить работу инвесторов и эмитентов и привести 
украинскую практику в соответствие с мировым опытом.  

Учитывая вышесказанное, следует сказать, что на данный момент Киев не может нахо-
диться «на равных» с мировыми городами, особенно понимая, что восемь критериев не дают 
полной картины, но именно они являются своего рода классическими показателями статуса 
города. А по тому, какие процессы происходят в столице, судят о стране.  

Украинская столица, а также Одесса, Львов и Харьков, стала ассоциированным членом 
международной организации «Еврогорода» («Eurocities») — влиятельной структуры, объеди-
няющей крупнейшие города Европы из 30 стран [9]. Необходимыми условиями для принятия 
в «Еврогорода» являются: население свыше четверти миллиона человек; высокая междуна-
родная и национальная значимость города-претендента, демократически избранное город-
ское руководство. Города из стран-соседей ЕС могут быть приняты в состав организации как 
ассоциированные члены (их количество не должно превышать 10%). Даже ассоциированное 
членство даст возможность Киеву принимать участие в программах сотрудничества, финан-
сируемых как «Еврогородами», так и структурами ЕС, это важный позитивный сигнал для 
потенциальных инвесторов и туристов. 

Будущее превращение в мировой город предполагает умножение и диверсификацию мате-
риальных и символических ресурсов, которыми располагает столица Украины сегодня. При-
чем, символическое позиционирование Киева как мирового, глобального города не менее 
важно, чем реальное — оно влечет, как закономерное следствие, рост вполне материальных 
инвестиций. Согласно сегодняшним тенденциям, в ближайшие десятилетия в городе изме-
нится соотношение сфер материального производства и сферы услуг в пользу последней. Это 
позволит Киеву стать местом притяжения капиталов, интеллекта и реализации различных 
деловых и культурных проектов.  

В глобализирующихся условиях в социально-экономические лидеры попадают города, 
способные предложить миру нечто уникальное и неповторимое. Для этого необходимо уме-
ние синтезировать имеющиеся возможности, никого при этом не копируя, создавая комфорт-
ную среду для населения, гостей и туристов. Занять достойное место в мировой экономиче-
ской системе, сети коммуникации, добиться выгодного глобального позиционирования (ибо 
географическое положение уже достаточно выгодно) — вот приоритеты политики городского 
развития украинской столицы.  

Сегодня в глобальном плане растет конкуренция не отдельных стран, а именно мировых 
городов, давно вышедших по своему культурному масштабу и экономическим связям за на-
циональные рамки отдельных государств. Чтобы Киев вышел на такой уровень, необходима 
ориентация на эффект собственного развития города как некой целостности — концепции 
стратегического планирования, «креативного города», символического брендирования город-
ских территорий и т.д. Особую важность в данном контексте приобретает способность Киева 
к всестороннему развитию человеческого потенциала, который включает в себя всю сумму 
успехов в таких сферах, как качество и доступность для населения жилья, образования, здра-
воохранения, культуры, досуга и спорта и качества жизни в целом. Для этого необходимо де-
лать ставку на финансово-банковскою деятельность, управленческую и транспортно-
логистическую деятельность, туризм. Однако ставку необходимо делать и на местные усло-
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вия, традиции и исторические корни Киева, что не менее важно для успеха города в глобаль-
ном плане, помимо перечисленных выше критериев. Именно в этом сила географических, 
страноведческих исследований — в сочетании универсальных критериев с персональным 
анализом Киева, как культурно-исторического центра мирового масштаба. 

Уровень «глобальности» городов, то есть степень соответствия размера города и его гло-
бальной роли, зависит от особенностей и качества урбанизации, а также от «строения» го-
родской сети. Гипертрофированное развитие одного центра-столицы, что в принципе имеет 
место в Украине, повышает шансы Киева первым среди других украинских городов стать 
мировым центром. С другой стороны, наличие нескольких потенциальных претендентов в 
мировые города — реальных, а не «подтянутых» к списку методом крупных спортивных 
строек в преддверии Евро-2012 или любых других крупных международных мероприятий в 
Украине, гораздо более гарантирует развитие страны в целом и ее интеграцию в мировую 
экономику. 
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Задача данной статьи — попытаться на примере одного из главных городов Дальнего Вос-
тока осмыслить нынешнюю действительность его развития, рассмотреть соотношение рос-
сийских реалий, изучить перемены, определить специфику и оценить потенциал. Одной из 
тенденций, оказывающей влияние на перспективное развитие города Владивостока, стало 
внедрение новых форм инноваций в связи с проведением здесь саммита стран организации 
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 г. Несмотря на со-
временный международный кризис, охвативший весь мир, в Дальневосточном федеральном 
округе в полном объеме будут финансироваться только проекты подготовки Владивостока к 
саммиту. Как отметил представитель президента в дальневосточном федеральном округе 
В.Ишаев, в условиях кризиса остальные программы будут сокращены процентов на 40.  



 69 

Высокие перспективы в связи с предстоящим саммитом, меняют алгоритм развития горо-
да. Владивосток расположен на полуострове, практически со всех сторон зажат морем, берег 
изобилует множеством бухт и заливов, в состав его территории входят многочисленные ост-
рова. Основные принципы, которые реально помогут в решении проблем жизнедеятельности 
города — это кардинальные изменения в форме организации транспортных систем.  

Во Владивостоке длина автомобильных дорог 701 км, из них федерального значения 
19 км, местного — 682 км. По числу автомобилей на тысячу жителей он занимает третье ме-
сто после Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня, по большому счету, автопарк города не от-
личим от машин, перемещающихся по дорогам Японии. От московского автопарка примор-
ский отличается гораздо сильнее, чем от японского. Однако, новых машин всего 2%, в Моск-
ве — 23%, иномарок во Владивостоке 96%, а в столице — 37%. В городе каждый второй жи-
тель является обладателем автотранспорта, в то время, как плотность дорожной сети на тер-
ритории города в 3 раза меньше нормативной. Значительная часть магистралей не отвечает 
нормам СНиП как по ширине проезжей части, так и по интенсивности движения. Так как 
рельеф города сложный, дороги во Владивостоке постоянно нуждаются в ремонте. Кстати, 
нормативный срок эксплуатации городских дорог с учетом нагрузки составляет всего 4—5 
лет, тогда как краевые держатся по 15—20 лет. Автомобильные дороги в городе перегружены 
в два-три раза сверх требуемых норм. Очевидно, что нужно строить систему магистралей с 
большей пропускной способностью.  

Особенностью работы транспортной системы города в последние годы стала утрата пози-
ций на рынке муниципального транспорта. За 10 последних лет во Владивостоке муници-
пальный автобусный парк и подвижной состав трамвайно-троллейбусного управления сокра-
тился в 3—4 раза. Острой остается ситуация с транспортным обслуживанием центральной 
части города, которая перегружена. Ситуация усугубляется отсутствием мостовых соедине-
ний между отдельными частями города. Сегодня приморская столица напоминает большую 
строительную площадку. Здесь начаты работы по строительству нового аэропортового ком-
плекса, строятся мосты.  

Мосты. Почти полтора века вынашивали владивостокцы мечту о мостах через морские 
акватории. К этому вопросу они возвращались неоднократно, но слишком сложным оказался 
этот путь. В поисках решения государственные мужи ездили «перенимать опыт» в Турцию, 
Японию, Корею, но только финансовые возможности не находились. Дело сдвинулось с 
мертвой точки лишь в 2008 году. В настоящее время в городе ведется строительство уникаль-
ного инженерного сооружения — моста через бухту Золотой Рог. Длина мостового перехода 
составит 2,1 км, Пилоны моста в высоту составят 226 м. Автомобили смогут двигаться по 
нему со скоростью 80 км/час. Мост обойдется казне в 18 млрд. руб. А мост на остров Рус-
ский через пролив Босфор Восточный станет визитной карточкой города. 

Транспорт выступает как важнейший фактор устойчивого развития города и город-
ской агломерации. Зона непосредственного обслуживания Владивостокского транспортного 
узла, судя по распространению движения пригородных поездов, автобусов, и катеров, со-
ставляет около 50 тыс. кв. км территории, сравнительно густо заселенной и почти полностью 
хозяйственно освоенной. Интенсификация хозяйственной деятельности населения в этой зо-
не сдерживается несовершенством системы транспортного обслуживания, особенно автомо-
бильного. Вся нагрузка автотранспорта при выходе из города падает на одну автомобильную 
трассу, а это обуславливает большую напряженность в обеспечении перевозок пассажиров. 
Сложность этой проблемы нарастает и для ее решения необходим ввод в эксплуатацию ново-
го дополнительного выхода из города. Об отставании в развитии транспортной инфраструк-
туры говорят постоянно, однако положение в лучшую сторону существенно не меняется. В 
связи с хроническим дефицитом средств, как в бюджете, так и в территориальном дорожном 
фонде, в основном проводятся текущий ремонт и реконструкция существующих дорог. В ре-
зультате до сих пор не создана целостная транспортная система, которая бы стала не только 
надежным фундаментом для движения транспортных средств, но и элементом общей культу-
ры водителей и пассажиров. Решение транспортных проблем на территории городской агло-
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мерации необходимо рассматривать как важнейшее условие социально-экономического раз-
вития южного Приморья. 

Специфика Владивостока — уникальное географическое положение, обуславливает разви-
тие на высоком уровне портово-железнодорожных, туристических функций. Гигантские кру-
изные международные лайнеры типа «Гранд-Принцесса» с зарубежными туристами на борту 
(по 2,6 тысячи пассажиров каждый), уже сегодня швартуются в центре города Владивостока. 
В ближайшем будущем в районе морского вокзала, благодаря принятым мерам, смогут швар-
товаться две океанские «принцессы». Заход судов такого типа повышает престиж города и 
приносит определенные дивиденды.  

Коттеджное расселение. В современных условиях следует обратить внимание на то, что 
новые дороги, отвечающие современным требованиям, будут способствовать в будущем кот-
теджному расселению. Усадебная застройка — это реальное доступное жилье. Граждане 
смогут не только сами обеспечивать собственное благополучие, но и создавать надежную ма-
териальную базу для своих потомков. Нет смысла всем концентрироваться только на не-
больших участках земли. Гораздо полезнее для здоровья и для благополучия региона рассре-
доточиться по всей территории вдоль транспортных магистралей. Идея родовых поместий, с 
выделением каждой семье по гектару земли для жизни, в масштабах такого региона, как 
Дальний Восток, с таким огромным запасом территорий, вполне реальна. Чтобы решить 
транспортную проблему и улучшить экономическую ситуацию в городе, и его пригороде, 
Владивостоку необходимо строительство новых транспортных входов.  

Одним из вариантов решения проблемы является строительство новой автодороги от аэ-
ропорта через поселок Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл с низководным 
мостом (эстакадой). Длина 4-х полосной дороги 14,33 км. Цена контракта составляет около 
30 млн. руб. Трасса станет альтернативой перегруженному выезду из Владивостока и позво-
лит добраться от аэропорта до Русского острова всего за 20 минут. Сейчас затраты времени 
составляют по этому маршруту только до города не менее одного часа. Полностью завершить 
работы по строительству мостов строители должны в 2011 г. [1].  

Образование. Важнейшим признаком, отражающим внутреннее социально-
экономические преобразования, как фактор обеспечения новых подходов в экономической 
стабилизации, могут выступать культура и высшее образование. В третьем тысячелетии в 
мире происходят глобальные социально-экономические преобразования, которые подготови-
ли условия для перехода человечества в новое состояние — информационное общество. Уро-
вень экономического развития все в большей степени определяется состоянием нематериаль-
ных форм богатства, творческим потенциалом человека и сфер, обеспечивающих развитие 
личности и формирование нового знания. 

Во Владивостоке на берегу океана власти намерены построить современный океанариум, 
на острове Русском — федеральный университет, который должен стать лучшим образова-
тельным научным центром Дальнего Востока.  

Культура и образование, их высокий уровень определяют эффективность и конкуренто-
способность национальной экономики. На современном этапе развития, при переходе к ин-
формационному обществу высокие уровни образования должны играть роль стабилизатора и 
способствовать динамичному росту экономики страны. В этой связи формирование высокого 
уровня образования на этапе становления рыночных отношений является, несомненно, акту-
альным. Реформирование высшей школы с учетом ориентации на международную стандарт-
ную классификацию образования, несомненно, позволит облегчить сравнение знаний и 
уровня квалификации выпускников разных стран, поскольку до сих пор в АТР существует 
проблема признания дипломов выпускников российских вузов. Удаленность региона от исто-
рически сложившихся в России центров образования, специфика Дальневосточного произ-
водства, нуждающегося в высококвалифицированных кадрах, являются весомым аргументом 
повышения роли высшей школы на побережье тихоокеанской России, а саммит АТЭС будет 
способствовать этому.  
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На острове Русском уже сейчас возводятся здания будущего Дальневосточного Федераль-
ного университета (ДВФУ). Первая очередь строительства предполагает сооружение двух 
корпусов. Один корпус — естественнонаучный, в котором во время саммита будет работать 
международный пресс-центр. Во втором здании разместится гуманитарный учебный корпус. 
Он станет международным конференц-центром, именно в нем пройдут основные мероприя-
тия.  

Аэропорт. Процесс создания новейших основ развития города требует решения конкрет-
ных проблем в создании внешнеэкономических связей. К саммиту 2012 г. предполагается во 
Владивостоке построить новый международный аэропорт. Заметной авиагаванью столица 
Приморья стала в 1970-х гг., когда заработал аэропорт в его пригороде; в 90-х аэропорт Вла-
дивостока стал международным. В настоящее время в активную фазу вошла реконструкция 
Владивостокского аэропорта, который сейчас имеет две взлетно-посадочные полосы с искус-
ственным покрытием длиной 3,5 и 2,7 км, шириной 60 м, два терминала: аэровокзал россий-
ских авиалиний с пропускной способностью 700 пассажиров в час и международный терми-
нал пропускной способностью 250 пассажиров в час. Одним из крупнейших авиаперевозчи-
ков на Дальнем Востоке является «Владивосток Авиа». ОАО образовано в 1994 г. на базе 
Владивостокского объединенного авиаотряда. В настоящее время через аэропорт выполняет-
ся 15 международных и 32 российских авиарейса. Авиационный парк насчитывает более 40 
воздушных судов. Основными акционерами являются государство (52% акций) и Альянс-
пром (16%).  

На Дальнем Востоке два города конкурируют между собой за выполнение столичных 
функций в регионе — это Хабаровск и Владивосток. Сравнительная характеристика перевоз-
ки пассажиров воздушным транспортом еще раз подчеркивает это. По итогам 2008 г. аэро-
порт Владивостока занимает лидирующее место в регионе. По объему пассажирских авиапе-
ревозок отправление в аэропорту Владивостока значительно выше, чем в Хабаровске 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Перевозки пассажиров воздушным транспортом (тыс. чел.) [2] 
Годы Владивосток Хабаровск 
1995 
2000 
2005 
2006 
2007 
2008 

391, 9 
260, 4 
590, 7 
642, 7 
775, 9 
892, 8 

586, 2 
311, 9 
621, 7 
671, 9 
738, 5 
495, 9 

В последние годы отмечается положительная динамика в поездках через Владивостокский 
аэропорт (табл. 2). Индикатором этого процесса является стабильность жизни населения, 
частичное субсидирование поездок. Стоит заметить, что государственное субсидирование, 
направленное на повышение транспортной связности «метрополии» с отдаленными регио-
нами, обычная мировая практика. Например, в США около 700 городов и поселков включены 
в программу дотирования социально значимых авиаперевозок.  

Таблица 2 

Отправление пассажиров из международного аэропорта Владивосток (тыс. чел.) [2] 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Отправлено всего  410, 8 403, 9 420, 0 435,4 474, 7 
В том числе в международном сообщении  94, 0  83, 0 80, 2 92, 9 99, 8 
Из них иностранными авиакомпаниями 18, 0 19, 9 21, 1 26, 7 32, 1 
Внутреннее (включая местное) 316, 8 320,9 339, 8 342, 5 374, 9 

В Хабаровске осуществляется одновременное наземное обслуживание до 3-х рейсов ши-
рокофюзеляжных судов. Пропускная способность аэропорта 2 тыс. человек в час. До недав-



 72 

него времени основным перевозчиком — вторым по величине в регионе — была Хабаровская 
авиакомпания «Дальавиа», в 2008 г. она обанкротилась. Нынешний владелец Хабаровского 
аэропорта, «Альянс-Пром», вкладывает в развитие этого транспортного узла значительные 
средства. Согласно планам, пассажиропоток к 2026 г. возрастет до 3—5 млн. пассажиров. 
Пропускная способность грузового терминала в перспективе должна вырасти с 35 до 120 
тыс. тонн в год [3].  

Интеграция этих ведущих центров в экономическую жизнь Северо-Восточной Азии, не-
сомненно, происходит, однако Россия вовлекается в эти процессы пока в роли пассивного 
субъекта внешних взаимодействий. 

К саммиту Владивосток получит практически новый аэропорт — новый четырехэтажный 
аэровокзал. Уровень сервиса в новом здании аэропорта будет отвечать самым высоким миро-
вым стандартам. Новый аэровокзальный комплекс оценивается в 4 млрд. руб. В результате 
аэропорт Владивостока станет крупным международным «хабом» по перевозке пассажиров и 
грузов. Для Владивостока проблема развития аэропорта является задачей и политической. 
Есть все основания в ближайшем будущем рассчитывать на привлечение экспортно-
импортных грузопотоков, расширение внешнеэкономических связей. К саммиту аэропорт 
сможет обслуживать до 1 тыс. 240 человек в час на международных рейсах и 1 тыс. 360 пас-
сажиров в час на внутренних. По плану, к 2030 г. он сможет принимать до 9 млн. человек в 
год [1].  

Приморские власти полагают, что модернизация Владивостокского аэропорта позволит 
создать на его базе крупный международный авиа-«хаб». Система воздушных «хабов» на 
Дальнем Востоке включает в себя два аэропорта: Владивосток и Хабаровск. Преимущество 
Владивостока в том, что через морские порты Приморья может развиваться коридор связей с 
портами Азиатско-Тихоокеанского региона. Получит ли Дальний Восток два «хаба» на рас-
стоянии 700 км друг от друга, пока неясно. 

В заключении следует отметить, что городу необходимо инфраструктурное развитие, ко-
торое обеспечит приток людей в город и сделает экономику более надежной. Социальные по-
следствия преобразований в сфере транспортной инфраструктуры будут проявляться, и ока-
зывать свое влияние в течение длительного времени. Перед городом стоит задача оптимиза-
ции занятости населения. Если говорить о концептуальных векторах развития, то среди кри-
териев эффективной деятельности в условиях рыночной экономики особое место занимают 
вопросы экономического развития предприятий, развитие на территории города туристско-
рекреационного кластера, но это отдельная тема повествования. Приоритеты и долгосрочные 
цели развития города определены в Генеральной схеме его развития на 2025 г. У Владивосто-
ка есть все шансы стать глобальным международным городом. 
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ные инвестиции в инфраструктуру и создание нормальных условий для бизнеса.  
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Можно ли помочь формированию необходимых стране крупных агломераций в условиях 
депопуляции? Демографических ресурсов для этого нет, большую часть миграционных ре-
сурсов «приватизировала» Московская агломерация. По мнению Министерства регионально-
го развития РФ, остается только административный ресурс, с его помощью можно сформи-
ровать агломерации на базе крупных городов и соседних с ними муниципалитетов.  

Агломерационный эффект давно изучен в региональной науке, агломерации формируются 
естественным путем, снижая издержки бизнеса и обеспечивая лучшие условия для удовле-
творения спроса потребителей. Государство может помочь формированию агломераций, 
вкладывая ресурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя интеграцию экономики и рын-
ков труда близлежащих городов. Для этого не нужно объединять муниципалитеты в некую 
административную «агломерацию», требуется только снизить барьеры, мешающие экономи-
ческой интеграции.  

Мировой опыт показывает, что эту проблему не следует решать путем административного 
объединения крупных городов с прилегающими территориями, и вообще объединительные 
идеи малопродуктивны. В развитых странах агломерации существуют фактически, не будучи 
административными единицами; территорию объединяют маятниковые трудовые миграции и 
тесные экономические взаимосвязи. Безусловно, нужно регулировать процесс развития агло-
мераций, определяя планировочную структуру и зоны с разным статусом (селитебные, про-
изводственные, рекреационные), выделяя резервные территории [1]. 

Особенности формирования систем расселения Иркутской области не вписываются в рам-
ки существующего административно-территориального деления. Под влиянием объективных 
социально-экономических факторов складываются сквозные территориальные системы (не 
совпадающие с границами районов). К нынешнему времени реально сформировалась Иркут-
ская городская агломерация с численностью населения более 1 млн. чел. 

Агломерация — это высоко урбанизированная территория с густой сетью населенных 
пунктов, объединенных совместной пригородной зоной. Основные элементы территориаль-
ные структуры агломерации — ее центр или ядро (узел наибольшей концентрации населения 
и разнообразных видов деятельности) и периферийная (пригородная) зона, выполняющая по 
отношению к ядру вспомогательные функции [2]. В данном случае речь идет о формирова-
нии моноцентрической агломерации «от города» с единым ядром в городе Иркутске, вытяну-
той вдоль Транссибирской магистрали. 

Согласно нашим иследованиям, концентрические зоны Иркутской агломерации разверты-
ваются от центра в следующем порядке: 

1. Историческое городское ядро (центр Иркутска); 
2. Центральная зона, включающая помимо городского ядра, ближайшую к нему интенсив-

но застроенную территорию (4 административных округа Иркутска);  
3. Внешняя зона со сплошной, но менее интенсивной застройкой (предместья и поселения, 

сросшиеся с Иркутском: Молодежный, Марково, Дзержинск, Пивовариха, Мамоны); 
4. Первая пригородная зона, которая включает лесопарковый пояс и ближайшие города-

спутники (Шелехов, Ангарск); 
5. Вторая, более отдаленная пригородная зона с «замыкающими» городами-спутниками 

(Усолье-Сибирское, пос. Листвянка); 
6. Территория урбанизированного района (Черемхово, Байкальск, Бол. Голоустное и др.) 
Первые пять из них образуют агломерацию в пределах 2-х часовой изохроны доступности 

центра агломерации (г.Иркутска), а все шесть — урбанизированный район. 
Первые три зоны представляют собственно сам город Иркутск. Пояс первой пригородной 

зоны образуют ближайшие спутники. Здесь самая высокая плотность населения (250—
300 чел./км2) и наиболее густая сеть дорог. На этой территории велика доля жителей, рабо-
тающих и обучающихся в г.Иркутске и совершающие ежедневные и периодические поездки 
в центр, также существует и встречный поток маятниковых мигрантов, выезжающих на рабо-
ту за пределы Иркутска. Вторая пригородная зона характеризуется более низкой плотностью 
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населения (около 50 чел./км2), меньшей густотой транспортной сети, значительно меньшей 
долей загородников среди работающего населения.  

Одной из важнейших проблем развития Иркутска является неэффективное использование 
территории. Свободных площадок под жилищно-гражданское строительство в границах го-
рода недостаточно и стоимость участков в центре города очень высока. С другой стороны, 
начался активный процесс застройки свободных земельных участков в пригородах коттедж-
ными поселками. 

Значительная часть селитебной территории занята массивами низкоплотной жилой небла-
гоустроенной застройки. Обширные производственные зоны не упорядочены, зачастую раз-
мещаются смежно с жилой застройкой без необходимых санитарных разрывов. Много участ-
ков промышленно-коммунального назначения и неиспользуемых территорий располагаются 
в селитебной зоне, резко ухудшая качество городской среды.  

Большую сложность представляет решение экологических проблем города. Воздушный 
бассейн загрязняется выбросами транспорта и промышленных объектов, актуальны пробле-
мы очистки поверхностных стоков и водоемов, санитарной очистки города (удаления быто-
вых и промышленных отходов). Сложная экологическая обстановка является одним из фак-
торов роста заболеваемости населения [3]. 

К функциональным проблемам Иркутска относится отставание транспортной инфраструк-
туры от требований времени. Улично-дорожная сеть, как по плотности, так и по пропускной 
способности не соответствует резко возросшему уровню автомобилизации. К недостаткам 
транспортной системы относятся неудовлетворительные связи южной и северной частей го-
рода, транзитные потоки транспорта, в том числе и грузового, проходящие через центр горо-
да и жилые районы. Качество жизни горожан снижает недостаток учреждений культурно-
бытового обслуживания и низкий уровень озеленения, особенно в центральной части города 
и в границах жилых районов. Отдельную проблему представляет сохранение в черте города 
аэропорта, эксплуатация которого ведет к сверхнормативному шумовому загрязнению значи-
тельной части городских территорий.  

Особое значение приобретает строительство мостовых переходов через реки Ангару и Ир-
кут. Существующие мостовые переходы через р. Ангару в «пиковые» часы работают с пол-
ной нагрузкой. Третий мост через р. Ангару в настоящее время находится в стадии строи-
тельства. Проезжая часть нового моста предусмотрена шестиполосной. Ввод моста позволит 
значительно снизить транспортную нагрузку старого Ангарского моста [4]. 

Серьезной проблемой остается низкое качество условий жизни. Даже в наиболее развитых 
городах (Иркутск, Ангарск, Шелехов) серьезно не хватает объектов социально-культурной 
сферы. По уровню обеспеченности населения такими объектами города формирующейся Ир-
кутской агломерации уступают крупнейшим городам Сибирского федерального округа. 

Наиболее развита в Иркутске деятельность по обслуживанию рынка (оптовая торговля, 
посредничество, маркетинг, финансы, кредит и страхование), а также федеральные и регио-
нальные учреждения управления. В отраслях, обеспечивающих преимущественно внешние 
функции города (транспорт и связь, управление, здравоохранение, специальное образование, 
финансы, обслуживание рынка) работает 47,5% общей численности занятых, а в промыш-
ленности — 15%. По составу функций Иркутск постепенно возвращается, на новом качест-
венном уровне, к своему прежнему (до периода индустриализации) профилю многофункцио-
нального центра. 

К факторам, определяющим необходимость ускоренного развития межгородских связей 
для использования потенциала агломерации, относятся: 

— Потребность в реализации масштабных проектов в области развития жилищного 
строительства, высшего образования и медицины на территории Сибири, что связано с высо-
ким уровнем индустриальной составляющей в структуре экономики данного региона и тра-
диционной недоинвестированностью с точки зрения сектора услуг; 

— Активный отток наиболее образованного трудоспособного населения в города, где воз-
можен ускоренный профессиональный, образовательный, культурный и карьерный рост; 
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— Наличие целого ряда острых инфраструктурных проблем, в частности, в области про-
пуска федерального транзита через город Иркутск, высокой аварийности Иркутского аэро-
порта; 

— Необходимость эффективного позиционирования города Иркутска в системе создавае-
мого международного туристического кластера озера Байкал. 

В заключение можно сказать, что решение многих пространственно-функциональных 
проблем таких крупных сибирских городов, как Иркутск, возможно только в рамках город-
ской агломерации6.  
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В 1994 году Россия от туризма получила больше прибыли, чем от экспорта оружия. В 1995 
году за рубеж выехало около 10 млн. россиян. Зарубежные страны получили от этих поездок 
свыше 12 млрд. долларов: из России ушло больше средств, чем поступило от экспорта газа.  

В Краснодарском крае утечка валюты в 1995 году составила, по разным оценкам, 50—
150 млн. долларов, что сравнимо с бюджетом Краснодарского края на 1995 год в его доход-
ной части. Между тем, в стране больше нет такой благодатной геоклиматической, санатор-
ной, исторической зоны, как Черноморское побережье Кавказа [1]. 

Одним из самых сложных и драматическим для туристской отрасли был 1998 год. Разра-
зившийся в августе системный кризис отбросил туристский бизнес на несколько лет назад. 
Нестабильность экономической ситуации в России, криминогенная обстановка во многих ре-
гионах, в том числе в соседних с Краснодарским краем — все это не способствовало разви-
тию туризма в регионе. 

Тем не менее, за прошедший период перспективы развития туризма в регионе Геленджика 
появились. Необходимо только правильно и четко определить, по каким позициям данный 
регион обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими туристскими 
рынками, чтобы основной упор делать именно на развитие в этих направлениях. 

На туристских рынках регион реально может претендовать на совершенную конкретную 
нишу. В силу географического, геоклиматического и экономического положения, историко-
культурного наследия, имеющейся базы, кадров и опыта он может и должен развивать преж-
де всего въездной и внутренний туризм: морской, санаторно-курортный, спортивный и соци-
альный. Здесь у Геленджика серьезных конкурентов нет. 

Сильны его потенциальные позиции в экологическом туризме, включающем к примеру, 
охоту и рыбалку. В крае три аэропорта международного значения, и в самом Геленджике 
строится международный аэропорт. А это, при условии их нормального функционирования, 
определяет перспективы организации обслуживания как местных жителей, пожелавших по-
смотреть мир, так и российских и зарубежных граждан, едущих в край, транзитных туристов, 
                                                

6 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле 
14.2. 
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направляющихся за границу или на туристские объекты соседних субъектов РФ. Есть все не-
обходимое для развития конгрессного туризма, создания пакетов предложения по бизнес-
туризму. 

Поэтому необходимо принять все меры для возвращения в большой рентабельный и быст-
роокупаемый туризм. Сегодня необходимо реально сознавать, что протекционистская поли-
тика по отношению к данному региону со стороны федеральных органов, средств массовой 
информации, рекламных носителей и т.д. — дело перспективы. Пока же ни в одном специа-
лизированном издании, выступлении руководителей Министерства РФ по физкультуре, спор-
ту и туризму, аналитическом подборе данных о высоко потенциальных туристских объектах, 
нет ничего позитивного и значащего, что касалось бы Геленджика, в отличие от регионов 
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга или Байкала, Черноморского побережья Кавказа 
или «Золотого кольца». И туда едут россияне и зарубежные гости, везут собой рубли и долла-
ры, обеспечивают занятость тысяч людей, развитие сопутствующих отраслей [2]. Идея соз-
дания департамента по курортам и туризму в составе Администрации Геленджика, это еще 
один признак актуальности формирования такой же управленческой вертикали в исполни-
тельных органах всего Краснодарского края. 

Острейшая проблема — большая доля налогов для туристских предприятий, имеющих 
свою собственную материальную базу. Весь туристский комплекс Геленджика за 2007 год 
внес в бюджеты всех уровней 4 млрд. руб. В том числе 2810 тыс. руб. предприятия, имеющие 
свою собственную материальную базу или 83,5% всех налоговых платежей; 50% налоговых 
платежей поступили в местные бюджеты. Несмотря на это, была предпринята попытка отме-
нить 10% льготу по НДС. По прогнозным подсчетам, только лишение льгот по НДС и зе-
мельному налогу, повысит стоимость путевок на 30—35%, т.е. сделает бесперспективными 
любые мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма. На грань банкротства 
при этом выйдут до 80% туристских предпринимательских структур края. Напротив, необхо-
дима выработка мер, направленных на удешевление турпродукта Геленджика. Здесь и поиск 
резервов, тарифной политики, сфер транспортного и коммунального обслуживания, и качест-
венные изменения в уровне сервиса, и кропотливая кадровая работа, и изыскания возможно-
стей льготной налоговой и инвестиционной поддержки предприятий отрасли.  

Туристической деятельностью на территории Геленджика занято около 120 предприятий, 
из них меньшинство специализируются на оказании санаторно-оздоровительных услуг (сана-
тории, профилактории, пансионаты). Познавательно-развлекательному туризму, как внутрен-
нему, так и въездному, внимание уделяется очень большое. При этом, материально-
техническая база туристического комплекса не соответствует современным требованиям 
комфортности, качества и разнообразия услуг, нуждается в глубокой реконструкции. 

Добавляются сюда важнейшие для курорта проблемы недоразвитости сфер общественного 
питания, коммунального обслуживания, индустрии развлечений, проблемы загрязнения го-
родской, природной и морской среды. Чтобы решить эти проблемы, нужны большие инве-
стиции. 

Условия для инвестиций остаются еще достаточно рискованными. На протяжении послед-
них лет отрицательными факторами, сдерживающими инвестиционную активность были: 
резкий спад промышленного производства, огромный дефицит государственного бюджета, 
кризис платежеспособности государства и субъектов хозяйственной деятельности, политиче-
ская нестабильность в обществе. 

Однако, ситуация постепенно меняется к лучшему, экономическое положение России по-
степенно улучшается. Это видно по такому фундаментальному показателю, как рост объема 
произведенной промышленной продукции (соответственно с 183 до 332 млрд. руб.), рост 
объемов капитального строительства (с 13,8 до 21,2 млрд. руб.), рост производства продук-
ции сельскохозяйственного значения (с 21,5 до 31,5 млрд. руб.), рост внешнеторгового обо-
рота (с 7,7 до 13,5 млрд. долл.). Таким образом, Россия медленно, но основательно вступает в 
период экономической стабилизации, что является важнейшим условием долгосрочного ин-
вестирования. 
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Существует несколько серьезных причин слабой инвестиционной активности в регионе. 
Во-первых, некоторые объекты представляющие интерес для инвесторов, имеют неудовле-
творительную приватизационную историю — в процессе приватизации передача предпри-
ятий новым собственникам произведена с нарушением законодательства. Поэтому итоги 
приватизации подобных предприятий могут быть в любой момент оспорены в суде, на их 
имущество и деятельность может быть наложен арест (запрет). Естественно, что в таких слу-
чаях инвесторов сдерживает риск непрогнозируемых финансовых потерь. 

Во-вторых, значительное число предприятий, нуждающихся в инвестициях, вследствие 
неразумной хозяйственной деятельности имеют огромные финансовые долги перед бюдже-
том и сторонними организациями. Желающих вкладывать свои деньги ради покрытия чужих 
долгов очень немного. Некоторые инвестиционные фонды, тем не менее, иногда соглашаются 
вкладывать деньги в такие предприятия, но при одном условии — полной замене высшего 
руководства предприятия. В данной ситуации у руководства предприятия пропадает стремле-
ние к реальному привлечению внешних инвестиций. 

Наконец, третьим существенным препятствием на пути инвестиций нередко является не-
добросовестный стиль управления предприятием. Ущербность проявляется в том, что руко-
водители, стремясь к сохранению безраздельного контроля над предприятием, грубо нару-
шают права и законные интересы акционеров, предоставляют им умышленно искаженную 
информацию о финансово-экономическом положении предприятия, скрывают его реальные 
финансовые потоки. 

Есть и другие трудности, такие, как инертность и природная осторожность финансистов 
при принятии ответственных инвестиционных решений, отсутствие достаточных свободных 
средств, низкая эффективность и проработанность инвестиционных проектов, неумение вы-
годно и правильно продавать свои инвестиционные предложения, неумение работать на рын-
ке капиталов и т.д. 

Что касается туристского комплекса региона, по итогам 2007 года показали, что туризм 
как отрасль народного хозяйства в Краснодарском крае не стал приоритетным направлением, 
а туристский комплекс региона Геленджика уже по-настоящему востребован. Основная часть 
доходов и платежей в бюджеты всех уровней приходится на предприятия гостиничного ком-
плекса или турфирмы, имеющие собственную материальную базу [2]. 

В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие направления развития туризма: 
— Создание новых и развитие существующих туристских услуг и рынков, учитывающих 

состояние туристских ресурсов в странах пребывания туристов; 
— Широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в планирова-

нии и развитии туристской деятельности, обеспечение ее безопасности; 
— Развитие связи между организаторами туризма и муниципальными структурами с це-

лью достижения понимания потребностей каждого из них и поиске путей их удовлетворения; 
— Рост благосостояния местного населения, устранение налоговых, таможенных и других 

трудностей, которые могут препятствовать развитию туризма при этом особое внимание 
должно быть уделено поддерживанию цен на услуги области туризма на уровнях, которые 
являются приемлемыми для туристов и выгодными для туристской отрасли; 

— При инвестировании капитала следует принимать во внимание вопросы защиты окру-
жающей среды (строительство, архитектура, антропогенные нагрузки); 

— Осуществление более четкого маркетинга и выделение большего количества ресурсов 
для продвижения услуг, поиск определенных групп туристов и организация для них адресной 
информации по предлагаемым услугам; 

— Повышение профессионального уровня сотрудников, сферы индустрии туризма; 
— Развитие системы владения клубным отдыхом (таймшером). 
В последнее время, наряду с традиционными видами туризма, все большее влияние при-

обретает такая разновидность туристской индустрии, как система таймшер. Концепция 
таймшера связана с предложением всем желающим проводить в течение установленного пе-
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риода времени в каждом году отпуск в определенном месте проживания (клубе), представ-
ляющем собой часть туристского комплекса.  

Необходимо помнить, что для дальнейшего своего развития туризм должен выполнять две 
основные функции. Первая касается оздоровления населения государством путем сохранения 
сети государственных санаториев, обеспечения санаториев лечением граждан, пострадавших 
от стихийных бедствий, аварий, военных конфликтов и других категорий населения, нуж-
дающихся в государственной поддержке.  

Вторая состоит в обеспечении спроса состоятельной части населения России и зарубеж-
ных граждан на комфортный отдых и курортное лечение в условиях, удовлетворяющих раз-
нообразие, в том числе и самые высокие, потребности лиц во время их пребывания на курор-
те (фешенебельные апартаменты, широкий ассортимент лечебных услуг, индустрия развле-
чений и т.д.). 

Поэтому, для осуществления второй функции необходимо решить следующие задачи: 
— Отрегулировать между органами государственной власти, органами местного само-

управления и санаторно-курортными предприятиями и учреждениями; 
— Определить имущественные права и обязанности владельцев и пользователей курорт-

ными объектами и их юридическую ответственность. 
— Осуществить лицензирование санаторно-курортной и туристической деятельности по 

единым требованиям, независимо от форм собственности и географического положения. 
— Упорядочить налогообложение и распределение налоговых поступлений; 
— Обеспечить правильную и рациональную эксплуатацию курортных объектов (здрав-

ниц, общей инженерной инфраструктуры, объектов сферы торговли, культуры и т.д.); 
— Осуществлять экономическое регулирование международных отношений [3]. 
На основании выше изложенного, в городе Геленджике за последние три года успешно 

реализованы инвестиционные проекты, направленные на развитие отдыха и развлечений, ко-
торые сформировали новый имидж города. На сегодняшний день на курорте функционируют 
три аквапарка: «Дельфин» мощностью 300 человек в день, «Бегемот» мощностью 1500 чело-
век в день, и уникальный крупнейший в России комплекс — аквапарк «Золотая Бухта», с 
пропускной способностью до 5 тысяч человек единовременно; первая очередь парка экстре-
мальных развлечений «Адмирал Врунгель» на территории дендропарка города площадью 
18 га и пропускной способностью до 3 тыс. гостей в день с перспективой развития до 7 тысяч 
человек в день. Построено 2 канатные дороги для обзорных экскурсий на Маркхотский хре-
бет с видом на Геленджикскую бухту. 

В апреле 2006 года разработана и принята Программа комплексного экономического и со-
циального развития муниципального образования город-курорт Геленджик на 2006—2010 
годы, учитывающая сложившуюся социально-экономическую ситуации в городе-курорте, 
проблемы, особенности и преимущества территории. Основным направлением развития ку-
рорта Геленджик определено развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
комплексов, которые окажут стимулирующее воздействие на предприятия других отраслей 
экономики. 

В настоящее время в работе находятся 32 инвестиционных проекта, на сумму 21762,7 млн. 
рублей. Инвестиционные проекты в первую очередь направлены на строительство и ввод в 
эксплуатацию отелей, гостиниц, центров отдыха и развлекательных комплексов; проведение 
активной рекламной деятельности, направленной на формирование имиджа курорта, как ре-
гиона с богатыми рекреационными возможностями для гармоничного развития туризма. 

Список использованных источников 
1. Отчет курортно-туристического отдела Администрации города-курорта Геленджика за 

2006 г. 
2. Отчет курортно-туристического отдела Администрации города-курорта Геленджика за 

2007 г.  



 79 

3. Отчет курортно-туристического отдела Администрации города-курорта Геленджика за 
2005 г. 

И.Г.Недоросткова 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ  

ГОРОДА УССУРИЙСКА 
Уссурийский государственный педагогический институт, г.Уссурийск 

e-mail: inna.nedor@yandex.ru 

Современный городской житель подвержен воздействию большого числа различных эко-
логических факторов. В той или иной мере они влияют на его здоровье. Первоочередное и 
непосредственное влияние на состояние человека оказывает территориально-
организационный («архитектурный») фактор, который, воздействуя прежде всего на органы 
зрения человека, создает либо комфортную, либо агрессивную видимую среду. По классифи-
кации Л.Н.Пурдика [1] этот фактор, сочетая различные техногенные и природные состав-
ляющие, образует ландшафтно-архитектурные комплексы. Он отражает характер рациональ-
ного размещения и композиционной привлекательности городских ландшафтов, играя важ-
ную роль в эмоционально-эстетическом восприятии горожаниным окружающей среды и оп-
ределении его психологического состояния.  

Кроме пейзажной композиционной привлекательности, немаловажную роль для создания 
психологической комфортности играет пространственная упорядоченность сооружений в со-
четании с природными элементами. Поэтому, как нам кажется, является важным проведение 
исследований по изучению и созданию оптимальной видимой среды. Разнообразие криволи-
нейных форм, отсутствие ровных зеркальных поверхностей в архитектуре издавна воспри-
нималось человеком как визуально привлекательное.  

Такую привлекательность в городах, как правило, создает архитектура строений дорево-
люционного периода. 

На примере г.Уссурийска, основателями которого были переселенцы с Украины, можно 
проследить поэтапную смену архитектурных стилей. 

Элементы архитектуры южно-русских и украинских городов, откуда были родом первые 
жители будущего города, — беленые мазанки, крытые тесом — до настоящего времени не 
сохранились, хотя тенденция в развитии архитектуры подобного рода градостроительства 
осталась до наших дней. В современном Уссурийске в частном секторе до сих пор можно на-
блюдать подобные строения.  

В последующем, поскольку Уссурийск XIX века являлся одним из военных форпостов на 
востоке России, в его архитектуре с появлением каменных зданий стали проявляться элемен-
ты западно-европейской готики и русского зодчества [2]. Столь причудливое сочетание опре-
делялось тем, что планировка и строительство каменных сооружений осуществлялось по 
проектам военных инженеров и военными же строителями. 

Примером такой постройки могут являться здания ансамбля военного городка в пределах 
нынешних улиц Карбышева и Ленинградской: казармы, жилые здания, служебные помеще-
ния.  

Элементы русского зодчества с характерными теремными украшениями отмечаются как в 
ряде сохранившихся до настоящего времени зданий (военного госпиталя, военкомата, выде-
ленного из комплекса торговых строений современного ГУМа), так и в уже видоизмененных 
в результате реставрации — в частности, здании бывшего китайского театра на ул.Советской.  

Различные архитектурные стили при застройке центра Уссурийска не были представлены, 
что называется, в «чистом виде», но включали элементы классицизма, барокко, ренессанса и 
др. Именно эти элементы архитектурного «украшательства» составляют основу для положи-
тельного восприятия человеком данного объекта, поскольку они разработаны на основе при-
родных форм, и как бы повторяют их. Использование строительных материалов природного 
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происхождения (камень, гранит, мрамор и др.) подчеркивает близость этих сооружений к 
природе. 

Ярким примером вычурной архитектуры с использованием разнообразных элементов яв-
ляется здание Дома офицеров Российской Армии: многочисленные колонны, балюстрады 
имитируют древесный ствол, ризалиты, лоджии — аналоги скальных гротов и пещер, укра-
шения в виде эркеров также повторяют стволы деревьев. 

Подобные имитации и аналоги природных форм близки глазу человека, визуальное их 
восприятие является привычным и приятным. Глаз как бы «отдыхает» на этих формах. Осо-
бенно комфортно сочетание рукотворных архитектурных «пейзажей» — зданий с природны-
ми ландшафтами. Большое количество декоративных элементов в оформлении исторических 
зданий способствует высокой концентрации внимания на них. 

Практически вся современная тур-индустрия основана на этом свойстве визуального на-
блюдения, при котором турист получает не только определенные знания по рассматриваемо-
му предмету, в данном случае архитектурному сооружению, но и испытывает вполне поло-
жительные эмоции, которые создают комфортно-благоприятный психологический фон. 

Это подтверждается и наблюдениями В.А.Филина, который отмечал, что высокая сенсор-
ная нагрузка есть норма для глаз, необходимое ощущение комфортности [3]. 

Качество визуальной среды в ряде внутригородских территорий Уссурийска с «историче-
ским» типом застройки было изучено Е.М.Демешко [4] с использованием методов визуаль-
ных траекторий и выявления качества визуальной среды путем определения коэффициента 
агрессивности (Кагр).  

Микрорайоны и кварталы с историческим прошлым расположены в центральной части 
города: Свято-Покровский храм, здание городского музея, поликлиника № 1, здание торгово-
го комплекса ГУМа, бывшего банка в границах улиц Агеева-Чичерена, Тимирязева-
Калинина, на проспекте Блюхера, по улице Ленинградской.  

Степень комфортности при визуальном восприятии зданий исторической архитектурной 
направленности была значительно более высокой, а коэффициент агрессивности — значи-
тельно более низким, нежели чем при подсчете коэффициента агрессивности визуальных по-
лей других типов застройки («промышленной», «рационалистической»).  

Величина коэффициента агрессивности визуальных полей в зонах с исторической за-
стройкой колеблется в пределах от 0,05 до 0,5. Такой коэффициент характеризует среду как 
комфортную для восприятия.  

Коэффициент агрессивности визуальных полей наблюдения стремится к единице, т.е., чем 
менее благоприятна видеоэкология среды, тем выше коэффициент агрессивности визуальных 
полей. 

Величина коэффициента в зонах с исторической застройкой Уссурийска зависит от раз-
личных факторов. Например, она тем ниже, чем ближе к тротуару прилегают здания и чем 
больше элементов декора попадает в поле зрения. Коэффициент агрессивности увеличивает-
ся при расширении сектора обзора, в который попадает дорожное покрытие или, наоборот, 
при сужении сектора за счет современных панельных зданий уменьшающих поле зрение. 

Эстетика города не только определяет восприятие его культурного облика, но и является 
экологическим фактором, влияющим на поведение человека, его самочувствие, его психоло-
гическое состояние и, в конечном итоге, его состоятельность как личности.  
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Функционирование современного города, как сложной природно-антропогенной системы, 
предполагает динамичное взаимодействие трех основных подсистем: природной (антропо-
генные модификации природных ландшафтов); техногенной (инженерно-промышленная и 
транспортная инфраструктура, городские застройки); социальной (население) [1]. Методика 
комплексного геоэкологического исследования представляет собой совокупность общенауч-
ных подходов, разных методов и способов, ориентированных на получение теоретических и 
эмпирических обобщений с целью познания организации города, как геосистемы и совре-
менной динамики протекающих в нем процессов. Такое исследование сложное и многоас-
пектное, дающее большое количество первичной базовой информации физико-
географической, санитарно-гигиенической, градостроительной, экономико-географической, 
социальной направленности. Последующая систематизация и логическое упорядочение тако-
го массива информации приводит к необходимости создания геоэкологического паспорта го-
рода [2]. 

Природной составляющей города, как геосистемы, выступает природный ландшафт раз-
ной степени преобразованности и измененности со своими зонально-климатическими и поч-
венно-растительными характеристиками. Сохраняя общие черты, присущие физико-
географическим средам, он подвержен своим естественным ритмам, геологическим и гео-
морфологическим процессам: эрозионным, эоловым, естественным колебаниям грунтовых 
вод, обвалам, осыпям и т.д. 

На городских территориях естественные геологические, геоморфологические, гидрогеоло-
гические и другие экзогенные процессы могут быть усилены или ослаблены техногенными 
нагрузками, возникающими в результате функционирования второй (техногенной) состав-
ляющей городской геосистемы. Первичная информация о техногенной подсистеме содержит 
следующие данные: тип техногенного покрытия (наличие, спецификация, мощность, про-
мышленных объектов); открытость территории (% площади, не занятой градостроительными 
сооружениями); застроенность территории (% площади, занятой градостроительными со-
оружениями); этажность застройки (физическая масса давления сооружения на подстилаю-
щие грунты); плотность застройки (отношение открытых территорий к застроенным). Кроме 
вышеперечисленных, первичная база данных включает информацию о градостроительной 
вертикальной планировке, террасировании, срезании почвенного покрова, прокладки магист-
ралей трубопроводов канализации, формирующих особый, антропогенный рельеф города. 
Как следствие мощной и долговременной трансформации природного ландшафта, в город-
ской геосистеме сильно редуцирован растительный, животный, почвенный и микроорганиз-
менный блоки, что в свою очередь приводит к изменению потоков органического вещества и 
геохимических процессов. 

Не менее насыщена база данных, характеризующая третью подсистему города, как геосис-
темы — социальную. Проекцией состояний физико-географических сред, уровня техногене-
за, формирования инфраструктуры и социальной сферы города является городская среда. 
Оценка качества городской среды предполагает характеристику условий полноценной жиз-
недеятельности населения; разнообразие и территориальную дифференциацию городской 
среды; уровень неблагоприятного воздействия на здоровье населения [3]. 



 82 

Именно здоровье населения города, всех его возрастных групп и социальных прослоек, 
является одним из важнейших показателей состояния качества городской среды. Для опреде-
ления роли каждого отдельного фактора в формировании здоровья населения урбанизиро-
ванных ландшафтов необходимо определить понятие «здоровье». Всемирная организация 
охраны здоровья определяет это понятие как состояние полного социально-биологического и 
психологического благополучия, при котором функции всех органов и систем гармонично 
уравновешены с природной и социальной средами, отсутствуют какие-либо болезнетворные 
или патологические состояния и физические дефекты [4]. Исходя из этой формулировки, 
Всемирная организация охраны здоровья определяет прямую связь между здоровьем и со-
стояниями и природной, и техногенной, и социальной подсистем города, что в современном 
географическом звучании выступает как суммарная городская среда. Снижение репродуктив-
ной способности, высокий уровень общей и детской смертности, низкая (по сравнению с ми-
ровыми нормативами) продолжительность жизни, высокий уровень и значительное «омоло-
жение» заболеваний жизнеопределяющих органов и систем — все это свидетельства того, 
что популяция человека в урбанизованных ландшафтах находится в серьезном конфликте со 
всеми компонентами окружающей человека среды.  

Таким образом, геоэкологическая паспортизация города предполагает создание несколь-
ких информационных блоков, где зафиксированы: параметры физико-географической среды; 
экономическая наполняемость города; объекты-загрязнители (точечные, локальные, регио-
нальные); соответствие нормам зеленых и рекреационных площадей на количество жителей; 
ведущие типы заболеваемости; демографические показатели и т.д., что позволит проводить 
геоэкологический мониторинг, внедрять природоохранные программы и развивать экологи-
ческий, ресурсосберегающий менеджмент. 

Развитие слободы Новоалександровка до нынешней административной точки — 
г.Мелитополь — заняло временной период в 225 лет. Город расположен на правом берегу р. 
Молочной, относится к группе южных городов и играет важную роль в экономике Украины 
как крупный транспортный узел, объединяющий не только межреспубликанские админист-
ративные районы, но страны близкого зарубежья и Крым. Территорию города пересекает же-
лезнодорожное направление Москва — Симферополь, а также проходит шоссейная автома-
гистраль Москва — Харьков — Симферополь с интенсивной транспортной транзитной на-
грузкой через центральную городскую магистраль. Через центральные магистрали города 
проходят транзитные автодороги, соединяющие его с двумя водными бассейнами Запорож-
ской области и Украины — Азовским морем (расстояние от города до ближайшего побережья 
40 км) и Молочным лиманом (расстояние до побережья 45 км), повышая транспортный поток 
в сезон отдыха в десятки раз.  

Согласно физико-географическому районированию, Мелитополь расположен в границах 
сухостепной подзоны Причерноморско-Приазовского края и относится к Присивашско-
Приазовской низменной области, Нижне-Молочанскому физико-географическому району. 
Около 70% территории города лежит на водоразделе со средними высотами 35—40 м, вос-
точная часть города расположена на правом, более крутом склоне реки Молочной и ее пой-
мы. Колебания высот между возвышенными и пониженными участками составляют около 
30 м, что формирует набор характерных экзогенных процессов в границах города — подтоп-
ление в нижней части; осыпи, просадку почв, суффозионные воронки — в верхней. Основ-
ными чертами климатической характеристики являются жаркое лето, умеренно холодная зи-
ма и недостаточное увлажнение. Среднемесячная температура июля составляет +25оС. 
В жаркие дни температура воздуха в тени достигает 36—39оС. Зима — малоснежная, корот-
кая. Среднемесячная температура воздуха января составляет –4оС, иногда опускаясь до –20оС 
и ниже. Зимой преобладает переменчивая погода, перемежая заморозки и оттепели до +10оС 
и выше. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 350 до 450 мм в год. Значительное пре-
вышение испарения над осадками создает дефицит влаги — из 2—3 лет приблизительно од-
но лето засушливое, с суховеями и пыльными бурями.  
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Промышленное развитие исследуемой геосистемы формировалось без учета ландшафтной 
спецификации и природно-климатических условий, выступающих для данной геосистемы 
факторами, усиливающими нестойкость геосистемы к техногенным и антропогенным на-
грузкам. Город Мелитополь относится к Донецко-Приднепровскому экономическому району, 
наиболее промышленно-развитому в Украине. Города этого региона являются экологически 
небезопасными городами Украины, демонстрируя высокий уровень нарушения всех жизне-
обеспечивающих параметров среды. Мелитополь, с общей площадью 5 тыс. км2 и численно-
стью населения 168 тыс. чел., имеет на своей территории разноотраслевой промышленный 
комплекс, включающий машиностроительные, металлургические, химические, топливно-
энергетические, нефтеперерабатывающие, промышленно-строительные предприятия. Вы-
ступая объектом геоэкологических исследований, Мелитополь имеет следующий спектр воз-
действия на природную составляющую: техногенное воздействие; земледельческое, мелиора-
тивное воздействие, строительное воздействие; водо-коммунальное воздействие; селитебное 
воздействие, рекреационное воздействие.  

Долговременное мощное использование степных ландшафтов, высокий уровень распахан-
ности (68,6% близлежащих территорий занимают посевные площади), уничтожение природ-
ных биоценозов, особенности климата, проблемы водообеспеченности, но в тоже время и 
высокая антропогенная и промышленная нагрузки техногенной подсистемы, привели к де-
градации природной подсистемы. Это создает сложные экологические условия для жизнедея-
тельности социальной подсистемы, формируя, в свою очередь, необходимость комплексного 
геоэкологического исследования и последующей геоэкологической паспортизации городской 
системы. 
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Сегодня Нижневартовск — один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, на его долю приходится около 20% всего объема промышленного производ-
ства округа. В городе работает более 16% занятого населения в округе. На территории Ниж-
невартовска формируется около 25% оборота розничной торговли округа и около 20% объема 
платных услуг. В экономику города в 2008 г. было инвестировано более 14% общей суммы 
капитальных вложений Ханты-Мансийского автономного округа.  

По данным налоговых органов, на начало 2009 г. в городе зарегистрировано 10,9 тысяч 
предприятий. Основная часть всех предприятий находится в частной собственности, а доля 
государственного и муниципального сектора экономики составляет 1,5% от общего числа за-
регистрированных предприятий. 

Объем собственного производства по всем видам деятельности на душу населения в 
2008 г. составил 1718,9 тыс. руб., что на 42,7% превышает показатель 2007 г.  
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Структура экономики города характеризуется преобладанием производственной сферы: 
промышленный комплекс формирует 81,3% общего объема отгруженной продукции (товаров 
и услуг), строительство — 9,8%, транспорт и связь — 3,4%.  

Основу промышленного производства составляют предприятия, добывающие полезные 
ископаемые, при этом около 90% от общего объема добываемой нефти и газа приходится на 
долю предприятий градообразующей компании — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» [1]. 

Укрепление экономического потенциала города в значительной степени зависит от струк-
туры промышленности и положения дел в нефтедобыче, а также проведения модернизации 
экономики путем развития новых технологий и производств. Перспективы развития нефтега-
зового сектора экономики города связаны с включением малого и среднего бизнеса в освое-
ние низкодебитных месторождений. 

Существуют внешние и внутренние проблемы развития города Нижневартовска. 
Внешние проблемы можно разделить на три группы. Первая связана с финансовым кризи-

сом мировой экономики. Перед городом могут возникнуть проблемы, связанные с неста-
бильностью цен на сырьевые ресурсы, усилением международной конкуренции в сырьевой 
отрасли. 

Вторая группа проблем связана с финансовым положением нефтегазовых компаний, рабо-
тающих на месторождениях, прилегающих к территории города. Эти месторождения нахо-
дятся в стадии падающей добычи, в связи с чем существует риск уменьшения объемов до-
бавленной стоимости в основной экономической отрасли города. 

Третья группа проблем связана с определенной отдаленностью Нижневартовска от терри-
торий Уральского региона. Связь Нижневартовска с Ханты-Мансийском, Екатеринбургом и 
Омском осуществляется через Сургут и Тюмень. 

Проблемы, создаваемые внутренней средой, связаны со следующими фактами: 
— концентрация экономики города, в основном, на продукции топливно-энергетического 

комплекса (80% объема отгружаемой продукции); 
— слабая конкурентоспособность высшего образования в городе, что приводит к недос-

таточному развитию наукоемкого бизнеса, отсутствию бизнес-структур, конкурентоспособ-
ных в отраслях новых технологий (нанотехнологии, коммуникационно-информационные 
технологии); 

— состояние жилого фонда и транспортной инфраструктуры, которое не соответствует 
современным представления о комфортном проживании; 

— источники теплоснабжения устарели, котельное оборудование введено в эксплуата-
цию, в основном, в период с 1973 по 1988 гг. и выработало свой парковый ресурс, износ 
60,0% [2]; 

— слабо развитая сфера услуг;  
— климатические условия города, которые требуют повышенного внимания к здоровью 

населения. 
Проблема автомобильного транспорта в последнее десятилетие приобрела особую остроту 

в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям городского 
населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функциониро-
вания системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Сложная обстановка во многом объясняется следующими причинами: 
— постоянно возрастающая мобильность населения; 
— уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 
— нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяжен-

ностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так, 
современный уровень обеспечения автомобилями в городе уже составляет практически 1 ав-
томобиль на каждого второго гражданина города, т.е. около 488 автомобилей на 1 тысячу жи-
телей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60—
100 единиц на 1 тысячу жителей [3]. 
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Положение в нефтегазовой сфере экономики в среднесрочной перспективе будет зависеть 
от положения в мировой экономике, при этом положение нефтегазодобывающей отрасли как 
ключевой высокодоходной сферы промышленного производства сохранится. В настоящее 
время Государственной думой РФ обсуждается судьба законопроекта о развитии малого и 
среднего бизнеса в нефтяной отрасли.  

Внедрение новых технологий позволит обеспечить конкурентоспособность бизнеса, свя-
занного с утилизацией попутного газа. Минприроды и Минэнерго предлагают введение обя-
зательной нормы для нефтяных компаний по утилизации 95% объема добычи попутного 
нефтяного газа уже в 2012 г. [4]. 

Возможные направления развития экономики города: 
— создание инновационных строительных технологий с целью снижения себестоимости 

материалов и строительства; 
— освоение современных технологий по переработке бытовых и производственных от-

ходов; 
— расширение путей переработки и использование поверхностно залегающих полезных 

ископаемых (торф, сапропель, песок); 
— создание современных перерабатывающих производств для сельскохозяйственной 

продукции; 
— развитие малого и среднего бизнеса [5]. 
Реализация указанных направлений потребует серьезных изменений в подготовке и пере-

подготовке кадров. 
Важнейшим направлением развития экономики Нижневартовска станет укрепление мало-

го и среднего бизнеса, увеличение его роли в экономике города. Особое внимание следует 
обратить на сферу предоставления услуг. 

Значительного увеличения города по площади и по числу жителей не предполагается, пер-
спективы будут связаны с изменением облика города, сменой его имиджа на «город комфорт-
ного проживания». Это потребует серьезных изменений в инфраструктурном комплексе го-
рода, таких как: изменения в транспортной схеме города, в частности расширение дорог, 
строительство подземных переходов, организация парковок, открытие развлекательных ком-
плексов. 

Перспективы развития строительного комплекса будут связаны с внедрением новых тех-
нологий, переходом на малоэтажное строительство, реконструкцией многоэтажных домов. В 
связи с чем произойдет модернизация производственного потенциала крупных строительных 
предприятий. Следует опасаться развития строительной деятельности за счет привлечения 
низко квалифицированной рабочей силы. 

Город приобретет эстетически привлекательный облик за счет использования световой 
рекламы, продолжатся работы по подсветке зданий прожекторами с разнообразными цвето-
выми решениями. 

Ускоренный рост количества единиц автотранспорта заставит обратить особое внимание 
на угрозы, связанные с загрязнением воздуха, и своевременную уборку снега.  

В рамках социально-демографической ситуации город столкнется с высоким уровнем «по-
терь» коренной молодежи и замены ее на мигрантов и граждан ближнего зарубежья при од-
новременном старении населения. В настоящее время молодежь не всегда возвращается в 
Нижневартовск после учебы в крупных городах, где больше возможностей найти работу и 
приобрести жилье.  

Вместе с тем, потребуется социальная и экономическая поддержка молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации: инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, представителей ко-
ренных и малочисленных народов. Необходимо обратить внимание на адаптацию молодых 
людей, вернувшихся в город после службы в армии и окончания учебных заведений в других 
городах. Указанная деятельность должна получить стратегическую направленность и стать 
целью для специализированных структур муниципального образования. 
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Город достаточно привлекателен для трудовых мигрантов. Важнейшими факторами при-
влекательности являются существующее сегодня превышение спроса над предложением на 
рынке низко квалифицированного труда, относительно стабильный уровень заработной пла-
ты. Тем не менее, интенсивность миграционного движения не имеет установившихся тен-
денций и характеризуется значительными колебаниями по годам. Для города большее значе-
ние имеет закрепление в качестве квалифицированной рабочей силы молодых людей, вы-
росших в городе, имеющих здесь родственников и друзей, чем привлечение рабочих ресур-
сов со стороны. 

В стратегической перспективе особое внимание должно быть уделено молодежи и пожи-
лым людям. В данной области нельзя допускать высокой дифференциации доходов, молодые 
люди должны иметь гарантии получения достойно оплачиваемой работы, а пожилые люди не 
должны оказаться в ситуации недостаточного потребления. Сокращение социальных рисков 
напрямую связано с формированием квалифицированных кадров в социальной сфере, вклю-
чением бизнеса в разработку и проведение социальных программ, внедрением системы со-
циальных стандартов как механизма планирования и контроля деятельности социальных уч-
реждений.  

Повышение качества и уровня жизни может быть обеспечено созданием возможности для 
увеличения реальных доходов домашних хозяйств, развитием предпринимательства, доступ-
ности и качества образования и здравоохранения, высоким уровнем комфорта среды жизне-
деятельности граждан. 
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Нижневартовск — крупный город, с развитой сетью инженерных коммуникаций, которые 
были возведены 20—25 лет назад. В результате действия временного и погодного фактора 
наблюдается высокая степень изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Это касается и жилищного фонда, так как, кроме наличия значительного числа фенольного и 
ветхого жилья, в капитальном ремонте уже нуждается многоэтажный фонд. 

Нижневартовск, в отличие от своих соседей (Сургут, Нефтеюганск), имеет резервные тер-
ритории для застройки. В настоящее время разработаны и реализуются проекты по развитию 
Центрального селитебного района и застройке Восточного селитебного района на прожива-
ние в нем 10 тыс. чел. Высокая скорость возведения жилья обеспечивается наличием собст-
венной энергопроизводящей и строительной базы. Но существуют сложности в привлечении 
инвестиций в ЖКХ, ввиду его изношенности и непопулярности; недоступности для населе-
ния молодежного и ипотечного строительства. Постоянное повышение стоимости комму-
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нальных услуг, низкое субсидирование социально незащищенных групп, завышенная оценка 
квадратного метра в многоквартирных домах, низкая заработная плата работников ЖКХ 
(кроме административных отделов) — все это приводит к низкому качеству оказанию комму-
нальных услуг и нарастанию социальной напряженности среди горожан. 

Нижневартовск является транспортным узлом, несмотря на то, что магистрали дальше Из-
лучинска и Стрежевого не идут. В перспективе (5—10 лет) планируется строительство объ-
ездной западной дороги с выходом к берегу Оби, далее, через построенный мост, дорога на 
Томск. Таким образом, будет осуществлен окружной проект транзита Пермь — Томск, через 
территорию автономии. Также запланировано (10—15 лет) строительство железнодорожной 
магистрали до Томска (СеверСиб). Данные проекты, несомненно, дают некоторые перспек-
тивы городу.  

Ввиду материальной доступности горожане имеют возможность перемещаться на личных 
автомобилях, причем по подсчетам, в нашем городе на одну семью приходится 2—3 автомо-
биля. По данному показателю Нижневартовск стоит в ряду с Москвой. В общем, автотранс-
порт в городе насчитывает около 94 тыс. единиц, в личном пользовании — 63 тыс. единиц 
(67% от общего числа) [1, 2, 3]. Компактность Нижневартовска порождает одну из неразре-
шимых для урбосистемы проблем — постоянные «пробки», аварийность, высокую смерт-
ность на дорогах (включая детскую, и аварийность во внутридворовых проездах). Даже 
строительство развязок и объездных трасс, вывод большегрузного транспорта из городской 
черты и строительство дорогих паркингов не смогут решить данную проблему. К тому же го-
родские дороги постоянно требуют ремонта и замены многочисленных ламп освещения. 
Возможность привлечения инвестиций и коммерческих структур может привести к вводу 
платы за пользования некоторыми участками городских дорог. 

Самой глобальной для города проблемой является экологическая, которая возникла в ре-
зультате мощного и быстрого освоения данной территории в годы нефтяного бума (рис. 1). 
Повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе, почве, воде, а также захламление 
территории отходами, отрицательно сказывается на качестве жизни и здоровье населении. 
При застройке города не был учтен зеленый каркас, так что Нижневартовск остался без эле-
ментарного парка, лесопарка и даже сквера.  

 
Рис. 1. Пример близкого расположения факелов сжигания попутного нефтяного газа  

с границами города (передний план — новый микрорайон города МЖК,  
задний план — складская зона и территория эксплуатируемых месторождений нефти)  

(вид от микрорайона № 9, г.Нижневартовск, июль 2009 г.) 

Сегодня плотность застройки не позволяет создать какие-либо парковые зоны, их возмож-
но, организовать лишь в пригородной зоне. Долго власти решались по поводу привлечения 
инвестиций в создание парковой зоны вокруг озера Комсомольское, занимающего выгодное 
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центральное положение в городе. В результате данные территории активно застраиваются 
типовыми домами, не имеющими никакой эстетической значимости. Таким образом, инве-
стиционная привлекательность данной рекреационной зоны теряется. 

Кроме загрязнения атмосферного воздуха и водных экосистем, первоочередной задачей 
для города является очистка питьевой воды и приведение ее к санитарным нормам. Создание 
полного цикла забора — потребления — сброса воды невозможно без финансовых поступле-
ний из округа. Таким же образом складывается ситуация и с переработкой отходов и мусора. 
Здесь ситуации может помочь привлечение инвесторов, готовых вложить свои финансовые 
средства. 

По итогам проведенного социологического исследования за 20 лет мнение респондентов 
по вопросу об экологическом состоянии окружающей среды в урбогеосистеме Нижневартов-
ске существенно изменилось. Как видно на рис. 2, для 14,2% респондентов в 2009 г. природ-
ная среда полностью соответствует условиям труда и отдыха населения (против 1,8% в 
1989 г.). 
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Рис. 2. Оценка респондентами состояния окружающей среды урбогеосистемы  

Нижневартовска в 1989 г. и 2009 г. 

Это говорит об удовлетворительной деятельности городских властей. С другой стороны, 
14,2% респондентов в 2009 г. не имеют определенного мнения, что связано с недостаточным 
уровнем экологической информации и воспитании населения урбогеосистемы. 

В условиях урбанизации традиционные направления деятельности муниципальных обра-
зований — водоснабжение, обеспечение электроэнергией, уборка мусора, организация куль-
турного досуга — все больше будут зависеть от кооперации, сотрудничества с частным биз-
несом. 

До недавнего времени в целом вставал вопрос о рациональности существовании Нижне-
вартовска как города, связанный с градообразующей деятельностью — добычей нефти. На 
вопрос, заданный в ходе исследования, какой тип поселения приемлем для Приобского Севе-
ра, мнение респондентов за 20 лет резко поменялось: от постоянного проживания 78,7% в 
1989 г. на сочетание с временным проживанием 38,3% (временное проживание) и 40% (по-
стоянное проживание) в 2009 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка респондентами типа поселения, характерного для Приобского Севера в 1989 г. и 2009 г. 
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Рис. 4. Оценка респондентами количества лет, необходимых для проживания  

в урбогеосистеме Нижневартовска в 1989 г. и 2009 г. 

По нашему мнению, стремление половины респондентов уехать из Нижневартовска, свя-
зано с отсутствием реальных перспектив и в выравнивании социально-экономической обста-
новки в стране. 

На заданный вопрос «Сколько лет вы посоветовали бы прожить в Нижневартовске вашему 
другу?» средний показатель в 1989 г. составлял примерно 6—7 лет, в 2009 г. — 10—11 лет. 
При этом около четверти респондентов затруднились ответить на этот вопрос, что опять же 
связанно с отсутствием информации, в том числе и официальных источниках, о перспективах 
развития города (рис. 4). 

Основной причиной отъезда из Нижневартовска в 1989 г. являлось неудовлетворительное 
состояние социальной и транспортной инфраструктуры Нижневартовска. В 2009 г. большин-
ство респондентов выразили мнение, что причинами оттока населения являются ряд факто-
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ров, среди которых: плохое экологическое состояние окружающей среды, суровость клима-
тических условий, удаленность от центральных регионов России и высокая стоимость на 
приобретение личного жилья (рис. 5). 
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Рис. 5. Оценка респондентами факторов оттока населения из урбогеосистемы  

Нижневартовска в 1989 г. и 2009 г. 

Полученные в результате социологических исследований данные позволили нам проана-
лизировать проблемы и аккумулировать мнения респондентов в единое целое, а именно — 
создав карту-схему комфортности проживания в Нижневартовске (рис. 6). 
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Рис. 6. Карта-схема комфортности проживания в г.Нижневартовске, по мнению респондентов (2009 г.) 

Еще 10—20 лет назад при проектировании доминировал принцип «производство ради 
производства», приводивший к созданию городов-гигантов, городов-заводов, часто моноспе-
циализированных. В настоящее время набирают вес более гуманистические принципы, рас-
сматривающие город, как среду обитания человека, как место ведения предпринимательской 
деятельности и ставящие целями развития города устойчивое развитие, создание благопри-
ятной среды жизнедеятельности, в том числе предпринимательской среды. Если раньше го-
родская власть отвечала преимущественно за решение основных производственных задач, 
возложенных на город, то теперь местная власть становится главным ответственным лицом 
за социально-экономическое развитие города, включая его благоустройство, безопасность и 
занятость граждан, их социальную защиту и т.д. Города начинают реально конкурировать 
друг с другом и с пригородами. Именно в этой связи особенно возрастает роль стратегиче-
ского выбора и планирования. К тому же сами горожане постепенно становятся реальными 
участниками системы планирования, активно выступая в защиту своих интересов. 
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Один из аспектов опосредованной реализации права в сфере местного самоуправления у 
населения муниципального образования возникает на основании Федерального закона № 131 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1], который устанавливает достаточно стройную систему форм реализации пра-
ва граждан на участие и осуществление местного самоуправления. Кроме того, достаточно 
четко определяются схемы управления муниципальным образованием любого типа, и город-
ского в том числе. Исходя из анализа норм данного закона, представляется возможным суще-
ствование как минимум трех форм, в зависимости от порядка замещения поста главы муни-
ципального образования. 

Первая форма предполагает избрание главы муниципального образования на муниципаль-
ных выборах и, соответственно, вхождение его в состав представительного органа муници-
пального образования с правом решающего голоса и председательство в данном органе. 

Вторая форма предполагает избрание главы муниципального образования на муниципаль-
ных выборах и возглавление местной администрации. 

Третья форма подразумевает, что глава муниципального образования избирается предста-
вительным органом муниципального образования из своего состава и вследствие этого явля-
ется председателем представительного органа муниципального образования7. 

Таким образом, при существовании первой и третьей формы возможно существование ли-
ца, которое будет назначаться на должность главы местной администрации по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса. Поскольку при второй форме местную администрацию 
возглавляет избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования. 

Существование упомянутой фигуры в системе местного самоуправления является доста-
точно новым моментом в истории местного самоуправления постсоветской России.  

Вместе с тем есть зарубежные страны, для которых данная система не является новой.  
Так, в США значительно большей популярностью по сравнению с комиссионной моделью 

пользуется система местного управления, при которой муниципальный Совет (избираемый, 
как и в других случаях, населением) назначает — т.е., фактически, нанимает — менеджера 
(управляющего) (так называемая система Совет-менеджер (управляющий)).  

Модель Совет-менеджер имеет приоритет, главным образом, в муниципалитетах, на тер-
ритории которых проживают обеспеченные люди, которые согласны хорошо платить компе-
тентному профессионалу — менеджеру. При такой системе управления менеджер возглавля-
ет муниципальный аппарат и во многом определяет кадровую политику в отделах и службах 
исполнительного органа муниципального управления. Менеджер работает на основании кон-
тракта, заключаемого с муниципальным Советом. В этом случае Совет предварительно об-
суждает кандидатуры на своем заседании, затем вопрос выносится на голосование. Контракт 
заключается с кандидатом, набравшим простое большинство голосов. Кроме того, Совет мо-
                                                

7 Данные формы выведены исходя из анализа ст. 36 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. 
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жет всегда уволить менеджера, если признает его работу неудовлетворительной или же по 
другой причине, которую Совет сочтет убедительной. Необходимо также заметить, что мо-
дель Совет-менеджер подчеркнуто ориентирована на тип отношений, характерный для фир-
мы или корпорации [2]. 

Соответственно, это имеет определенные черты сходства с ситуацией, предусмотренной в 
ст. 37 ФЗ-131. 

Здесь необходимо выделить такой аспект, как возможность влияния населения на лицо, на-
значаемое на должность главы местной администрации по контракту. 

В целом вся система влияния населения на уже избранных должностных лиц предусмот-
рена в ст. 24 ФЗ-131. Среди данных аспектов напрямую не указана возможность влияния на-
селения на так называемого менеджера. Однако, это возможно через форму опосредованного 
влияния. 

Так, согласно ч. 11 ст. 37 ФЗ-131, контракт с главой местной администрации может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления представительного органа муници-
пального образования или главы муниципального образования — в связи с нарушением ус-
ловий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения. Следовательно, 
инициаторами процедуры расторжения контракта с «сити-менеджером»8 может быть пред-
ставительный орган муниципального образования в целом, глава муниципального образова-
ния, избранный напрямую населением или все тем же представительным органом. Соответ-
ственно, возможность влияния населения на то, чтобы был расторгнут контракт с управляю-
щим, который некачественно решает вопросы местного значения, более вероятна либо через 
весь представительный орган или всенародно избранного главу муниципального образова-
ния. 

В связи с этим возникает вопрос, а возможно ли вообще влияние на депутатов и главу му-
ниципального образования со стороны населения в данном аспекте? 

Представляется, что это весьма проблематично, так как различные варианты «давления» 
населения на депутатов и главу муниципального образования не будут иметь сколько-нибудь 
реального воздействия, потому что неисполнение пожеланий, просьб, требований населения 
обратиться в суд для расторжения контракта с управляющим со стороны депутатов и главы 
никак не скажется на занятии ими своих постов. Это не прописано в федеральном законе (ст. 
24) и, скорее всего, не будет прописано в уставах муниципальных образований. 

Например, устав городского округа Тюмень в ст. 38 только регламентирует основания, при 
которых глава города (в контексте данной статьи — менеджер) не может замещать свой пост, 
а вот основания прекращения полномочий конкретно не указаны [3]. 

Аналогично происходит и при регламентации данной ситуации в городе Кургане. Статья 
32-1 устава муниципального образования город Курган в п. 14 устанавливает только те осно-
вания прекращения полномочий главы местной администрации, которые указаны в ст. 37 ФЗ 
№131 [4].  

Таким образом, даже уставы тех муниципальных образований, которые восприняли ука-
занную систему местного самоуправления, не могут закрепить основания и порядок влияния 
населения на деятельность наемного менеджера, поскольку это не указано в федеральном за-
коне. 

А вот, что касается практики США, то модель местного управления Совет-менеджер про-
демонстрировала на практике и во времени свою жизнеспособность. Интересно отметить, 
что графства, организационная структура которых в США является одним из самых архаич-
ных институтов местного управления в этой стране, начинают вводить должность менедже-
ров. Причем, в ряде из них предусмотрено право жителей графства отказать в увольнении 
менеджера, несмотря на такое решение местного Совета. И наоборот, может быть отозван 
член Совета графства, проголосовавший за увольнение менеджера, если большинство жите-
лей считает увольнение несправедливым. В настоящее время такая практика стала приме-

                                                
8 Данная формулировка присуща американской системе местного управления. 
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няться во многих штатах страны. В тех случаях, когда внесение соответствующих изменений 
в хартию муниципалитета невозможно или сопряжено с большими трудностями, местные 
Советы принимают решения об учреждении должности административного помощника. То-
гда полномочия последнего производны от компетенции муниципального Совета, и весьма 
незначительны [2].  

Вместе с тем, ряд исследователей местного управления в США называют модель Совет-
менеджер антиамериканской, считая недопустимым, что лицо, занимающее такой ответст-
венный пост и во многом определяющее местную политику, не избирается населением. Тем 
не менее, очевиден интерес муниципальных органов к этой модели управления, позволяю-
щей решать проблемы местного хозяйства на профессиональной административной основе.  

А что касается российской действительности, то здесь высвечивается проблема: как может 
влиять население на политику наемного менеджера? Да практически никак, поскольку они не 
могут его отозвать, потому что не они нанимали его на работу. Но также они не могут и ото-
звать депутатов, которых они избрали, в случае неадекватного их отношения к наемному 
управляющему. Получается, что, избрав депутатов представительного органа местного само-
управления, население целиком и полностью поручает им контроль за наемным менеджером. 

Таким образом, можно констатировать, что при закреплении в уставах муниципальных 
образований первой и третьей формы, возможно говорить о том, что население не вправе на-
прямую контролировать исполнительную ветвь муниципальной власти, а может только вли-
ять на власть представительную. А вот возможность влияния у населения муниципальных 
образований второй формы более перспективна.  

На наш взгляд, это не совсем верно, поскольку это влечет разный объем прав у населения 
муниципальных образований, в которых предусмотрены разные формы самоуправления тер-
риторией. И примеры, приведенные по США, яркое тому подтверждение. 

А такое положение существенно противоречит ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 131, в ко-
торой говорится, что «Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям».  

В связи с этим предлагается внести дополнения в ч. 11 ст. 37 ФЗ № 131 в части регламен-
тации процедуры расторжения контракта с главой местной администрации, в сторону более 
конкретного указания роли населения на внесение в судебном порядке заявления представи-
тельного органа или главы муниципального образования. 

Данным положением, закрепляющим указанное право граждан напрямую, может быть, 
например, внесение заявления от представителей населения муниципального образования 
либо в суд, либо в представительный орган или главе муниципального образования.  

Кроме всего прочего, право на осуществление местного самоуправления означает равный 
для всех граждан РФ доступ к муниципальной службе, что предполагается, хотя напрямую и 
не закрепляется в ч. 4 ст. 32 Конституции РФ. Этот вариант опосредованной реализации так-
же может иметь место, поскольку в последнее время он стал непосредственно закрепляться в 
уставах муниципальных образований. Так, данные положения содержатся в главе 7 устава 
города Тюмени [3], главе 6 устава города Нижневартовска, и ряде других муниципальных об-
разований. 

Наконец, конституционная формула ч. 5 ст. 32 позволяет сделать вывод, что право на осу-
ществление местного самоуправления включает в свое содержание и право граждан на уча-
стие в отправлении правосудия, в частности, посредством института мировых судей, изби-
раемых непосредственно населением [5]. 

Что касается последнего варианта опосредованной реализации права на осуществление 
местного самоуправления, то об этом можно будет говорить в полной мере только тогда, ко-
гда будет создан реально функционирующий механизм выбора мировых судей и их после-
дующего контроля. Также и в ситуации с организацией охраны общественного порядка на 
территории муниципального района и городского округа [6]. 
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Скорее всего, в настоящее время, когда различные формы непосредственной демократии 
воспринимаются населением слабо и вследствие этого применяются достаточно редко, наи-
больший объем вопросов местного значения решается, и, наверное, будет решаться в основ-
ном как непосредственно органами и должностными лицами местного самоуправления, так и 
населением через органы и должностных лиц местного самоуправления. Из этого следует 
объективная закономерность и необходимость всемерно совершенствовать и повышать дей-
ственность многообразных форм осуществления населением своей власти через органы и 
должностных лиц местного самоуправления. А с другой стороны — укреплять представи-
тельные и иные органы местного самоуправления на основе повышения их роли и правового 
статуса, совершенствования всех форм организационно-правового механизма их деятельно-
сти, укрепления авторитета.  
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Процесс управления любым городом является сложным и многокомпонентным, и может 
быть представлен как целенаправленное воздействие на характер внутренних и внешних свя-
зей города и выбранные параметры развития с целью достижения их определенных значений 
[1]. По сути, каждый муниципалитет старается действовать, преследуя свои цели развития, 
но в рамках общей концепции региональной и государственной стратегии. Каждый из них 
борется за внимание инвесторов, вышестоящих властей и ряда других, внешних по отноше-
нию к городу субъектов, то есть можно говорить о конкуренции между городами, а, следова-
тельно, о такой составляющей управления городом, как повышение конкурентоспособности. 

Одной из важных составляющих конкурентоспособности вообще и по отношению к горо-
ду в частности является имидж9, который приобретает все большее значение. В пользу по-
следнего утверждения говорит тенденция к формированию бренда или имиджа различных 
городов и территорий.  

Однако, несмотря на появление термина «город-предприниматель», который активно рас-
поряжается своими ресурсами в целях повышения конкурентоспособности и привлечения 
населения и инвестиций, нельзя говорить о едином субъекте управления [2]. Внутри муници-
палитета действуют многочисленные силы, преследующие свои, зачастую различные цели, 
но главным действующим лицом остается городская власть. Именно в ее задачи входит раз-
работка единого плана развития (не обязательно самостоятельно, возможно привлечение спе-
циалистов) и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного 
имиджа города. Кроме того городским властям необходимо налаживать сотрудничество с 
другими экономическими агентами, так как именно это способствует успешному управлению 
городской территорией. 

В связи с вышесказанным хочется остановиться более подробно на формировании имиджа 
как одной из составляющих управления городом. В качестве примера будет рассмотрен город 
Иркутск, так как, во-первых, в настоящее время здесь идет процесс создания имиджа, а во-
вторых, город находится рядом с озером Байкал, что придает свою специфику вышеобозна-
ченному процессу. 

Проблема формирования имиджа Иркутска стала активно обсуждаться городскими вла-
стями с 2005 года.10 Тогда, в частности, был разработан и принят «План международной дея-
тельности органов городского самоуправления на 2006 год в рамках соглашений о сотрудни-
честве с муниципалитетами городов-побратимов». Целью этого плана было формирование 
привлекательного международного и инвестиционного имиджа города [4]. В 2007 году четко 
обозначился основной, но не единственный, вектор приложения усилий — туризм11. Дело в 
том, что как для всей Иркутской области, так и для областного центра туристическая дея-
тельность является очень важной, что подчеркивается присутствием этого направления во 
всех планах развития области и города. Кроме того, ни один город не может быть привлека-

                                                
9 Конструкция, которая формируется на основе личного опыта или под воздействием источников информи-

рования, создает заданную социально-психологическую установку, определяющую поведение человека по от-
ношению к объекту [3]. 

10 Нельзя сказать, что до 2005 года этот вопрос не поднимался вообще. Например, в 1986 году в связи с 
празднованием 300-летия присвоения Иркутску статуса города определенные действия в этом направлении ве-
лись (в частности была выпущена полиграфическая продукция), однако единого плана формирования имиджа 
города не было [5]. Начиная с 2005 года, создание имиджа не только активно обсуждается, но и закрепляется в 
ряде документов, поэтому мы в своей работе будем вести отсчет именно с 2005 года. 

11 В 2007 году основной упор делался на краеведческий туризм, но уже в 2008 году внимание чиновников 
было направлено на туризм деловой [6], это же направление остается актуальным до сих пор. 
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тельным во всех сферах экономики, поэтому необходимо сосредоточить усилия на тех из них, 
в которых у конкретного города есть конкретное преимущество [2]. 

Если говорить о действиях, то за рассматриваемый период (с 2005 по 2009 год) админист-
рация города Иркутска приняла участие в ряде выставок: «Байкалтур»12 (с 2005 по 2009 го-
ды), V Республиканская выставка-ярмарка «Туризм и отдых в Бурятии — 2008»13, 
«MIBEXPO 2008»14, «MITT-2009»15. 

Помимо непосредственного участия администрации города, ряду организаций были пре-
доставлены субсидии для компенсации части расходов на участие в выставках. В течение 
2008 года были изготовлены рекламно-информационные материалы о туристических ресур-
сах г.Иркутска:  

— буклеты и диски «Иркутск туристический»; справочные и презентационные буклеты, 
а также настольные календари на русском, английском, немецком языках; альбомы «Сибирь. 
Иркутск. Байкал» на русском и английском языках; 

— осуществлен перевод текстового материала к презентационному фильму об Иркутске 
на девять иностранных языков; 

— презентационный выпуск газеты «Иркутск». Газета распространялась через сеть гос-
тиниц города Иркутска, выставочный центр «Сибэкспоцентр», на поездах дальнего следова-
ния Восточно-Сибирской железной дороги; 

— подготовлены и опубликованы статьи о туристической привлекательности города Ир-
кутска в двух номерах журнала «Аэропорт Иркутск» [7]. 

Также нужно отметить презентацию книги «Иркутск торговый: сборник о современном 
потребительском рынке г.Иркутска» в 2005 году. Данное издание предназначалось для дело-
вых партнеров иркутской мэрии и в розничную продажу не поступило. Цель книги — созда-
ние положительного имиджа торговой столицы Восточной Сибири [8]. 

В 2007 году прошел III международный студенческий форум «БайкалPRоект-2007», тема 
которого звучала как «Столица Восточной: технология создания бренда территории». Орга-
низаторами форума выступали в том числе и власти города Иркутска. Целью мероприятия 
2007 года было знакомство с мнением молодежи по проблеме формирования имиджа област-
ного центра [12]. 

Несмотря на активную работу по созданию и продвижению имиджа города, у властей нет 
единого мнения по поводу того, стоит ли позиционировать Иркутск как самостоятельный 
объект, представляющий интерес для туристов, или презентовать его в тесной связи с Байка-
лом. Так на сайте органов местного самоуправления в разделе «Туризм» можно увидеть герб 
города с надписью «Иркутск — ворота Байкала» (на выставке «MIBEXPO 2008» это было 
одним из трех направлений представления города [13]) [7]. В то же время чиновники счита-
ют, что Иркутск можно позиционировать и как «ворота в страны Юго-Восточной Азии» [6], и 
как туристический центр Байкальского региона [7]; городской мэр подчеркивает, что туристы 
должны приезжать именно в Иркутск, а не только на Байкал [14]. По данным на 2007 год об-
ластной центр входил в пятерку самых посещаемых мест России, однако практически всех 
туристов интересовал не город, а озеро [6]. Поэтому с одной стороны вполне логично пози-
ционировать Иркутск как «ворота на Байкал», но в этом случае город, по сути, теряет свою 
собственную привлекательность. Кроме того, на центр Байкальского региона также претен-
дует Улан-Удэ [15], а в 2008 году высказывалось предложение сделать Байкал национальным 
брендом всей России [16].  

                                                
12 Международная туристская выставка, проводится с 1996 года. За время своего существования выставка 

стала крупнейшей «инкаминговой» выставкой на востоке России, стала мероприятием, содействующим разви-
тию и совершенствованию туристского потенциала Сибири. Проводится в Иркутске [9]. 

13 Проводится в Улан-Удэ. 
14 Единственная специализированная выставка по тематике делового туризма и организации корпоративных 

мероприятий для российского рынка и стран СНГ. Проводится в Москве [10]. 
15 Входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира, проводится в Москве [11]. 
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Таким образом, начиная с 2005 года, формирование имиджа города Иркутска становится 
важной составляющей управления городом. Говорить о конкретных достижениях пока рано, 
но ряд выводов сделать уже можно:  

— администрация города ведет активную работу в обозначенном направлении, в том 
числе привлекая представителей бизнеса и молодежь;  

— основным вектором приложения усилий является туризм; 
— позиционирование Иркутска как туристического центра осуществляется на общерос-

сийском и международном уровнях; 
— однако до сих пор не найден консенсус в отношении озера Байкал. 
Данный пример показывает, что формирование имиджа стало обязательной составляющей 

управления городом (пусть и сравнительно недавно). Конечно, можно возразить, что Иркутск 
относится к крупнейшим городам (количество жителей 579268 человек), а также является 
областным центром и эти факты обуславливают появление нового аспекта управления. Одна-
ко формирование имиджа возможно для любого города, независимо от его размера и значе-
ния в региональной или государственной иерархии, так как каждый муниципалитет обладает 
своими преимуществами и своим характером. А, следовательно, нужно выявить или создать 
преимущества, которые могут лечь в основу имиджа города. 
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За последние десятилетия во многих развитых, а также развивающихся странах наблюда-
ется значительная тенденция к перераспределению расходных полномочий и в меньшей сте-
пени доходных полномочий на нижестоящие уровни государственного управления. 

Указанная тенденция является следствием эволюции взглядов на политическое устройство 
государственной власти в сторону повышения уровня представительства населения в приня-
тии решений и приближения количества, качества и структуры государственных услуг к 
уровням, соответствующим предпочтениям их получателей. 

Данная статья посвящена определению текущих проблем построения бюджетной системы 
в городе Новосибирске — третьему по размеру городу Российской Федерации, а также одно-
му из наиболее крупных промышленно-финансовых центров восточной части страны. 

В дальнейшем, в процессе описания, также будет сделана попытка ответить на вопрос: яв-
ляется ли существующая бюджетная система города эффективной, а также определить воз-
можные пути повышения эффективности бюджетной системы. 

Система органов управления, а также бюджетная система города Новосибирска построена 
следующим образом. 

Основную роль при принятии составлении бюджета по различным статьям доходов и рас-
ходов занимает мэрия города Новосибирска, при непосредственном участии управления фи-
нансов и налоговой политики мэрии, а также контрольно-счетной палаты города Новосибир-
ска. 

Проект бюджета города составляется на основе Бюджетного послания Президента Россий-
ской Федерации, прогноза социально-экономического развития города Новосибирска, основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики города Новосибирска в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств города Новосибирска.  

Составлению проекта бюджета города предшествует формирование муниципальных зада-
ний, которые используются при составлении проекта бюджета города для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам.  

Муниципальные задания формируются в порядке, установленном мэрией, на срок до трех 
лет с возможным уточнением при составлении проекта бюджета города. 

В дальнейшем руководитель районной администрации (глава районной Управы) распоря-
жается финансовыми ресурсами муниципального округа (района), состоящими из финансо-
вых средств, передаваемых мэрией в рамках единого бюджета города, а также из внебюджет-
ных средств, фондов для реализации целевых программ, доли арендной платы за нежилые 
помещения и землю, находящуюся в ведении Управления муниципального округа согласно 
законодательству и распоряжениям мэра, доходов от собственной предпринимательской и 
хозяйственной деятельности, а также иных доходов в соответствии с законодательством, 
кроме того, отчитывается об их использовании перед мэрией города. 

Проводя дальнейший анализ эффективности и справедливости предоставления государст-
венных услуг на местном уровне при существовании нескольких муниципальных образова-
ний (сообществ) требуется отметить существование некоторых особенностей, основанных на 
нескольких гипотезах: во-первых, предполагается, что если бы существовало достаточное 
количество сообществ, то индивидуумы обнаруживали бы свои истинные предпочтения в 
отношении предоставления общественных благ через выбор места проживания, во-вторых, 
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на местном уровне население имеет больше возможностей влиять на расходные решения ор-
ганов власти путем их выборов, чем на высших уровнях государственной власти. 

Из сказанного видно, что бюджетная система города Новосибирска не отвечает приведен-
ным критериям эффективности.  

Во-первых, централизованная система формирования органов власти и бюджетов всех ад-
министративно-территориальных единиц города приводит к равному уровню обеспечения 
государственными услугами для населения различных территориальных образований, навя-
занному в соответствии с пониманием предпочтений населения правительством города. Во-
вторых, с учетом численности городского населения, а также отсутствия возможностей по 
выбору органов исполнительной власти на локальном уровне (ввиду назначаемости, а не вы-
борности руководителей районных управ), жители города практически не имеют возможно-
сти оказывать влияние на обеспечение государственными услугами через процедуру выбо-
ров. Другими словами, даже при смене места жительства в пределах города, количественный 
и качественный состав оказываемых индивидууму государственных услуг не изменяется, а 
уровень влияния результатов выборов мэра города и городского совета на локальные расход-
ные решения, принимаемые городскими органами власти, является минимальным вследствие 
большой численности населения. 

В случае некоторых видов государственных услуг (речь идет, прежде всего, об обороне, 
расходов на фундаментальные научные исследования, международную деятельность и др.), 
все население страны оказывается затронутым тем или иным расходным решением. Уровень 
потребления таких услуг одинаков для всей территории государства и каждый гражданин по 
определению имеет доступ к равному уровню подобных услуг. Попытка децентрализации 
принятия решений приведет к тому, что органы власти каждого административно-
территориального образования будут принимать во внимание при выработке бюджетной по-
литики выгоды жителей только своего региона, игнорируя интересы резидентов иных адми-
нистративно-территориальных единиц, что в итоге создаст проблему «безбилетного пасса-
жира» в отношении государственных услуг. Такие возможные последствия неправильного 
распределения расходных обязательств ведут к неэффективному распределению ресурсов. 

В то же время, предоставление локальных государственных услуг более эффективно, если 
оно производится местными органами власти. В этом случае обеспечивается межтерритори-
альная дифференциация структуры и качества государственных услуг. Если устанавливается 
желательность такой дифференциации уровня обеспечения какой-либо государственной ус-
лугой, то ее финансирование из бюджета местного органа власти позволяет решить сразу две 
важные проблемы политики в области государственных расходов: проблему определения ре-
ального спроса на эту услугу и проблему эффективности государственного производства. 

Выявление спроса на оказание локальных государственных услуг со стороны органов вла-
сти города при сложившейся структуре государственного управления является достаточно 
сложной задачей. При назначении и освобождении от должности руководителей нижестоя-
щей администрации главой администрации расходные решения на нижнем уровне бюджет-
ной системы неизбежно отражают предпочтения вышестоящих органов государственной 
власти, задача выявления истинного спроса которыми может быть априори решена с мень-
шей точностью либо не может быть решена вовсе. Более того, при оценке уровня спроса на-
селения на локальные государственные услуги для нескольких территориальных единиц не-
избежны искажения, возникающие вследствие агрегирования предпочтений населения раз-
личных территориальных образований. 

Проблема эффективности государственного производства проявляется при осуществлении 
расходов на всех уровнях бюджетной системы. При производстве в частном секторе конку-
ренция между участниками рынка, мотивация менеджеров с помощью прибыли предприятий 
и рабочих с помощью повышения заработной платы приводит к повышению эффективности 
производства (хотя это и не означает, что частное производство всегда эффективно). Анало-
гичных механизмов мотивации не существует в государственном секторе. Вместо этого орга-
ны власти опираются на бюрократические формы контроля эффективности производства. 
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Передача расходных полномочий на нижние уровни государственной власти, которые в 
большей степени приближены к контролю со стороны избирателей, позволяет уменьшить 
возможность злоупотреблений при распределении государственных ресурсов. 

К примеру, новосибирские предприятия жилищно-коммунального хозяйства являются го-
сударственными унитарными предприятиями, которые курируются руководством админист-
ративного района. Однако, при неэффективном функционировании системы ЖКХ в районе 
жители не имеют возможности с помощью выборов повлиять на решения главы Районной 
Управы и, тем более, на решения, принятые на более высоком административном уровне. Это 
означает, что в отсутствие рыночной мотивации повышения эффективности оказания жи-
лищно-коммунальных услуг, контроль их оказания осуществляется с помощью бюрократиче-
ских механизмов. 

Вместе с тем, децентрализация государственных расходов может привести к возможной 
потере контроля растущего местного бюрократического аппарата, проявляющейся в тенден-
ции к завышению необходимых расходов и политическому торгу с верхними уровнями госу-
дарственной власти. 

После оценки всех вышеизложенных фактов можно выделить набор первоочередных мер 
рационализации бюджетного устройства г.Новосибирска: 

1) Создание на основе районов города муниципальных образований и наделение их всеми 
органами власти и полномочиями, предписанными федеральным законодательством (изби-
раемые органы представительной и исполнительной власти, собственный бюджет). 

2) Ликвидация внебюджетных фондов финансовых ресурсов путем их консолидации в 
бюджеты муниципальных образований. 

3) Перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы в со-
ответствии с действующим законодательством. 

4) Построение формализованной системы межбюджетного выравнивания, подразумеваю-
щей распределение финансовой помощи нижестоящим бюджетам и установления ставок за-
крепления регулирующих налогов на основании показателей доходного потенциала и рас-
ходных потребностей муниципальных образований. 
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Город — это неотъемлемая часть большой системы. Создавая пространственную среду, 
отвечающую нуждам господствующей группы людей, он отражает интересы и раскрывает 
законы развития данной группы людей, проживающей на данной территории. Каждый город 
имеет свою, во многих случаях давнюю историю, следы которой можно обнаружить в том 
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как построен город, в его силуэте и архитектуре. В различные эпохи любое общество сохра-
няло, переустраивало и приспосабливало для новых нужд города, которое получило в на-
следство от своих предшественников [1]. 

К настоящему времени ухудшение экологической ситуации вследствие интенсивного 
строительства, развития промышленности, транспорта, коммунального и пригородного сель-
ского хозяйства достигло во многих городах критического предела. С экологических позиций, 
ведущей тенденцией территориально-отраслевого развития городов в XXI веке должен стать 
переход от неуправляемого территориального роста к структурной реорганизации, что про-
является в системе задач функционально-планировочного и архитектурно-пространственного 
развития города [2]. Города не могут и дальше разрастаться «вширь», наступая на собствен-
ные пригороды и поглощая ценные рекреационные и сельскохозяйственные земли. Это осо-
бенно важно для городов России с их периферийными бедлендами карьеров и гаражных коо-
перативов, непомерно «раздутыми» промзонами (часть которых давно превратилась в про-
мышленные пустыри), инженерно необустроенными межмагистральными клиньями частно-
го сектора (зачастую лишенными как водопровода, так и канализации). В течение последних 
десятилетий на первом месте при планировании городских территорий стояли градострои-
тельные и санитарно-гигиенические нормативы. Экологическим вопросам, как правило, уде-
лялось остаточное внимание. Поэтому важнейшим содержательным моментом разработки 
принципов территориального планирования должен стать приоритет экологических требова-
ний к развитию города. В основу вновь подготавливаемых генеральных планов должен быть 
положен ландшафтный план, понимаемый как базовый документ, анализирующий природ-
ную структуру городской территории в связи складывающимся функциональным зонирова-
нием, композиционным рисунком города, санитарно-гигиеническими нормативами и требо-
ваниями к развитию рекреационного кольца [3]. 

Рассматривая современный город, нужно не забывать об экологической обстановке в нем. 
Разработка ландшафтного плана города базируется на необходимости сохранения и развития 
экологического каркаса планировочной структуры города, выполняющего средообразующие, 
природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивающего тем са-
мым улучшение состояния окружающей среды и создание благоприятных условий для отды-
ха горожан. Эти положения определяют алгоритм анализа состояния городской территории 
для целей конструирования экологического каркаса, который включает следующие обяза-
тельные позиции: 

— геоморфологический анализ территории города с фиксацией границ основных морфо-
литосистем, характеризующихся преобладанием различных экзогенно-динамических про-
цессов и их сочетаний, как набора физических условий существований экологического кар-
каса; 

— историко-ландшафтный анализ объектов природного комплекса с определением их ге-
незиса и основных свойств, состояния и средостабилизирующей способности; 

— функциональный анализ фрагментов городского ландшафта, составляющих его при-
родных урочищ и искусственных объектов озеленения как блоков вновь конструируемого 
экологического каркаса; 

— определение организационно-правовых форм поддержания и развития экологического 
каркаса с детерминацией режимов использования городского ландшафта; 

— разработка рекреационной системы города как системы специализированных парков, 
мест сезонного отдыха, туризма и рекреации; 

— определение состояния и перспектив развития буферной пригородной зоны, а также 
установление правоотношений между городом и пригородом. В градостроительстве сущест-
вуют два основных подхода к конструированию урболандшафтов — целевой (классический 
архитектурный) и системный (ландшафтно-географический). 

С точки зрения классического архитектурного подхода, доминировавшего в градострои-
тельстве долгое время, природный ландшафт рассматривался как ресурс градообразования на 
который архитекторы могли перенести все свои идеи. Планирование и застройка территории 
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осуществлялись без учета данных комплексного исследования структуры и динамики ланд-
шафтов в соответствии с градообразующей целью. Планирование, проектирование городских 
территорий велось по нормативам, определяющим требования не к городу, как к территори-
ально целостному образованию, а к отдельным его районам, различным по функциям — 
промышленным зонам, селитебным территориям, инженерно-транспортным коридорам и т.д. 

В отличие от целевого, ландшафтно-географический подход, основанный на результатах 
подробного анализа истории развития и становления ландшафтов города при комплексном 
воздействии морфолитогенных, гидроклиматических, биотических и социальных факторов, 
учитывающий административно-правовые аспекты, становится наиболее оптимальным в ус-
ловиях современного градостроительства. Он направлен на: обеспечение экологически сба-
лансированного сочетания урбанизированных и открытых пространств; охрану основных 
компонентов природной среды — атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 
почвенно-растительного покрова и животного мира; сохранение особо ценных природных 
ландшафтов [4]. 

Политика по ландшафтному планированию ведется многими странами (Национальная 
экологическая сеть (Нидерланды), Национальный траст (Великобритания), сеть развития 
Природы (Франция), сеть Диких Земель (США), Экологический каркас, природный каркас 
(Россия)). Центральным термином в данной политике является понятие экологического кар-
каса городов. Экологический каркас является механизмом реализации концепции устойчиво-
го развития, направленным на сохранение долговременной экологической устойчивости ре-
гиона, особой, дополнительно созданной структурой целевого назначения с единым управле-
нием. В его состав должны быть включены существующие ООПТ и ведомственные меры 
экологической регламентации природопользования (по охране земель, лесов, водных ресур-
сов и т.д.). Однако главный смысл состоит в определении и реализации с единых системных 
позиций ряда новых дополнительных мер — введения юридического статуса земель экологи-
ческого каркаса, реставрации природных экосистем, корректировке и увязке существующих 
мер регламентации природопользования, создания единой системы управления экологиче-
ским каркасом, организации новых ООПТ и т.д. Реальное наполнение элементами экологиче-
ского каркаса должно определяться ландшафтными (зональными и провинциальными) усло-
виями, а также спецификой антропогенного воздействия на среду в данном регионе. 
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В настоящее время становится очевидным, что проблемы окружающей среды и развития 
общества не могут рассматриваться отдельно. Переход на новый путь развития вызван по-
стоянно обостряющимися противоречиями между растущими потребностями общества и не-
способностью биосферы обеспечить эти потребности, в результате чего дальнейшее развитие 
земной цивилизации может привести к глобальной экологической катастрофе, поставив под 
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угрозу само существование человечества. Разрешение этого противоречия возможно лишь 
путем перехода к такому развитию общества, при котором не происходит разрушение окру-
жающей среды, гарантируется не только выживание человечества, но и его дальнейшее бла-
госостояние и экологическое благополучие.  

В 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН был опуб-
ликован доклад «Наше общее будущее» [1], в котором отмечена необходимость перехода ми-
рового сообщества к стратегии устойчивого развития, «направленной на достижение гармо-
нии между людьми и между обществом и природой». Именно после публикации доклада по-
нятие «устойчивое развитие» широко вошло в обиход. Определение этого понятия следую-
щее: «Устойчивое развитие — это такое развитие, при котором удовлетворяются потребности 
настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности». В докладе особо отмечено, что удовлетворение основных потребно-
стей людей не может происходить в результате чрезмерной эксплуатации природных ресур-
сов. Устойчивое развитие должно быть направлено не только на выживание человечества, но 
и на сохранение природы, да и биосферы в целом как естественной основы жизни на Земле. 

Россия лишь в 1996 году вступила на путь устойчивого развития, когда президентом 
Б.Ельциным был подписан указ о переходе Российской Федерации к устойчивому развитию 
[2]. Основной целью стратегии устойчивого развития России является «сохранение единого 
социально-экономического пространства и целостности страны при достижении оптималь-
ной специализации и комплексности хозяйства регионов, обеспечивающих их эффективное 
экономическое и социальное развитие с учетом взаимодействия с внешним миром». 

Для того, чтобы оценить параметры устойчивого развития, необходимо выявить количест-
венные показатели состояния окружающей среды. В качестве таких показателей используют-
ся системы индикаторов состояния различных компонент окружающей среды. 

Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития была отмечена уже в «По-
вестке дня на XXI век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.). В главе «Информация для принятия решений» этого документа от-
мечено: «В целях создания надежной основы для процесса принятия решений на всех уров-
нях и содействия облегчению саморегулируемой устойчивости комплексных экологических 
систем и систем развития необходимо разработать показатели устойчивого развития» [3]. 

В настоящее время в мире активно идет разработка критериев и индикаторов устойчивого 
развития. Этим занимаются ведущие международные организации, такие как ООН, Всемир-
ный Банк, Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и др.  

Системы индикаторов состояния окружающей среды, как правило, строятся для отдель-
ных стран с учетом их географических, климатических и иных особенностей. Однако, учи-
тывая обширность территории России и, как следствие, разнообразие природно-
климатических условий различных ее регионов, оценку качества окружающей среды следует 
проводить в каждом субъекте РФ.  

Для некоторых регионов Российской Федерации уже разработаны системы индикаторов 
устойчивого развития. Например, в Томской, Воронежской, Кемеровской и Самарской облас-
тях, Красноярском крае, г.Тюмени, г.Москве, Чувашской Республике были сформированы 
оригинальные системы индикаторов устойчивого развития с учетом особенностей региона. 
Для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и его крупных населенных пунктов 
системы индикаторов на данный момент не существует. 

В ХМАО — Югре сосредоточены одни из крупнейших запасов нефти и газа, торфа, округ 
богат лесными, рыбными, промысловыми ресурсами. При этом разработка нефтяных и газо-
вых месторождений несет угрозу природным комплексам региона. Возникает необходимость 
глубокого и комплексного анализа природной среды, разработки природоохранных меро-
приятий, анализа последствий хозяйственной деятельности человека.  

В любом добывающем регионе возникают проблемы, связанные с экологической и соци-
ально-экономической обстановкой. Решение данных проблем связывают с созданием терри-
ториальной организации природопользования. Верно обоснованная с точки зрения геогра-
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фии, территориальная организация нефтегазового комплекса должна обеспечить повышение 
уровня благосостояния населения за счет инвестирования в другие отрасли производства и 
социальную сферу, а также способствовать к использованию в производстве возобновимых 
ресурсов, созданию наукоемких и высокотехнологических производств на территории окру-
га. 

В Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района ХМАО — 
Югры базовыми установками являются актуализация управления территорией как источни-
ком ресурсов, развитие видов деятельности, опирающихся на ресурсный потенциал района 
на основе новых технологий и диверсификации экономики, развитие предпринимательской 
способности, расширение возможностей для формирования доходов домашних хозяйств. 
Главное для района в краткосрочной и в длительной перспективе — это организовать управ-
ление территорией как ресурсной базой хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 
населения, обеспечить необходимую для устойчивого развития самодостаточность поселе-
ний, создать условия для экономического и социального благополучия домашних хозяйств. 
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Проблемы рационального природопользования на Севере актуальны на протяжении более 
семидесяти лет [1]. При этом одной из основных является проблема состояния северных го-
родских территорий. В их пределах все компоненты природной среды (атмосфера, гидросфе-
ра и литосфера) подвергаются интенсивному комплексному воздействию и обычно отчетливо 
и негативно преобразуются. 

В последние десятилетия в результате широкомасштабного освоения центрами техногене-
за стали не только горнодобывающие комплексы, но и крупные населенные пункты, являю-
щиеся очагами масштабного поражения природной среды Севера. 

Особо осложняющим функционирование инфраструктур северных городов фактором яв-
ляются многолетнемерзлые породы (ММП), в целом занимающие около 65% площади Рос-
сии. Освоение этой обширной территории ведется в сложных природных условиях. В ее пре-
делах созданы такие крупные городские промышленные комплексы, как Якутский, Ворку-
тинский, Норильский и Магаданский. Многолетнемерзлое состояние геологической основы 
еще более усугубляет проблемы их эксплуатации. 

Все вышесказанное в полной мере относится к г.Якутску, в котором сосредоточено около 
30% населения республики. 

В первую очередь очень кратко остановимся на природных условиях города, расположен-
ного на левом берегу среднего течения р. Лены, в широкой долине, представляющей собой 
плоскую террасированную равнину. Склоны долины удалены друг от друга на 17—20 км. 

Якутск находится в континентальной лесной области умеренной климатической зоны. Го-
довое количество осадков составляет в среднем 240 мм. 

В Якутске и его пригородах насчитывается несколько десятков озер. Наиболее крупные из 
них: Сайсары (площадь 0,6 кв. км, глубина до 5 м), Белое (0,8 кв. км, глубина до 7 м) и дру-
гие. Котловины озер в основном имеют плоское дно и слабовыраженные склоны, заросшие 
камышом и осокой. 

Вся территория города относится к области сплошного распространения многолетнемерз-
лых пород (ММП), но под главным руслом реки Лены они отсутствуют. В частности под го-
родской протокой породы дна оттаяли до глубины 30 м. Непосредственно под г.Якутском 
толща ММП имеет мощность 250—300 м. Температура верхней части ММП зависит не толь-
ко от их строения и свойств, но и от возраста застройки города, и на глубине 10 м колеблется 
в пределах от –2С до –8С. На удалении в несколько км от города, температура мерзлых по-
род меняется от –2С до –6,5С, а их мощность возрастает до 450 м. В пределах города мощ-
ность сезонно-талого слоя грунтов, в зависимости от их состава и свойств, изменяется от 1,8 
до 4,0 м, преобладают глубины 2,5—3,0 м. 

Древнейшие пойменные гряды, прирусловые валы и центральные части иных поверхно-
стей в большинстве случаев сложены мало льдистым песчаным материалом и относительно 
хорошо пропускают влагу. Именно такие участки имеют более благоприятные условия для 
строительства и иных видов освоения. В старичных, межгрядовых и других древних пой-
менных понижениях преобладают грунты, состоящие из мельчайших частиц (илы, супеси, 
суглинки и пылеватые пески), характеризующиеся повышенной льдистостью. К этим же по-
нижениям в основном приурочены и очаги заболачивания, в которых наблюдается высокая 
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интенсивность развития мерзлотных процессов и явлений, а потому для освоения они небла-
гоприятны. 

Основными мерзлотными процессами на территории г.Якутска являются просадки при 
таянии подземных льдов, морозобойное растрескивание, местное и площадное морозное пу-
чение, заболачивание и подтопление, а также техногенное наледеобразование [2]. Активиза-
ция этих процессов при освоении неблагоприятно сказывается на функционировании город-
ской инфраструктуры. В последние десятилетия отмечается расширение площадей распро-
странения деструктивных криогенных процессов, приводящих к разрушению дорожных по-
крытий и коммуникаций, насыпей, фундаментов сооружений, формированию просадочных 
рытвин, увеличению зон заболачивания. 

Серьезной геоэкологической проблемой зимой являются и техногенные наледи, обуслов-
леные аварийными утечками из водопроводно-канализационных коммуникаций, что является 
массовым и непрерывным процессом [2]. Слой наледных вод в среднем на территории города 
составляет 50 мм в год. В отдельных городских кварталах он достигает более 200 мм, что да-
же превышает сумму зимних атмосферных осадков. Наледи, минерализация льда которых 
достигает 1,5—2 г/л, являются одним из важных источников загрязнения городской террито-
рии. Они негативно влияют на качество грунтов и их инженерно-геологические свойства, 
способствуют заболачиванию территории, изменяют состав и свойства подстилающих отло-
жений. 

В пределах города, особенно в его центральной части, широко распространены засолен-
ные грунты [3]. Наиболее сильное засоление легкорастворимыми солями NaCl, CaCl2, MgCl2, 
CaSO4, MgSO4 наблюдается у грунтов, развитых на I надпойменной террасе, менее засолены 
грунты II надпойменной террасы. Повышенное содержание солей магния делает грунты и 
грунтовые воды агрессивными по отношению к бетону. 

Проведенные эколого-геохимические мониторинговые исследования свидетельствуют о 
том, что территория г.Якутска отличается высокой плотностью техногенного давления на 
экосистемы [3]. Это обусловлено как неблагоприятными климатическими и геологическими 
условиями, так и ошибками, допущенными при создании и эксплуатации городской инфра-
структуры. Техногенные геохимические аномалии фиксируются во всех компонентах при-
родной среды: атмосфере, снежном покрове, почвах, природных водах, растительности. 

Попадание сточных вод в поверхностные водоемы и их проникновение в почвы ведет к 
частичному или полному изменению химического состава поверхностных и надмерзлотных 
подземных вод. Ухудшение санитарно-гигиенического состояния природных вод связано в 
основном с повышением минерализации воды за счет концентрирования хлоридов магния и 
натрия, увеличением концентрации соединений азота и ряда токсичных элементов (марганца, 
стронция, хрома и других). 

Характерным для г.Якутска является высокий темп активизации процессов перемещения 
загрязняющих веществ вглубь, вследствие чего происходит глубинное засоление многолет-
немерзлых грунтов и их переход в пластично-мерзлое и не мерзлое состояние. На отдельных 
участках города минерализация надмерзлотных и межмерзлотных вод — криопэгов (рассо-
лов) увеличивается до 50—100 г/л [2]. Температура замерзания грунтов, содержащих воды с 
такой минерализацией, достигает от –3оС до –5оС, что приводит к возникновению отрица-
тельно-температурных талых грунтов, на которых невозможно строительство. Коварным 
свойством криопэгов является способность «разъедать» материал несущих конструкций фун-
даментов зданий и сооружений. В городе немало участков, пораженных этими процессами. 
Глубина таликов, образовавшихся под некоторыми зданиями, достигает 12—16 м. Растет ко-
личество участков, с активными процессами засоления грунтов. 

Надмерзлотные грунтовые воды наблюдаются на глубине 0,2—0,8 м. Минерализация их 
варьирует в интервале 5,5—17,7 г/л. 

В результате проведенных исследований сотрудниками Института мерзлотоведения им. 
П.И.Мельникова СО РАН выявлены и проанализированы закономерности пространственно-
временной изменчивости ряда основных компонентов природной среды города: древесной 
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растительности и обводненности поверхности за период с 1971 г. [4, 6]. Именно в эти годы 
произошли наиболее значительные преобразования природной среды. 

Установлено, что древесная составляющая растительного покрова, представленная, глав-
ным образом, сосной и березой, в меньшей степени елью и ивой, в последние годы неизмен-
но сокращается. Анализ современной ситуации свидетельствует, что значительные площади 
древесной растительности сохранились, главным образом, вблизи склона маганской террасы, 
окаймляя различные образования системы озер Ханынг-Юрях, а также озера Сергелях и 
Сайсары. 

Наиболее покрытой лесом продолжает оставаться южная часть города, где значительные 
лесные массивы вблизи оз. Сергелях, хотя и изменили свою конфигурацию за счет различных 
видов освоения, главным образом дачного строительства, по площади сократились незначи-
тельно — на 0,1 км2. В то же время мелкие очаги растительности оказались уничтоженными. 

В северной части города сокращение древесной растительности происходит наиболее ин-
тенсивно — на 0,3 км2. Особенно отчетливо это видно на примере Маганского тракта, где 
вдоль подножия одноименной террасы идет активная дачная застройка с одновременным 
уничтожением лесных покровов. Оценка современного состояния обводненности поверхно-
сти города позволила установить, что наиболее активно этот процесс идет в его северной и 
северо-восточной частях, где охватывает около 30—35% отдельных участков. 

Несколько меньшее развитие (15—30% площади) водоемы застойного типа имеют в за-
падной части центра города, где их воздействие на различные инженерные объекты весьма 
активно. В южной части города, несмотря на упомянутые общие тенденции, техногенные бо-
лота пока ограничены, в целом занимают не более 10—15% и приурочены, главным образом, 
к западной и восточной периферийным областям. 

В целом, практически для всех частей города совершенно очевидно прослеживается тен-
денция роста обводненности, которая лишь несколько отличается по темпам роста (табл. 1). 
Особенно тревожащим фактом является явное дальнейшее ухудшение ситуации, охватываю-
щее и последние годы. При этом в районе аэропорта за последние 5 лет площадь обводнения 
возросла еще на 10—15% и, в связи с этим, продолжают ухудшаться условия эксплуатации 
отдельных элементов комплекса. Зафиксированные ранее разрозненные очаги обводнения, 
окаймленные полосами избыточно увлажненных грунтов, превратились в обширные по пло-
щади (до нескольких сотен квадратных метров) водоемы застойного типа с «зеркалами» по-
верхности, находящимися на разных уровнях. По состоянию на 2005 г. участки застойных 
водоемов и переувлажненных грунтов составили уже 49% от всей площади комплекса. Это 
позволяет оценить геоэкологическую обстановку района, как близкую к катастрофической. 

Таблица 1 

Динамика обводнения ключевых участков г.Якутска 

Площади обводнения, км2 

Годы 
Изменения (км2/%) за годы Местоположение 

участка 
1971 1989 2005 1971—1989 1989—2005 1971—2005 

Северо-восточная  
часть города 0.03 0.17 0.54 0.14 

460 
0.37 
320 

0.51 
1600 

Промышленная  
зона аэропорта 0.03 0.15 0.55 0.12 

400 
0.40 
250 

0.52 
1640 

Район оз. Хатынг-Юрях 0.01 0.11 0.20 0.1 
1000 

0.09 
55 

0.19 
1680 

Район аэродромного  
комплекса  0.02 0.21 0.53 0.19 

950 
0.32 
130 

0.51 
2350 

Район ГРЭС 0.02 0.12 0.28 0.1 
500 

0.1 
160 

0.26 
1230 
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Близкие тенденции и темпы негативного процесса обводнения поверхности свойственны 
еще нескольким участкам в северной и северо-восточной частях города и пригородах 
(табл. 1). 

К сожалению ситуация если и меняется, то очевидно в худшую сторону. Об этом свиде-
тельствует многочисленные научные публикации, а также наши наблюдения. Анализ причин 
подобных, по сути чрезвычайных, ситуаций позволяет сгруппировать их следующим образом 
[6]. 

Ухудшение гидрологического режима грунтов, усугубленное неразумным хозяйствовани-
ем, привело к отчетливому сокращению площадей развития древесной растительности. Ог-
раниченные участки развития деревьев не оберегаются, бездушно уничтожаются на площад-
ках дачного строительства, а порой и совершенно без смысла, для восстановления не прини-
мается никаких усилий, либо вся деятельность носит чисто формальный характер. 

Все это приводит к интенсивному оттаиванию, засолению и обводнению грунтов в застро-
енной территории города, что в свою очередь вызывает неравномерные деформации грунтов 
оснований фундаментов. Вследствие постоянных утечек минерализованных агрессивных 
сточных вод из систем канализации происходит не только оттаивание мерзлых грунтов, но и 
разрушение железобетонных несущих конструкций фундаментов [6]. 

В городе к ранее существовавшим и значительно увеличившимся районам активного под-
топления в последнее время прибавился ряд новых. В последние несколько лет, в связи с 
аномально большим количеством осадков, данный негативный процесс принял угрожающий 
характер. 

Масштабность развития подтопления и обводнения территории г.Якутска обуславливает 
высокую степень нарушенности и нестабильности мерзлотно-грунтовых условий оснований 
зданий, сооружений и коммуникаций, способствует активизации опасных криогенных про-
цессов [7]. 

Наиболее интенсивное развитие мерзлотных процессов происходит в пределах линейных 
участков, приуроченных к древним пойменным и старичным понижениям, которые охваты-
вают территорию города густой сетью и наиболее распространены на поверхности первой 
надпойменной террасы. В то же время, древние пойменные гряды, напротив, характеризуют-
ся относительной стабильностью. 

К числу наиболее динамичных явлений относятся сезонное пучение и просадка грунтов (в 
отдельных случаях до 15—20 см в год), вызванные техногенезом, а также термокарстовые 
просадки дна новообразованных озер на северо-западе города (до 15—40 см в год). 

Техногенные преобразования химического состава надмерзлотных вод в совокупности с 
мерзлотными процессами негативно отражаются на состоянии подземных коммуникаций, 
фундаментов, подвальных помещений, дорожного покрытия и других сооружений. Природ-
но-техногенные геологические процессы и явления наносят прямой и косвенный ущерб го-
родскому хозяйству, создают геоэкологические проблемы, угрожают устойчивости сооруже-
ний, вызывают аварии и разрушения жилых зданий, промышленных площадок и транспорт-
ных магистралей, служат причиной чрезвычайных ситуаций. 

Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий являются: 
ухудшение мерзлотно-грунтовых условий, отсутствие надлежащей вертикальной планировки 
возле зданий, в кварталах и микрорайонах, отсутствие сети ливневой канализации, как в пре-
делах квартальной застройки, так и всего города, частые аварийные утечки воды из трубо-
проводных систем [7]. 

Никаких приемлемых решений по ликвидации или хотя бы уменьшению масштабов и 
темпов этого негативного процесса пока не выработано. Не проводятся исследования влия-
ния повышенной обводненности на температуру и прочность грунтов, оснований инженер-
ных сооружений. И это при участившихся в последние годы случаях деформаций и частич-
ных разрушений зданий [5]. Особенно тревожным является факт возникновения проблем со 
зданиями не только семидесятых — восьмидесятых годов, но и построенными в последние 
два — три года (жилой комплекс «Времена года», школа №13 в г.Якутске и т.д.). 
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Для выхода из сложившейся неблагоприятной, а по сути кризисной геоэколологической 
ситуации в городе следует провести следующие первоочередные мероприятия: 

1. Разработать комплексную программу по улучшению эколого-геокриологической обста-
новки города и начать ее реализацию. 

2. Создать на территории г.Якутска систему вертикальной планировки с ливневой канали-
зацией и элементами эффективного дренирования надмерзлотного стока. 

3. Активизировать деятельность по водоотведению в наиболее проблемных кварталах и 
распространить ее на всю территорию города. 

4. Усилить контроль за бессистемными выбросами бытового и промышленного мусора, 
создать комплексы по его сортировке и утилизации. 

Реализация этих положений позволит хотя бы частично решить одну из важнейших соци-
ально-экологических проблем Якутска — улучшение его эколого-геокриологического со-
стояния и условий проживания населения. 
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Загрязнение окружающей среды имеет почти такую же долгую историю, что и история 
самого человечества. Долгое время первобытный человек мало, чем отличался от других ви-
дов животных и в экологическом смысле находился в равновесии с окружающей средой. К 
тому же численность человечества была невелика. С течением времени в результате развития 
биологической организации людей, их умственных способностей, человеческий род выде-
лился среди других видов: возник первый вид живых существ, воздействие которых на все 
живое представляет собой потенциальную угрозу равновесию в природе. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех 
пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в при-
роду резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно стало выражать разнооб-
разные проявления и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Можно 
считать, что «вмешательство человека в природные процессы за это время выросло не менее 
чем в 5000 раз». 
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Загрязнение атмосферного воздуха является самой серьезной экологической проблемой 
современного города, оно наносит значительный ущерб здоровью горожан, материально-
техническим объектам, расположенным в городе (зданиям, объектам, сооружениям, про-
мышленному и транспортному оборудованию, коммуникациям, промышленной продукции, 
сырью и полуфабрикатам) и зеленым насаждениям. 

Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производ-
ство. Источники загрязнения — теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают 
в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно цветной ме-
таллургии, которые выбрасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, 
соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные за-
воды. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промыш-
ленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и про-
мышленных отходов. 

По данным ученых ежегодно в нашей стране в результате деятельности человека в атмо-
сферу поступает 25,5 млрд. т оксидов углерода, 190 млн. т оксидов серы, 65 млн. т оксидов 
азота, 1,4 млн. т хлорфторуглеродов (фреонов), органические соединения свинца, углеводо-
роды, в том числе канцерогенные (вызывающие заболевания раком). 

В отличие от стационарных источников загрязнение воздушного бассейна автотранспор-
том происходит на небольшой высоте. В целом выбросы автотранспорта значительно более 
токсичны, чем от стационарных источников. Специалисты установили, что один легковой 
автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасы-
вая с отработавшими газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и 
почти 200 кг различных углеводородов! 

В наших городах подавляющая часть автомобилей размещается во дворах жилых домов, 
нередко на зеленых газонах и площадках отдыха. Кроме всего этого автомобильный транс-
порт — один из основных источников шума в городе. А чрезмерный шум может стать причи-
ной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болез-
ни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям работать и 
отдыхать, снижает производительность труда, сокращает продолжительность жизни человека 
на 8—12 лет. Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в воз-
расте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28—37 лет — 57%, в возрасте 38—
57 лет — 62%, а в возрасте 58 лет и старше — 72%. 

Почти все загрязняющие вещества, которые первоначально попали в атмосферу, в конеч-
ном итоге оказываются на поверхности суши и воды. Загрязнение водного бассейна в городах 
следует рассматривать в двух аспектах — загрязнение воды в зоне водопотребления и загряз-
нение водного бассейна в черте города за счет его стоков. Загрязнение воды в зоне водопо-
требления является серьезным фактором, ухудшающим экологическое состояние городов. 
Оно производится как за счет сброса части неочищенных стоков городов, предприятий, за-
грязнения воды речным транспортом, так и за счет попадания в водоемы части удобрений и 
ядохимикатов, вносимых на поля. 

Каждому ясно, как велика роль воды в жизни нашей планеты и, в особенности в сущест-
вовании биосферы. Биологическая потребность человека и животных в воде за год в 10 раз 
превышает их собственную массу. Важно заметить, что водоочистные сооружения водопро-
водов не в состоянии очистить питьевую воду от примесей. Современные методы очистки 
воды далеки от совершенства. Даже после биологической очистки в сточных водах остается 
10% органических и 60—90% неорганических веществ, в том числе до 60% азота, 70% фос-
фора, 80% калия и почти 100% солей ядовитых тяжелых металлов. Без воды человек не мо-
жет прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все 
равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естест-
венный режим сбросами и отходами. 

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На 
больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в парках, 
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скверах, дворах — загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, 
обогащается тяжелыми металлами. 

Во многих городах нынешнее состояние окружающей среды можно назвать экологиче-
ским бедствием. И количество этих городов все увеличивается. Так что фактически можно 
сказать, что мы находимся на пороге близкой глобальной катастрофы. И она неминуемо на-
ступит, если человечество не будет во всей своей деятельности отдавать приоритет вопросам 
экологии, умножать усилия по сохранению и восстановлению природной среды. 

Во многих странах проблема экологии стоит на первом месте, но, увы, не в нашей стране, 
а ведь необходимо срочно принимать экстренные меры: 

— усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рационального исполь-
зования природных ресурсов; 

— установить систематический контроль за использованием предприятиями и организа-
циями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств; 

— усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления почв, по-
верхностных и подземных вод; 

— уделять большое внимание сохранению водоохранных и защитных функций лесов, со-
хранению и воспроизводству растительного и животного мира, предотвращению загрязнения 
атмосферного воздуха; 

— усилить борьбу с производственным и бытовым шумом. 
Экологическая проблема является одной из наиболее важных задач человечества. От ре-

шения этой проблемы зависит будущее всей планеты. И уже сейчас люди должны это пони-
мать и принимать активное участие в борьбе за сохранение мира16. 

Б.П.Ткачев 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ Г.ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск 

e-mail: btkachev@mail.ru 

Экологический каркас территории (ЭКТ) представляет собой совокупность коренных или 
условно-коренных (отчасти модифицированных) природных компонентов, функционирова-
ние и развитие которых направлено на облагораживание окружающих пространств и под-
держание их естественной эволюции [1]. 

Экологический каркас территории (ЭКТ) рассматривается как элемент планирования и 
управления территорией в аспекте экологически устойчивого экономического развития. Кон-
цепция ЭКТ базируется на интеграции различных подходов к экологической стабилизации 
территории и представляет создание особой структуры, обеспечивающей поддержание эко-
логической стабильности. З.Г.Мирзеханова выделила целый ряд подходов к концепции эко-
логического каркаса, один из которых ЭКТ города — средостабилизирующая территориаль-
ная система, целенаправленно формируемая для улучшения экологической ситуации в рай-
оне, состоящая из различных по типу, размерности и функциональному назначению элемен-
тов культурных ландшафтов, пространственно организованных в сеть [2]. Естественно, что 
природный каркас лежит в основе организации всякой территории. Составляющие природно-
го каркаса обладают следующими функциями:  

1) ядра, или узлы каркаса, поддерживающие экологическое равновесие; 
2) коммуникативные и вспомогательные элементы, усиливающие функциональную роль 

ядер. 
Особенности экологического каркаса. К основным особенностям ЭКТ З.Г.Мирзеханова 

[2] относит следующие: 

                                                
16 Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№ 08-06-00478. 
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— ЭКТ разрабатывается для всех уровней планирования и управления территорией, его 
элементы находятся в строгой иерархической соподчиненности; 

— ЭКТ отличатся территориальной взаимосвязанностью (неразрывностью), каждый его 
элемент, выполняя присущую ему функциональную роль в поддержании экологической зави-
симости, связан с другими, усиливая их экологическую значимость; 

— ЭКТ имеет наглядное, легко читаемое картографическое выражение, каждому элементу 
присущи четкие географические координаты; 

— ЭКТ отличается гибкостью структуры построения, которая предусматривает выделе-
ние жестких постоянных ядер в виде ООПТ и мобильных связующих звеньев с менее жест-
кими регламентами природопользования, которые могут корректироваться в зависимости от 
тактических задач; 

— ЭКТ включает не только уникальные природные элементы, но и широко распростра-
ненные типичные ландшафты; 

— ЭКТ различаются по площади, определяемой необходимостью сохранения экологиче-
ского равновесия, которое в свою очередь зависит от природных характеристик региона и 
особенностей его освоения. 

Принципы экологического каркаса. Проектирование функциональной структуры эколо-
гического каркаса включает определение роли каждого участка в каркасе, соответствующего 
режима его использования. Удачное проектирование каркаса в целом и его элементов опира-
ется на ряд достаточно известных принципов. 

А.В.Елизаров [3] выделяет некоторые общие принципы построения экологического каркаса:  
1. Принцип «природа знает лучше» (например, устойчивость степных ландшафтов следу-

ет в первую очередь обеспечивать степными экосистемами, а не посадками леса). 
2. Принцип экологических коридоров (коммутационый). 
3. Принцип поляризации ландшафта (принцип Б.Б.Родомана) [4]. 
4. Принцип буферных зон. 
5. Принцип иерархических ячеек. 
6. Принцип общей иерархичности устройства. 
7. Принцип взаимопроникновения природной и экономической инфраструктуры. 
8. Принцип мозаичности территорий разных масштабов и функций. 
9. Принцип относительной экологической автономности и дискретности отдельных участ-

ков. 
10. Принцип репрезентативности экосистем. 
11. Принцип учета исторических тенденций в развитии территории. 
12. Принцип индивидуальности природных условий каждого участка территории. 
Формирование экологического каркаса г.Ханты-Мансийска. Природный каркас терри-

тории городского округа включает следующие природные элементы [5]: 
1. Естественные луговые угодья города, сохранение которых необходимо, так как устойчи-

вость открытых ландшафтов в первую очередь, обеспечивается открытыми экосистемами 
(36% площади). 

2. Природные болотные комплексы города, являющиеся естественными фильтрами вод-
ных и почвенных мигрирующих загрязнений. Болотная и луговая растительность обеспечи-
вает поддержание оптимального водного и экологического баланса территории (31% площа-
ди). 

3. ООПТ природный парк «Самаровский Чугас» с крупными массивами водораздельных и 
долинных лесов. Данный ООПТ имеют большое научное, водоохранное, оздоровительное и 
культурно-познавательное значение (14% площади). 

4. Река Иртыш, крупные притоки и протоки с водоохранными зонами и заливными лугами 
связывают природный каркас в единую природную систему и способствуют пространствен-
ному соединению площадных элементов каркаса, обеспечивая притоками и протоками его 
непрерывность, устойчивость внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена (3% 
площади). 
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Кроме природных элементов, ЭКТ включает в себя природно-хозяйственные и геотехни-
ческие системы — территории жилой и промышленной застройки, транспорта, общего поль-
зования, садоводческие хозяйства и др. (16% площади). 

На территории города определены следующие виды зон с особыми условиями использо-
вания, которые способствуют предотвращению негативного влияния на окружающую среду: 

— водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
— санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 
— охранная зона природного парка «Самаровский Чугас» [6]. 
В работе В.И.Булатова [7] г.Ханты-Мансийск представлен «… в научном географическом 

пространстве, в его палеогеографическом и историческом развитии». В статье выделены ка-
тегории геосистем и использование территории г.Ханты-Мансийске, указано, что важней за-
дачей исследование выступает функциональное зонирование, базирующиеся на выделении 
категорий геосистем. Подчеркивается связь природной основы при функциональном типе 
использования территории города. Особое внимание заслуживает литературный пример. 

Рассматривая ЭКТ как комплекс важнейших средоформирующих и средоорганизующих 
экосистем можно выделить такие центральные элементы МО города как болота и лесной 
массив, выполняющие эдификаторную функцию. Леса регулируют режим поверхностных 
вод и стабилизируют процессы в подземных горизонтах. Установлено, что уменьшение леси-
стости территории водосборного бассейна всего на 1% ведет к сокращению стока рек на 2—
2,5%. Уничтожение лесов чревато обмелением и даже исчезновением поверхностных водотоков. 

Наиболее важной функцией болот является гидрологическая. Она проявляется в том, что 
болота регулируют сток воды на территории и определяют ее качество (содержание взвешен-
ных частиц и растворимых веществ). Так, болота, обладая способностью удерживать огром-
ные количества влаги, снижают резкость половодий и паводков, заметно смягчают климат. 
Болотные ландшафты отличаются от суходольных земель повышенным испарением. Эколо-
гический каркас территории, в принятой нами трактовке — это совокупность ее экосистем с 
индивидуальным режимом природопользования для каждого участка, образующих простран-
ственно организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабиль-
ность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта. 

Транспортную функцию выполняют транзитные коридоры — основные магистрали обме-
на веществом и энергией, связывающие территории выделенной выше категории в геодина-
мическую систему. Это долины рек, вереницы озер, обособленные коридорные пространства 
движения приземного воздуха и т.п. Распространяются, с одной стороны, виды растений, жи-
вотных и микроорганизмов, с другой — вода, химические элементы, органические вещества. 

Болота также осуществляют средозащитную функцию. Болота являются прекрасными 
фильтрами, поэтому играют определенную водоохранную роль в отношении качества вод. 
Поступление болотных вод в реки, способствуют понижению рН, жесткости и концентрации 
ионов в воде, увеличению содержания органики, железа, марганца. Одновременно болота 
вбирают в себя (аккумулируют) из атмосферы большой спектр загрязняющих веществ, изы-
мая их из активного кругооборота на тысячи лет. Леса также выполняют средозащитную 
функцию. 

Информационные функции местного ранга выполняют транспортные коридоры, соеди-
няющие местность с другими районами, по воздуху, воде и земле. 

Особенности ЭКТ города Ханты-Мансийска. Экологический каркас города Ханты-
Мансийска, как и любого другого города, должен состоять из переплетения природных объ-
ектов с антропогенными объектами, и буферной зоной между ними для нормального функ-
ционирования первых. Обмен информационными, вещественными и энергетическими пото-
ками осуществляется посредством транспортных коридоров, для экономической инфраструк-
туры — это различные дороги, пути сообщения; для природной инфраструктуры — это 
транспортные «зеленые» коридоры. 

Город Ханты-Мансийск расположен в природном парке «Самаровский Чугас». Один из 
основных транспортных коридоров (ул.Гагарина) — ось планировочного каркаса, соеди-
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няющая два основных центра города — разбивает парк на две части. Оси меньшего порядка 
разбивают территорию еще на несколько частей. Выходит, одна природная экосистема рас-
членена на отдельные части и наземного сообщения не имеет и сейчас представляет собой 
различные экосистемы с не одинаковой нагрузкой, площадью и различными функциями. Со-
хранившиеся участки, достаточно больших по площади, коренных пород выделяют как ядра 
ЭКТ города (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема экологического каркаса города и его особенности 

 — планировочные оси 

 — критические зоны, распространение оползневых процессов; 

 — границы «Самаровского Чугаса» 

 — границы зон с щадящим режимом; 

 — границы рекреационных лесов; 

 — ядра ЭКТ. 

Такие ядра являются узлами местного ранга. Именно они, наряду с экологическими кори-
дорами, играют основную роль в экологической стабилизации всей территории, тонком регу-
лировании всех ее экологических параметров, хотя каждый из них оказывает влияние лишь 
на окружающую местность (до 1 тыс. км2). 

Природный парк «Самаровский Чугас», на территории которого находятся ядра ЭКТ горо-
да, установлен природоохранный режим. Охранная зона для парка установлена в размере 
15 метров. Буферная зона может варьироваться от 15 до 100 м. Создание буферной зоны обу-
словлено необходимостью предотвращения, а в ряде случаев приостановки эрозийных про-
цессов на территории, прилегающей к природному парку «Самаровский Чугас», а также очи-
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стки границ леса от хозяйственных построек (сараев, гаражей и т.п.), уборки промышленного 
и бытового мусора для сохранения естественных ландшафтов и эстетики. 

На территории парка располагаются следующие природные, историко-краеведческие и 
спортивные объекты: 

— памятники природы: «Ханты-Мансийские холмы» — памятник окружного значения 
(420 га); «Шапшинские кедровники» — памятник окружного значения (110 га); геологиче-
ский памятник «Самаровский останец» (3,5 га); 

— археологические памятники: «Поселение Самарово I» (VIII—I вв. до н.э.; III—VI вв.); 
«Городище Увал» (VII—XII вв.); «Самаровское городище» (XVI век); 

— этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»; 
— горнолыжный центр «Хвойный урман»; 
— горнолыжный комплекс «Кедровый»; 
— лыжные трассы ДЮСШОР; 
— трассы Центра лыжного спорта; 
— тюбинговая трасса. 
Деятельность этих объектов, находящихся на территории парка, относятся к щадящей 

форме использования, т.е. смягчающих антропогенное влияние, и поэтому их можно считать 
буферной зоной ядер ЭКТ. 

Щадящей формой воздействия на «околопарковое» и парковое пространство является и 
малоэтажное строительство, с полисадниками, с участками садоводства и огородничества, 
частично озелененные и выполняющее роль буферных зон. 

Ядра ЭКТ города — это природный парк «Самаровский Чугас» без буферной зоны, отде-
ляющей ядра от инфраструктуры города. 

Леса, тянущиеся от ул. Дунина-Горкавича до ЮНИИТа — остаточные леса, коренные мо-
дифицированные, которые практически утратили роль средообразующих и осуществляют 
рекреационную деятельность. Данные леса являются также буферными. Это полоса леса 
требует срочного укрепления другими посадками, которые бы снижали влияние от авто-
транспорта [6]. Так же, рекреационную деятельность, выполняют два парка в центре города: 
«Парк «Победы» (1,6 га) и «парк «Культуры и отдыха» (4,9 га) заложеные в 1934 г. 

В парках, скверах, на бульварах, вдоль дорог (улиц) и в жилых кварталах г.Ханты-
Мансийска произрастает до 53,3 га зеленых насаждений. 

За период с 1996 г. по октябрь 2002 г. под различные строительные объекты было выруб-
лено 20,5 га насаждений. Дальнейшее сокращение площади городских (муниципальных) ле-
сов недопустимо. В городских жилых зонах необходимо предусматривать, непрерывную сис-
тему озелененных территорий и других открытых пространств. 

Почвенный покров территории Парка «Самаровский Чугас» сложен подзолистыми почва-
ми, на наиболее дренированных участках — подзолисто-болотными, на водоразделах — тор-
фяно-болотными верховых болот. Из-за легкого механического состава подзолистые почвы 
подвержены набуханию и размыву, особенно на участках с сильно пересеченным рельефом и 
крутыми склонами. 

Наиболее эрозионноопасные для города объекты расположены на «Самаровской горе» — 
эродированный склон у производственной базы Назымской НГРЭ, овраги на ул.Чехова, 
оползневые склоны вдоль ул. Набережная, которая граничит с природным парком «Самаров-
ский Чугас» (рис. 2). 
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Рис. 2. Оползневые процессы на территории г.Ханты-Мансийска 

Эти зоны являются критическими и входят в реставрационный фонд ЭКТ города. Гене-
ральным планом предусматривается проведение на перечисленных объектах необходимых 
инженерных мероприятий по укреплению склонов, засыпке оврагов, устройство противоэро-
зионных гидротехнических сооружений. Особое внимание нужно уделять естественной тра-
вянистой и лесной растительности, сохранение и культивирование которой может в значи-
тельной мере уменьшить или полностью приостановить эрозию почв. За счет этих террито-
рий можно увеличить буферную зону, а значит и площадь ядер. К искусственным элементам 
ЭКТ относятся посадки деревьев для укрепления склонов. Ежегодная традиция «Посади свое 
дерево» хорошо скажется в будущем. Придорожные посадки, бульвары, скверы, парки и др. 
искусственные посадки нужно объединять в единую цепь зеленых насаждений с целью: 

Во-первых, объединяя крупные зеленые массивы города с элементами экологического карка-
са окружающей территории — эти элементы расценивают как логическое продолжение природ-
ного каркаса города. 

Во-вторых, увязывая элементы городского каркаса в единую систему — зеленые насаждения 
включаются в «сетку» экологических связей, на пересечении которых стараются формировать 
зеленые массивы. 

В-третьих, обеспечивая проникновение относительно автономных частей каркаса во все пла-
нировочные структуры города жилые районы и микрорайоны, промышленные и коммунально-
складские зоны — обеспечивается проникновение частичной информации. 

В качестве выводов сформулированы следующие предложения для улучшения экологиче-
ского благополучия города: 

1. Управление экологической ситуацией на территории в целом не регламентируется ника-
кими нормативами, что делает невозможной разработку долговременной, масштабной стра-
тегии создания каркаса на правовом уровне. Предложены меры по включению экологическо-
го каркаса в процесс правового и территориального зонирования [7] — это является наиболее 
действенным механизмом создания экологического каркаса «в законе». 

2. Придорожные посадки, бульвары, скверы, парки и др. искусственные посадки нужно 
объединять в единую цепь зеленых насаждений. 

3. Природоохранные мероприятия должны быть опережающими по отношению к про-
мышленным, сельскохозяйственным и градостроительным нагрузкам. 
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Сады и парки — составная часть культуры любого города. Не случайно во все времена 
паркам уделялось особое внимание. До середины Х1Х века наличие красивого, ухоженного 
парка было признаком достатка владельца дома, возле которого был разбит этот парк. На 
территории городов создавались отдельные природные массивы, которые со временем обуст-
раивались и превращались в парки. 

В ХХ веке парки становятся местами массового отдыха горожан. Здесь люди отдыхали от 
суеты повседневности. Как места проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха 
парки развивались на протяжении всего ХХ века. Но в последнее время пришло понимание 
еще одной, пожалуй, самой важной роли парков, заключающейся в формировании экологиче-
ской среды города. 

Парки являются настоящими «легкими» города. В современном городе именно на терри-
тории парков и скверов сосредоточена большая часть зеленых насаждений, которые способ-
ствуют уменьшению концентрации углекислого газа в воздухе, привлекают на свою террито-
рию птиц, становятся домом для животных. 

Современный город с его прямыми углами, однообразным пейзажем, высоким уровнем 
шумового и информационного загрязнения негативно влияет на психологическое здоровье 
человека. В этом контексте парки позволяют восстановить душевное равновесие, отдохнуть 
от монотонности и повседневности. 

Но кроме чисто прикладных функций парки выполняют еще одну, не менее важную, 
функцию — памяти. Люди, которые проектировали, засаживали, ухаживали за парками, ста-
новятся частью истории города. Кроме того, почти у каждого горожанина появляются воспо-
минания о каких-то важных или приятных, радостных или горестных событиях личной жиз-
ни. Постепенно любой парк обрастает какими-то легендами и даже мифами. 

Все это в совокупности делает парки объектом исследования специалистов разных облас-
тей знания — биологов, архитекторов, дизайнеров, историков, культурологов и др. 

На сегодняшний день на территории Ишима есть четыре парковых комплекса: городской и 
железнодорожный парки, лесопарки «Березовая роща» и «Народный парк». 

Городской парк был открыт 26 августа 1866 года. «Создавался парк на добровольные по-
жертвования горожан. Сад расположен на берегу реки. Длина его 70, а ширина 30 сажен, об-
несен загородкой» [1]. Эта изгородь сохранилась и по сей день. Хотя сейчас она не окружает 
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парк со всех сторон. «По дошедшим до нас сведеньям парк, по-видимому, имел классиче-
скую регулярную проектировку. Достаточное пространство земли обнесено решеткою, по-
среди выстроена беседка, а по левую сторону от входа плац для игры в кегли» [1]. К большо-
му сожалению, беседка, о которой идет речь в приведенном фрагменте, не сохранилась. Кро-
ме этого в парке было посажено большое количество деревьев, предположительно берез, ко-
торые тоже не сохранились. 

За свою историю городской парк претерпел много изменений. До середины ХХ века в со-
став парка входил ягодный питомник. «Под сад была отведена та часть парка, на которой в 
настоящее время расположена сцена и заасфальтирована зрительная площадка» [2]. Этот пи-
томник был создан в начале века садовником, а позднее и городским головой Алексеем Фе-
доровичем Кротовым. Помимо выращивания плодово-ягодных деревьев Алексей Федорович 
на территории парка успешно разводил пчел. Наличие на территории парка плодово-ягодного 
питомника является уникальным явлением в садово-парковом искусстве России. В садово-
парковом дизайне создание на территории парков питомников стало тенденцией только в 
конце ХХ века, благодаря методике пересадки взрослых деревьев. Остается только сожалеть, 
что уникальное творение человеческого духа и таланта навсегда утрачено. 

Сегодня городской парк Ишима переживает очередную реконструкцию, которую следует 
признать необходимой и своевременной. Но насколько эта реконструкция будет удачной и 
будет ли она отвечать задачам улучшения культурной среды города, горожане смогут понять 
еще не скоро. 

Совсем другая судьба у железнодорожного парка, который возник на месте природного 
массива в непосредственной близости от вокзала. В 50-е годы ХХ века была проведена регу-
лярная планировка парка [3]. Превращение рощи в обустроенный парк относится к 1959 году. 
Тогда было посажено большое количество новых деревьев, закупленных в плодопитомнике, 
аллеи украшены скульптурами в духе того времени, построены павильоны, беседки, арки. В 
центре парка располагался обширный водоем, по-видимому, естественного происхождения, в 
котором устроен фонтан [3]. Первоначально парк был разделен на две части и сочетал в себе 
оба направления садово-паркового дизайна: ландшафтный и регулярный стиль. Это тоже бы-
ло по-своему уникальное явление. Сочетание регулярного парка и естественного массива 
редко встречается в садово-парковом искусстве. Считается, что пейзажный и регулярный 
стили несовместимы в одном объекте. В первую очередь это объясняется сложностью созда-
ния органичного перехода от одной части парка к другой. Но из любого правила бывают ис-
ключения. Железнодорожный парк Ишима был таким удачным исключением. К сожалению, 
на сегодняшний день пейзажная часть парка полностью исчезла, а регулярная значительно 
сократилась. Сегодня железнодорожный парк, также как и городской, нуждается в реконст-
рукции. 

Территория «Народного парка» располагается на второй террасе Ишимской равнины. Парк 
с трех сторон окружен старицей Ишимчик, которая образовалась в результате изменения в 
конце XIX века изменения русла реки. Долгое время данная территория находилась в сель-
скохозяйственном обороте. Но когда в 1954 году встал вопрос о создании нового городского 
парка, заместитель председателя исполкома Вениамин Федорович Шохин поставил вопрос о 
выделении под парк именно этой территории. 

Для нового парка было выделено 275 000 саженцев сосны обыкновенной и клена татар-
ского. Вся площадь была разбита на участки, каждый из которых был закреплен за организа-
циями, школами и заводами. Силами людей площадь в 70 гектар была засажена деревьями. 
Это положило начало формированию уникального природного биоценоза. 

Несмотря на высокий статус «Природоохранная зона областного значения» из-за отсутст-
вия должного ухода «Народный парк» сильно пострадал в результате весенних пожаров 2007 
— 2008 годов. Сейчас в администрации города рассматривается вопрос об оборудовании на 
данной территории зоны отдыха. 

Лесопарк «Березовая роща» так же с 2004 года является природоохранной зоной областно-
го значения. Он играет важную роль в сохранении экологии Ишима. Здесь произрастает 
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большое количество видов растений. Лесопарк является прекрасным местом активного от-
дыха горожан. На его территории расположена спортивная площадка, по всей территории 
проложены дорожки. 

На наш взгляд, город Ишим может предложить свое уникальное решение обустройства 
экологически и эстетически привлекательного пространства города. 
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На урбанизированных территориях природная среда не только испытывает сильные ан-
тропо-техногенные нагрузки, но и трансформируется и теряет способность к самовосстанов-
лению. Природные риски, характерные для естественных природных систем, в городах усу-
губляются экологическим неблагополучием. Актуальными при принятии управленческих 
решений являются вопросы оценки природного и экологического риска, в том числе визуали-
зация территорий риска и пространственный анализ ситуации. 

Научно-справочные атласы городских территорий предназначены для всестороннего изу-
чения природных и социально-экономических явлений, характеризующих городскую среду 
как сложную территориальную систему. Не столь обширный, но имеющийся российский 
опыт по созданию атласов городских территорий дает возможность систематизировано и 
объективно отобразить разнообразную информацию о природе, промышленном потенциале, 
социально-экономических условиях, качестве среды и комфортности ее для жизни в город-
ских условиях — все то, что одновременно входит в понятие факторов природного и эколо-
гического риска. 

Научно-справочный атлас города Барнаула вышел двумя изданиями в 2006 и 2007 годах в 
ФГУП «ПО Инжгеодезия» Роскартографии (Новосибирск) [1, 2]. Авторами карт являются 
более 20 сотрудников научно-исследовательских и проектных организаций, вузов, ведущие 
специалисты городских служб, историки и краеведы. Атлас включает 40 тематических карт, 
содержание 15-ти из них имеет элементы оценки природного и экологического риска терри-
тории (табл. 1). 

Таблица 1 

Природный и экологический риск на картах Атласа Барнаула 

Названия карт Сведения об опасностях и / или оценка риска 
Раздел «Природные условия» 

Инженерно-геологические 
условия 

Опасные геологические процессы: просадочность, оползни, обвалы, 
подмыв берега, подтопление, овраги 

Гидрогеологические усло-
вия 

Участки разгрузки подземных вод, овраги, бровки террас 

Деформация русла реки 
Обь 

Динамика русла реки Обь по данным 1897, 1933, 1942, 1967, 1986 гг. 
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Поверхностные воды Типы водного режима, сроки начала и конца, продолжительность поло-
водья 

Климат (2 карты) Средние месячные температуры воздуха в июле и в январе. Даты по-
следнего весеннего и первого осеннего заморозка в воздухе, образования 
и разрушения снежного покрова. Розы ветров в июле и в январе. Абсо-
лютные минимальная и максимальная температуры воздуха по месяцам 

Почвенная карта Песчаные речные наносы. Обнажения рыхлых пород. Насыпные грунты 
мощностью более двух метров 

Растительность Свалки, очистные сооружения. Редкие и исчезающие виды растений 

Территории, подвержен-
ные опасным природным 
процессам 

Периодически затопляемые территории. Территории, сложенные проса-
дочными грунтами, активного оползне- и оврагообразования. Оползни, 
обвалы, подмыв берега, подтопление, овраги. Список чрезвычайных 
(аномальных) природных и антропогенных явлений за годы существова-
ния Барнаула (с 1793 г.) 

Ландшафты Ландшафты водно-эрозионных поверхностей 
Экологическое состояние 
природных комплексов 

Экологическое состояние ландшафтов. Формирование экологического 
неблагополучия территории 

Социально-экономический раздел 
Транспортная сеть Плотность автобусных маршрутов 
Использование земель Заболоченные территории. Очистные сооружения, склады, свалки, карь-

еры 
Качество среды жизни 

Градоэкологическое зони-
рование 

Зоны ограниченного градостроительного развития 

Техногенное загрязнение 
атмосферы 

Оценка экологической обстановки по загрязнению атмосферы (6 града-
ций) 

Загрязнение поверхност-
ных вод 

Уровни загрязнения поверхностных и питьевых вод. Объемы и структу-
ра водоотведения сточных вод. Водоохранные зоны 

По уровню анализа информации карты подразделяются на аналитические, комплексные и 
синтетические. Синтетические карты выполнены в атласе как оценочные (с использованием 
интегральных показателей), и как карты зонирования. Карта «Экологическое состояние 
ландшафтов» относится к синтетическим (оценочным). Ее содержанием является простран-
ственная оценка урболандшафтных комплексов с позиции системного рассмотрения структу-
ры, взаимодействия и развития их природно-ландшафтной, инженерно-технической и социо-
демографической составляющих. 

Оценка экологического неблагополучия отражает экологический риск данной территории 
и имеет четыре градации: относительно удовлетворительное (состояние), напряженное, кри-
тическое, кризисное. В основе оценки лежит несоответствие эколого-природного потенциала 
и антропо-техногенной нагрузки восстановленных (естественных) ландшафтов. 

Для оценки эколого-природного потенциала, в первую очередь, были проанализированы 
геолого-геоморфологические условия естественных (восстановленных) природных комплек-
сов. Для этого проведено ранжирование по пятибалльной шкале показателей экзогенных де-
нудационных процессов и устойчивости рельефа, в основном, гравитационной, к хозяйст-
венным воздействиям. Растительный покров был рассмотрен и оценен как стабилизирую-
щий, средоформирующий и средозащитный фактор городской среды, а также как важнейшее 
условие устойчивости природных комплексов к внешним деструктивным воздействиям. 
В связи с тем, что естественная растительность в городе практически заменена насаждения-
ми, учитывалось наличие растительного покрова в ландшафтах с выделением древесной рас-
тительности, а также степень сохранности биоценозов, в том числе в парках, скверах, аллеях. 
Почвенный покров анализировался как косвенный фактор с точки зрения степени трансфор-
мации в результате хозяйственной деятельности, условий протекания биогеохимических 
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процессов, повышенного содержания химических элементов и как среды для развития мик-
роорганизмов, а также образования почвенной пыли. Кроме того, при оценке учитывались 
природные неблагоприятные процессы в ландшафтах: эрозионные и оползневые процессы, 
просадки почвогрунтов, подтопление и др. 

Большая часть ландшафтных комплексов города имеет эколого-природный потенциал, ко-
торый можно оценить средним уровнем: плоские, пологонаклонные и склоновые поверхно-
сти Приобского плато. К низкому уровню отнесены ландшафты ложбин древнего стока и 
водно-эрозионные поверхности. 

Антропо-техногенное воздействие в городах существенно изменяет естественную природ-
ную среду, в основном, интенсивно трансформируя ее. Развитие города сопровождается воз-
никновением новых качеств среды, по многим критериям неблагоприятных в экологическом 
отношении. Были изучены и проанализированы основные экологически значимые факторы, 
которые типизированы по степени воздействия и по площади проявления. К ним относятся: 
застройка территории жилыми и производственными зданиями, прокладка автодорог, техно-
генные нарушения почвогрунтов и растительности, загрязнение вод, атмосферного воздуха, 
почв, наличие свалок и т.д. Всего учтено более 20 экологически значимых факторов. Значи-
мость каждого из них оценивалась на количественно-качественном уровне. 

Большая часть природных комплексов города оценена как территории с напряженным эко-
логическим состоянием. Это интенсивно используемые и большей частью измененные хо-
зяйственной деятельностью ландшафты с проявлением неблагоприятных факторов. Природ-
ные комплексы с критическим и кризисным экологическим состоянием — это, в основном, 
водно-эрозионные поверхности с низким эколого-природным потенциалом и значительно 
превышающим его антропогенным воздействием. К территориям, сохранившим средозащит-
ные функции, относятся ландшафты с условно удовлетворительным экологическим состоя-
нием. Однако они составляют лишь малую часть площади города, имеют окраинное распо-
ложение и не образуют средостабилизирующего фона для улучшения экологической обста-
новки. 

Пространственный анализ состояния городской среды характеризует ее неблагоприят-
ность для жизнеобеспечения человека, низкая оценка качества среды жизни, и, соответствен-
но, высокий экологический риск дают основу для целенаправленной деятельности по улуч-
шению условий среды жизни городского населения. Атлас служат хорошим картографиче-
ским обеспечением для оценки и анализа природного и экологического рисков для террито-
риального планирования, для разработки нового генерального плана Барнаула, для градо-
строительной документации развития города как урбогеосистемы. 

Список использованных источников 
1. Барнаул. Научно-справочный атлас / ФГУП «ПО Инжгеодезия» Роскартографии. Ново-

сибирск, 2006. 100 с. 
2. Барнаул. Научно-справочный атлас / ФГУП «ПО Инжгеодезия» Роскартографии. 2-е 

изд., испр. Новосибирск, 2007. 112 с.  

Л.Н.Костылева1, С.А.Куролап2, С.И.Корыстин1 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ Г.ВОРОНЕЖА 
1Воронежская государственная технологическая академия, 

2Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
e-mail: kostyleva12@yandex.ru, kurolap@vmail.ru, skorystin@mail.ru 

На примере крупнейшего промышленно-развитого города Центрального Черноземья — 
Воронежа — проведена оценка риска здоровью населения, связанного с загрязнением воз-
душного бассейна. При проведении исследований использовались данные пяти маршрутных 
постов наблюдения (мониторинговых точках контроля) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
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логии в Воронежской области», расположенных в селитебной зоне, в зоне влияния авто-
транспорта и промышленных предприятий, на которых проводился контроль по 8 загряз-
няющим веществам. Исследования проводились за пятилетний период (2004—2008 гг.) по 
сезонам года. 

Для оценки количественных характеристик связей между присутствием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и вызываемыми ими вредными эффектами на здоровье насе-
ления проведена оценка хронического воздействия химических веществ. С этой целью был 
выбран селитебный сценарий воздействия вредных химических веществ на две группы насе-
ления: 

— взрослое население; 
— детское население (дети до 14 лет). 
Приоритетные загрязнители по характеру потенциального вредного воздействия были 

разделены на 2 группы: 
— вещества канцерогенного действия; 
— вещества неканцерогенного действия. 
К канцерогенным веществам из анализируемых было отнесено одно вещество — фор-

мальдегид. 
Неканцерогенным действием обладают 7 веществ из общего анализируемого нами списка 

8 веществ (оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, пыль, фенол, оксид меди, акролеин). 
Из дальнейших расчетов исключены два химических загрязнителя (оксид меди и акролеин), 
поскольку значения референтных концентраций и ПДК различаются до 100 раз и этот вопрос 
остается дискуссионным. 

На основе среднегодовых концентраций загрязняющих веществ был произведен расчет 
среднесуточных доз (величин поступления) канцерогенных и неканцерогенных веществ, воз-
действующих на экспонируемые группы населения. В расчете использовались стандартные 
значения факторов экспозиции, выбранные с учетом селитебного сценария воздействия и ин-
дивидуальных особенностей экспонируемых групп населения. 

Используя справочные значения референтных доз (для канцерогенных веществ — факто-
ров наклона) и полученные данные среднесуточных доз химических веществ, были рассчи-
таны риски здоровью населения от канцерогенных и неканцерогенных загрязнителей атмо-
сферного воздуха. 

Выполненная оценка уровня неканцерогенного риска по пяти постам наблюдения в зави-
симости от шести загрязняющих веществ (оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, 
формальдегид, пыль и фенол) по сезонам года показала, что самые высокие уровни риска на-
блюдаются в теплый и осенний периоды года. 

С приходом холодного времени года величины неканцерогенных рисков уменьшаются. 
Наиболее благополучная территория остается по ул. Дарвина. 

Необходимо отметить, что оксид углерода из всего перечня веществ вносит наименьший 
вклад в риск развития неканцерогенных заболеваний и составляет менее 1 по всем постам 
наблюдения и во все сезоны года. 

Анализ суммарных индексов опасности для веществ, действующих на одни и те же систе-
мы и органы показал, что влияние загрязнение атмосферного воздуха оказывается в основ-
ном на органы дыхания в летний и осенний периоды года. 

Оценка данных позволила выявить приоритетные вещества, величины коэффициентов 
опасности которых превышают единицу. Такими веществами являются диоксид серы, диок-
сид азота, формальдегид и пыль. 

Однако, следует напомнить, что анализ оценки загрязнения атмосферного воздуха по се-
зонам показал, что в летний период загрязнение атмосферы промышленного города является 
наибольшим. А оценка экологического риска для здоровья населения показывает, что самые 
высокие уровни риска для здоровья населения наблюдаются не только летом, но по некото-
рым территориям и осенью. Это можно объяснить тем, что по некоторым заболеваниям, в 
зависимости от месторасположения территории, от индивидуальных особенностей человека, 
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эффект проявляется не сразу в летний период, а через некоторое время. Такая закономерность 
подтверждается многими литературными источниками. 

Таким образом, оценка канцерогенных и неканцерогенных рисков свидетельствует о фор-
мировании в городе контрастных в экологическом отношении районов с различным уровнем 
рисков в зависимости от состояния атмосферного воздуха по сезонам года. 
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Возрастающие темпы вовлечения природных ресурсов в сферу производства, использова-
ние природной среды для удовлетворения различных потребностей общества и обеспечения 
жизнедеятельности человека в настоящее время вызывают необходимость в принятии раз-
личных мер защиты окружающей среды от ее уничтожения. 

Большая часть наиболее токсичных отходов образуются в результате производственной 
деятельности предприятий нефтегазового комплекса при бурении скважин, добыче нефти и 
попутного нефтяного газа, эксплуатации нефтяных месторождений. Эти отходы наносят ко-
лоссальный вред окружающей природной среде и требуют их обезвреживания и утилизации. 

Атмосферный воздух. Значительное влияние на качество атмосферного воздуха оказыва-
ют аварийные и залповые выбросы углеводородов (преимущественно метана) или продуктов 
их сгорания в результате порывов трубопроводов и сжигания попутного нефтяного газа на 
факелах [1]. 

Атмосферное загрязнение лесов незначительно на территориях, не затронутых промыш-
ленным освоением. В районах интенсивной нефтегазодобычи оно, по сумме нитратного и 
аммонийного азота, давно и основательно превышает предельно допустимые нагрузки, кото-
рые для лесных экосистем низкой продуктивности равны 1,0 т/км2. Наиболее напряженная 
обстановка наблюдается вокруг компрессорных станций на магистральных газопроводах [2]. 

Практически на всех компрессорных станциях наблюдается превышение предельно до-
пустимых выбросов по окислам азота и углеводородам. Концентрации окислов углерода ма-
лы и практически нигде не превышают ПДК. По окислам азота превышение санитарно-
гигиенических норм достигают 8—13 кратных значений. Радиус зоны превышения ПДК со-
ставляет на различных станциях от 8 до 12 км, что соответствует площади поражения 150—
400 км2. Радиус зоны поражения углеводородами значительно меньше и составляет 3—4 км. 

Основным видом воздействия кустов скважин на состояние воздушного бассейна является 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ: 

1) углеводородов предельных С1-С5 через фланцевые соединения обвязки устьев добы-
вающих скважин, трубопроводов подачи ингибитора коррозии; 

2) загрязняющих веществ через воздуховод, дефлектор от оборудования, размещаемого в 
блочных помещениях замерных установок «спутник», блоков закачки ингибитора парафино-
образования, ингибитора коррозии; 

3) углеводородов предельных С1-С5 через вентиляционные трубы дренажно канализаци-
онных емкостей. 

Почва и земельные ресурсы. В связи со специфичностью условий почвообразования 
(пониженные температуры, ослабленный дренаж, короткий срок формирования) почвы под-
зоны северной тайги и средней тайги Западной Сибири существенно отличаются от своих 
аналогов, характерных как для европейской части страны, так и для Восточной Сибири. Им 
присущи: повышенный гидроморфизм, слабая дифференциация на генетические горизонты, 
холодность, низкая биологическая активность, крайняя бедность. Почвы кислые, с неблаго-
приятными воздушными, тепловыми, водными режимами и условиями снабжения питатель-
ными веществами [3]. 
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Среди важнейших условий формирования почвенно-растительного покрова на территории 
Нижневартовского района можно выделить следующие: 

1) общая равнинность территории с недостаточной дренированностью водоразделов; 
2) преобладание осадков над суммарным испарением в сочетании с недостатком тепла и 

длительным промерзанием почв. 
Почнообразующие породы представлены четвертичными отложениями различной мощно-

сти — песками и супесями, суглинками и глинами безкарбонатными и не засоленными. Наи-
более легкими породами сложены зандровые равнины, озы и камы, а тяжелыми — моренные 
аккумулятивные равнины. Поймы выполнены современными аллювиальными отложениями. 
Различия в литологии почвообразующих пород и характере дренированности территории — 
главная причина направленности почвообразовательных процессов. В бассейне реки Обь 
пойменные почвы занимают 626 тыс. га, т.е. 9,2% всей площади. Эти почвы распространены 
в речных долинах реки Обь и ее притоков. Они занимают низкие уровни поверхности речных 
долин, подвергающихся в той или иной мере временному затоплению паводковыми водами, и 
образуют большую разнообразную группу пойменных почв. 

Аллювиальные и почвообразовательные процессы в пойменных почвах протекают одно-
временно, но на разных стадиях развития этих почв играют различную роль. Главнейшие 
факторы почвообразования в речных долинах следующие: 1) оригинальность материнских 
почвообразующих пород (современный аллювиальный нанос); 2) радикальное периодическое 
изменение гидрологических условий почвообразования в связи с половодьями; 3) прогрес-
сивные изменения условий почвообразования в связи с определенной направленностью в 
развитии всей реечной системы или определенной ее части [4]. 

Поверхностные и подземные воды. Самоочищающая способность речных вод зависит от 
многих факторов — скорости течения, паводкового режима, климата. В результате антропо-
генных нагрузок на водоемы и водосборы происходит разрушение водных экосистем, прояв-
ляющееся в эвтрофикации водоемов, резком упрощении видового состава сообществ, массо-
вом развитии сине-зеленых водорослей. Все это ведет к снижению жизнеобеспечивающей 
функции и самоочищения водоемов, ухудшению качества воды и здоровья людей. Огромные 
потери при этом несет рыбное хозяйство. 

Процесс деградации водных экосистем под воздействием загрязнителей можно подразде-
лить на четыре этапа: 

1) изменения экосистемы обратимы; 
2) экосистема переходит в новое структурно-функциональное состояние, соответствующее 

новым условиям жизнедеятельности; 
3) адаптационные способности экосистемы становятся недостаточными, никакие пере-

стройки не обеспечивают ее равновесия, и начинается ее самоотравление; 
4) экосистема неизбежно приходит к гибели [5]. 
Основными источниками влияния нефтегазодобывающего комплекса являются: 
1) нефть и нефтепродукты, поступающие в водоемы и на площадь водосбора при авариях 

нефтепроводов, при горении факелов, разливах содержимого шламовых амбаров, со сточны-
ми и подсланевыми водами; 

2) тяжелые металлы, полиакриламиды и другие компоненты буровых растворов; 
3) минеральные соли, входящие в состав пластовых и подтоварных вод, а также жидкой 

фазы буровых растворов; 
4) поверхностный сток с промышленных площадок предприятий и территорий жилой за-

стройки; 
5) аварийные сбросы сточных вод; 
6) несанкционированные свалки, иловые площадки очистных сооружений, канализации. 
По экспертной оценке, от общего объема нефти, попадающей в водоемы, 53% приходиться 

на аварийные трубопроводы, 35% — на разрывы шламовых амбаров, 9% — на сточные воды 
предприятий, 2,5% — горение факелов, 0,5% — флот и трансортные операции у причалов баз 
ГСМ. Оценка произведена без учета аэропереноса и смыва с рельефа; с некультивированных 
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нефтезагрезненных земель в водоемы смывается колоссальное количество нефтепродуктов 
[4]. 

Из общей суммы загрязняющих водоемы г.Нижневартовска и Нижневартовского района 
веществ на долю нефтяных углеводородов приходиться 80—85%. Попадающие в водоемы 
углеводороды представляют собой консервативные токсиканты и способны накапливаться в 
водах, особенно в донных отложениях. Экстремально высокий уровень загрязнения нефте-
продуктами имеют воды и донные отложения малых рек и озер на территории эксплуатаци-
онных месторождений [6]. 

Источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод нефтью и химическими вещест-
вами, применяемыми в бурении, являются и не леквидированные после завершения бурения 
скважин земельные амбары, устраиваемые на территориях кустовых оснований для захоро-
нения отходов бурения. Кроме выбуренной породы и химических реагентов, применяемых 
при бурении скважин, содержимое амбаров содержит нефть, использовавшуюся (до 5%) в 
качестве смазывающей добавки к буровому раствору. В дальнейшем не ликвидированные 
амбары, как правило, используються в качестве сточных ям, в которые без всякого контроля 
сбрасываются нефть и различного рода реагенты при авариях и ремонтах скважин. В нару-
шении технологии при строительстве амбаров в проницаемых грунтах не устраиваются по-
ложенная гидроизоляция днища и стенок амбаров, в результате чего содержимое амбаров и 
сегодня проникает в грунты и почвенные воды, загрязняя их [7]. 

По лимитирующим показателям вредности, согласно рыбохозяйственным нормативам, за-
грязняющие вещества речных систем Нижневартовского района относятся: к санитарным — 
фосфаты; санитарнотоксикологическим — сульфаты, нитраты, хлориды; токсикологическим 
— аммонийный азот, нитриты, нефтепродукты, фенол, железо, медь, СПАВ [8]. 

Отходы производства и потребления являются одним из основных проблем антропогенно-
го воздействия на окружающую среду. В настоящее время на территории страны накоплено в 
отвалах, полигонах, хранилищах и неорганизованных свалках около 80 миллиардов тонн 
твердых отходов. Из хозяйственного оборота изъяты сотни тысяч гектаров земель. Сконцен-
трированные в отвалах и свалках, отходы являются источниками загрязнения поверхностных 
и подземных вод, атмосферного воздуху, почв, и растений. В ХМАО — Югре основную долю 
отходов производства составляют отходы бурения, нефтешламы и загрязненные грунты. 

В связи с недостаточным количеством полигонов для складирования и захоронения про-
мышленных отходов распространилась практика их размещения в несанкционированных 
свалках, что представляет особую опасность для качества окружающей среды. Объемы раз-
мещения токсичных отходов на несанкционированных свалках постоянно растут, и это гро-
зит эпидемическими последствиями для населения. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Г.АСТРАХАНИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Астраханский государственный университет, г.Астрахань 

Почвенный покров городских экосистем представляет собой совокупность естественно-
зональных почв, почв разной степени нарушенности, почвоподобных грунтовых тел и 
искусственных почвоподобных органических покрытий, находящиеся под постоянным 
антропогенно-техногенным воздействием городской инфраструктуры. 

Ведущим фактором почвообразования на современном этапе формирования почвенного 
покрова урбанизированных территорий является антропогенная деятельность, в результате 
которой происходит преобразование естественной почвенной толщи, изменение ее структуры 
и основных экологических функций. 

Урбанизированные территории являются местами сосредоточения антропогенного воздей-
ствия на природные сферы и системы, в том числе и на почву. Именно в городах концентри-
руется основная масса промышленных предприятий, крупных электростанций всех видов, 
других хозяйственных объектов и транспортных средств. 

Деятельность промышленно-производственного комплекса города и увеличение числа ав-
тотранспортных средств, приводят к изменению химического и физического состава почв, 
что негативно отражается на самом почвенном покрове и отрицательно сказывается на дру-
гих компонентах природной среды. 

В ходе развития и функционирования инфраструктуры города (инженерно-строительные 
работы и работы по благоустройству городской территории, промышленность и дорожно-
транспортная система города) происходит загрязнение, деградация и уничтожение естест-
венного почвенного покрова, идет смена зонально-расположенных почв новыми привозными 
грунтами и искусственно созданными почвоподобными покрытиями. 

Процесс освоения территории под городскую застройку сопровождается глубоким изме-
нением расположенных на ней почв и грунтов. Самым значительным является перемешива-
ние или пертурбация, которая проводится во время строительства различных объектов. 

Зачастую после завершения строительных работ происходит захоронение в почвогрунто-
вую толщу отходов, которые были образованы в процессе строительства. Вследствие нахож-
дения крупногабаритного мусора захороненного в почвогрунтах корневая система высажен-
ной древесной растительности не может нормально развиваться. Искусственный барьер, со-
стоящий из погребенных в почвогрунтовую толщу бетонных плит, кирпичей и арматуры 
практически не подается разрушению в течение нескольких десятков лет. 

Погребенный строительный мусор по истечению определенного промежутка времени раз-
рушается, при этом происходит его последующее разложение на отдельные химические ве-
щества и высвобождение этих нетипичных для данной природной зоны веществ в почвенную 
толщу. В результате этого происходит изменение химического состава почвы и возникает ве-
роятность угнетения и гибели уже существующей растительности. 

За счет использования строительной техники при градостроительной деятельности, про-
исходит переуплотнение почвогрунтовой толщи, в результате чего почвенный покров приоб-
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ретает свойства, сходные с каменистыми породами. На сильно переуплотненных почвах или 
почвогрунтах, развитие растительности из-за возникших неблагоприятных параметров вод-
но-воздушного режима практически невозможно. 

Город Астрахань, является одним из крупных городов России, в котором процессы урба-
низации протекают с высокой интенсивностью и агрессивно воздействуют на компоненты 
природы, в частности на почву. 

По классификации Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю окру-
жающей среды город Астрахань был отнесен к числу загрязненных городов России. 

По итогам проведенных научно-исследовательских работ было установлено, что химиче-
ское загрязнение и общая деградация почвенного покрова города Астрахани происходит в 
результате: 1) загрязнения воздушного бассейна; 2) отсутствия систем регулирования и очи-
стки поверхностных стоков ливневой канализации; 3) отсутствия научно разработанной схе-
мы санитарной очистки города. 

Исследования, направленные на изучение загрязнения почв г.Астрахани, показали, что ос-
новными элементами, создающими фон загрязнения, являются цинк (6,9 Кк — Кларк кон-
центрации) и свинец (6,1 Кк), никель (3,2 Кк), хром (3,0 Кк), стронций (2,7 Кк), ванадий 
(2,5 Кк), кобальт (1,4 Кк), молибден (1,3 Кк), медь (1,3 Кк), серебро (1,1 Кк). Главными эле-
ментами-загрязнителями городской среды являются цинк и свинец (Кк 6-7), которые посту-
пают в основном с выбросами отопительных систем и машиностроительных предприятий. 
Полученные в ходе научной работы данные свидетельствуют о том, что в почвах г.Астрахани 
происходит накопление одних и тех же элементов, уровень концентрации которых различает-
ся незначительно. 

В результате научно-исследовательской работы было определенно, что основными источ-
никами, оказывающими влияние на экологическую напряженность г.Астрахани, являются: 
автотранспорт, пищевая, химическая промышленность, судостроение, канализационные сто-
ки; несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов. 

Ранжирование по суммарному показателю загрязнения позволило установить, что степень 
загрязнения почв в целом по городу отнесена к категории умеренно опасного загрязнения. 
Самовосстановляющая и самоочищающая способность городских почв очень слаба по срав-
нению с естественными зонально-расположенными почвами. 

Помимо проблемы загрязнения почвы химическими загрязнителями существует также 
проблема запечатанности почв дорожными покрытиями и сооружениями. 

Запечатанность почв городской территории, является следствием экранирования дневной 
поверхности почвы и культурного слоя плотным влагонепроницаемым покрытием. После за-
печатывания непроницаемым покрытием (асфальтобетон) почвенная толща существенно уп-
лотняется, меняется водный (либо влага не проникает под покрытие, либо, проникнув, испа-
ряется с трудом), тепловой (уменьшаются градиенты температур) и газовые режимы, микро-
биота функционирует по анаэробному типу, вещества извне не поступают или поступают в 
малом объеме через образовавшиеся микротрещины. 

Научно-исследовательская работа, проведенная по изучению экраноземов г.Астрахани по-
казала, что наибольшая запечатанность отмечается в Кировском районе и составляет свыше 
90% почв. В Советском районе запечатанность почв составляет — 35—45%, в Трусовском 
районе — 25—35% и запечатанность Ленинского района не превышает 25%. На данный мо-
мент по г.Астрахани не отмечается высокой запечатанности почв, но в ближайшем времени 
территории, экранированные асфальтобетонными дорожными покрытиями, могут увели-
читься. Новые районы города охватываются строительными работами по возведению зданий 
административно-социального назначения, промышленно-производственных комплексов, 
торгово-складских помещений и жилых массивов. 

В результате благоустройства городской территории почвенный покров вокруг строений 
покрывается декоративной плиткой или просто асфальтируется, при этом зачастую происхо-
дит преобразование верхнего слоя почвенной толщи путем перемешивания, срезания или ук-
ладки нового грунта. 
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Начиная с 2007 года и по настоящее время, в городе Астрахань проводиться реконструк-
ция всех набережных в ходе, которой происходит физическое и химическое изменение поч-
венной толщи берега. Естественные зонально-расположенные почвы и почвогрунты берего-
вой линии вдоль водотоков были смешаны и смешиваются с привозными грунтами и строи-
тельным мусором, уплотнены в ходе физико-механического воздействия крупногабаритных 
транспортных средств, загрязнены остатками строительных смесей, отработанного или уте-
рянного (пролившегося) топливно-смазочного вещества. 

В условиях городской среды почвенный покров обладает разнообразными экофункциями и 
представляет собой полифункциональную почвогрунтовую урбоэкосистему. Но в результате 
интенсивной градостроительной, промышленной и хозяйственной деятельности городские 
почвы ограничены в своем экологическом функционировании. 

Большая антропогенно-техногенная нагрузка на почвенный покров в крупных городах и 
мегаполисах приводит к деградации их экологических функций. При загрязнении городских 
почв токсичными веществами выше допустимых пределов, почвы сами становятся источни-
ком загрязнения окружающей урбосреды. Поверхностное захламление городских почв, их 
химическое и радиационное загрязнение приводит к усилению экологической опасности в 
городе. 

Интенсивное развитие промышленной деятельности и градостроительных работ на урба-
низированных территориях привели к тому, что негативное антропогенное и техногенное 
воздействие на почвенный покров города значительно увеличилось и продолжает расти. 

Такое агрессивное развитие городской инфраструктуры в целом может привести к тому, 
что в ближайшем будущем естественные (слабонарушенные) почвы могут быть сведены к 
минимуму, а почвы с критической концентрацией загрязняющих химических и органических 
веществ могут стать очагами загрязнения в целом всей урбоэкосистемы. 
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Городская среда — особый антропогенный и техногенный комплекс в сочетании с при-
родными условиями. В условиях антропогенеза с элементами особых природно-
антропогенных, и частично природных процессов, в городе формируется особый класс почв: 
урбаноземы. Почвы, являясь частью городской (урбанизированной) системы резко отличают-
ся по своим морфологическим, диагностическим характеристикам от своих природных ана-
логов. Приведенные в систему городские почвы, позволят специалистам производить необ-
ходимые описания, экологическую диагностику, анализ инженерно-экологических парамет-
ров почв. 

Формирование естественных почв и урбаноземов на территории г.Нижневартовска проте-
кает в условиях влияния техногенных факторов в сочетании со сложными природными про-
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цессами. Спецификой строительства, практически всех северных городов является отсыпка 
песком территорий, занятых болотными экосистемами. Лишь некоторые возвышения, неко-
гда представляющие гряды среди болотных мочажин остались не отсыпанными и имеют 
приближенные характеристики почв к природным аналогам. 

Основная часть города Нижневартовска располагается на I-ой надпойменной террасе на 
месте верховых и грядово-мочажинных болот, поэтому строительство города Нижневартов-
ска имеет свою специфику. Болота отсыпались речным намывным песком. Сейчас эта урба-
низированная почва представлена литостратами и урбиквазиземами на погребенных олиго-
трофных глеевых почвах. 

Поверхность под строительство второй надпойменной террасы, имеющая большие абсо-
лютные отметки высот (12—17 м), ранее была представлена подзолистыми иллювиально-
железистыми почвами. Застраиваемая территория разравнивалась бульдозерами, таким обра-
зом, почвенные горизонты подвергались перемешиванию, уплотнению и застройке, форми-
ровались урбанизированные почвы: экраноземы и реплантоземы [1]. Пониженные участки, в 
пределах второй надпойменной террасы, подвергались выравниванию поверхности, отсыпа-
лись песком на естественную почву, таким образом, формировались литостраты и репланто-
земы на погребенную естественную почву. 

Главными природными факторами формирования почвенного покрова исследуемой терри-
тории являются: равнинный рельеф, низкие температуры, вследствие этого интенсивно про-
является фактор заболачивания. До возведения города на данной территории господствовали 
типичные естественные почвы: торфяные олиготрофные (распространенные в основном на 
верховых грядово-мочажинных болотах) и подзолисто-глеевые почвы. 

Так как, при создании основы города производилась отсыпка речным намывным песком, 
поэтому основная группа квазиземов представлена подгруппой сформированых литостратов 
песчаных. 

Для лучшего представления следует провести анализ почвенного покрова урбанизирован-
ной территории г.Нижневартовска, на основании проведенных полевых исследований с при-
менением метода почвенных профилей (табл. 1). 

В результате исследования почв г.Нижневартовска была произведена диагностика и мор-
фологическое описание естественных почв и урбаноземов. Было выявлено, что все изучен-
ные профили обладают своей спецификой: нет однозначно одинаковых урбаноземов. Насып-
ной слой, изменение естественных почвенных горизонтов, артефакты для каждого урбанозе-
ма различны. Как показали исследования, большинство образцов имеют песчаный состав, у 
многих в строении профиля наблюдаются артефакты различного происхождения, это строи-
тельный, промышленный или бытовой мусор, канализационные системы. 

Таблица 1 

Система преобразованных почв г.Нижневартовска 
Звено Положение 

рельефа 
Профиль,  

местоположение 
Груп-

па Подгруппа состав артефакты Тип естест-
венной почвы 

1 2 3 4 5 6 7 
ул. Ханты-

Мансийская (ново-
стройки) 

Урбанозем глу-
боко преобразо-

ванный 
Песчаный Не выявлены Торфяная 

олиготрофная 

Перекресток улиц 
Чапаева и Ленина 

(кольцо) 
Урбанозем Песчаный 

Бытовой и 
строительный 

мусор 

Подзолистая 
глеевая 

ул. Чапаева, запад-
нее от кольца 

Экзанозем на 
литострате Песчаный Не выявлены Подзолистая 

глеевая 
ул. Чапаева, в 20м 
от ТЦ «Каньон» Литострат Песчаный Не выявлены Подзолистая 

глеевая I н
ад

по
йм

ен
на

я 
те

рр
ас

а 

ул. Чапаева, кольцо 

К
ва

зи
зе

мы
 

Убанозем Песчаный В центре про- Подзолистая 



 131 

филя большое 
число про-

мышленного, 
строительно-
бытового му-

сора 

глеевая 

Старый Вартовск 
Урбанозем глу-

боко-
преобразованный 

Песчаный 

В нижней час-
ти профиля 

канализацион-
ные трубы 

Торфяная 
олиготрофная 

ул. Мира 60, в 
15метрах от диско-

клуба «Мираж» 

Урбанозем глу-
боко-

преобразованный 

Песчано-
глинистый 

В нижней час-
ти профиля 

канализацион-
ные трубы 

Торфяная 
олиготрофная 

Перекресток Дзер-
жинского и Спор-

тивной, напротив 4 
корпуса НГГУ 

Литострат Песчаный Не выявлены Торфяная 
олиготрофная 

Перекресток улиц 
Мира и Жукова Реплантозем Песчаный Не выявлены 

Подзолистая 
иллювиаль-

но-
железистая 

ул. Ханты-
Мансийская близ 

дороги 
Литострат Песчаный Не выявлены Торфяная 

олиготрофная 

Перекресток улиц 
Мира и Нефтяни-

ков, площадь 
«Строителей» 

Экранозем Песчаный 

Металличе-
ские предметы, 
проволока, бы-
товой и строи-
тельный мусор 

Подзолистая 
иллювиаль-

но-
железистая 

Начало ул. Интер-
национальной  Урбанозем Песчано-

глинистый 

Мелкий быто-
вой мусор в 

верхней части 
профиля 

Торфяная 
олиготрофная 

10 мкр, ул. Чапаева Урбанозем Песчаный Мелкий быто-
вой мусор 

Торфяная 
олиготрофная 

ул. Жукова Литострат Песчаный Не выявлены 

Подзолистая 
иллювиаль-

но-
железистая 

II 
на

дп
ой

ме
нн

ая
 т

ер
ра

са
 

10мкр. ул.Чапаева в 
10метрах от м-на 

«Первый» 
Урбанозем  Не выявлены 

Подзолистая 
иллювиаль-

но-
железистая 

При изучении различных профилей были также выявлена естественная погребенная поч-
ва, на которую и производилась отсыпка речным намывным песком при строительстве города 
— в этом и заключается специфика города Нижневартовска. 

Таким образом, теоретический и практический анализы показали, что на территории 
г.Нижневартовска находится несколько подгрупп квазиземов: урбаноземы собственно и нахо-
дящиеся на разных погребенных естественных почвах, экраноземы, некроземы, частично от-
сыпанные, интруземы, литостраты, реплантоземы, в основном песчаного состава. 
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Геоморфологическая среда города представляет собой совокупность геоморфологических 
условий, в которых функционирует городская система. По мере развития общества происхо-
дит углубление взаимодействия геоморфологической среды и городской системы, что выра-
жается в усложнении связей между ними. Увеличивается многообразие видов воздействия на 
рельеф земной поверхности и слагающие его горные породы, усложняются реакции геомор-
фологической системы на все возрастающую техногенную нагрузку. Это сложное взаимодей-
ствие проходит ряд стадий: от полного подчинения рельефу до его коренного преобразования 
[1, 2, 3]. Попытаемся проанализировать, как развивалась геоморфологическая среда г.Томска 
на начальных этапах освоения, предшествующих активному промышленному развитию 
(XVII—XVIII вв.). 

Город Томск был основан в начале XVII века (1604 г.) как крепость, обозначавшая рубежи 
русских владений в Сибири. Период допромышленного освоения территории г.Томска 
(XVII—XVIII вв.) характеризуется слабым воздействием зарождающегося города на природ-
ную среду в целом [4]. Однако для формирования геоморфологической среды это был ис-
ключительно важный период, поскольку он определил территориальную планировку цен-
тральных городских улиц и кварталов, сохранившуюся до наших дней. Антропогенная на-
грузка на геоморфологическую систему была связана с активной застройкой территории и 
обеспечением потребностей быстро растущего населения. 

Первоначально число жителей в Томском городе составляло 90 человек — это были каза-
ки, первые строители крепости. Затем численность населения стала стремительно возрастать. 
К середине XVII века только служилых людей в городе насчитывалось 600 человек, а к концу 
столетия — уже 900 [5]. К 1700 году общая численность населения Томска достигла 2000 че-
ловек, увеличившись более чем в 22 раза [6]. В XVIII в. продолжился бурный рост числа го-
рожан. За столетие оно возросло в три с половиной раза и составило к концу XVIII в. 7000 
человек [5,7]. Таким образом, за 200 лет численность населения города увеличилась с 90 до 
7000 человек, более чем в 77 раз. Соответственно возросло и антропогенное давление на 
геоморфологическую систему. 

Не менее быстрыми темпами росла площадь освоения томских земель. Общая площадь 
укреплений первой, построенной в 1604 г., Томской крепости была невелика и составляла 4,3 
га (город — 0,2 га, острог — 4,1 га), периметр городских стен насчитывал не более 210 м. К 
концу XVIII в. площадь антропогенного воздействия на рельеф и слагающие его горные по-
роды значительно возросла. Согласно плану г.Томска, составленному в 1767 г. [8], площадь 
застроенных земель составила уже около 260 га, увеличившись по сравнению с началом XVII 
в. в 60 раз. Город протянулся с севера на юг на 3500 м, с запада на восток на 1500 м. Было за-
ложено более 50 улиц, общая протяженность их превышала 30 км. 

До середины XVIII в. строительство в городе велось стихийно. Первый регулярный план 
застройки Томска был разработан в лишь в 1748 г. инженером-майором С.Плаутиным [9,10]. 
До этого, на протяжении полутора веков, главным фактором, определявшим размещение го-
родских улиц и кварталов, были природные условия, среди которых рельеф играл ведущую 
роль. 

Первым проектировщикам города предстояло освоить западную часть Томь-Яйской меж-
дуречной равнины, в которую врезаны долины реки Томь и ее правых притоков — Ушайки и 
Малой Киргизки, с абсолютными отметками высот от 73 до 258 м над уровнем моря. Долина 
реки Томь имеет субмеридиональное простирание, реки Ушайка и Малая Киргизка впадают в 
нее справа. В строении долины р.Томь выделяются пойма, небольшой фрагмент первой над-
пойменной террасы, вторая и третья надпойменные террасы (табл. 1). 
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Пойма представляет собой довольно широкую площадку (до 3 км) с абсолютными высо-
тами от 73 до 80 м и хорошо развитым пойменным микрорельефом. 

Первая надпойменная терраса занимает небольшую площадь на правобережье Томи. Аб-
солютные отметки 80—88 м, относительные — 8—10 м. Поверхность ровная, местами забо-
лоченная, с останцами более древних террас, имеет слабый уклон в сторону русла. Отложе-
ния первой надпойменной террасы представлены русловой, пойменной и старичной фация-
ми. Заболоченные участки приурочены к заросшим старицам. Суммарная мощность аллювия 
составляет 14—16 м. 

Вторая надпойменная терраса р. Томи сложена верхненоплейстоценовыми супесчано-
песчаными осадками с прослоями суглинков, глины и торфа [11]. Терраса имеет высоту над 
поймой 15—20 м, крутые склоны. Ее северная выдающаяся оконечность получила название 
Юрточная гора. 

Третья надпойменная терраса верхненеоплейстоценового возраста возвышается над по-
верхностью поймы на 20—25 м. Общая мощность отложений террасы составляет 15—35 м, с 
поверхности она сложена лессовыми суглинками и супесями серовато-бурого цвета [12]. По-
верхность террасы ровная, местами слегка волнистая. Крутой склон террасы (до 40º) отделя-
ется от площадки четкими бровками. Склон сильно изрезан оврагами и балками. Они рас-
членяют тело террасы на отдельные фрагменты, образующие в верхней части горизонталь-
ные площадки с крутыми склонами — мысы. Третья надпойменная терраса в пределах цен-
тральной части Томска имеет историческое название Воскресенская гора. Название про-
изошло ввиду своего высокого положения и расположения на ней Воскресенской церкви. 
Южный мыс Воскресенской горы представляет собой останец террасы, заключенный между 
поймой Томи на западе и поймой Ушайки на востоке. Северо-западный мыс Воскресенской 
горы отделен от южного глубоким и коротким оврагом, а на севере — долиной небольшого 
ручья. 

Таблица 1 

Морфометрические характеристики долины р.Томь в районе г.Томска 

Элементы  
долины 

Абс.  
высота, м 

Отн.  
высота, м 

Высота 
над уре-
зом воды 

(м) 

Склоны Микрорельеф 

Пойма 73—80 6  — Ровная, с многочислен-
ными старицами и прото-
ками 

Первая над-
пойменная 
терраса 

80—90 8—10 7—15 Пологие, бровки 
сглажены 

Поверхность ровная, 
местами заболоченная, 
плоская, со слабым укло-
ном в сторону русла 

Вторая над-
пойменная 
терраса 

90—110 15—20 
(над пой-

мой) 

25 Крутые, расчленены 
оврагами и балками 

Ровная, наклоненная в 
сторону реки 

Третья над-
пойменная 
терраса 

120—130 20—25 
(над пой-

мой) 

30—40 Крутые, сильно изре-
заны оврагами и бал-
ками 

Поверхность ровная, сла-
боволнистая, полого на-
клонена в сторону реки 
(под углом 3º) 

Северо-западный и южный мысы Воскресенской горы и Юрточная гора образуют три вы-
сотные доминанты исторического центра города, открывающиеся со стороны реки (рис. 1). 

Место под строительство города выбиралось в соответствии с назначением города, его 
функциями. Так как функцией молодого Томска была оборона, то его местоположение долж-
но было соответствовать этой цели. Высокая, обрывистая Воскресенская гора идеально соот-
ветствовала требованиям к площадке под заложение города административного, фортифика-
ционного, оборонительного значения. Точное местоположение первого Томского кремля до 
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сих пор не установлено [14]. Достоверно известно, что он был построен на Воскресенской 
горе, но остается загадкой, на каком из ее мысов. Второй кремль, 1648 г. постройки, был за-
ложен на южном мысе Воскресенской горы. 

 
Рис. 1. Вид города Томска со стороны реки. Гравюра середины XVIII в.,  
выполненная с рисунков художников И.В.Люрсениуса и И.Беркхана [13] 

Все городские строения располагались в соответствии с особенностями рельефа (рис. 2). 
Периметр городских стен повторял форму мыса Воскресенской горы. Площадь крепости со-
ответствовала размерам площадки мыса. Башни кремля располагались в точках наибольшего 
изгиба бровки. 

 
Рис. 2. Макет Томского кремля начала XVII в. [15] 

Размеры сооружений кремля были соразмерны микроформам естественного рельефа: ов-
рагам и балкам. Для данной территории овраги и балки природного происхождения имеют 
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длину до 200 м, глубину до 15 м. Габариты Томского кремля середины XVII в. по своим раз-
мерам соответствуют этим формам: высота башен составляла от 13 до 20 м, средняя длина 
стен башен — 7х7 м, длины стен кремля — от 84 до 151 м [14]. 

Город располагался в пределах одного элемента рельефа — площадки третьей надпоймен-
ной террасы р.Томи, а его рубежи совпадали с естественными геоморфологическими грани-
цами: бровками террасы и оврага. 

К северной стене города примыкал острог, имевший три стены общей длиной около 
1200 м [16]. Первоначально он занимал площадь немногим более 4 га и располагался на той 
же поверхности, что и крепость. Но уже к 1625 г. городская территория вышла за пределы 
одной формы рельефа, посад перешел на более низкие геоморфологические уровни. Сначала 
город расширялся на запад, в сторону р. Томи, где образовался район, получивший название 
«Пески» (пойма). После 1630 г., когда ослабла угроза нападения кочевников с юга, стали за-
селяться оба берега р. Ушайки: районы Уржатка (пойма), Юрточная гора (вторая надпоймен-
ная терраса), Монастырское место (пойма). Постепенно осваивалась пойма р. Томи в север-
ной (Заозерье) и южной (Заисточье) частях города. К концу XVIII в. городская территория 
охватила весь морфогенетический комплекс долины реки Томи и ее притока Ушайки. 

На протяжении двух веков рельеф оставался определяющим фактором планировки улиц и 
городских кварталов. Главные улицы Томска вытягивались в субмеридиональном направле-
нии, повторяя простирание элементов долины р. Томи. Вдоль подножья второй надпоймен-
ной террасы выстраиваются улицы Московский тракт и Источная, вдоль подножья третьей 
надпойменной террасы — Большая Подгорная. Городской район Зоазерье располагался меж-
ду руслом главной реки города и существовавшим в то время длинным и узким пойменным 
озером. Подобная планировка была характерна для исторического района Заисточье, зани-
мавшего пойму Томи между ее руслом и озером Исток. 

Многие улицы прокладывались по днищам оврагов и балок: Кузнечный взвоз, Октябрь-
ский взвоз, Ефремовский взвоз (Бакунина), Войлочная, Тюремная (А.Иванова) и др. 

Таким образом, формирование планировочной структуры города в XVII—XVIII вв. было 
определено в основном особенностями рельефа. Город был «вписан» в рельеф, городские 
строения по масштабам соответствовали формам микрорельефа, а его территория располага-
лась в пределах долинного комплекса рек Томи и Ушайки. Городские кварталы закладыва-
лись на площадках, наиболее приспособленных для строительства, ограниченных естествен-
ными преградами (берег озера или реки, бровка склона). Отличительной особенностью фор-
мирования геоморфологической среды города на данном этапе является использование есте-
ственных особенностей рельефа, приспособление их для строительства зданий и сооружения 
дорог. 
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Развитие русловых процессов реки Обь в пределах территории города Нижневартовска, 
можно разделить на два этапа во временном отношении и в пространственном на два участ-
ка. Во временном смысле это: до строительства берегоукрепительной дамбы и после, а в про-
странственном непосредственно участок новой части города и старой части территории го-
рода с прилегающими окрестностями. 

Изучение русловых процессов реки Обь в окрестностях города Нижневартовска проводи-
лось геологическими партиями многие годы. Работы были организованы в 1974 году [1], на-
блюдательные посты были заложены в пределах береговой линии города, но в связи с интен-
сивной хозяйственной деятельностью почти все заложенные реперы были уничтожены 
[2, 3, 4]. На данный момент на этом участке построена набережная. В 1980 году наблюдения 
были перенесены в пределы полевого участка на правый берег реки Обь, в устьевой части 
реки Вах. Было заложено 10 наблюдательных створов на протяжении 5 км в западном на-
правлении от впадения реки Вах. Геологическими партиями исследовалась высота берегово-
го уступа, литологические особенности, геологические явления и стадии их развития. Прово-
дилось: бурение инженерно-геологических скважин, визуальное обследование, инструмен-
тальные топогеодезические промеры и лабораторные определения. В целом, получаемые 
данные, являлись сводкой материалов по изучению экзогенных геологических процессов на 
стационарных постах. 

Сегодня русловые процессы оцениваются нами на стационаре «Усть-Вахский» (рис. 1), ко-
торый представляет собой пятикилометровый участок прирусловой кромки высокой поймы. 
Абсолютные отметки, изучаемого пойменного уровня, изменяются в пределах 37—40 м, а 
относительная высота составляет в среднем 6—8 м. В целом разрез участка представлен ал-
лювиальными отложениями, относящимися к русловой, пойменной и старичной фациям, а в 
верхней части залегают разнообразные разности, начиная с песков и заканчивая торфом или 
заторфованными суглинками озерно-болотного генезиса. 
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Рис. 1. Стационар «Усть–Вахский» 

Примечание: Римской цифрой обозначены створы установленные Тюменской комплексной геоло-
горазведочной экспедицией (I—III и V—VII восстановлены в 2003 контрольными реперами); арабски-
ми цифрами створы установленные нами (1—5 полевой сезон 2001, 6—10 полевой сезон 2002). 

Данный стационарный участок был заложен в 2001 г. для выявления, прерванного в 1994 г. 
13-летнего ряда исследований ТКГРЭ экзогенного преобразования береговых участков реки 
Обь. Главной целью было выявление динамических особенностей. В 2001 г. были заложены 
на правом берегу Оби, начиная от устья р.Вах, 5 створов по два репера, а осенью 2002 г. еще 
5 створов вниз по течению. Работа в 2003 г. предусматривала промеры и реконструкцию по 
створам, нарушенным техногенными воздействиями. Заложение наблюдательных створов 
подчиняется принципу «месторасположения» створов Тюменской комплексной геологораз-
ведочной экспедиции и на наиболее активных участках берегового склона р.Обь. 

Репрезентативность данного стационара заключается в интенсивном проявлении эрозион-
ного размыва берегового склона с сопутствующим значением обвально-осыпных явлений, 
торфообразованием, дефляцией песчаных пляжей и оврагообразованием. Экспозиция склона, 
легко размываемый литологический состав, а также максимальное гидродинамическое дав-
ления на берег при слиянии рек Обь и Вах позволяют выявить данный участок, как наиболее 
сильно подверженный размыву. Результаты измерений плановых деформаций русла реки Обь 
за 2002—2009 годы (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты измерений плановых деформаций русла реки Обь 
(стационар «Усть-Вахский», 2002—2009 гг.) 

№ 
створа 

2002 
(м/год) 

2003 
(м/год) 

2004 
(м/год) 

2005 
(м/год) 

2006 
(м/год) 

2007 
(м/год) 

2008 
(м/год) 

2009 
(м/год) 

I  УС 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 
II  УС 2.3 0.2 0.0 2,3 0,5 0,0 

овраг/Обь  УС 1.0/1.5 0.0/1.2 0.2—1.2 0,0—0,9 0,0—2,2 2,0—1,2 
1 — III 5.6 2.2 0.2 0.7) 0.5 0,0 0,8 2,1 

2 — IV 9.6 0.1 2.8 7.5 изъя-
то 

0.0 
 1,7 0,5 0,1 

 
V  УС 17.5 0.5 0.7 0,0 0,3 1,0 

3 — VI 5.4 У-В У-В изъято 
9,0 12.8 0,0 Смыт — 

В 
5,67 

 
4 — VII У В У-В 8.2 8.8 8,08 2,6 3,3 
5 — VIII 10.7 2.8 6.3 0.3 0.0 0,5 2,9 0,0 
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6 УС 
2.6 (на-
мыто 
0,09) 

0.0 (на-
мыто 
0.06) 

6.1 4.0 7,3 3,0 3,7 
 

7 — X УС 4.9 1.6 7.3 5.5 4,1 (9,0) 1,7 4,3 
8 УС 3.15 0.6 3.4 14.8 3,45 0,0 4,95 
9 УС У У У В 11,6 12,1 У 

10 УС 0,7 7,8 1,0 10,2 5,5 0,4 0,0 
сред. за 

год. 7,8 2,35 4,2 2,9 5,9 4,5 2,5 2,8 

Примечание: УС — установлен в полевой сезон, У — уничтожен техногенным воздейст-
вием, В — восстановлен с уточнением 

Несмотря на то, что были построены, берегоукрепительные сооружения в пределах новой 
части города, проблема с разрушением береговых зон в пределах территории города до конца 
не снята и требует привлечение мониторинговых исследований, на основании которых мож-
но говорить о наиболее приемлемом варианте укрепления берегов. В связи с современными 
финансовыми трудностями на первый план будут выдвигаться работы биоинженерной на-
правленности, для защиты города Нижневартовска от затопления и подтопления. 
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В данной статье изложены основные результаты изучения природного, антропогенного и 
техногенного морфогенеза на территории городов Западной Сибири. Характерные виды при-
родно-антропогенных процессов на городской территории следующие: водная эрозия, дефля-
ция, морозное пучение, боковая эрозия рек, оползни, суффозия, а среди техногенных — до-
быча полезных ископаемых, строительство, мелиорация земель [1]. 

Особенности расположения городов Западной Сибири на высоких террасовых поверхно-
стях по берегам, а часто и на слиянии рек повлияли на особенности протекания современных 
экзогенных геоморфологических процессов (ЭГП) в городской среде. Высокие террасовые 
поверхности, близкое расположение уреза воды и другие особенности уже предопределяют 
интенсивность оползневых и эрозионных процессов. 

Одной из причин возникновения и развития экзогенных геологических процессов на тер-
ритории городов является хозяйственная деятельность человека. Это прокладка коммуника-
ций, различных трасс, дорог и дорожек с нарушением почвенного покрова и сплошной вы-
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рубкой леса. При этом создаются условия для концентрации стока, приводящего к разруше-
нию почвогрунтов. 

Разумеется, нельзя отрицать естественно-исторические или природные факторы водной 
эрозии, такие как ливневый характер осадков, уничтожение растительности пожарами и т.д. 
Но наиболее важной причиной эрозии являются крутизна склонов (25° и более), их расчле-
ненность лощинами и балками, специфика механического состава почв. 

Трансформации подвергается микрорельеф и поверхностный (в основном до 3—4 м) слой 
геологических отложений. В большинстве случаев это приводит к разрушению структуры 
геосистем локального уровня. Вместе с тем мезорельеф и залегающие под сравнительно ма-
ломощным слоем техногенных отложений горные породы сохраняют естественные свойства. 
Они нарушаются лишь на ограниченных по площади участках, там, где проводились обшир-
ные земляные работы — в местах больших карьерных разработок, засыпок глубоких оврагов 
и т.п. Поэтому инвариантность ландшафтной структуры в городе преимущественно наблюда-
ется на уровне урочищ [2, 3, 4]. 

Из экзогенных геоморфологических процессов наибольшие геоэкологические проблемы 
на территории городов Западной Сибири вызывают оползни. Они характерны для Томска, 
Омска, Ханты-Мансийска, Новосибирска. 

Оползни, возникающие в процессе строительства, эксплуатации сооружений и хо-
зяйственном использовании территорий, могут соответствовать любому типу из возмож-
ных механизмов смещения. Наиболее часто они имеют характер оползней сдвига (скольже-
ния) и вязкопластических, а в редких случаях являются оползнями выдавливания, гидроди-
намического разрушения (суффозионными, гидродинамического выпора) и внезапного раз-
жижения. 

Оползни являются наиболее опасным процессом на территории Ханты-Мансийских хол-
мов. Начиная с 2002 г. они угрожают жилым частным домам по ул. Набережной, находящей-
ся на границе природного парка. Они оказывают ощутимое воздействие и на лесные угодья, в 
результате оползания массива горных пород гибнут десятки деревьев. 

Так, на оползне «Труд-1», происшедшем в начале лета 2007 г., погибло около 50 деревьев 
парка [5]. 

Во многих случаях одной из причин оползания горных пород является суффозия. При 
этом гидравлические градиенты потоков подземных вод на очень крутых склонах Самаров-
ского останца достигают 0,3—0,4. Поэтому большинство оползней как относительно круп-
ных, так и мелких приурочено к крутым склонам на юге, юго-востоке и востоке территории. 
На остальной территории в бортах глубоко врезанных логов наблюдаются чаще всего более 
мелкие оползни. Объемы оползневых масс современных оползней достигают 20000 м3 и бо-
лее, а площади, подверженные оползневым деформациям, составляют до 1000 м2. На некото-
рых из них имеются следы очень крупных древних оползней. Это относится, прежде всего, к 
оползневому участку в районе ул. Набережной. Следует подчеркнуть, что ряд современных 
оползней имеет так называемый унаследованный характер, т.е. они приурочены к местам, где 
обнаружены следы древних оползней [5]. 

Оползни на территории г.Омска встречаются на крутых склонах долины Оми (район улиц 
Гусарова, Госпитальной, Береговых) и Иртыша (улицы Мельничная, Нагорные) и в бортах 
оврагов. Оползни одноярусные, шириной до 30 м, разной стадии развития, в оврагах встре-
чаются двух-трех ярусные [6]. 

Еще одним опасным геоморфологическим процессом является оврагообразование [7]. 
Оврагообразованию в пределах г.Омска подвержены склоны долины р.Оми, левый борт 

долины р.Иртыш в районе Кировска, правый — в районе Аграрного университета, Телецен-
тра, также многочисленны овраги в бортах карьеров. 

На территории города Омска зафиксировано около 120 оврагов. В процентном отношении 
большая часть почти 50% это овраги долины р.Оми, 20% расположенные в долине Иртыша, 
30% приходится на овраги в бортах карьеров. Наиболее активно развитие овражной эрозии 
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происходит на правобережье р. Оми. Овраги имеют врез на глубину от 5 до 15—25 м, сред-
няя скорость роста 4 м в год [8, 9, 10]. 

На территории Ханты-Мансийских холмов овраги распространены более всего на склоне 
водораздельного останца [11]. 

Современных, растущих оврагов не так много, крупных всего несколько. Овраги, как пра-
вило, заложены в покровных отложениях — лессовых, макропористых, просадочных карбо-
натных суглинках. Эти грунты по прочностным свойствам наиболее слабые, подверженные 
размывам текучих гравитационных вод. За динамикой крупных оврагов следует установить 
режимные наблюдения. При этом необходимо измерять не только длину и ширину оврага, но 
и объемы массы грунта, унесенные вешними водами. 

Ликвидация оврагов довольно сложное и дорогостоящее мероприятие. Имеются методи-
ческие разработки по укреплению оврагов. Засыпать овраги можно, как и оплывины, грубым 
и плотным материалом, укрепляя поверхность. Можно также использовать решетки геовэб. 
Следует указать, что на территории Самаровского останца много старых, потухших оврагов. 
Их можно назвать древними, они со временем превратились в лога с довольно крутыми бор-
тами. 

Сильно проявляются на территории городов и суффозионно-просадочные явления. 
Просадочными свойствами на территории г.Омска обладают верхнечетвертичные аллюви-

альные и субаэральные отложения (супеси, суглинки, глины) распространенные на большей 
части левобережной террасы, северо-восточная часть правобережья, склоны долины р. Оми, 
район поселков Московка, Волжского. Просадочные явления внешне проявляются в виде не-
глубоких блюдцеобразных суффозионно-просадочных понижений на поверхности надпой-
менных террас, особенно близ их высоких уступов [12]. 

Сложные геоэкологические проблемы вызывает и подтопление территории. Почти все го-
рода Сибири подвержены подтоплению грунтовыми водами, а в отдельных районах некото-
рых городов (Омск, Барабинск, Куйбышев, Тюмень, Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово, 
Тюмень, Бийск) это явление приобретает кризисный характер [10]. 

Сопоставление материалов гидрогеологических и инженерно-геологических исследова-
ний, дает основание утверждать, что в пределах территории г.Омска произошел всеобщий 
подъем уровня грунтовых вод на 1—5 и более метров. Основной фон уровня грунтовых вод 
на застроенных площадях в 30-е годы был от 5 до 10 м, в 60-е годы — от 3 до 6 м, и в на-
стоящее время составляет 0,5—3,0 м. 

В г.Новосибирске подтоплено свыше 10% его территории. Площадь подтопленных терри-
тории с глубиной залегания уровня грунтовых вод 1—2 м от поверхности земли составляет 
около 90 км2. 

Прогрессирующее развитие процесса подтопления селитебных территорий 
г.Новосибирска, связано с перемещением строительства из центральной (не подтопляемой) 
части города на его окраины, сложенные лессовыми грунтами. 

В Тюменской области подтапливаются как старые города (Тюмень, Ишим), так и новые 
(Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск и др.). 

Подтопление в Ханты-Мансийске наблюдается более всего на границе крутых склонов 
Самаровского останца и поверхности пойменной и первой надпойменных террас. Подтопле-
нием следует называть участки земной поверхности, где уровень подземных вод (верховодка, 
болотные и грунтовые воды) находится на глубине менее 1 м. Таким образом, с этим процес-
сом связана разгрузка подземных вод, зеркало которых находится гипсометрически выше. С 
подтоплением связаны мочажины, болотца, рассеянные источники. Они наблюдаются на гра-
нице парка по улицам Свободы, Набережной, Кирова, переулке Рабочем. В подвалах домов, 
находящихся ближе к склонам Самаровского останца, зачастую находится вода. При этом ря-
дом стоящие дома — в подвале одного есть вода, в другом нет. Это явление связано с крайне 
неравномерной, локальной разгрузкой подземных вод ледниковых отложений. Дислоциро-
ванность этих осадков создает значительную прерывистость водоносных горизонтов, нали-
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чие линз, глинистых и суглинистых экранов, что обеспечивает эту крайне неравномерную 
разгрузку. 

Природные условия зачастую благоприятствуют повышению уровня грунтовых вод. Как 
было выяснено в г.Омске основными природными факторами усиливающие подтопление 
территории являются: малые уклоны рельефа местности обуславливают слабый поверхност-
ный сток, близкое от поверхности залегание водоупора, волнообразный рельеф кровли водо-
упора [1, 13]. 

Морозное пучение, обусловленное большой глубиной промерзания и переувлажненно-
стью глинистых грунтов, развито на большей части территории г.Омска и выражается в зна-
чительном увеличении объема промерзшего грунта. Физически это явление выражается в 
значительном увеличении объема промерзшего грунта и вспучивании его на поверхности 
земли. Недоучет этого явления при строительных работах приводит к разрушению фунда-
ментов, асфальтовых покрытий, подземных коммуникаций неглубокого заложения [14]. 

Значительное влияние на формирование рельефа городов оказывает эрозия. Эрозионные 
процессы на территории Ханты-Мансийска, несомненно, связаны с наличием малых водото-
ков, как постоянных, так и временных. Захламление водотоков часто вызывает подпорные 
явления, в результате которых вода обходит препятствия, образуя новое русло. Образование 
нового русла сопровождается размывом берегов, подмывом деревьев и их вывалом. 

Процесс усугубляется и тем, что захламленные участки в зимний период сильно промер-
зают и весной превращаются в «плотины», надежно фиксирующие образование нового русла 
водотоков. Следует отметить, что в лесах имеют место и скрытые (на сегодня), начинающие-
ся очаги эрозии, как это наблюдается в районе Центра искусств, детской спортивной школы. 

Изменение объемов воды и скорости течения Иртыша, вызванное зарегулированием его 
верховьев, способствовало усилению процессов разрушения береговых укреплений. 

Особенно ярко проявляются экзогенные геоморфологические процессы при сооружении 
окружной кольцевой дороги в Ханты-Мансийске. Начиная от площади Свободы и далее на 
запад и северо-запад, дорога «работает» как плотина для разгружающихся подземных вод со 
стороны Самаровского останца. Дренажи есть, но они явно недостаточны. Восточная объезд-
ная дорога сооружена близ реки в насыпи. Склоны Самаровского останца располагаются не-
посредственно близ реки Иртыш. В естественном состоянии разгрузка подземных вод осу-
ществляется в русло реки Иртыш. Здесь будет «работать» двухсторонний барражный эффект 
— в межень повышение уровня подземных вод с западной стороны полотна, за счет подпора 
их, в паводок поток может идти в обратную сторону. Это приведет к резкому изменению гид-
рогеологической обстановки на восточном и юго-восточном склоне Самаровского останца и, 
как следствие, к возникновению и развитию новых оползней и даже более крупных. Причем, 
эти оползни будут происходить здесь в пределах территории природного парка. 

Из рассмотренных факторов, влияющих на интенсивность экзоморфогенеза Западно-
Сибирской равнины, наибольший вклад в пространственную изменчивость процессов вносят 
абсолютные высоты рельефа, амплитуды новейших движений и температурная характери-
стика — продолжительность безморозного периода. Залесенность территории, корреляция 
которой с характеристиками процессов тоже довольно высока, сама в значительной степени 
находится под их влиянием. 

Оценивая особенности природно-антропогенной трансформации рельефа на территории 
городов можно сделать следующие выводы: 

1. Экзогенные геологические процессы на территории городов Западной Сибири высоко 
активны, являются главным рельефообразующим фактором. 

2. Антропогенный фактор оказывает зачастую стимулирующее влияние на проявление 
ЭГП, их активность и особенности. 

3. Геоморфологическое строение территории определяет особенность городской плани-
ровки территории. 

4. Геоморфологический анализ городской среды позволяет показать пути сохранения свое-
образия ландшафтной обстановки и предложить наиболее оптимальные для данного региона 
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изменения рельефа, такие, что позволили бы наилучшим образом городской территории вы-
полнять социально-экономические функции. 
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Город Якутск расположен на левом берегу среднего течения реки Лена, был основан в 
1632 г. казаком Петром Бекетовым. В первой половине XVII века во времена русских земле-
проходцев Якутск был военной крепостью. 

В наше время г.Якутск является одним из крупных городов во всем Дальнем Востоке, сто-
лицей Республики Саха (Якутия). Якутск — признанный не только в нашей стране, но и за 
рубежом научный центр. 

Здесь перемешались культуры разных народов, что видно и в архитектурном облике всего 
города. Рядом со старинными памятниками русского и якутского зодчества возвышаются вы-
сотные здания в современном стиле. Примечательной особенностью города является экстре-
мальность климатических условий и наличие многолетнемерзлых толщ [1]. 

В геоморфологическом отношении Якутск расположен в широкой долине, где выделяются 
пойма и две надпойменных террасы [2]. 

Пойма вдоль р. Лены имеет высоту 10 м над меженным уровнем воды и регулярно затоп-
ляется паводковыми водами. Она расчленена протоками и старицами. Первая надпойменная 
Якутская терраса, на которой расположена большая часть города, имеет ширину от 2 до 
2,5 км. Ширина второй Сергеляхской надпойменной террасы колеблется от 3 до 5 км, крутиз-
на склонов 30—40˚ [3]. 

Территория г.Якутска относится к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород (ММП). Мощность ММП колеблется от 250 до 350 м [4]. Мощность сезонно-талого 
слоя колеблется от 0,5 до 5 м в зависимости от состава слагающих его горных пород и от ти-
па местности. Температура пород на подошве слоя годовых колебаний изменяется от 0˚С до –
5˚С [5]. 

Сплошное распространение мерзлоты прерывается под руслом р. Лены несквозными и 
сквозными таликами. Сквозные талики даже в долинах наиболее крупных рек развиты лишь 
на локальных участках [4]. 

Город Якутск является зоной активного развития криогенных процессов, которые прово-
цируются техногенным прессингом. Их проявления характерны по всей территории города, 
но в разных ее частях имеют различные плотность и интенсивность. Это связано с неодно-
родностью геокриологических, геолого-геоморфологических, гидрогеологических и ланд-
шафтно-урбанистических особенностей местности [6]. 

На территории города широко распространены такие криогенные процессы и явления, как 
термические просадки, морозное пучение грунтов, выпучивание (вымораживание) твердых 
тел из сезонно-талого слоя на поверхность, морозобойное растрескивание грунтов и др. 

Криогенные процессы оказывают негативное влияние при освоении территории, эксплуа-
тации инженерных сооружений, приводят к дополнительным затратам при их возведении и 
ремонте. Недоучет возможности развития какого-либо процесса может привести к осложне-
ниям и во время эксплуатации сооружений. 

Отсутствие контроля за развитием вышеперечисленных процессов обычно крайне нега-
тивно сказывается на формировании городских техногенных систем, приводит к авариям, к 
разрушению строений и коммуникаций. 

Сезонное пучение грунтов развито почти повсеместно там, где залегают с поверхности 
тонкодисперсные грунты — суглинки или супеси. Сезонное пучение связано с миграцией 
влаги в пределах деятельного слоя и ее замерзанием в течение осени и зимы. В результате 
образуется бугор пучения. Сезонное пучение приводит к развитию многочисленных дефор-
маций зданий и сооружений, дорожного полотна. 
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Процессы пучения приводят к выпучиванию (вымораживанию) твердых тел из породы на 
поверхность. Такими телами могут быть разного рода валуны, крупные камни, столбы и т.п. 
[7]. Это явление развито на всей территории г.Якутска в пределах второй надпойменной тер-
расы (рис. 1). Оно разрушает асфальтовое покрытие, деформирует тротуарные плиты. Боль-
шое скопление этого явления в пределах автомобильных дорог затормаживает движение 
транспорта и может привести к аварийным ситуациям. 

Морозобойное растрескивание грунтов — широко распространенное явление, наблюдае-
мое как в породах деятельного слоя, так и в подстилающих мерзлых породах. Причины мо-
розобойного растрескивания — напряжения, возникающие вследствие изменения объема 
горных пород, которые вызываются температурными градиентами, изменением состояния 
воды в массиве горных пород, диагенезом осадков [7]. Морозобойное растрескивание проис-
ходит не только в грунтах, но и в различных сооружениях: покрытиях дорог и аэродромов. 

 
Рис. 1. Выпучивание твердого тела на поверхность, 

г.Якутск, ул.Каландаришвили (2008 г.) 

Термические просадки вызваны изменением прочностных свойств, устойчивости и тек-
стуры мерзлых горных пород в связи с таянием содержащихся в них льдов. Этот процесс мо-
жет развиваться в каких-то первичных понижениях поверхности, являющихся местными во-
досборами (рис. 2). Такие же понижения могут возникать при протаивании льдистых пород, 
не содержащих крупных скоплений подземных льдов [7]. 

Территория г.Якутска вышла из-под прямого влияния реки в недалеком геологическом 
прошлом. Строение местного рельефа подчинено закономерностям пойменного рельефооб-
разования. Древние пойменные гряды, прирусловые валы и останцовые возвышенности, за-
нимающие значительную часть территории города и характеризующиеся малольдистым пес-
чаным составом, в отношении современного и прогнозируемого развития криогенных про-
цессов и явлений, по ряду признаков, относятся к наиболее благоприятным участкам для ос-
воения [6]. 

В прежние годы мониторинг криогенных процессов и явлений на территории г.Якутска 
проводился лишь эпизодически и в небольших объемах. Тем не менее, было выявлено, что 
наиболее активное развитие мерзлотно-геологических процессов происходит в пределах ли-
нейных участков, приуроченных к древним пойменным и старичным понижениям, которые 
охватывают территорию города густой сетью и наиболее распространены на поверхности 
первой надпойменной террасы. 
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Рис. 2. Термическая просадка дорожного полотна,  

г.Якутск, ул.Чернышевского (2009 г.) 

Систематический мониторинг криогенных процессов на исследуемой территории позво-
лит получить информационную основу для выявления многолетних трендов, интенсивности 
и общих закономерностей изменения наблюдаемых элементов городской экосистемы. 
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e-mail: ver597@yandex.ru 

Выявление динамики погодных условий и климата в целом способствует познанию про-
шлых этапов эволюции окружающей среды, решению проблем сохранения современного 
биологического разнообразия и прогнозированию развития экологической ситуации. 

Изменчивость в природных процессах особенно хорошо различима в условиях сурового 
климата нашего региона. Важное значение в мониторинге погодных условий приобретает ме-
тод фенологических наблюдений, с помощью которого исследуются внешние проявления 
внутригодовых циклических изменений в природе, сроки их наступления и причины, опре-
деляющие эти сроки [1]. 

На протяжении осенне-зимних и весенне-летних сезонов 2007—2009 годов зафиксирова-
ны даты сезонных явлений природы на территории г.Нижневартовска и его окрестностей. 
При анализе календарей природы за исследуемый период времени обнаружены различия в 
реакции органического мира на изменение характеристик различных метеопоказателей. 
В некоторых случаях отмечается более позднее наступление того или иного фенологического 
явления, особенно в осенний сезон (ненамного позже произошло пожелтение берез, переход 
среднесуточных температур ниже +10оС, 0оС, –5оС, –15оС, установление постоянного снеж-
ного покрова, образование ледостава на реках и т.д.). Хорошо выражены границы осени — 
переходного сезона года, который наступает в сентябре. Увеличилась длительность безмо-
розного периода. В осенний период отмечается значительное потепление. Зимний сезон 
2008—2009 гг. оказался намного холоднее прошлого. В этот период отмечаются сильные и 
длительные морозы, пик которых приходится на февраль месяц. Установился антицикло-
нальный тип погоды, сопровождающийся высокими значениями атмосферного давления. Ве-
сенне-летние сезоны значительно отличаются друг от друга по своим погодным характери-
стикам. Так, апрель 2008 года выдался аномально холодным — он отличался преобладанием 
отрицательных температур воздуха (до –30оС). В 2009 году отмечались ранние признаки на-
чала теплого сезона (первая оттепель, атмосферные явления, вскрытие рек и озер, оживление 
фауны и развитие растительности), что явилось следствием господства благоприятной погод-
ной обстановки. 

Температура воздуха. Температурный режим воздуха за осенне-зимние периоды 2007—
2009 гг. весьма своеобразен. Начальные стадии осеннего периода в 2007 и 2008 гг. относи-
тельно рассматриваемого метеопоказателя практически равнозначны. Однако, в ноябре 
2008 г. зафиксированы показатели среднесуточных температур, значительно отклоняющиеся 
от норм, — достигавшие положительных значений. Вследствие этого происходило наиболее 
позднее наступление фенологических явлений в это время: пожелтение берез, появление 
первого льда на лужах, конец отлета птиц, переход среднесуточных температур ниже 0, –5оС, 
установление постоянного снежного покрова, ледостав на реках и др. Зимний период 2008—
2009 гг. отличался сильными продолжительными морозами, и среднемесячные температуры 
воздуха были намного ниже по сравнению с прошлыми годами (рис. 1). 
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Рис. 1. График средней температуры воздуха (оС) г.Нижневартовска  

осеннее-зимних сезонов 2006—2007, 2007—2008, 2008—2009 гг. [сост. авт. по 2] 

Весной 2008 г. температура воздуха достигла аномальных — отрицательных значений в 
апреле месяце и отклонялась от общеустановленных норм, что явилось причиной поздних 
сроков наступления феноявлений, характерных для переходного сезона года. В мае отмеча-
лось господство теплой погоды, в результате чего данный период отличен высокими темпе-
ратурными показателями (рис. 2). 

Среднемесячная температура летнего периода 2008 г. характеризуется невысокими показа-
телями, по сравнению с 2007 годом. Средняя температура воздуха самого теплого месяца — 
июля — равна всего 18,3оС. Температурный режим воздуха весеннего сезона 2009 года ха-
рактеризовалась устойчивым ровным ходом, не отклоняющимся от нормальных значений. 
Наблюдается плавное повышение температуры воздуха при переходе к самому теплому сезо-
ну года (рис. 2). На начальных стадиях летних периодов на протяжении рассматриваемых 
трех лет отмечается ровный ход температур воздуха. Максимальное значение (+20,8оС) за-
фиксировано в июле 2007 года. Среднемесячная температура воздуха в июле 2008 и 2009 гг. 
практически идентична. 

Отличительной температурой воздуха характеризуется август 2009 года — она заметно 
превышает показатели предшествующих сезонов (рис. 2). Благоприятный тепловой режим 
способствует раннему проявлению сезонных изменений в это время. 
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Рис. 2. График средней температуры воздуха (оС) г.Нижневартовска.  
Весенне-летние сезоны 2007, 2008, 2009 гг. [сост. авт. по 2] 

 
Атмосферное давление определяет господство циклональных и антициклональных типов 

погод и максимальных значений в течение года достигает в холодные периоды. В 2008 году 
преобладало пониженное атмосферное давление, по сравнению с 2007 и 2009 гг. Высокое ат-
мосферное давление установилось зимой 2009 года — это обусловило аномально низкие 
температуры воздуха данного периода. 

Атмосферные осадки. На протяжении сезонов осени и зимы 2007—2008 гг. количество 
выпавших осадков было ниже уровня установленных норм (за исключением сентября). 
Среднее количество атмосферных осадков весной и летом 2008 г. находилось в пределах до-
пустимой нормы и характеризуется относительно небольшими значениями на протяжении 
сезонов. Однако максимальная сумма осадков зафиксирована в июле, что происходит доста-
точно редко, а 2009 г. характеризуется минимальным количеством выпавших осадков за весь 
исследуемый период (рис. 3). Дефицит влаги приводит к нарушению нормального функцио-
нирования отдельных экосистем. Вследствие засушливой погоды наблюдается спад роста ди-
коросов, что служит причиной ряда цепных реакций и в животном мире (например, появле-
ние диких животных в населенных пунктах). 
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Рис. 3. Количество выпавших осадков (мм) г.Нижневартовска за 2007, 2008, 2009 гг. [сост. авт. по 2] 

В зимнее время, при сильных морозах (январь 2009), недостаточное количество выпавших 
осадков способствует выхолаживанию подстилающей поверхности. В предыдущих сезонах 
переход среднесуточных температур выше +15, +20оС наступает немного позже. В целом же, 
недостающее количество атмосферных осадков в весенний сезон 2009 г. было компенсирова-
но в летнее время этого года (в июле выпало 92,4 мм) — этот фактор, в сочетании со многи-
ми другими, способствовал относительной стабилизации функционирования природных 
процессов согласно их сезонным ритмам. В начале теплого сезона 2009 г. зафиксированы бо-
лее ранние (по сравнению с прошлым годом) сроки начала роста, зацветания некоторых ви-
дов растений, появления насекомых, перелетных птиц. 

Относительная влажность воздуха. В связи с тем, что осенне-зимний период 2007—
2008 гг. был более теплым, наблюдалось повышение влажности воздуха, значения которой 
находятся в пределах 90%. Это подтверждает характеристику климатических особенностей 
исследуемой территории, которая находится в зоне избыточного увлажнения. За осенний пе-
риод 2008 г. период выпало большое количество атмосферных осадков (максимум 102,9 мм 
— в октябре), что является следствием интенсивной деятельности циклональных типов по-
год. Следовательно, среднемесячные показатели относительной влажности воздуха имеют 
также большие значения, которые превышают значения соответствующего сезона 2007—
2008 г. Поскольку в 2009 году выпало небольшое количество осадков, показатели относи-
тельной влажности воздуха минимальны, особенно в летний период. В целом, прослеживает-
ся тенденция уменьшения среднегодового количества выпавших осадков (рис. 4).  
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Рис. 4. Среднемесячные показатели относительной влажности воздуха (%)  

в районе г.Нижневартовска за 2007, 2008, 2009 гг. [сост. авт. по 2] 

Ветер. Ветры возникают в результате неравномерного распределения атмосферного дав-
ления и характеризуются скоростью и направлением. Показатели направления ветра связаны 
с деятельностью воздушных масс в данной местности (циклональные и антициклональные 
типы погод). Исследования данного метеопоказателя необходимы, поскольку ветры являются 
одним из главных компонентов погоды. 

На исследуемой территории отмечаются частые ветры. Ветровой режим характеризуется 
уменьшением скорости ветра в летнее время. Сильными ветрами отличаются зимние и ве-
сенние сезоны 2007 и 2008 гг. Средняя скорость ветра составляет 3,3 м/с, максимальное зна-
чение (5 м/с) зафиксировано в феврале 2008 г. За последние три года отмечается снижение 
средней скорости ветра. В осенний период преобладают ветры юго-западной составляющей. 
Зимой господствуют южные и юго-западные ветры, характерные для данной территории. 
В теплое время года преобладают ветры различных направлений, в весенний сезон характе-
ризующиеся высокой скоростью. 

Облачность. Данный метеопоказатель влияет на радиационный режим территории, а так-
же отражает господство циклональных и антициклональных типов погод. Общее количество 
облаков всех ярусов максимально преимущественно в осенне-зимние сезоны, минимум на-
блюдается в периоды высокого атмосферного давления. Среднее значение достигает 8,6 бал-
ла. 

Горизонтальная дальность видимости. Состояние приземного слоя атмосферы в значи-
тельной степени оказывает влияние на дальность видимости (туманы, осадки, дымки и т.д.). 
Видимость минимальна в зимние сезоны (декабрь), а максимальное значение приходится на 
конец весны — лето (май, июнь, июль, август). 

Снежный покров. Сроки образования и схода снежного покрова являются одним из глав-
ных индикаторов динамики климатических условий нашей местности и характеризуют про-
должительность морозного периода (табл. 1). Аномальные температуры воздуха осенью 2008 
г. привели к позднему залеганию снежного покрова и, как следствие, нарушению биоритмов 
представителей фауны. 
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Таблица 1 

Образование и сход снежного покрова Нижневартовска в 2007—2008 гг. 

Снежный покров 
Год 

Образование Сход 
2007 21 октября 21 апреля 
2008 2 ноября 10 мая 
2009 20. 10 07. 09 

Проведенные сезонные наблюдения позволили определить особенности хода различных 
метеопоказателей, как следствие — изменения в сроках наступления фенологических явле-
ний на территории и в окрестностях города Нижневартовска.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ВОРОНЕЖСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
e-mail: geoecolog@mail.ru 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли — она незаменима. 
Постоянный рост водопотребления и загрязнение водоемов сточными водами вызывают ост-
рый дефицит воды в ряде регионов. В связи с этим рациональное использование и охрана 
водных ресурсов приобрели в последнее время первостепенное значение [1]. Данная пробле-
ма является многогранной, решением ее занимаются инженерно-технические работники раз-
личных специальностей и, в первую очередь, специалисты-экологи. 

Уже сейчас на Земле ощущается значительный недостаток питьевой воды, причем это от-
носится не к пустыням или засушливым участкам суши, а к промышленным районам. Вод-
ные ресурсы загрязняются отходами промышленных предприятий и выводятся из эксплуата-
ции. Необходимо сокращать потребление воды для промышленных целей и восстанавливать 
ее качество после использования перед сбросом в водоем. 

Существует эта проблема и в крупном промышленном центре — г.Воронеже. Дефицит во-
ды составляет 150 л на каждого жителя города. Одним из значительных водопотребителей 
города является Воронежский Механический завод. Предприятие занимается выпуском раз-
личной технической продукции. Главная отрасль производства — выпуск жидкостных ракет-
ных двигателей, наряду с ней завод производит нефтегазовое оборудование, оборудование 
для сельского хозяйства, ВПК, товары народного потребления. На заводе имеются литейное, 
гальваническое, сварочное, малярное, механосборочное и химическое производства, в техно-
логических процессах которых используется вода. Водоснабжение завода осуществляется из 
городского водопровода и 6 артезианских скважин на его территории. В год из горводопрово-
да забирается 2858,9 тыс. м3 воды и из скважин 840 тыс. м3 [2]. 

После использования вода сбрасывается в городскую канализацию и далее она поступает 
на городские правобережные очистные сооружения, где подвергается механической и биохи-
мической очистке. После обработки стоки сбрасывают в р.Дон. Эти сточные воды являются 
основным загрязнителем воды р. Дон в городской черте. 

Поверхностные и хозяйственно-бытовые стоки завода поступают в горканализацию с тер-
ритории предприятия по 5 выпускам. Целью данной работы было изучение загрязнения 
сточных вод на этих канализационных выпусках. Пробы воды отбирались в июле 2009 года 
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по 4-м выпускам, 5-й выпуск в это время не функционировал. Каждая проба анализировалась 
по 18 показателям. Для проведения анализов применялись фотометрический, титриметриче-
ский и гравиметрический методы [3]. 

На основании полученных результатов было обнаружено, что в июле 2009 года превыше-
ния допустимых концентраций составили: по меди — в 1,08 раз (1 вып.), по никелю — 
в 2 раза (2 вып.) и в 3,25 раз (4 вып.), по хрому (VI) — в 1,3 раза, хрому (общему) — в 1,6 раз 
(2 вып.), по азоту (нитритн.) — в 1,3 раза (1 вып.), в 3,1 раза (3 вып.) и в 1,5 раза (4 вып.). 

Основным поставщиком загрязняющих веществ, в том числе и тяжелых металлов, являет-
ся гальваническое производство. Следовательно, очистные сооружения гальваники работают 
неэффективно. 

Для сравнения превышения допустимых концентраций были взяты превышенные значе-
ния ДК сточных вод на выпусках за июль 2008 года (по данным заводской лаборатории): по 
меди — в 1,5 раза (1 вып.), по никелю — в 2,85 раз (2 вып.) и в 4,1 раз (4 вып.), по хрому (VI) 
— в 1,76 раз, хрому (общему) — в 3 раза (2 вып.), по азоту (нитритн.) — в 1,45 раз (1 вып.), 
в 3,6 раз (3 вып.) и в 1,7 раз (4 вып.). 

Из сравнения результатов анализов проб сточных вод за 2008 и 2009 годы видно, что кон-
центрация загрязняющих веществ в стоках значительно снизилась. Это связано с сокращени-
ем производственных мощностей и с вводом в эксплуатацию двух новых линий очистных 
сооружений на гальваническом участке. Однако принятые меры оказались недостаточными, 
так как загрязнение сточных вод выше норм продолжается. На городских правобережных 
очистных сооружениях не предусмотрена очистка от тяжелых металлов, в результате идет 
интенсивное загрязнение ими реки Дон. 

Данные мониторинга Территориального Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области за водными объектами показывают на протяжении последних лет, что состояние от-
крытых водоемов, расположенных в черте города, остается неудовлетворительным. Поэтому, 
учитывая низкую эпидемическую и гигиеническую надежность качества воды открытых во-
доемов, ТУ Роспотребнадзора не рекомендует использовать эти водные объекты в рекреаци-
онных целях [4]. 
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Подземные воды традиционно считаются наиболее чистым источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения. Преимущество подземных вод перед поверхностными, 
обусловлено их более высоким качеством, защищенностью от загрязнения, отсутствием до-
рогостоящей очистки при освоении. 

В последние годы в России кардинально изменилось отношение общества к использова-
нию подземных вод. С одной стороны, произошла полная перестройка структуры управления 
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водными ресурсами, вступила в силу новая нормативно-правовая база водопользования, вве-
ден жесткий многоступенчатый контроль источников загрязнения. С другой стороны, усили-
лось влияние идей научного природопользования на развитие гидрогеологических исследо-
ваний, появились новые способы обработки и представления информации. Однако, механизм 
реализации экологической политики еще не отлажен. Сказанное в полной мере относится к 
проблеме рационального использования подземных вод. 

В настоящее время особую актуальность приобретают оценочные исследования в связи с 
необходимостью дифференциации цен на воду, изменением порядка лицензирования и кон-
троля состояния объектов, развитием региональных программ природопользования . 

Целью настоящей работы является опробирование метода геоэкологической оценки пре-
сных подземных вод. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
— обосновывается выбор факторов, определяющих потребительские свойства подземных 

водных объектов, придающие им различную значимость для жизни настоящего и будущих 
поколений. Определяется вес каждого из факторов; 

— рассматривается методика комплексной оценки потребительских свойств участков 
недр, содержащих подземные воды; 

— приводится классификация качества подземных вод, их защищенности, эксплутацион-
ных возможностей, доступности для извлечения, наличие альтернативного варианта — по-
верхностных водотоков. 

Работа проводилась в два этапа. На первом этапе осуществлялся сбор фактического мате-
риала и проведение химического анализа. Далее проводилась обработка результатов. В рабо-
те использовались отчеты по изучению качества подземных вод на территории г.Уссурийска, 
проделанных Приморским территориальным центром Государственного мониторинга геоло-
гической среды. 

Под геоэкологической оценкой понимается комплексная рейтинговая оценка участков 
недр, содержащих пресные подземные воды, с учетом важных для потребителя их природ-
ных свойств. 

Нами была проведена сравнительная оценка участков недр, содержащих пресную воду. 
Для оценки соблюдался следующий порядок действий: 

Оценка свойств объектов по категориям: 
а) качества; 
б) защищенности от загрязнения; 
в) эксплутационных возможностей. 
Территория г.Уссурийска расположена в пределах Приханкайского сложного артезианского 

бассейна, южная граница которого протягивается до побережья Японского моря. В этом бас-
сейне выделяется два этажа: 

— нижний фундамент, образованный докембрийскими, палеозойскими и мезозойскими 
литифицированными породами; 

— верхний чехол, сформированный кайнозойскими слаболитифицированными и нелити-
фицированными отложениями. 

К фундаменту приурочены трещинные и жильные воды, к чехлу — грунтовые и напорные 
межпластовые воды. Последние тяготеют к малым артезианским бассейнам второго порядка, 
совпадающим с границами кайнозойских наложенных депрессией. 

По литолого-стратиграфическому принципу, условиям залегания и циркуляции подземных 
вод в пределах г.Уссурийска можно выделить 5 водоносных горизонтов и комплексов: 

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений; 
2) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений; 
3) водоносный комплекс миоценовых отложений; 
4) водоносный комплекс отложений палеогена; 
5) воды верхней трещиноватой зоны осадочных пород мезозоя. 
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Пробы воды были отобраны весной-осенью 2008 года, в разных районах города из колод-
цев на разных глубинах в восточном районе (колодец 1 и 2) и из скважин в трех точках горо-
да: северо-западный (скважина 1), юго-восточный (скважина 2) и восточный район (скважина 
3). Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика источников водоснабжения по физико-химическим показателям 

Показатели Ед. изме-
рения 

Колодец 
№1 

Колодец 
№2 

Скважина 
№1 

Скважина 
№2 

Скважина 
№3 ПДК 

Жесткость  Ммоль/л 4,22 
±0,13 

3,12 
±0,09 

1,45 ±0,04 1,85 
±0,06 

0,70 
±0,02 

1,5—2 

Кальций  Мг/л 75,15 
±2,25 

66,13 
±1,98 

22,04 ±0,66 43,70 
±1,41 

45,12 
±1,50 

60 

Магний  Мг/л 56,43 
±1,70 

34,80 
±1,04 

21,60 ±0,62 30,31 
±0,91 

28,30 
±0,99 

6 

Углекислый 
газ 

Мг/л 92,40 
±2,77 

248,62 
±7,46 

47,56 ±1,43 86,80 
±2,60 

93,04 
±31,00 

3—30 

Перманг. 
окисляемость 

Мг/л 10,50 
±0,31 

2,37 
±0,07 

4,06 ±0,13 3,30 
±0,11 

2,08 
±0,07 

3 

Железо Мг/л 0,12 
±0,01 

0,46 
±0,01 

0,28 ±0,01 0,16 
±0,01 

0,21 
±0,01 

0,3 

Хлориды Мг/л 28,47 
±0,85 

36,20 
±1,02 

59,39 ±0,19 79,4 
±2,55 

50,90 
±1,53 

350 

Сульфаты Мг/л 54,60 
±1,69 

33,63 
±1,01 

13,18±0,0,39 11,45 
±0,34 

14,84 
±0,45 

10 

Сухой остаток Мг/л 700,00 
±21,00 

600,00 
±18,00 

500,00 
±15,00 

300,00 
±10,00 

700,00 
±21,00 

200—
500 

Качество подземных вод г.Уссурийска характеризуется большим разнообразием. Однако 
преимущественное развитие имеют пресные подземные воды с наиболее широким распро-
странением весьма пресных вод с фоновой минерализацией 0,1—0,5 г/дм3. Преобладающий 
химический состав — гидрокарбонатный различный по катионам с преимуществом иона 
кальция и магния, отсутствием карбонат-иона и очень небольшим содержанием (до 
15 мг/дм3) сульфат-иона. Макрокомпонентный состав, как правило, полностью соответствует 
требованиям ГОСТа. 

В результате по большинству обследованных скважин и колодцев качество подземных вод 
характеризуется высокой величиной сухого остатка, особенно это характерно для источников 
находящихся в первом водоносном горизонте, а именно до глубины 20 метров. 

Также высокое содержание углекислого газа указывает на интенсивно протекающие про-
цессы окисления органических веществ. Об этом свидетельствует и высокие показатели пер-
манганатной окисляемости. 

Все образцы подземных вод соответствуют нормам ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и от-
носятся к группе «Вода кондиционная по физиологическим показателям». 

Важным фактором, определяющим потребительскую ценность подземных вод, является 
их защищенность от загрязнения. Применительно к целям эколого-экономической оценки 
предлагается выделять пять градаций защищенности пресных подземных вод — три для на-
порных горизонтов и две для безнапорных. Безнапорные воды могут считаться защищенны-
ми лишь условно, так как не существует природных обстановок, при которых время проник-
новения может превысить 50 лет — время действия оценки потребительских свойств воды. 
Гарантированными от проникновения загрязнения на 50-летний срок могут считаться лишь 
напорные горизонты, да и то при определенных условиях. Годовой интервал между началом 
движения загрязнения и достижением им водоносного горизонта может быть обеспечен и для 
напорных, и для безнапорных горизонтов. В случае, если время проникновения загрязнения 
не превышает года, горизонты считаются незащищенными 2. 
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Правила, по которым напорные горизонты относятся к различным категориям защищен-
ности: 

К категории защищенных (1 группа) относятся водоносные горизонты, уровень воды в ко-
торых при вскрытии превышает уровень вышележащего горизонта, либо при перепаде 1 м, 
но мощность перекрывающего экрана должна быть не менее 13 м. При перепаде 1—10 м, 
мощность экрана должна быть не менее 43 м., при перепаде 10—15 м. — не менее 52 м. 

К категории условно защищенных (группа 2) относятся напорные горизонты, у которых 
мощность сплошного перекрывающего экрана превышает 13 м. 

К категории незащищенных (4) относятся горизонты уровень воды не превышает уровень 
вышележащего горизонта и мощность водоупорных отложений составляет менее 13 м. 

Третьим фактором, влияющим на ценность подземных вод, являются их эксплутационные 
возможности. Подземные воды — возобновляемый природный ресурс, однако скорость во-
зобновления в большинстве случаев не компенсирует водоотбор. С позиции потребительской 
ценности понятие о количестве подземных вод согласуется с понятием об эксплутационных 
запасах-ресурсах, отнесенных к водоотбору. Наибольшую ценность представляют собой, те 
объекты, вода из которых может устойчиво извлекаться на протяжении 50 лет без изменения 
режима существования потока. Приходная часть балансовой структуры эксплутационных ре-
сурсов включает три основные составляющих: 

— объем воды, постоянно находящийся в порах и трещинах вмещающих пород (естест-
венные и искусственные запасы); 

— приток воды за счет инфильтрации или путем перетекания из смежных структур (ес-
тественные и искусственные ресурсы); 

— привлекаемые за счет гидравлической связи ресурсы. 
Для характеристики потенциальных эксплутационных возможностей гидрологических 

структур В. В. Антоновым предложено использовать степень потенциальной устойчивости 
подземного водопользования. Классификационными показателями при этом являются вели-
чины долей использования возобновляемой и невозобновляемой частей подземных водных 
ресурсов. Устойчивое в той или иной степени водоснабжение можно организовывать в том 
случае, если общие ресурсы горизонта израсходованы не более, чем на 20% и при этом 
большая часть извлекаемой воды приходится на возобновляемые ресурсы 3. 

После того, как определены категории качества, защищенности и эксплутационных воз-
можностей объектов, для каждого из них необходимо рассчитать суммарную оценку. Шкала 
рейтингов трех главных факторов содержит дробные и целые числа от 0,1 до 10. С увеличе-
нием рейтинга благоприятность признака возрастает. Рейтинги рассчитываются исходя из 
предпосылки, что факторы имеют равный вес при различном количестве градаций 2, 3. 

Общая сумма баллов для каждого водоносного горизонта приводиться в табл. 2. 
Согласно итоговым рейтингам потребительской ценности производится классификация 

объектов по четырем категориям. 
В заключении каждому источнику водоснабжения присваивается категория потребитель-

ской ценности, так скважине №1 и 3 присвоена 2 категория, скважине №2 — 2 категория, 
а вода в колодцах №1 и 2 получило самую низкую 4 категорию. 

Таблица 2 

Оценка водоносных горизонтов 

Тип водоносного горизонта Глубина 
залегания 

Оценка 
качества 
(рейтинг) 

Оценка 
защищен-

ности 

Оценка 
качества 

Общая 
сумма 
 баллов 

Водоносный комплекс палеоген-
неогенового возрастов 

45 6 (10) 2 (1,3) 1 (0,1) 11,4 

Воды верхней трещиноватой зоны 
зоны осадочных пород 

23 6(10) 5 (10) 1 (0,1) 20,1 

Водоносный комплекс палеоген-
неогенового возрастов 

16,8 6(10) 2 (1,3) 1 (0,1) 11,4 
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Водоносный горизонт современных 
аллювиальных отложений 

8 6(10) 5 (10) 4 (10) 30 

Водоносный горизонт четвертичных 
аллювиальных отложений. 

12 6(10) 5 (10) 4 (10) 30 

Из проведенного нами исследования и тщательного анализа материала, сделан вывод, что 
город полностью обеспечен разведанными эксплуатационными запасами подземных вод. Во-
да из эксплуатационных скважин имеет высокую потребительскую ценность. Но вода из ко-
лодцев общего пользования, находящихся на территории города, не удовлетворяет требова-
ниям СанПиН 2.1.4.559-96 по таким гидрохимическим показателям, как сухой остаток и же-
сткость, сульфаты, превышение в 6—9 раз магния, высокое содержание перманганатной 
окисляемости свидетельствует об органическом загрязнении. Это обстоятельство связано с 
незащищенностью грунтовых вод от поверхностных источников воздействия, подтоком за-
грязненных речных вод, отсутствием зон санитарной охраны, поэтому вода имеет низкую по-
требительскую ценность и должна применяться только для технических целей. 

Для улучшения состояния качества питьевых вод необходимы следующие мероприятия: 
1. Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных источников питьевых 

вод. 
2. Осуществление постоянного контроля качества воды в скважинах и колодцах общего 

пользования г.Уссурийска. 
3. Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения17. 
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Снежный покров представляет собой слой снега на поверхности земли, создающийся в ре-
зультате снегопадов [1]. В связи с тем, что преобладают исследования в летний период, сло-
жилось ошибочное понимание о снежном покрове как о «периодическом минерале». На са-
мом деле на территории ХМАО — Югры продолжительность залегания снежного покрова 
составляет 6—7 месяцев [2], т.е. полгода (рис. 1). Это накладывает определенные хозяйст-
венные затраты на экономику округа, районов, городов. 

                                                
17 Исследование проводилось за счет средств гранта УГПИ. 
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Рис. 1. Число дней со снежным покровом на территории  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [2] 

С точки зрения использования снега в хозяйственной деятельности человека он представ-
ляет собой ресурс. Снежные ресурсы — это природные и природно-технические явления 
(процессы и объекты), непосредственно связанные со снегом, которые используются или мо-
гут быть использованы в разных областях практической деятельности [3]. В урбоэкосистемах 
снег можно рассматривать с двух позиций: 

1) как рекреационный ресурс для строительства снежных горок, скульптур, лыжных трасс, 
который оказывает благоприятное, общеоздоровительное, эстетическое воздействие на чело-
века; 

2) как неблагоприятное и опасное природное явление для автомобильного транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленности. 

В последнее время в связи с возрастанием антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду обращение со снежными ресурсами становится не только проблемой тех-
нической и организационной, но и экологической. 

Источниками загрязнения снега селитебной зоны г.Нижневартовска являются продукты 
жизнедеятельности и хозяйственной деятельности населения, автомобильный транспорт. 
Суммарный объем валовых выбросов в атмосферный воздух города в среднем составляет 
около 1048 т/год (по состоянию на 2006 г.). В последние годы основным источником загряз-
нения атмосферного воздуха является автотранспорт, на долю которого приходится до 80% от 
общего загрязнения атмосферного воздуха города. Всего в Нижневартовске по данным 
ГИБДД на 2006 г. насчитывалось 110875 единиц автотранспорта, протяженность автомо-
бильных дорог 185 км. При сгорании топлива в двигателях транспортных средств в атмосфе-
ру поступает около 280 различных химических соединений. Среди загрязнителей в количест-
венном отношении преобладают оксид углерода и углеводороды. Помимо автотранспорта ис-
точниками загрязнения атмосферного воздуха и снежного покрова в городе являются котель-
ные установки и промышленные предприятия [4]. 

В снежном покрове города накапливаются тяжелые металлы, продукты сгорания топлива, 
органические вещества [4], противогололедные реагенты, которые весной с талой воды попа-
дают в гидросферу, педосферу, биосферу, где они аккумулируются и включаются в кругово-
роты веществ. Решением сложившейся проблемы является вывоз снега с городских улиц с 
последующей его очисткой. 
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В настоящее время применяются следующие технологии утилизации вывозимой с дорог 
снежной массы [5]: 

— постоянные места складирования, так называемые «сухие» снегосвалки с очистными 
сооружениями; 

— снегосплавные пункты на коллекторах хозяйственно-очистной и ливневой канализа-
ции, бросовых водах производственных предприятий и руслах подземных рек. 

Интересен опыт работы муниципалитетов канадских городов (Монреаля, Оттавы, Торон-
то) по уборке улиц в зимний период. Улицы и магистрали этих городов классифицируются по 
уровням обслуживания в зависимости от интенсивности движения. Маршруты уборки пла-
нируются в зависимости от погодных условий, наличия необходимого оборудования и мате-
риалов, класса магистрали. Для оптимизации маршрутов используется специальное про-
граммное обеспечение [6]. 

Для решения экологической проблемы утилизации загрязненного снега с городских улиц 
необходим комплекс мер, а именно: 

— проведение системы мониторинга снежного покрова северных урбоэкосистем; 
— введение системы наблюдения за накоплением снежного покрова на улицах города; 
— разработка классификации улиц по интенсивности движения, степени загрязнения 

снега; 
— разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с за-

грязненным снегом. 
На сегодняшний момент остаются актуальными вопросы о преобразовании, охране и в 

итоге управлении снежными ресурсами. Решение их необходимо для понимания, какое воз-
действие снежные ресурсы оказывают более полугода на жизнь человека и какую роль игра-
ют в геосистемах ХМАО — Югры. 
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В отношении влияния городов на осадки существует много противоречивых мнений, ко-
торые свидетельствуют о сложности исследования вопроса об увлажнении населенных пунк-
тов. Известно, что в данном вопросе необходимо рассматривать твердые и жидкие осадки 
раздельно, поскольку влияние города на каждый из названных видов будет различным [1]. 
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Города и поселки юга Тюменской области находятся в основном в лесостепной зоне (Ялу-
торовск, Голышманово, Ишим, Абатск, Викулово, Казанское). Тобольск, Вагай и Усть-Ишим 
(за пределами Тюменской области) расположены в пределах подтайги. 

В лесостепных ландшафтах осадки зимнего периода в суммарном увлажнении имеют 
большое значение для сельского производства, зеленого строительства и интродукции расте-
ний, а также транспорта и других отраслей экономики. 

Изученность роли зимнего увлажнения лесостепи как одного из важнейших экологиче-
ских факторов явно не достаточна. Для оценки зимнего увлажнения лесостепи нами исследо-
вались зимние осадки и снежный покров. Распределение осадков в холодный период опреде-
ляется как особенностями циркуляционных процессов, так и физико-географическими усло-
виями характерных геосистем. 

В целом для Западной Сибири типично возрастание осадков с юго-запада на северо-восток 
от 50—75 мм в степных районах до 150 мм в низовьях Енисея [2]. 

В лесостепном Приишимье осадки зимнего периода распределяются по территории не-
равномерно. Вследствие преобладания циклонической погоды в начале зимы, сопровождае-
мой ветрами юго-западного направления и обильными снегопадами, за ноябрь-январь выпа-
дает 75% всего зимнего количества осадков, и только четверть (25%) приходится на февраль 
и март. Причем, распределение осадков по станциям четко прослеживается закономерное их 
увеличение с юго-запада на северо-восток с 78 мм на станции Ильинка до 114 мм на станции 
Усть-Ишим. Необходимо отметить также закономерное уменьшение месячных осадков с но-
ября по март практически на всех исследованных станциях (табл. 1). 

Таблица 1 

Месячные суммы осадков на станциях Приишимья (ноябрь-март 1980-1990 гг., мм) 
№ Станция XI XII I II III 
1 Тобольск 33,6 24,5 24,3 13,9 10,7 
2 Усть-Ишим 32,9 26,9 27,1 13,2 14,6 
3 Вагайское 32,6 25,5 28,7 14,1 11,1 
4 Викулово 30,3 23,1 21,6 11,1 12,7 
5 Ялуторовск 29,5 25,9 20,2 11,9 8,9 
6 Голышманово 29,4 27,1 22,4 15,3 10,8 
7 Ишим 25,6 21,1 19,6 11,8 11,2 
8 Абатск 23,7 20,1 16,2 12,4 11,8 
9 Ильинка 23,0 16,3 18,1 11,1 9,6 

Динамика зимних осадков в районе исследования рассматривалась по данным станции 
Ишим. Учитывая последующие зимы, значительное количество осадков, выпавших в 2000 г., 
указывает на тенденцию изменения снежности зим как начало нового климатического цикла, 
связанного с изменением характера выпадения твердых осадков. Таким образом, снежный 
покров в Приишимье формируется за счет осадков первой половины холодного периода: но-
ябрь — январь. 

Исследование степени синхронности колебаний зимних атмосферных осадков выполнено 
на основе расчетов коэффициентов парной корреляции с использованием данных наблюде-
ний Росгидромета за 10 лет (1980—1990 гг.). Всего определено 36 коэффициентов парной 
корреляции по 9 станциям, расположенных в лесостепных и южно-таежных ландшафтах. В 
ряду станций достаточно четко выделяются две группы станций. Первая группа сосредоточе-
на вблизи г.Ишима. Это станции расположенные на расстоянии от 60 до 250 км: Ишим, 
Абатск, Викулово, Ильинка, несколько далее Ялуторовск. Вторая группа станций: Тобольск, 
Вагайское, Усть-Ишим. Станция Голышманово показала слабые связи по зимним осадкам со 
всеми исследуемыми станциями. 

Рассматриваемый период наблюдений включает ряд значительно увлажненных (1982, 
1983, 1987, и особенно — 1989 гг.) и менее влажных (1981, 1984, 1985, 1986 гг.) лет. Наи-
большее количество осадков отмечено в 1989 г., наименьшее — в 1986 г. (табл. 2). 
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Результаты расчетов показывают, что колебания зимних осадков на станциях, расположен-
ных в близких ландшафтных условиях характеризуются высокой степенью синхронности: в 
лесостепных ландшафтах — станции Ишим, Абатск, Викулово, Ильинка, отчасти Ялуторовск 
(r = 0,56-0,94); Тобольск, Вагайское, Усть-Ишим — расположены в пределах подтайги (r = 
0,95—0,97, табл. 2). Необходимо отметить, что станции Ишим и Ильинка имеют достаточно 
высокие коэффициенты парной корреляции с подтаежными станциями (r = 0,65—0,98). Осо-
бое место занимает станция Голышманово, которая имеет слабые связи практически со всеми 
станциями, независимо от ландшафтных условий, в которых она располагается (r от –0,21 до 
0,28). Причина столь низких значений коэффициента корреляции, указывает на значительно 
отличающиеся экологические условия расположения станции. 

Таблица 2 

Коэффициент парной корреляции зимних осадков (XI—III)  
за период с1980 по1990 гг. на станциях Приишимья 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ишим 0         
2 Викулово 0,79 0        
3 Абатск 0,91 0,83 0       
4 Ялуторовск 0,56 0,58 0,67 0      
5 Голышманово 0,25 0,02 0,28 –0,21 0     
6 Ильинка 0,94 0,58 0,79 0,25 0,11 0    
7 Вагайское 0,74 0,65 0,56 0,45 0,004 0,86 0   
8 Тобольск 0,65 0,63 0,52 0,50 –0,11 0,86 0,97 0  
9 Усть-Ишим 0,72 0,63 0,56 0,38 –0,11 0,79 0,98 0,95 0 

Таким образом, в пределах лесостепных и подтаежных ландшафтов отчетливо прослежи-
вается высокая степень синхронности между станциями Ишим и Ильинка как с лесостепны-
ми, так и подтаежными станциями. 

Зимние осадки являются основным источником формирования снежного покрова, знание 
особенностей которого имеет важное значение в хозяйственной жизни городов. 

Высокая степень синхронности зимних осадков отразится и на снежном покрове. В раз-
личных ландшафтных условиях требуется различное количество осадков для образования 
снежного покрова [3]. На большей части Русской равнины, например, количество осадков, 
необходимое для образования сантиметрового слоя снега, изменяется от 2,0—2,5 в северных 
районах до 5,0 в степных районах. В восточном направлении от 5,0—6,0 до 2,5. Меньшее ко-
личество осадков требуется для образования сантиметрового слоя снега на большей части 
Западной Сибири (1,5—2,0). 

Для оценки распределения снежного покрова в населенных пунктах нами были проведены 
снегомерные работы как в самом г.Ишиме, так и в его окрестностях в течение ряда лет. Рас-
пределение снежного покрова в пределах города Ишима весьма неравномерно. 

Коэффициент вариации толщины снега Сv изменяется в широких пределах от 0,07, в за-
щищенных от ветров, до 0,26 на открытых участках, ориентированных по преобладающему 
направлению движения ветров. Средняя толщина снежного покрова в пределах города соста-
вила 70 см. На снегомерном маршруте ГМС «Ишим» в пойме р. Мергенька на юго-западе 
г.Ишима толщина снега составила 66 см. Наибольшая толщина снежного покрова отмечается 
в местах менее всего подверженных метелевому переносу. Таковыми являются парки и внут-
ренние дворы детских садов и школ. Следует отметить, что в парках города с хвойным дре-
востоем средняя толщина снега близка к средней величине для всего города, причем близкие 
значения были отмечены и для окрестностей г.Ишима, в сосновом Синицынском Бору — 65 
см. В парках с лиственным древостоем (Городской парк, Березовая Роща) толщина снега со-
ставляла 70—72 см, что близко к значениям толщины, полученным в березовом лесу южнее 
города г.Ишима [4]. 
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Кроме того, в многоснежную зиму 2001—2002 гг. выпало большое количество снега, что 
для города доставило много хлопот. Затраты лишь на горюче-смазочные расходы задейство-
ванного транспорта в очистке города от снега по данным городской администрации, превы-
сило 6 млн. рублей. Для такого города как Ишим подобные расходы весьма ощутимы для го-
родского бюджета. 

Изменчивость снегозапасов аналогична изменчивости зимних осадков. В течение зимнего 
периода снегозапасы в Приишимье постепенно возрастают и достигают своего максимально-
го значения в конце февраля — начале марта. Так на станции «Ишим» в период 1954—
2006 гг. среднее из максимальных снегозапасов составляет 89 мм. 

Максимальные значения снегозапасов чаще приходятся на различные декады марта. 
В феврале — через 2—7 лет, максимум может отмечаться даже в апреле, но значительно ре-
же. Наименьшее значение снегозапаса было зарегистрировано в конце зимы 1961—1962 гг. и 
составляло 42 мм, наибольшее значение отмечено зимой 2000—2001 гг. — 158 мм. Коэффи-
циент вариации снегозапаса за период наблюдений на станции равен 0,28. 

Кроме того, под воздействием прямой радиации их маломощный снежный покров рано 
начинает таять, а иногда во время оттепелей сходит совсем. Различия высоты и плотности 
снежного покрова по типам растительности в годы различной степени снежности отражают-
ся на снегозапасе. В свою очередь, большие различия в режиме снежного покрова способст-
вуют значительной дифференциации других компонентов ландшафта городов и поселков. 
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Любой современный город — полифункциональная система, состоящая из множества 
элементов, формируемая из исходной природной среды и постоянно изменяющаяся в резуль-
тате строительства и функционирования городских объектов. 

Связь городских ландшафтов с жизненной и деятельной сферой человека приводит к су-
щественному изменению природной основы этих территорий, а концентрированное воздей-
ствие на природу меняет не только экологическое состояние отдельных геосистем, но и 
ухудшает качество городской среды в целом. 

Естественные аквальные ландшафты, в том числе и лимнические, являются одной из важ-
нейших составляющих урбанизированной среды: они влияют на микроклимат, экологическое 
состояние и развитие отдельных районов города, определяют их рекреационную привлека-
тельность. Экологическое состояние городских озерных геосистем, несомненно, является по-
казателем качества городской среды, что делает изучение лимнокомплексов весьма актуаль-
ным. 

С целью оценки качества природной среды г.Томска было проанализировано экологиче-
ское состояние нескольких озер в разных частях города: Керепеть на севере и озеро в мкр. 
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Солнечный на северо-востоке, Мавлюкеевское и Боярское находящиеся на юге и юго-западе 
городской территории соответственно, Песчаное (близ поселка Тимирязево) в западной части 
города. Для решения поставленной задачи в озерах были взяты пробы воды, для которых бы-
ли определены органолептические показатели, в аккредитованных лабораториях был прове-
ден гидрохимический и микробиологический анализ. 

По органолептическим характеристикам относительно чистой можно считать воду озера 
Боярского, т.к. она бесцветная, прозрачная и не имеет запаха. Неприятный запах воды (оз. 
Керепеть, Мавлюкеевское), повышенная мутность (Керепеть), окраска (в Керепети — желто-
зеленая, в остальных озерах вода слабо желтая) снижают эстетическую ценность водоемов и 
создают вокруг них «зону отчуждения», которая, как правило, не используется городским на-
селением. Часто на берегах этих водоемов образуются свалки мусора. 

Микробиологический анализ показал присутствие в воде исследуемых озер бактерий 
группы кишечной палочки (БГКП). Максимальное содержание обнаружено в оз.Керепеть 
(3000 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 100 см3 при допустимой норме 500 КОЕ в 
100 см3). В воде оз. Боярского велико количество фекальных колиформ. В Мавлюкеевском 
озере БГКП кишечная палочка не обнаружена, зато только в нем присутствует синегнойная 
палочка. Эти показатели говорят об эпидемической опасности исследуемых водоемов. 

По данным гидрохимического анализа вода всех городских озер является пресной, чему 
способствует расположение территории города в зоне достаточного увлажнения, старичное 
происхождение большинства исследуемых водоемов. Общая минерализация воды колеблется 
от 98,45 мг/л у оз. Боярского до 879,04 мг/л в северной части оз. Керепеть. Показатель pH на-
ходится в пределах нормы и колеблется от 6,67 до 7,6. 

Гидрохимический анализ воды озер выявил повышенное содержание ионов аммония в во-
де оз. Песчаного (7,0 мг/л) и в северной части оз. Керепети (128,0 мг/л) при предельно-
допустимой концентрации (ПДК) этого элемента в 2,5 мг/л. Практически во всех озерах на-
блюдается повышенное содержание ионов железа, при ПДК равном 0,3 мг/л, количество же-
леза колеблется от 0,5 до 0,8 мг/л. Кроме того, в воде озер Керепеть, Мавлюкеевское, Бояр-
ское, Песчаное, мкр. Солнечного было выявлено присутствие кадмия, превышающего ПДК 
более чем в 10 раз, и кобальта так же содержащегося в количестве большем, чем должно быть 
в чистой воде. В воде озера Керепеть наблюдается превышение содержания лития; а в озерах 
мкр. Солнечного и Песчаном достаточно высокое содержание титана по сравнению с други-
ми томскими водоемами. 

Помимо качества водных масс, состояние водоемов можно диагностировать по количеству 
и видовому составу гидробионтов. Почти не подверженное зарастанию озеро Боярское 
(в летний период на поверхности воды наблюдается наличие кубышки, а в прибрежной 
встречаются небольшие островки осок и рогоза) обладает достаточно высокими экологиче-
скими свойствами. Широкое распространение рогоза и тростника на озерах Мавлюкеевском 
и в мкр.Солнечный; зарастание осокой береговой части озера Песчаного, покрытая ряской 
водная поверхность озера Керепеть опосредованно говорят о неблагоприятном экологиче-
ском состоянии водоемов. 

Таким образом, проведенные исследования характеризуют достаточно высокий уровень 
загрязнения озер г.Томска, что позволяет сделать вывод о неблагоприятном экологическом 
состоянии водоемов. Экологическая ситуация усугубляется за счет расположения лимниче-
ских комплексов в пределах города, что выражается в росте и скорости процессов, которые в 
естественных условиях протекали бы медленнее. При этом малые бессточные водоемы, како-
выми являются озера г.Томска, концентрируя загрязнения, в силу своих размеров не успевают 
самоочищаться, превращаясь в своеобразные отстойники. 

К сожалению, отсутствие постоянных наблюдений за качеством воды в озерах не позво-
ляют изучить динамику изменения вышеописанных характеристик. Ранее гидрохимия воды 
двух озер — Боярского и Песчаного — исследовалась только в 1939 г., что описано 
Б.Г.Иоганзеном и соавторами [1]. Так как исследования сильно разнесены во времени про-
следить динамику невозможно, однако по сравнению с 1939 г. четко прослеживается увели-
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чение в воде озер ионов хлора, кальция и магния. Но даже при отсутствии исследований 
можно однозначно говорить об ухудшении качества водоемов в процессе развития города. 

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, 
а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на террито-
рии, прилегающей к акваториям озер, размещенных в городской черте, нормативными актами 
устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы со специальным ре-
жимом хозяйственной деятельности и природопользования [2]. 

Исследования томских озер показали, что водоохранные зоны в городе не соблюдаются. 
К береговой линии водоемов примыкают сельскохозяйственные ландшафты, огороды, в пре-
делах 20—25 м от озер находятся жилые дома. На берегах озер Песчаного, Мавлюкеевского, 
Боярского располагаются места неорганизованного отдыха, который наносит большой ущерб 
природным комплексам, изменяет видовое разнообразие прибрежной растительности, влияет 
на состав и структуру животного мира и в совокупности с неблагоприятным экологическим 
состоянием, значительно ухудшают качество водоемов. Около оз. Песчаного и оз. Мавлюке-
евского, помимо вышеперечисленных видов воздействия, в настоящее время наблюдается 
интенсивная застройка, связанная со сменой дачных построек на капитальные коттеджи. 

Для того чтобы ландшафт города был истинно культурным и создавал оптимальные усло-
вия для жизни, труда и отдыха городского населения, должен быть выполнен комплекс работ 
по улучшению качества поверхностных вод и восстановлению и облагораживанию водоемов 
[3]. Одним из лучших способов реабилитации городских приозерных территорий может 
явиться освоение лимнических ландшафтов для рекреационных целей. Польза для нарушен-
ных природных комплексов от реализации подобных проектов очевидна и давно доказана [2]. 

При условии доведения качества воды до необходимых санитарных норм, ликвидации су-
ществующих на побережьях мусорных свалок и благоустройстве прибрежных территорий 
исследуемые водоемы смогут играть первостепенную роль в организации кратковременного 
отдыха населения и использоваться для многих видов рекреационной деятельности: купание, 
любительское рыболовство, прогулки на малых весельных судах и катамаранах и др. 

Ликвидация мест неорганизованного отдыха и создание около водоемов специализиро-
ванных рекреационных зон может значительно повысить пропускную способность террито-
рии и позволит в течение долгого времени поддерживать удовлетворительное санитарное со-
стояние водных объектов и эстетическую привлекательность озер, живописность окружаю-
щих ландшафтов. Плановая очистка водоемов и поддержание их экологического состояния, 
совместно с благоустройством приозерных территорий, не только повысит аттрактивность 
озерных геосистем, но и позволит обеспечить длительное и устойчивое функционирование 
водоемов. Все это в целом будет способствовать улучшению и оздоровлению окружающей 
среды и в результате — устойчивому развитию территории города. 
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Соровые водоемы характерны для поймы рек ХМАО, они широко распространены, имеют 
единое происхождение. Поэтому, изучив гидрологический режим и флору водорослей на 
примере одного, можно с большой долей вероятности оценить характер и динамику альгоце-
нозов других, которые на сегодняшний день в альгологическом плане практически не изуче-
ны. 

Целью исследования было изучение видового состава водорослей водоема, находящегося 
в городской зоне старой части города Нижневартовска и оценка качества его вод с помощью 
альгологических объектов. 

Исходя из цели работы, нами были поставлены и решены следующие задачи: подобраны 
методики; произведен сбор материалов исследования; изучен гидрологический режим водо-
ема; произведены количественный и качественный анализ водорослей водоема; определены 
эколого-географические и сапробиологические особенности выявленных водорослей. 

Гидробиологические исследования данного водоема приводятся впервые. В основу работы 
положены оригинальные материалы исследований, произведенные нами в 2007—2008 гг. в 
двух гидробиологических створах. 

Форма котловины сора относится к типу вытянутых и изогнутых. Северная широта иссле-
дуемого водоема 60°53'30'', восточная долгота 76°40'30''. Площадь открытой воды составляет 
примерно 0,04 км², глубина 90—140 см. 

Прогрев воды до +10°С регистрировали в первой декаде мая. Осенне-зимние ледовые яв-
ления начинались с первой октября. Максимальных величин (98 см) лед достигал в марте. 
Местами наблюдалось промерзание до дна. Снег, толщина которого изменялась от 40 до 
75 см, покрывал поверхность льда в течение всего зимнего периода, формируя теплоизоля-
ционный слой, лимитируя проникновение солнечного излучения в водную среду. 

По органолептическим показателям вода не являлась питьевой: запах воды травянистый, 
торфяной и торфяно-гнилостный, его интенсивность изменялась от очень слабого в ноябре 
до заметного в декабре — марте, градация цветовой гаммы колебалась от светло-желтого, ин-
тенсивность от желтого до коричневого. Прозрачность в летний сезон (по белому диску Сак-
ки) колебалась от максимальных 77,5 см в июне до минимальных 39 см в августе. 

Термический режим вследствие малых глубин и темной окраски воды, из-за взвешенных 
частиц торфа, характеризовался быстрым и значительным прогревом водных масс. Анализи-
руя величины температуры воды на глубинах 20 см, и 100 см в двух створах мы обнаружили, 
что температурный пик приходился на середину июля (+23ºС), минимум на 20 сентября 
(+3,9ºС). 

По гидрохимическим измерениям кислотность колебалась незначительно от 5,5 в ноябре 
до 4,5 в марте. В воде обнаружены сульфат и сульфит ионы, свидетельствующие о наличии 
восстановительных процессов, которые идут с расходом растворенного кислорода. 

Питание изучаемого водоема происходит за счет поверхностных осадков и грунтовых вод. 
При обработке 40 проб собранных в летне-осенний период 2007—2008 гг. было выявлено 

6 отделов (табл.1), 10 классов, 26 семейств, 42 рода, 63 вида, 81 разновидностей и форм во-
дорослей (далее таксонов). Наиболее богато по таксономическому разнообразию в данном 
водоеме были представлены диатомовые, эвгленовые и зеленые водоросли. Суммарно на эти 
отделы приходится 90,2% от всего числа выявленных водорослей. Остальные три отдела 
имеют небольшое флористическое значение в альгоценозе водоема, так как имеют низкую 
таксономическую насыщенность, в сумме 9,8% от всех выявленных водорослей. 
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Таблица 1 

Таксономический спектр выявленных водорослей 

Отдел Класс Семейство Род Вид Таксон  
% от выяв-

ленных  
таксонов 

Синезеленые 1 1 1 1 1 1,2 
Золотистые 1 1 2 3 5 6,2 
Диатомовые 2 13 21 28 34 42 
Эвгленовые 1 1 4 13 21 26 
Желтозеленые 2 2 2 2 2 2,5 
Зеленые 3 8 12 16 18 22,2 
6 отделов 7 26 42 63 81 100 

Список 26 семейств по количеству видов, разновидностей и форм возглавляли Euglenaceae 
(21). На второй позиции находились Naviculaceae (9), семейство Scenedesmaceae с 7 таксона-
ми рангом ниже рода находилось на третьей позиции, затем следовали Chrysomonadaceae (5). 
Пятый ранг разделили: Eunotiaceae, Cymbellaceae (по 4), на шестом месте: Fragilariaceae, 
Gomphonemataceae, Desmidiaceae (по 3), далее 5 двувидовых семейств (Tabellariaceae, 
Achnanthaceae, Surirellaceae, Hydrodictyaceae и Closteriaceae). Они составляли в сумме 
12,3%. Из одновидовых выявлено 12 семейств: Aphanizomenonaceae, Stephanodiscaceae, 
Melosiraceae, Aulacoseiraceae, Diatomaceae, Rhopalodiaceae, Pleurochloridaceae, Sciadiaceae, 
Golenkiniaceae, Chlorellaceae, Selenasraceae, Ulothrichophyceae. В сумме они составляли 
14,8% от общего числа выявленных водорослей. 

По разнообразию семейств наиболее богато представлены диатомовые водоросли — 13 
семейств, из них к классу центрических отнесено 3 семейства, к классу пеннатных 10. Не-
смотря на то, что диатомовые содержали наибольшие число видов, разновидностей и форм, 
они не относились к часто встречаемым водорослям водоема. К таковым относятся: 
Trachelomonas planctonica и T. volvocina. Это объясняется высокой гумификацией воды. 

За весь период исследований нами было встречено 42 рода. Во главе списка (по 7 таксо-
нов) находились роды Trachelomonas и Phacus. В сумме число таксонов этих водорослей со-
ставляет 17,2%. Развитие водорослей отдела Euglenophyta связано с повышенным количест-
вом органического вещества [1]. На второе место по разнообразию видов вышел род 
Scenedesmus — 5 таксонов рангом ниже рода (6,2%). Это объясняется благоприятными усло-
виями для вегетации зеленых водорослей, одним из которых является высокая прогревае-
мость воды [2], что наблюдалось в нашем случае. Третью позицию занимали роды Eunotia и 
Dinobryon по (4,9%). Представители этих родов предпочитают кислую среду обитания, а изу-
ченный водоем является закисленным. Таким образом, 4 ведущих рода объединили 23 пред-
ставителя, что составляло 28,3% общего состава водорослей флоры. 

К родам с низкой насыщенностью относилось 38 родов. Из них по три вида содержали че-
тыре рода (14,8% от состава найденных водорослей), двувидовых родов водорослей найдено 
шесть (15%). В водоеме было обнаружено 25 одновидовых родов, они составили 30,9% от 
всех выявленных водорослей: Aphanizomenon, Chrysococus, Cyclotella, Aulacoseira, Melosira, 
Fragilaria, Synedra, Asterionella, Diatoma, Gyrosigma, Cocconeis, Achnanthes, Amphora, 
Rhopalodia, Tetraedriella, Ophiocytium, Golenkinia, Tetraedron, Selenasrum, Crucigenia, 
Crucigeniella, Cosmarium, Teilingia, Ulothrix, Desmidium. Низкая родовая насыщенность и на-
личие большого количества семейств (46%) с одним видом связано с экстремальными эколо-
гическими условиями северного региона. 

Важнейшим показателем развития водорослей является их численность в 1 литре воды. 
Вегетация клеток водорослей зависит от экологических факторов и является индикатором 
качества той среды, в которой они наблюдаются (табл. 2). В исследуемом водоеме была обна-
ружена однопиковая вегетация водорослей, что является характерным признаком для флор 
северных водоемов. 
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Таблица 2 

Общая численность выявленных водорослей в 2008 г. 

Месяц Золотистые Диатомовые Эвгленовые Желто-
зеленые Зеленые Всего 

VI 264 2319 266 2 480 3330 
VII 365 291 390 2 397 1446 
VIII 13 128 230 2 254 627 
IX 22 106 134 4,6 295 561 

Так в летне-осенний период 2008 г. пик численности обнаруженных водорослей наблюда-
ли в июне (3330 тыс.кл./л). В июле, августе и сентябре месяце зарегистрировано постепенное 
понижение общей численности до 561 тыс.кл./л. Вероятно при повышении температуры во-
ды до 23°С (июль, начало августа) подобная динамика объясняется массовым развитием мак-
рофитов водоема, особенно у береговой зоны. Кроме того, одним из ведущих факторов для 
водорослей является прозрачность, которая к концу летнего сезона из-за высокой степени 
разложения растительных остатков снижается. Микрофиты, не выдерживая конкуренции с 
макрофитами, уменьшили развитие клеток, хотя в этот же период увеличили качественные 
показатели. 

Было обнаружено, что чем выше была прозрачность воды, тем большей численностью во-
дорослей характеризовался период (рис. 1). Однако, при увеличении прозрачности и пониже-
нии температуры воды до +10,6°С и +3,9°С (вторая половина августа, сентябрь соответст-
венно) развитие водорослей снижалась примерно в 7 раз. 

В июне основу альгоценоза составляли диатомовые — 65,5% от флоры месяца (рис. 1). 
Доминирующий комплекс формировали Navicula radiosa (566 тыс.кл./л), Dinobryon suecicum 
var. longispinum (187 тыс.кл./л) и Tabellaria flocculosa (182 тыс.кл./л). В июле, августе и сен-
тябре наибольшая численность принадлежала зеленым и эвгленидам (рис. 1) примерно по 
30%. 

Доминантами июля с численностью 290 тыс.кл./л и 154 тыс.кл./л являются Dinobryon di-
vergens и Pediastrum tetras. В августе доминирующий комплекс снова претерпевает измене-
ния: Trachelomonas planctonica (84 тыс.кл./л), T. volvocina (57 тыс.кл./л) и Pediastrum bory-
anum (72 тыс.кл./л). В сентябре основу флоры водорослей формировали зеленые водоросли 
(50%), но в доминанты вошел один вид из эвгленовых T. planctonica (41 тыс.кл./л). 

Желтозеленые показали минимальную численность в течение всего наблюдаемого перио-
да. Всплеск численности золотистых зарегистрирован нами 12 июля (365 тыс.кл./л), при тем-
пературе воды 23°С. Возможно, такая большая численность холодолюбивых водорослей в 
середине летнего периода была связана с тем, что мы наблюдали один из завершающих пе-
риодов их активной вегетации. В следующем месяце их численность упала в 28 раз и состав-
ляла всего 13 тыс.кл./л, а при понижении температуры воды в сентябре их численность вы-
росла до 22 тыс.кл./л. 
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Рис. 1. Соотношение численности выявленных водорослей по отделам  

(летне-осенний период 2008 г.) 

Количество солей в воде, ее кислотность являются важными лимитирующими факторами, 
влияющими на распределение и жизнедеятельность водорослей. Водорослям свойственна 
очень широкая амплитуда солеустойчивости и к изменениям рН среды. 

Из 81 таксона рангом ниже рода более половины водорослей относилось к группе индиф-
ферентов, то есть организмам с широким диапазоном устойчивости к количеству солей 
(54,3%). К галофобам и галлофилам относилось соответственно 8,6% и 7,4% водорослей, что 
в сумме составляет немалую долю альгофлоры водоема 16% (табл. 3). 

К водорослям, которые могут приспосабливаться как щелочным, так и к кислым водам 
(индифференты) приходилось наибольшее число — 34,6% от выявленных водорослей, за ни-
ми следовали алкалифилы (14,8%), затем ацидофилы (9,9%). В сумме на две последние эко-
группы приходилось 1/4 часть выявленных организмов. Это соответствует выводу, что в тех-
ногенных экотопах резко возрастает роль алькалифильных и галофильных организмов [3]. 

Таблица 3 

Эколого-географическая характеристика водорослей 
Эколого-географические группы Число таксонов % от выявленных таксонов 

По отношению к солям 
Олигогалобы   
Галофобы 7 8,6 
Индифференты 44 54,3 
Галофилы 6 7,4 
Мало изученные 24 29,6 

По отношению рН 
Ацидофилы 8 9,9 
Индифференты 28 34,6 
Алкалифилы 12 14,8 
Мало изучены 33 40,7 

Географические 
Арктоальпийские 5 6,2 
Бореальные 10 12,3 
Космополиты 47 58 
Мало изучены 19 23,5 

В географическом плане облик альгофлоры сора оценен как близкий к бореальному 12,3%. 
Истинно высокоширотные элементы в ее составе и наборе ведущих видов занимают подчи-
ненное положение 6,2%. В структуре группировок водорослей основное значение имеют ши-
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роко распространенные виды, проявляющие исключительную лабильность к факторам среды 
58% (табл. 4). 

Таблица 4 

Видовой состав водорослей водоема и их эколого-географическая характеристика 

Эколого-географическая характеристика 
Таксон/год изучения 2007 2008 М Г С А Гео. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
CYANOPHYTA        

Aphanizomenon flos-aguae (Lyngb.) Ralfs +  Р hl β i k 
CHRYSOPHYTA          

Chrysococcus rufescens Klebs +  Р hb o-β ? k 
D. divergens Imh. var. divergens  + P i β i k 
D. divergens var. angulatum (Sel.) Brunnht.  + Р i ? ? k 
D. elegantissimum (Korsch.) Bourr.  + ? ? ? ? ? 
D. suecicum var. longispinum Lemm.  + ? ? ? ? a-a 

BACILLARIOPHYTA         
Cyclotella meneghiniana Kütz + + Р hl α-β i k 
Melosira varians Ag.  + P hl β al k 
Aulacoseira italica (Ehr.) Sim. +  P i o-β i k 
Fragilaria verescens var. mesolepta Schonf  + B oh ? i ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. + + O i β al k 
Asterionella formosa Hass. + + Р i o-β i k 
Diatoma elongatum (Lyngb) +  P hl o-β i b 
Tabellaria fenestrate (Lyngb.) Kütz + + Р hb o-β az k 
T. flocсulosa (Roth.) Kütz + + O hb o-x az a-a 
Navicula radiosa Kütz + + В i o-β i k 
N. pupula var. capitata Hust.  + В hl ? i ? 
Stauroneis acuta W. Sm.  + В i o al k 
S. anceps Ehr.  + В i β i k 
S. parvula Grun.  + В i ? i a-a 
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh.  + В ? ? ? k 
Pinnularia gibba Ehr.  + B i x-o i b 
P. mesolepta Ehr.  + В i o al b 
Neidium affine var. amphirhynchus Ehr.  + В hb ? az b 
Cocconeis placentula Ehr.  + O i x-α al k 
Achnanthes lanceolata (Breb) Grun.  + O i x-β аl k 
Eunotia arcus Ehr.  + B ? ? az k 
E. diodon Ehr.  + O oh ? az a-a 
E. lunaris (Ehr.) Grun.  + O i o az k 
E. pectinalis var. ventalis Ehr.  + O i ? i k 
Cymbella aspera Ehr.  + O i β i a-a 
C. naviculiformis Auersw.  + O i β al b 
C. ventricosa Kütz  + O i β i k 
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Amphora ovalis Kütz  + B i o-β al k 
Gomphonema acuminatum Ehr. var. acumi-
natum  + O i β az b 
G. acuminatum var. brebissonii  + O i ? ? b 
G. acuminatum var. coronatum Ehr.  + O i β al b 
Rhopalodia gibba (Ehr.) O.Mull.  + O i o i k 
Surirella angustata Kütz.  + B i β i b 
S. gracilis Grun.  + B i ? i b 

EUGLENOPHYTA          
Euglena acus Ehr. var. acus + + P i β i k 
E. acus var. angularis Johnson  + ? ? ? ? ? 
E. proxima Dang.  + ? ? ? ? ? 
Phacus agilis Skuja  + ? i β ? k 
P. arnoldii var. ovatus Popova  + ? ? ? ? ? 
P. hispidulus Lemm.  + ? hb ? ? ? 
P. longicauda var. tortus Lemm.  + ? oh ? ? ? 
P. longicauda var. rotundus Ehr.  + ? oh ? аl ? 
P. orbicularis f. communis Popova  + ? оh ? ? k 
P. triquetrus Ehr.  + - оh ? аl ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Trachelomonas hispida Perty. + + Р i β i k 
T. hispida var. coronata Lemm.  + Р hb ? ? k 
T. ovata Roll.  + ? ? ? ? ? 
T. pseudocaudata Defl.  + ? ? ? ? ? 
T. planctonica Swir + + Р i o-β al k 
T. verrucosa Stokes  + ? ? ? ? k 
T. volvocina Ehr. + + P hl β i ? 
Lepocinclis autumnalis v. sibirica Popova  + ? ? ? ? ? 
L. ovum Ehr. var. ovum  + ? i α-β i k 
L. ovum var. fominii Roll.  + ? ? ? ? ? 
L. steinii Lemm.  + ? ? ? ? ? 

XANTHOPHYTA         
Tetraedriella spinigera Skuja  + ? ? ? ? ? 
Ophiocytium capitatum Wolle  + ? ? ? ? ? 

CHLOROPHYTA        
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. 

 + P i β i k 
P. tetras Ehr. + + P i β i k 
Golenkinia radiata Chod. +  P i β i k 
Tetraеdron incus (Teil.) G.M.Smith. + + Р i β i k 
Selenasrum gracilis Reinsch  + P i β ? k 
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et G.S. West 

 + Р i o-β i k 
Crucigeniella apiculata (Lemm.) Schmidle + + P i β ? k 
Scenedesmus arcuatus (Lemm.) Lemm. + + Р i β ? k 
S. apiculatus (W.et G.S. West) Chod. + + Р i ? ? k 
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S. obliguus (Turp.) Kütz. + + Р i β ? k 
S. obtusus Meyen.  + Р i β ? k 
S. brasiliensis Bohl. + + ? ? β ? k 
Ulothrix bariabilis Kütz. + + B i ? ? k 
C. grasile Breb. f. grasile  + Р hb o ? k 
Closterium peracerosum var. elegans G. West  + ? ? ? ? ? 
Cosmarium margaritatum Menegh.  + ? ? ? ? k 
Teillingia granulate (Roy et Biss.) Bourr + + P i ? i k 
Desmidium swartzii Ag.  + ? i ? az k 

Примечания: М — местообитание; Г— галобность; А — ацидофильность; Гео. — географиче-
ское распространение; С — сапробность. Галобность: hb — галофоб; i — индифферент; hl — гало-
фил; оh — олигогалоб. Ацидофильность: az — ацидофил; i — индифферент; al — алькалифил. Ме-
стообитание: Р — планктонный вид, В — бореальный вид; О — обрастатель. Сапробность: о-х — 
олиго-ксеносапроб, x-о — ксено-олигосапроб, о — олигосапроб, о-ß — олиго-бетамезосапроб, ß — бе-
тамезосапроб, a-ß — альфа-бетамезосапроб, «+» — присутствие вида, «?» — вид, малоизученный в 
биогеографическом и экологическом отношении. 

Из общего списка выявленных водорослей планктонными организмами являлись 34,6%, 
истинно бентосными почти в 2 раза меньше (18,5%), еще беднее было присутствие водорос-
лей обрастателей (17,2%). 

Наибольшим числом были представлены -мезосапробы (30,9%). Эти водоросли предпо-
читают водную среду, где соединения азота представлены в форме солей аммония, нитратов 
и нитритов [4]. Следовательно, по составу водорослей можно предполагать наличие биоген-
ных элементов. На втором месте находились олиго-мезосапробы (11,1%), что свидетельству-
ют о присутствии в воде сероводорода, т.е. о протекании анаэробных процессов и уменьше-
нии количества растворенного кислорода в воде до грани опасной для жизни [4]. Индикато-
рами загрязненности сточными водами являются ксеносапробы, которые в нашем водоеме 
были представлены четырьмя водорослями (4,8%). В связи с тем, что их вегетация зарегист-
рирована, но с небольшим разнообразием, качество воды можно оценивать загрязненной 
сточными водами, но не в высокой степени. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами является актуальной в 
городах [1]. Транспорт — один из основных загрязнителей атмосферного воздуха [2]. 
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С выхлопными газами в атмосферный воздух выделяются тяжелые металлы (ТМ), такие как 
свинец, цинк, кадмий, хром, марганец и медь, которые в высокой концентрации являются ток-
сичными. В почвах придорожной полосы происходит накопление тяжелых металлов [3]. 

Значительное загрязнение городских почв тяжелыми металлами требует разработки эф-
фективных методов их фиторемедиации. Многие растения обладают способностью активно 
аккумулировать тяжелые металлы из почвы и атмосферного воздуха, накапливать их в над-
земной фитомассе и корневой системе. В связи с этим проблема изучения процессов аккуму-
ляции тяжелых металлов является актуальной, так как позволяет выявить виды растений-
аккумуляторов для очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами. 

Поступление тяжелых металлов в растения может происходить как воздушным путем с 
пылью, оседающей на листья и стебли, так и за счет поглощения их из почвы [1]. Растения 
характеризуются относительной избирательностью аккумуляции [4, 5]. По способности к ак-
кумуляции тяжелых металлов выделяют две группы растений: исключатели, у которых по-
глощаемые тяжелые металлы задерживаются в корневой системе и практически не поступа-
ют в побеги, и гипераккумуляторы, у которых они накапливаются в больших количествах в 
надземных органах без видимого нарушения метаболизма [6]. Корневая система растений 
способна задерживать тяжелые металлы в большом количестве [7, 8, 9]. 

При сильной токсической нагрузке повышается содержание химических элементов в над-
земных органах растений [7]. У растений-исключателей основной тканью аккумулятором 
апопластических ионов является многослойная кора. У растений-гипераккумуляторов в кор-
не отстутствуют ткани-барьеры и ткани-аккумуляторы, в результате чего ионы поступают в 
надземные органы. Аккумулятором у этих растений является колумелла корневого чехлика. 
Эпидермис листа играет роль аккумулирующей ткани в связи с наличием крупных емкост-
ных водозапасающих клеток и вакуолей. Выделяют также ткани-накопители, способные к 
аккумуляции металлов, но только в отсутствии ионов-конкурентов [6]. 

Большинство видов растений относятся к группе «исключателей», накапливающих ТМ 
в подземных органах [9]. Установлено, что ограниченное поступление Cd и Pb в побеги — 
результат барьерной роли эндодермы корня, поясков Каспари, которые препятствуют их 
поступлению в центральный цилиндр [10]. Таким образом, у растений-исключателей низ-
кое содержание металлов в надземных органах определяется барьерной функцией корне-
вой системы, которую выполняет эндодерма. У растений-гипераккумуляторов функцио-
нальные барьеры на уровне корня и побега не функционируют [6]. 

Культивирование растений-гипераккумуляторов тяжелых металлов на загрязненных тер-
риториях позволяет очистить почву от избытков металлов [11]. Для практического примене-
ния технологии фиторемедиации необходимо подбирать виды растений, у которых концен-
трации ТМ в надземной массе превышает их уровень в почве и при этом способных образо-
вывать биомассу, обеспечивающую необходимый вынос ТМ из почвы. 

Исследования проводили на территории г.Нижневартовска Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в период с марта 2007 г. по сентябрь 2008 г. Использовали 19 видов ди-
корастущих растений, отобранных на участках улиц с интенсивным движением автотранс-
порта для проведения исследования на присутствие тяжелых металлов. 

В процессе изучения исследовали локализацию свинца и кадмия в органах растений с ис-
пользованием раствора дитизона в качестве индикатора на поперечных срезах листьев, кор-
ней и стеблей по методике И.В.Серегина, В.Б.Иванова [8]. Для количественного анализа ТМ 
в органах растений применялся фотокалориметрический метод. 

Проведенные исследования показали, что горошек мышиный, иван-чай, ромашка пахучая 
не накапливали тяжелые металлы в своих органах. Данные виды являются индифферентны-
ми, согласно классификации Опекуновой [4]. Такие виды растений, как клевер ползучий, 
подсолнечник однолетний, смолевка обыкновенная интенсивно накапливали тяжелые метал-
лы во всех изученных органах. Гистохимический анализ распределения тяжелых металлов в 
тканях растений показал, что кадмий и свинец накапливается в клетках всех тканей корня, а 
также в паренхиме и флоэме стебля. По цитологическим срезам высокая концентрация тяже-
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лых металлов преимущественно наблюдалась в клетках верхней и нижней эпидермы, а также 
покровной ткани листа клевера ползучего, подсолнечника однолетнего. Данные виды можно 
отнести к группе растений-аккумуляторов, интенсивно накапливающих ТМ. 

Нарушений в проводящей системе опытных растений, по всей видимости, не происходит, 
так как металлы поступают в надземные органы в ограниченном количестве. Стебли пред-
ставляют еще один барьер на пути транспорта кадмия и свинца — во всех вариантах опыта 
концентрация металлов в листовых пластинках ниже, чем в стеблях. Таким образом, тяжелые 
металлы свободно поступали в ткани центрального цилиндра растений-аккумуляторов. Это 
служит доказательством того, что эндодерма не является универсальным барьером, ограни-
чивающим транспорт тяжелых металлов в стебель. 

Среди изученных древесных видов растений высокая аккумуляция тяжелых металлов на-
блюдалась в первичной коре и ксилеме стебля ивы белой и ивы козьей. У осины обыкновен-
ной и березы пушистой тяжелые металлы концентрировались во всех тканях стебля. Макси-
мальная степень аккумуляции тяжелых металлов была обнаружена в коре березы пушистой. 

Определение содержания ТМ фотометрическим методом показало преимущественное их 
накопление в отдельных органах растений. Растения клевера ползучего аккумулировали сви-
нец в листьях до 0,007 мг/г сухой массы листа. В стеблях также наблюдалось высокое накоп-
ление свинца — 0,0054 мг/г (рис. 1). 

Исходя из результатов фотокалориметрического и гистохимического анализа, было сдела-
но заключение, что смолевка обыкновенная и клевер ползучий интенсивно аккумулируют 
тяжелые металлы в надземной фитомассе, а козлобородник сибирский преимущественно в 
корневой системе. Растения козлобородника сибирского накапливали свинец преимущест-
венно в корнях (0,0028 мг/г). 

 
Рис. 1. Содержание свинца в золе корней, стеблей и листьев клевера ползучего, 

(1 — ул.Мира, 2 — ул.Интернациональная, 3 — ул.Нефтяников, 4 — ул.Северная). 

На основе проведенных исследований для фиторемедиации почв на территории средней 
таежной подзоны можно использовать следующие виды растений: клевер ползучий, подсол-
нечник однолетний, смолевку обыкновенную. 
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Сосудистые растения верховых болот представляют собой уникальную группу растений, 
которая достаточно хорошо приспособлена к неблагоприятным условиям обитания, однако 
механизмы этого приспособления, особенно физиологические изучены крайне слабо, в том 
числе и на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (среднетаежная зо-
на). 

Болота — это экосистемы биосферы постоянного стока атмосферного углерода, накапли-
ваемого в виде торфа, обладающие одним из главных углеродных пулов в биосфере [1, 2, 3, 4, 
5]. Болота на территории ХМАО — Югры занимают от 30 до 70% от общей площади и вы-
полняют важную средообразующую функцию в экосистемах 5. 

Значительная антропогенная нагрузка на природные экосистемы в условиях округа требу-
ет отслеживания возможности адаптации к ним. 

В представленной работе проведено изучение особенностей биомассы и соотношение ин-
тегральных морфологических индексов у сосудистых растений верховых болот разных жиз-
ненных форм. 

Структура биомассы растений представляет собой конечный результат распределения ас-
симилированного в процессе фотосинтеза углерода по органам растения. Огромное влияние 
на распределение биомассы в растениях оказывают условия произрастания. 

Исследования проводили с 2001—2006 гг. (конец июня, июль месяц), в период активной 
вегетации болотных растений на территории Нижневартовского района, в природной среде 
20 км от п.Высокого и на территории примыкающей к Комсомольскому озеру 
(г.Нижневартовск). 

Сообщества верховых болот представлены сосново-кустарничково-сфагновой ассоциаци-
ей и относятся к классу верховых болот 6. Рельеф выположенный, грядово-мочажинный. 
Почвы торфяно-глеевые, с торфяным слоем до 1—2 м. 
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В качестве объектов исследования использовали растения разных жизненных форм расте-
ний, в основном доминанты верховых болот. Вечнозеленые кустарнички брусничного типа 
— мирт (Chamaedaphne calyculata), клюква болотная (Oxycoccus palustris), подбел многоли-
стный (Andromeda polifoliа); вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа — багульник бо-
лотный (Ledum palustre); травы с длинными узкими складчатыми или свернутыми листьями 
— пушица россиолум (Eriophorum rossiolum), осока острая (Carex acuta), пушица влагалищ-
ная (Eriophorum vaginatum); травы с широкими толстыми жестковатыми листьями — морош-
ка приземистая (Rubus chamaemorus); летне-зеленые листопадные кустарнички — голубика 
обыкновенная (Vaccinium uliginosum), береза карликовая (Betula pebescens); деревья — сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris), сосна сибирская (Pinus sibirica). 

Для изучения общей биологической продуктивности растений, структуры биомассы от-
дельных органов использовали 10 экземпляров каждого вида. 

При изучении структуры биомассы растения очищали от почвы и расчленяли на отдель-
ные органы. Определяли сырую и сухую биомассу надземных и подземных органов. Для 
изучения сухой биомассы органы растений высушивали в термостате при 900C до воздушно-
сухого состояния. Показатели сухой биомассы были использованы для расчета интегральных 
морфологических индексов, отражающих отношение массы отдельных органов к массе цело-
го растения 7 — LMR (доля листьев), RMR (корней), SMR (стеблей), GMR (генеративных 
органов). 

Жизненные формы растений (экобиоморфы) отличались по общей биомассе, массе от-
дельных органов и значениям морфологических индексов в различных условиях обитания 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Структура биомассы изученных видов растений  
верхового болота — представителей разных жизненных форм 

Жизненные формы 
ВКБ ВКЭ ЛЗК Т. уз. Т. ш. Дер. Показатель 

А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

Общая масса, г/растение 4,23 6,53 9,78 12,93 22,90 27,34 1,83 0,74 0,70 3,08 88,48 93,33 
Индекс  
генеративных органов, % 13,80 2,87 7,62 7,43 2,37 1,33 5,71 15,5 6,84 2,4 3,06 3,74 

Индекс стеблей, % 31,50 42,45 37,56 37,7 44,96 59,27 22,71 21,75 15,27 9,43 41,87 37,79 

Индекс листьев, % 23,29 26,83 29,85 30,27 17,46 16,4 20,54 27,18 60,15 85,59 35,99 38,0 

Индекс корней, % 31,42 27,98 24,97 24,63 35,21 23,07 51,11 35,59 17,96 2,6 19,08 19,56 

Примечания: Вечнозеленые кустарнички: ВКБ — брусничного типа, ВКЭ — эрикоидного типа, 
ЛЗК — летнезеленые листопадные кустарнички, Т. уз. — травы с узкими свернутыми и складчаты-
ми листьями, Т. ш. — травы с широкими толстыми жестковатыми листьями, Дер. — деревья; А — 
значения для растений в природной среде (в 20 км. от п. Высокого), Б — для растений на террито-
рии примыкающей к Комсомольскому озеру (г.Нижневартовск). 

Среди всех изученных жизненных форм значение общей биомассы было максимально у 
деревьев: 88,48—93,33 г/растение. Минимальные значения данного показателя выявлены у 
трав с узкими свернутыми и складчатыми листьями и широкими толстыми жестковатыми 
листьями. Однако, у всех жизненных форм в условиях города, т.е. на территории Комсомоль-
ского озера общая биомасса растений превышала их биомассу на территории верхового боло-
та близ п.Высокого. Исключение составляли травы с узкими свернутыми и складчатыми ли-
стьями. Например, на территории Комсомольского озера у вечнозеленых кустарничков брус-
ничного типа общая масса растения составляла 6,53 г, в природной среде, близ п.Высокого 
4,23 г. У кустарничков эрикоидного типа соответственно12,93 и 9,78 г на растение. 
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Таким образом, показано, что общая биомасса большинства растений разных жизненных 
форм в условиях города на территории Комсомольского озера была даже выше, чем в при-
родной среде на верховом болоте. Мы предполагаем, что возможно данный эффект связан с 
тем, что данные виды произрастают вблизи озера и водообеспеченность их водой значитель-
но выше, чем в условиях типичного верхового болота. 

Величина морфологических индексов у изученных видов жизненных форм на территории 
города близ озера Комсомольского и верхового болота в природной среде также отличались. 
У растений вблизи Комсомольского озера индекс генеративных органов у большинства жиз-
ненных форм был ниже, чем на территории верхового болота близ п.Высокого. Особенно 
сильно данный показатель снижался у вечнозеленых кустарничков брусничного типа и со-
ставлял 13,8% на территории верхового болота и 2,87% близ озера Комсомольского. Такая же 
закономерность наблюдалась у вечнозеленых кустарничков эрикоидного типа, летнезеленых 
листопадных кустарничков и трав с широкими толстыми жесткими листьями. 

У трав с узкими свернутыми и складчатыми листьями и деревьев индекс генеративных ор-
ганов в условиях города (близ Комсомольского озера) был выше. 

Результаты по анализу величины индекса стеблей показали, что величина индекса растет в 
условиях города у всех изученных видов жизненных форм за исключением трав с узкими 
свернутыми складчатыми листьями. У вечнозеленых кустарничков брусничного типа индекс 
стеблей на территории города составлял 42,45%, на территории верхового болота 31,5%. 
У летне-зеленых листопадных кустарничков данные показатели имели величину 59,27% и 
44,96%, у деревьев 37,79% и 41,87% соответственно. 

Следовательно, индекс стеблей на территории города у изученных видов жизненных форм 
растет, за исключением трав с узкими свернутыми и складчатыми листьями у которых дан-
ный индекс сокращается почти в 4,5 раза. 

Использование биомассы растений на формирование листьев отличается на территории 
озера Комсомольского и в условиях природной среды. 

У большинства жизненных форм значение величины индекса листьев увеличивается. Та-
кую закономерность имели травы с широкими толстыми жестковатыми листьями, деревья и 
вечнозеленые кустарнички эрикоидного и брусничного типа. Особенно значительно данный 
показатель увеличивался у трав с широкими толстыми жестковатыми листьями, если на тер-
ритории верхового болота близ п.Высокого он составлял 60,15%, то на территории города 
85,59%. 

Жизненные формы — летне-зеленые листопадные кустарнички, травы с узкими сверну-
тыми и складчатыми листьями снижали величину индекса листьев. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что в условиях города близ озера 
Комсомольского идет более интенсивное использование биомассы растений на образование 
листьев. 

Показатели индекса корневой системы выявили, что в условиях города большинство изу-
ченных жизненных форм растений снижают величину индекса корневой системы, т.е. в го-
родской среде количество биомассы корневой системы уменьшается, например, у вечнозеле-
ных кустарничков брусничного типа в условиях верхового болота близ п.Высокого составля-
ла 31,42%, на территории Комсомольского озера 27,98%. У летнезеленых листопадных кус-
тарничков 35,51% и 23,07%, у трав с узкими свернутыми и складчатыми листьями 51,11% и 
35,59% соответственно. У трав с широкими жестковатыми листьями 17,96% и 2,6%. 

Слабо отличались по величине индекса корневой системы в различных условиях обитания 
деревья и вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа. Следовательно, в условиях города на 
территории Комсомольского озера изученные растения разных жизненных форм создавали 
меньшую биомассу корневой системы. Возможно, это связано с более благоприятными усло-
виями снабжения растения водой и элементами минерального питания. 

Таким образом, биомасса растений и генеративные морфологические индексы растений 
значительно варьируют в различных условиях обитания, особенно ярко это проявляется при 
сравнении показателей корневого и листового индекса. Первый показатель в условиях города 
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растет, второй сокращается. В зависимости от условий обитания растения создают различ-
ную структуру биомассы и это обеспечивает им адаптацию. 
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ПОПУЛЯЦИОННУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
ПОЛЕВОЙ МЫШИ (APODEMUS AGRARIUS PALLAS, 1771) 

Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова, г.Ишим 

Относительно молодая в эволюционном масштабе времени, но быстро растущая и пере-
страивающаяся городская среда является реальным фактором адаптивных и инадаптивных 
преобразований разных видов живых организмов. В условиях пространственной изоляции, 
низкой численности, измененной химии и других параметров городской среды многие зако-
номерности популяционной динамики и микроэволюционных преобразований приобретают 
ярко выраженный характер. Индикатором происходящих в популяции процессов среди про-
чих параметров являются особенности эпигенетических процессов, выявляемые методом фе-
нетического анализа. 

Цель данной работы заключалась в определении влияния среды малого провинциального 
города Ишима на эпигенетическую дифференциацию популяционных групп эвсинантропно-
го вида мелких млекопитающих — полевой мыши (Аpodemus agrarius Pallas, 1771). 

Материалы и методы исследования. Материалом для данной работы послужила коллек-
ция черепов полевой мыши (Apodemus agrarius), собранная в период с 1996 по 2009 годы ме-
тодом массового неизбирательного отлова ловушками Геро, расставленными в ловчие линии. 
Всего обследовано 170 черепов A. agrarius из двух местообитаний в черте города Ишима: ис-
кусственного соснового лесопарка «Народный парк» на юго-западной окраине города; садо-
вого товарищества «Дорожник» на северо-восточной окраине города; с территории, приле-
гающей к аэродрому ДОСААФ за пределами города на правом берегу реки Ишим и с терри-
тории памятника природы «Синицинский бор» в 16 км от города в окрестностях с. Синицино 
Ишимского района. 

Популяционные группировки полевой мыши из Народного парка и садового товарищества 
«Дорожник» изолированы друг от друга значительным расстоянием и сложной городской 
инфраструктурой, а также отделены от выборки с аэродрома пространственно-
географической преградой — рекой Ишим. Местообитания, расположенные на территории 
Синицинского бора, испытывают минимизированное влияние хозяйственной деятельности 
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человека в виде рекреации и граничат с землями, выведенными из под сельскохозяйственного 
использования. 

В соответствии с зоогеографическим делением суши по С.Н. Гашеву [1], исследуемая тер-
ритория расположена в пределах Ишимской зоогеографической провинции северолесостеп-
ной подзоны лесостепной зоны, в Ишимском районе Тюменской области. 

В ходе фенетического анализа мы использовали каталог фенов неметрических пороговых 
признаков черепа, разработанный А.Г.Васильевым с соавторами [2] (табл. 1). 

Частоты фенов в выборках (р±Sp) рассчитывали как отношение числа проявлений призна-
ка к общему числу исследованных сторон для бинарных признаков, к общему числу исследо-
ванных черепов — для унитарных признаков. Множественные сравнения выборок для от-
дельных признаков проводили с помощью критерия Стьюдента (t). Описанные расчеты про-
изводили с помощью пакета прикладных программ Statan [3]. 

Таблица 1 

Каталог фенов неметрических признаков черепа Apodemus agrarius 

Кость черепа Название признака Фен (состояние  
признака) Код 

1. Foramen praeorbitale Предглазничное отверстие удвоенное Fpodu 
2. Foramen frontale Лобное отверстие удвоенное Ffrdu 
3. Foramen ethmoideum Решетчатое отверстие удвоенное Fetdu 
4. Fenestra mastoidea Окно на сосцевидной кости наличие FeMs 
5. Foramen praemaxillare medium Медиальное предчелюстное отвер-
стие 

наличие Fpmme 

6. Foramen praemaxillare Отверстие на предчелюстной кости наличие Fopm 
7. Foramen maxillare Верхнечелюстное отверстие отсутствие Fmxdu 
8. Foramen palatinum Отверстие на небной кости удвоенное Fpldu 
9. Fenestra palatinum posterior Окно на заднем крае неба наличие FePas 
10. Foramen basispenoidale Медиальное клиновидное отверстие наличие Fbsme 

11. Foramen alisphenoideum accessorium Дополнит. Клиновидные 
отверстия 

наличие Fasac 

12. Foramen rotundum accessorium anterior Переднее дополн. Круг-
лое отверстие 

наличие Fracan 

13. Foramen hypoglossum Подъязычное отверстие одиночное Fhgsi 
14. Foramen mentale Подбородочное отверстие удвоенное Fmtdu 
15. Foramen mentale anterior Переднее околорезцовое подбородоч-
ное отверстие 

наличие Fmtan 

16. Foramen mandibulare Отверстие на нижней челюсти удвоенное Fmbdu 

Результаты и обсуждение. В синицинской выборке наиболее высокими частотами харак-
теризуются фены FHgsi (наличие подъязычного отверстия) (0,77±0,12), Fаsac (наличие до-
полнительного клиновидного отверстия) (0,53±0,11) и FRacan (наличие дополнительного 
круглого отверстия) (0,53±0,11). Самыми редкими в этой выборке являются фены FMtan (на-
личие переднего околорезцового подбородочного отверстия) (0,07±0,03) и FMbdu (удвоенное 
нижнечелюстное отверстие) (0,08±0,03). Частоты остальных фенов колеблются в пределах 
средних значений от 0,13±0,08 (FeMs — окно на сосцевидной кости) до 0,42±0,06 (FMtdu — 
удвоенное подбородочное отверстие). 

В выборке показателей полевой мыши из Народного парка, расположенного в черте города 
и испытывающего влияние урбанизации в виде рекреации, рассеянного загрязнения почвы и 
воздуха выбросами автотранспорта, наиболее высока частота фенов FBsme (наличие меди-
ального клиновидного отверстия) (0,67±0,14); FHgsi (наличие подъязычного отверстия) 
(0,53±0,11) и FePas (окно на заднем крае неба) (0,46±0,10). Очень низка в этой выборке час-
тота фенов Fopm (отверстие на предчелюстной кости) (0,03±0,03); FMtan (наличие переднего 
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околорезцового подбородочного отверстия) (0,05±0,04) и FMbdu (удвоенное нижнечелюстное 
отверстие) (0,06±0,04). Совсем не зарегистрирован фен FPmme (наличие медиального пред-
челюстного отверстия). 

В выборке из садового товарищества «Дорожник», наиболее трансформированного место-
обитания, распределение частот фенов носит аналогичный характер: доминирует фен FBsm 
(0,63±0,18); на втором месте находится фен FHgsi (0,5±0,14); на третьем — фен FePas 
(0,38±0,13). Наиболее низкими частотами в данной выборке характеризуются фены Fopm 
(0,06±0,05); FMtan (0,06±0,05) и Fopm (отверстие на предчелюстной кости) (0,06±0,05). Кро-
ме фена FPmme в этой выборке отсутствует фен FPodu (удвоенное предглазничное отвер-
стие). 

Выборка Apodemus agrarius с территории, прилегающей к аэродрому, характеризуется вы-
сокими частотами фенов FHgsi (0,41±0,08); FePas (0,39±0,09); FRacan (0,34±0,08). В данной 
выборке отсутствует фен FMbdu, и с низкой частотой встречаются фены FMtan (0,01±0,01); 
FeMs (0,04±0,03); FPmme (0,05±0,02) и Fopm (0,07±0,03). 

Проведенный анализ показывает, что каждая популяционная группа имеет своеобразную 
фенетическую структуру. Специфика проявляется как в отсутствии, или наличии отдельных 
фенов, так и в распределении их частот.  

В то же время, очевидно, что наиболее эпигенетически сходны популяционные группи-
ровки из Народного парка и Дорожника, расположенные в черте города. Учитывая, что в на-
стоящее время они изолированы пространственной структурой города и расстоянием (распо-
ложены на противоположных концах города), а также обитают в разных микроклиматиче-
ских и микробиотопических условиях можно предположить, что выявленное эпигенетиче-
ское сходство отражает общность происхождения городской популяции мышей и поддержи-
вается, вероятно, за счет слабого потока генов через промежуточные внутрипопуляционные 
группы особей. 

Обращает на себя внимание тот факт, что выборка показателей полевой мыши с аэродро-
ма, пространственно смежная с выборкой из Народного парка, отделенная от нее только ре-
кой и автомагистралью, по распределению частот фенов ближе к синицинской, чем другие 
городские выборки. Учитывая контрастность биотопов в окрестностях д. Синицино на тер-
ритории реликтового соснового бора и в окрестностях г.Ишима, можно предположить, что 
между популяционными группами мышей, обитающими в районе аэродрома и в окрестно-
стях с. Синицино существует пусть слабый поток генов, например, через обмен мигрантами, 
или скрещивание с животными из промежуточных группировок. Возможно, река и проходя-
щая через мост автомагистраль обеспечивают достаточно жесткую изоляцию между город-
скими и загородными поселениями мышей. 

Статистическое сравнение показало, что между выборками полевой мыши из Народного 
парка и Дорожника нет достоверных различий ни по одному признаку (табл. 2). 

Выборки из Дорожника и с аэродрома статистически значимо различаются по частотам 
трех фенов: FPodu; FPmme и FBsme. Выборки из Народного парка и аэродрома достоверно 
отличаются по частотам двух фенов: FPmme и FBsme. Меньшая эпигенетическая дифферен-
циация последних может быть обусловлена их более длительной исторической связью, а 
также нарушением время от времени изолирующих пространственных барьеров (мелкие 
млекопитающие могут иногда переплывать реку на каком-нибудь плавучем предмете, напри-
мер, бревне, доске, крупной ветке и т.п., или в ночное время суток при отсутствии транспорта 
перемещаться через мост). 
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Таблица 2 

Сравнение разных выборок полевой мыши по частотам 16 фенов  
неметрических признаков черепа 

Попарное сравнение выборок, t-критерий Стьюдента Фены, 
№ п/п Народный парк — 

Дорожник 
Народный парк — 

Аэродром 
Дорожник — Аэ-

родром 
Ишим — 
Синицино 

1. FPodu 1,81 0,2 2,79** 1,79 
2. FFrdu 0 0,06 0,05 7,18 
3. FEtdu 0 0,39 0,3 0,6 
4. FeMs 0,39 0,79 0,31 0,71 
5. FPmme 0 2,05* 2,05* 2,74** 
6. Fopm 0,44 0,95 0,18 0,55 
7. FMxdu 0,83 0,66 0,38 1,17 
8. FPldu 0,37 0,10 0,46 1,96 
9. FePas 0,44 0,48 0,05 2,76** 
10. FBsme 0 3,89*** 2,9** 1,06 
11. FAsac 0,97 1,31 0,18 1,91 
12. FRacan 0,46 0,37 0,81 1,14 
13. FHgsi 0,14 0,86 0,57 2,38* 
14. FMtdu 0,33 1,13 0,48 2,48* 
15. FMtan 0,045 1,05 0,78 1,24 
16. FMbdu 0,72 1,46 1,51 1,2 

Примечание: * — различия достоверны при Р≤0,05; ** — при Р≤0,01; *** — при Р≤0,001. 

Не исключено также, что поток мигрантов существует постоянно, но он избирателен. 
В.С.Фридман с соавторами [4] указывают, что городские популяции животных в демографи-
ческом отношении изолированы от населения пригородов и природных местообитаний. Даже 
если они и пополняются за счет притока иммигрантов из естественных местообитаний, это 
пополнение высоко избирательно — в городские популяции включаются и размножаются, 
видимо, только особи, соответствующие им своими экоэтологическими предпочтениями. Ос-
тальные же просто избегают высокоурбанизированных и «островных» ландшафтов, изме-
ненных и фрагментированных человеком. 

При наличии миграции дифференциация сравниваемых популяционных групп может под-
держиваться также за счет их приспособления к разным биотопическим условиям. Из лите-
ратуры известно [5], что условия микроклимата оказывают прямое влияние на рост и разви-
тие млекопитающих, например, при уже незначительном повышении температуры ускоряют-
ся процессы развития, что может сопровождаться увеличением частоты окнообразных выпа-
дений фрагментов на костях черепа и т.п. [1]. 

Объединенная ишимская популяционная группировка Apodemus agrarius достоверно от-
личается от синицинской по четырем фенам: FPmme, FePas, FHgsi, FMtdu. FPodu. Набор пе-
речисленных фенов отличается от того, по которому различаются подразделения ишимской 
популяции и указывает на специфику фенетической структуры синицинской популяционной 
группы. 

Несмотря на выявленные межгрупповые различия по частотам фенов, между всеми иссле-
дованными выборками имеется некоторое сходство, что может быть обусловлено приспособ-
лением к единому комплексу факторов среды в пределах одной физико-географической зоны 
— северной лесостепи. Например, во всех выборках высока встречаемость фена FHgsi, и на-
оборот очень низка частота фена FMtan. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) Все исследованные популяционные группы полевой мыши имеют особую фенетиче-

скую структуру, специфика которой определяется качественным составом фенов и их частот-
ным распределением. 
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2) Своеобразие фенетической структуры указывает на особенности протекания эпигене-
тических процессов в каждой популяционной группе. 

3) Популяционные группы полевой мыши из Народного парка и садового товарищества 
Дорожник характеризуются сходной фенетической структурой, что может быть обусловлено 
общей эволюционной судьбой и отсутствием непреодолимых пространственных барьеров 
между ними. 

4) Выборка полевой мыши с аэродрома имеет эпигенетическое сходство с синицинской, 
несмотря на большую пространственную разобщенность, чем с городскими выборками, что 
может быть обусловлено существованием потока генов через смежные популяционные груп-
пировки. 

5) Эпигенетические различия между объединенной ишимской выборкой и синицинской 
более существенны, чем между подразделениями городской популяции. Это позволяет счи-
тать, что в городе и на территории, примыкающей к нему обитает одна локальная популяция, 
а в окр.с.Синицино, на значительном пространственном удалении и в физически другой, 
близкой к естественной среде — другая. 

6) Несмотря на выявленные межгрупповые различия по частотам фенов, между всеми ис-
следованными выборками имеется и определенное сходство, что может быть обусловлено 
приспособлением к единому комплексу факторов среды в пределах одной лесостепной зоны. 
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Процессы, происходящие в экономике регионов, в первую очередь подчиняются универ-
сальному закону спроса и предложения. Однако на практике имеет место такая ситуация, ко-
гда механизмы базовых законов рыночной экономики — спроса и предложения, стоимости, 
конкуренции, выполняя в целом свои функции установления равновесия между производст-
вом и потреблением, платежеспособным спросом и товарным предложением, не обеспечива-
ют бескризисного развития и полноценного удовлетворения потребностей ряда социально-
демографических групп и слоев общества. 

Экономисты говорят о так называемых «провалах рынка» в решении вопросов социальной 
защиты населения, экологии, финансирования научных исследований, развития культуры и 
образования и др. Примером периодической неэффективности рыночных механизмов может 
служить нынешнее положение в экономике России.  

В этих условиях процессы функционирования рыночной экономики подвергаются целена-
правленным воздействиям различных государственных институтов и общественных групп с 
целью обеспечения ее более гармоничного развития, достижения определенных социально 
значимых целей. Эти процессы вмешательства в действие рыночных законов принято назы-
вать регулированием. 

В современной экономической практике можно выделить следующие виды регулирования: 
— саморегулирование на основе базовых законов рыночной экономики; 
— государственное регулирование; 
— общественное регулирование 
— корпоративное (фирменное) регулирование. 
Использование термина «регулирование», а не «управление» объясняется более широким 

значением первого. Регулирование подразумевает более широкий круг субъектов, оказываю-
щих воздействие на экономику, более высокую степень свободы регулируемых объектов, 
большую вариантность и косвенный характер воздействий. Таким образом, фактически реа-
лизуется этархическое управление, основывающееся на принципе консенсуса между субъек-
том и объектом управления. Такой вид управления подразумевает наличие большого числа 
субъектов и объектов системы экономики с развитыми горизонтальными и вертикальными 
связями между ними. 

Таким образом, регулирование на этархических принципах будет успешным, если оно 
реализуется в условиях единого экономического и информационного пространства, четком и 
понятном взаимодействии всех уровней власти и бизнеса. Механизмы такого взаимодействия 
следует проектировать и рассматривать как конкретизацию соответствующих методов (эко-
номических, административных, моральных), как способы их реализации. 

Поскольку производственные зоны рассматриваются нами как элемент системы рыночной 
экономики, то правомерно говорить о регулировании их развития, субъектах, методах и ме-
ханизмах такого регулирования. 

Понятие «производственная зона» перешло в экономику из архитектурно-планировочных 
и градостроительных документов. До сих пор производственные зоны рассматриваются в ка-
честве городской территории «преимущественного размещения производственных объектов, 
а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функцио-
нирование» [1]. Исходя из существующей градостроительной терминологии, «промышленная 
зона города — это наиболее общее, собирательное понятие для определении территории го-
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рода, занятой преимущественно промышленными предприятиями, а также другими объекта-
ми производственного назначения. Промышленная зона может быть представлена городским 
промышленным районом, промышленным узлом, площадкой промышленного предприятия» 
[1]. В реальности, в составе современных промышленных зон имеются предприятия про-
мышленного, коммунально-складского, транспортного, научно-производственного, учебного 
и других назначений, включая и селитебное. Поэтому более точным и отвечающим совре-
менным реалиям представляется термин «производственная зона», ядром которой, вероятно, 
будет являться промышленная зона. Такие производственные зоны сложились во многих 
крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Они обладают своей 
спецификой и существенными отличиями от «классических» производственных зон более 
старых промышленных городов России. 

Основная цель регулирования функционирования и развития производственных зон за-
ключается в том, что в процессе регулирования должны быть обеспечены: эффективное ис-
пользование всех элементов экономического потенциала территории, ее природных ресурсов, 
включая рациональное землепользование, основных производственных фондов и рабочей 
силы; развитие градообразующих и градообслуживающих отраслей, удовлетворяющих по-
требности города и позволяющих достичь необходимого уровня и качества жизни населения; 
поддержка экологического равновесия и безопасности, сохранение исторических и архитек-
турных ценностей и соответствующее развитие прогрессивных градостроительных, эконо-
мических и экологических тенденций. 

Теоретические основы формирования и развития производственных зон в крупных горо-
дах подводят к выводу о необходимости регулирования этих процессов, прежде всего госу-
дарственными структурами, и одновременно раскрывают серьезные сложности решения этой 
задачи. Добавим к сказанному выше, что в крупнейшей промышленной агломерации страны, 
коей является Югра, требуется особо активная регулятивная деятельность, принимая во вни-
мание объективные обстоятельства, в которых функционируют ее промышленные предпри-
ятия. 

Любые действия по государственному регулированию территориального развития связаны 
с территориальным управлением и должны быть согласованы с его целями. 

Исходя из Конституции РФ, территориальное управление следует понимать как управле-
ние, определяемое политическим и административно-территориальным делением страны. 
Оно формируется на федеральном уровне государства, на уровне субъектов РФ и на уровне 
муниципальных образований. В свою очередь, уровни политического и административно-
территориального деления, а также территории муниципальных образований составляют ос-
нову для создания территориальных органов государственного управления и местного само-
управления (в муниципальных образованиях). Конституционно закрепленные функции орга-
нов государственного управления для каждого из уровней и функции органов самоуправле-
ния определяют их место в социально-экономической жизни страны. 

Наряду с этой официальной категорией — «территориальное управление», в экономиче-
ских работах по территориальному управлению используется строго научное и более абст-
рактное понятие «региональное управление», которое обозначает управление, не связанное 
напрямую с политическим и административно-территориальным делением страны и осуще-
ствляемое на любой территории, как управление любым территориальным образованием. Та-
ким, например, можно считать управление производственными зонами. 

Цели территориального управления в самом общем виде трактуются как представления 
органов территориального управления о будущем желаемом состоянии соответствующей 
подведомственной территории. 

«Наиболее полно цели территориального управления характеризуют состояние региона 
как развивающейся системы. В этом случае их (целей) структура включает в себя следующие 
основные составные части (подцели): повышение благосостояния населения; развитие рассе-
ленческой, транспортной и других структур региона; формирование потенциала для будуще-
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го развития; «внешние» цели, которые характеризуют желаемые взаимоотношения с другими 
регионами, состоянием природной среды и т.п.» [2]. 

Механизм формирования целей территориального управления «должен предусматривать 
совмещение двух потоков информации, в которых содержатся сведения как о потребностях 
населения региона, его интересах и нуждах, так и о реальных возможностях их удовлетворе-
ния. По мере сопоставления и согласования заявленных намерений с ресурсными возможно-
стями выкристаллизовываются цели территориального управления, планы и программы их 
реализации» [2]. 

Политика государственного регулирования производственных зон крупных городов фор-
мируется и осуществляется на субфедеральном уровне, т.е. органами государственной власти 
субъектов Федерации. По сути, регулирование развития производственных зон — это согла-
сование, сочетание интересов государства и территориальных образований, объединяющих в 
границах каждой зоны производственные и непроизводственные объекты многоукладной 
экономики, население и природно-ресурсный потенциал. 

В экономической литературе отмечается, что в российской экономической науке до сих 
пор не сформирована концепция и тем более целостная теория регулирования развития тер-
риториальных образований, а тем более в современном антикризисном аспекте. Инструмен-
ты регулирования и управленческие структуры, адекватные современной ситуации в стране, 
только складываются. 

Для регулятивных действий на практике используются, в основном, традиционные формы 
и методы, а сами эти действия направлены на отдельные звенья производительных сил тер-
риториальных образований. При этом не учитываются взаимодействия и взаимовлияния 
(прямые или опосредованные) всех составляющих элементов территориальных образований. 
В конечном счете, последнее обстоятельство формирует в каждом территориальном образо-
вании свою особую логику развития и собственную динамику саморазвития и самоорганиза-
ции (хотя и ограниченных, и не только конфликтом интересов, но и открытостью — причем, 
тем большей, чем меньше территория образования, — и зависимостью от внешних условий; 
это особенно характерно для производственных зон). 

Сохраняется также отождествление регулирования развития территориальных образова-
ний, прежде всего и главным образом, с развитием производства. Социальные компоненты 
либо игнорируются, либо отводятся на второй план. 

Исходя из сказанного, под государственным регулированием развития производственных 
зон следует понимать систему действий (политического, правового, экономического, приро-
доохранного, организационного характера) государственных органов власти по обеспечению 
социально ориентированного, устойчивого и сбалансированного функционирования этих 
территориальных образований [3]. 

Следует признать, что на современном этапе становления рыночной экономики государст-
во еще должно сохранять и создавать новые рычаги управления.  

Вместе с тем, государство в лице исполнительной власти субъектов Федерации должно 
избегать излишнего вмешательства в сферу бизнеса, например, в производственных зонах, 
особенно в сферу малого предпринимательства. По мере развития и укрепления рыночных 
отношений область государственного воздействия должна сужаться и переходить на более 
высокий уровень управления, концентрируясь на функциях совместного (федерального и 
субфедерального) государственного управления и регулирования и функциях исключительно 
федерального государственного управления. 

Хозяйственная практика последнего десятилетия, свидетельствует об острой необходимо-
сти упорядочения государственного регулирования развития территориальных образований, 
в том числе и производственных зон. 

Особого внимания заслуживают следующие аспекты: 
— новые условия функционирования и развития производственных зон городов России, 

роль государства и общественных организаций в регулировании их деятельности; 
— комплексный подход к формированию и развитию производственных зон; 
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— организационные формы и методы регулирования деятельности производственных зон 
[4]. 

К методам регулирования можно отнести: 
— селективную поддержку не только всей конкретной производственной зоны, но и от-

дельного предприятия или любого другого хозяйствующего субъекта, путем нормативных 
актов общего действия, адресных нормативных и административных актов; конкурсного рас-
пределения ресурсов и финансовых средств для приоритетных объектов хозяйства зоны; 

— программный метод развития производственных зон, т.е. разработку целевых программ 
развития всего хозяйственного комплекса производственной зоны или только ее приоритет-
ных объектов; 

— возможное создание наукоградов с градообразующим научно-производственным ком-
плексом. 

Процесс регулирования развития производственных зон по определению должен иметь 
функциональную структуру, ибо включает разносторонние действия в соответствии с инте-
ресами государственных структур и комплексным характером хозяйства производственных 
зон. Отметим наиболее важные его функции: 

— укрепление системности, т.е. комплексности производственных зон; 
— совершенствование важнейших блоков функционирования этой системы (целевого, ин-

ституционального, нормативно-правового, инструментального, в частности, методического 
обеспечения развития зон); 

— развитие и обеспечение устойчивости взаимодействия государственных органов управ-
ления и органов самоуправления муниципальных образований; 

— содействие внутренним преобразованиям хозяйствующих субъектов в целях повыше-
ния качества их продукции (товаров, услуг) и на этой основе конкурентоспособности на 
внутреннем российском и внешних рынках; 

— укрепление государственного финансового контроля за деятельностью хозяйствующих 
субъектов; 

— рганизация информационного обеспечения хозяйствующих субъектов о состоянии и 
характере изменений на рынках соответствующей продукции (товаров, услуг); 

— осуществление контроля и надзора за соблюдением законности в предпринимательской 
деятельности [4]. 

Совокупность названных действий диктует необходимость создания такого механизма 
взаимодействия участников процесса регулирования развития производственных зон, основ-
ным принципом которого стало бы компромиссное удовлетворение экономических интересов 
всех участников этого процесса, т.е. позволяющее обеспечить соблюдение интересов, как 
территории, так и хозяйствующих субъектов производственной зоны. 
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Динамичное развитие российского бизнеса началось с 2000-х годов, когда государство 
стало активно поддерживать и отдавать приоритет национальному производителю. Сформи-
ровалась благоприятная внешнеэкономическая коньюнктура. Это дало дополнительный им-
пульс для роста национальной и мировой экономики. Опорой для возрождения экономики 
России стали крупные бизнес-структуры, расположенные в регионах и крупных промышлен-
ных городах. Для Иркутской области основой экономики служат крупные промышленные 
предприятия различной отраслевой принадлежности.  

Развитие крупных бизнес-структур зависит: от географического положения их предпри-
ятий, особенностей территории базирования, ресурсного и производственного потенциала, 
отраслевой принадлежности, многопрофильности городов и районов, качества населения. 
Исследование территориальных аспектов деятельности бизнес-структур позволяет говорить 
о формировании новой предметной области, условно называемой «география крупного биз-
неса» или «корпоративная география». 

«Корпоративная география» — основы зарождающего нового научного направления об-
ществоведческого блока географической науки, которая делает упор на комплексном иссле-
довании территориальной организации различных форм бизнес-структур, их взаимосвязях с 
территориями базирования и населением [1]. 

Цель статьи заключается в выявлении особенностей территориальной организации эконо-
мической и системообразующей деятельности крупных форм бизнеса в сибирском промыш-
ленном городе, на примере г.Ангарска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализи-
ровать деятельность крупных предприятий г.Ангарска и оценить влияние крупного бизнеса 
на социально-экономическую обстановку территории базирования.  

Методической и теоретической основой исследования стали идеи и концепции, сформиро-
ванные в трудах отечественных экономико-географов. Особое значение имеют работы: 
Н.В.Зубаревич о географии крупного бизнеса [2], коллектива социологов во главе с 
С.В.Шишкиным о крупных бизнес-структурах как субъектах социальной политики [3] и 
Я.Ш.Паппэ об интегрированных бизнес-группах и новой модели крупного российского биз-
неса [4, 5]. 

Ангарск — третий по величине город Иркутской области, уступающий по численности 
населения лишь Иркутску и Братску. Входит в состав Ангарского муниципального образова-
ния. Он расположен в 50 км от областного центра и в 117 км от оз.Байкал. Город расположен 
в междуречье рек Ангары и Китоя. По данным на 01.01.2009 г., общая численность населения 
— 241,1 тыс. человек (9,7% жителей области). Численность населения трудоспособного воз-
раста — 153,3 тыс. человек (63,6% населения города). Численность населения, занятого в 
экономике города — 106,9 тыс. человек. Среднесписочная численность работников крупных, 
средних и малых предприятий на конец 2008 г. составляла 93,9 тыс. чел. Город является 
крупным индустриальным центром общероссийского значения с мощными предприятиями 
нефтехимического комплекса, топливно-ядерного цикла, а также компаниями по производст-
ву пищевых продуктов, пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных про-
дуктов, машин, оборудования, изделий из древесины, полиграфической деятельности и рас-
пределению электроэнергии и водных ресурсов. Его предприятия географически, экономиче-
ски и технологически связаны с производствами, расположенными в других городах Иркут-
ско-Черемховской промышленной зоны.  

По социально-экономическому потенциалу город занимает одно из ведущих мест в эконо-
мике региона. На Ангарск приходится 9,7% объема промышленной продукции Иркутской 
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области. Преобладающими видами деятельности, определяющими экономическую структуру 
и специализацию города, является промышленность. В 2008 г. объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг составил 35,2 млрд руб. Главную 
роль играют обрабатывающие отрасли промышленности, которые реализовали продукции на 
32,6 млрд руб. Прибыльно работают 78% организаций. По итогам 2008 г., сальдированный 
финансовый результат (прибыль) по г.Ангарску составила 7,9 млрд руб. Доходы городского 
бюджета составили 1,1 млрд руб., а расходы 1,13 млрд руб. [6]. Среди обрабатывающих от-
раслей подавляющий объем продукции (62%) дает нефтеперерабатывающая промышлен-
ность (табл. 1). 

Наиболее значимыми предприятиями Ангарска являются: ОАО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» (АНХК), ОАО «Ангарский электролизно-химический комбинат» (АЭХК), 
ОАО «Ангарский завод полимеров» (АЗП). 

АНХК — крупнейшее предприятие по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. До-
черняя структура ОАО «Роснефть». Преобладающим направлением деятельности являются 
услуги по переработки нефти (процессинг) с производством нефтепродуктов, масел и про-
дуктов нефтехимии. Производит 211 видов продукции. Объем переработки нефти в 2007 г. 
составил 9,2 млн тонн, а в 2008 г. — 9,5 млн тонн (8 место в целом по России). Глубина пере-
работки в 2008 г. сырья увеличилась до 78,3%. Основными рынками сбыта продукции явля-
ются Восточная Сибирь и Дальний Восток. В 2008 г. выручка от реализации продукции со-
ставила 14,4 млрд рублей, чистая прибыль 2,4 млрд рублей. На 01.01.2009 г. общая числен-
ность персонала составляла 9393 человек. На выплату заработной платы было направлено 3,6 
млрд рублей, на социальное обеспечение 0,6 млрд рублей. Дочерние и зависимые общества: 
ОАО «ВОСТСИБМАШ», ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», 
ОАО «Ангарское управление энергосистемы», ЗАО «Восточно-Сибирская топливная компа-
ния». В общей сложности было уплачено налогов в бюджеты всех уровней 10,7 млрд рублей 
[7, 8]. 

Таблица 1 
Объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности Ангарска в 2008 г. 

Отрасль промышленности млрд. руб. В процентах (%) к итогу 
нефтеперерабатывающая 20,3 62,2 
химическая  4,4 13,5 
атомная  4,1 12,6 
пищевая  2,1 6,4 
металлургическая  1,1 3,4 
машиностроение 0,3 1,0 
производство полимерной продукции 0,3 0,9 
ИТОГО 32,6 100,0 

АЭХК — одно из ведущих предприятий атомной промышленности страны и мира с мно-
голетним опытом работы в области производства и обогащения урана. Входит в состав кор-
порации «Росатом». Компания соединяет в себе комплекс конверсионного и разделительного 
производства. Основная продукция — гексафторид урана, который применяется для изготов-
ления топлива для атомных электростанций. Разделительный завод занимается обогащением 
гексафторид-уранового элемента до 5% по изотопу U235. Выпускаются автоматические и по-
луавтоматические комплексы индивидуального дозиметрического контроля, а также продук-
ты органической химии — трифлаты. Доля продаж АЭХК на мировом рынке трифлатов со-
ставляет 20%. По итогам 2008 г., выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг со-
ставила 3,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 0,4 млрд рублей. Численность персонала на 
01.01.2009 г. 5945 человек. Средняя заработная плата по предприятию составляет 26,6 тыс. 
рублей. Комбинат придерживается высокой социальной ответственности перед персоналом и 
обладает мощной социальной инфрастуктурой. В бюджеты всех уровней было перечислено 
более 0,4 млрд рублей [9]. 
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АЗП — дочернее предприятие ОАО «Роснефть». Является крупнейшим предприятием в 
России по производству широкой номенклатуры полимерной продукции. В 2008 г. было пе-
реработано 644,4 тыс. тонн углеводородного сырья (пиролиза). Выручка от реализации про-
дукции составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 0,4 млрд рублей. Общая численность 
персонала 1499 человек. На выплату заработной платы было направлено 0,6 млрд рублей, на 
социальное обеспечение более 0,1 млрд рублей. Средняя заработная плата — 33,3 тыс. руб-
лей. Налоговые отчисления составили примерно 0,5 млрд рублей [10]. 

Исследование крупнейших городских предприятий с точки зрения их влияния на социаль-
но-экономическую обстановку в сибирском промышленном городе и регионе позволило сде-
лать ряд выводов: 

— структурные подразделения крупнейших российских бизнес-структур «Роснефть» и 
«Росатом» формируют каркас городской экономики; 

— налоговые отчисления крупнейших предприятий на порядок превышают доходы го-
родского бюджета; 

— крупнейшие предприятия города обеспечивают работой и заработной платой примерно 
17,5 тыс. человек; 

— стабильная работа крупнейших предприятий позволяет сохранить устойчивость и ста-
бильность социально-экономической обстановки в городе18. 
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В настоящее время вследствие влияния человеческой деятельности наблюдается устойчи-
вая тенденция к изменению энергетического баланса и насыщению окружающей среды ис-
кусственно создаваемыми физическими полями. Особенно неблагоприятная ситуация скла-
дывается в городах, где на сравнительно небольших по площади территориях сосредоточено 
большое количество различных источников не только вещественного (химического и биоло-
гического), но и энергетического (физического) воздействия на среду. В современных городах 
наблюдается непрерывный рост источников техногенных физических полей, в зоне действия 
которых оказываются значительные площади селитебных территорий. Опасность заключает-
ся в том, что факторы действия физических полей на окружающую среду и человека являют-
ся долговременными и имеют неопределяемую «отсрочку действия» — от нескольких лет и 
до нескольких поколений [1]. 

Весьма существенной экологической проблемой в современном городе является негатив-
ное влияние техногенных электромагнитных полей на организм человека. Широкое приме-
нение радиочастот в разных сферах человеческой деятельности привело к тому, что к естест-
венным электромагнитным полям, которые сопутствовали зарождению и развитию жизни на 
Земле, добавились искусственные, преднамеренно создаваемые самыми разными излучаю-
щими устройствами. Последние можно разделить на 2 группы [2]: устройства, специально 
созданные для излучения электромагнитной энергии (радио и телевизионные вещательные 
станции, радиолокационные установки, физиотерапевтические приборы, системы радиосвязи 
и т.п.); устройства, не предназначенные для излучения электромагнитной энергии в про-
странство (линии электропередач и трансформаторные подстанции, электротранспорт, пер-
сональные компьютеры, бытовая техника). Наряду с несомненными благами, которые прив-
носятся в нашу жизнь техникой, к сожалению, обнаружено и неблагоприятное воздействие 
электромагнитных излучений на человека.  

Проблемы электромагнитной экологии, традиционно являясь санитарно-гигиеническими, 
в настоящее время стали частью общей экологической проблемы и получили общественно 
значимое звучание. Если буквально 20—25 лет назад воздействию гигиенически значимых 
уровней электромагнитного излучения подвергался ограниченный круг людей-
профессионалов, то в настоящее время можно говорить об угрозе воздействия электромаг-
нитного излучения на все население. Уровень электромагнитного излучения антропогенного 
происхождения в десятки тысяч раз превысил естественный электромагнитный фон. За по-
следние полвека только мощность радиоизлучения объектов гражданского назначения увели-
чилась более чем в 500000 раз [1, 3].  

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, уровень электромагнит-
ного загрязнения окружающей среды выходит на уровень, характерный для нынешнего за-
грязнения ее вредными химическими веществами, и при современных темпах роста количе-
ства и мощности источников электромагнитного излучения в самое ближайшее время может 
превзойти его [3]. Загрязнение окружающей среды электромагнитным излучением в России 
приняло угрожающий характер и практически выходит из под контроля, а его масштабы ста-
ли столь существенны, что Всемирная организация здравоохранения включила эту проблему 
в число наиболее актуальных и значимых для человечества.  

Губительное воздействие электромагнитного излучения на здоровье человека известно 
давно, все живое чрезвычайно чувствительно к воздействию электромагнитных полей [2—4]. 
Электромагнитные излучения являются причиной многих заболеваний, но поскольку излуче-
ния влияют на здоровье, минуя органы чувств, а их последствия носят отдаленный характер, 
человек над этой проблемой, как правило, не задумывается.  
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В городских условиях — на улице, на работе, дома, в магазине человек постоянно нахо-
дится в зоне действия электромагнитных полей, создаваемых различными техногенными ис-
точниками. Воздействие интенсивного электромагнитного излучения сравнительно хорошо 
изучено благодаря имеющимся печальным примерам из медицинской практики [2]. В дет-
ских садах, школах, ВУЗах и других учебных заведениях обычно не бывает интенсивного из-
лучения, но имеется слабое излучение, и здесь приходится сталкиваться с совершенно не 
изученной проблемой — слабое электромагнитное излучение не принимается во внимание и 
считается не опасным [4]. Однако вследствие наличия в импульсах электромагнитного излу-
чения широкого спектра частот, среди которых имеются и биологически активные частоты, 
эти импульсы наносят вред здоровью детей. Например, в быту одним из наиболее опасных 
источников низкочастотных электромагнитных полей является персональный компьютер.  

Проблема «компьютеры и здоровье пользователей» в настоящее время стала одной из наи-
более актуальных. Это обусловлено не только особенностями сложного электронного уст-
ройства (генерирующего внутри и вокруг себя целый спектр электрических сигналов различ-
ной частоты и интенсивности), но и спецификой условий труда, а также массовостью контин-
гента пользователей ПК, в число которых входят и дети, чей организм наиболее восприимчив 
к воздействию неблагоприятных факторов.  

В настоящее время рядом организаций на уровне научно-исследовательских работ уже 
выполняются контрольные измерения уровней электромагнитных полей мониторов компью-
теров в различных дошкольных и учебных заведениях для создания мониторинговых систем 
на базе приемников ЭМИ, что позволит принимать простейшие меры безопасности, обеспе-
чивающие сохранение здоровья молодежи [4]. 

В частности, в ряде учебных заведений г.Твери (ВУЗы, колледжи, техникумы и школы) 
проводилась аттестация рабочих мест в компьютерных классах. Инструментальный контроль 
осуществлялся органами Госсанэпиднадзора и (или) испытательными лабораториями (цен-
трами), аккредитованными в установленном порядке. В ходе аттестации были проведены из-
мерения электромагнитных полей мониторов персональных компьютеров по двум парамет-
рам — напряженности электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне 
частот 5 Гц — 2 кГц и плотности магнитного потока в диапазоне частот 2 — 400 Гц, а также 
оценены эргономические показатели. Проведенный нами анализ данных контрольных заме-
ров уровней электромагнитных полей в 55 компьютерных классах учебных заведений пока-
зал, что в большинстве случаев уровень электромагнитных полей в зоне размещения пользо-
вателя превышает предельно допустимый. А именно, только 5% обследованных мониторов 
соответствуют требованиям ныне действующих в Российской Федерации гигиенических 
нормативов [5, 6], 44% не соответствуют им хотя бы по одному параметру, 51% полностью 
им не отвечают. Необходимо отметить, что санитарные правила и нормы регламентируют ра-
боту с ПЭВМ, и обеспечивают безопасные условия работы пользователям. Однако эти реко-
мендации часто не доведены до пользователей, а организации, на которые возложены обя-
занности по соблюдению разработанных правил, не всегда обеспечивают соблюдение гигие-
нических требований на рабочих местах пользователей персональных компьютеров.  

В настоящее время в России действует свыше 15 законодательных документов службы 
Госсанэпиднадзора, Государственного комитета стандартизации (ГОСТ) и Министерства 
обороны РФ, регламентирующие параметры электромагнитных полей [2]. Санитарные пра-
вила и нормы устанавливают ПДУ напряженности и экспозицию электростатических полей, 
электрических полей промышленной частоты и радиочастот, магнитных полей на рабочих 
местах в широком диапазоне (до 300 ГГц для переменных ЭМП), как для профессиональных 
категорий, так и для населения. Однако при внимательном рассмотрении этих документов 
становится ясным, что стандарты оперируют каждый только одним видом воздействия на че-
ловека, в то время как пользователь ПЭВМ находится под воздействием комплекса физиче-
ских и эргономических факторов; кроме того, рекомендуемые в стандартах контрольно-
измерительные приборы не учитывают ни частотно-энергетических особенностей системы 
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«электронная машина — человек», ни влияния самого человека на состояние полей в непо-
средственной близости от источника. 

Также одним из потенциально опасных источников электромагнитных полей промышлен-
ной частоты являются линии электропередач. ЛЭП относится к постоянно действующим ис-
точникам загрязнения, находящимся в опасной близости к жилищу. Несмотря на то, что маг-
нитное поле во всем мире сейчас считается наиболее опасным для здоровья человека, пре-
дельно допустимая величина магнитной составляющей поля ЛЭП для населения в России не 
нормируется [7]. Большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Потенциальную 
опасность по магнитному полю представляют все ЛЭП класса 35—1150 кВ, а особую обес-
покоенность — ЛЭП 35—330 кВ в кварталах городов, где в зданиях и домах внешнее маг-
нитное поле (в отличие от внешнего электрического поля) слабо или вообще не заэкраниро-
вано [2]. Кроме того, население, проживающее вблизи ЛЭП, а также персонал подстанций, 
испытывают экологическую нагрузку, обусловленную как электромагнитными полями, так и 
токсикогенами водной и воздушной сред. Известно [8], что коронный разряд на проводах со-
провождается образованием озона и оксидов азота. Влияние токсикогенов, генерируемых ко-
роной ЛЭП, в том числе озона и оксидов азота, является новым фактором воздействия на 
биоценозы, расположенных вблизи энергоустановок, что представляет особый интерес для 
биологов и экологов.  

Таким образом, решение проблемы электромагнитного загрязнения окружающей среды в 
настоящее время затруднено отсутствием как достоверной информации по этому вопросу, так 
и четкой нормативной базы. Имеющиеся многочисленные инструкции и санитарные нормы 
чаще всего носят ведомственный характер и не всегда приводятся в исполнение. В результате 
этой неопределенности сложилась порочная практика установки антенн мощных радиопере-
дающих систем, теле- и радиостанций, радаров, вышек сотовой связи на крышах жилых зда-
ний вблизи школ, больниц, детских садов; до сих пор продолжается размещение автостоянок, 
дачных участков и даже детских площадок в охранных зонах ЛЭП.  
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В последнее время техногенная нагрузка объектов трубопроводного транспорта нефти и 
газа на окружающую среду резко возросла. Это связано не только с вводом в эксплуатацию 
новых трубопроводов, но и изношенностью основных производственных фондов.  

Cрок службы магистральных нефтепроводов в стране составляет: до 10 лет — 5%, от 10 
до 20 лет — 20%, от 20 до 30 лет — 38%. Из всего количества нефтепроводов 37% отработа-
ли уже более 30 лет [1]. 

В 23,5% случаях аварии на магистральных трубопроводах происходят по причине наруж-
ной коррозии; 12,4% — следствие заводского брака при изготовлении труб. Брак при строи-
тельстве дает вклад в 24,7%. Внешние воздействия являются причиной 34,7% аварий. К ним 
относятся: проседание грунта, приводящее к деформированию трубопровода, природные ка-
таклизмы — сход лавины, землетрясение. 4,7% — из-за непрофессионализма работников. 
Приведенные данные относятся к 2004 году, но существенных изменений в этих цифрах за 
последние годы не произошло [2].  

Трассы магистральных трубопроводов прокладываются в различных природно-
климатических зонах, различающихся геологией, геокриологией, гидрологией, географиче-
ским ландшафтом, освоенностью, чувствительностью биогеоценоза к антропогенным и тех-
ногенным воздействиям, характером и размером их последствий и т.п. При строительстве и 
эксплуатации трубопроводов различные среды оказывают влияние на грунты, растительный 
слой, животный мир, подземные и поверхностные воды, приземный слой атмосферы. 

Источниками воздействия на окружающую среду могут быть транспорт, строительно-
монтажная техника, перекачиваемый продукт (нефть, газ, нефтепродукты) или продукты его 
сгорания, тепло этого продукта, конструкция трубопровода и т.п. 

На почвенно-растительный комплекс и рельеф местности воздействуют механическое и 
тепловое разрушение, загрязнение во время строительно-монтажных работ при прокладке 
трубопровода и его эксплуатации. При этом возможны развитие эрозии, оврагов, оползней, 
изменение рельефа, активизация криогенных процессов, заболачивание территории, сниже-
ние биологической продуктивности почв, уничтожение культурных посевов, развитие без-
лесных ландшафтов [3]. 

По опубликованным в прессе данным, в России около 10 млн м3 почвы загрязнено нефтью 
и нефтепродуктами. По предварительным подсчетам и экспертным оценкам, только в Ниж-
невартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа загрязняется около 600 га/год, 
в то время как по официальным данным этот показатель не превышает 200 га/год.  

Еще одной проблемой трубопроводного транспорта является загрязнение воздуха выбро-
сами компрессоров, дизелей, газо- и нефтеперекачивающих агрегатов, технологических пе-
чей. Вредные вещества попадают в атмосферу во время продувки трубопровода при его пус-
ке, в аварийных ситуациях, при пуске и остановке компрессоров, утечках запорной арматуры. 
Также ликвидация загрязнений иногда бывает связана со сжиганием нефти и нефтепродуктов 
[1]. 

Окись углерода оказывает опасное воздействие на человека, вызывая глубокое отравление, 
так как она легче, чем кислород, связывается с гемоглобином крови и образует довольно 
стойкое соединение — карбоксигемоглобин. В состав загрязняющих воздух веществ в числе 
прочих входят окислы азота — NxOy. Они негативно воздействуют на психику человека. 
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В Европе выбросы NxOy по нормативам не должны превышать 200 мг/м3. На отечественных 
предприятиях действуют отраслевые нормы — 350 мг/м3. И на все попытки экологов ужесто-
чить нормы ответ производственников один: оборудование выпущено в 90-х годах, снизить 
количество выбросов невозможно. Контролирующие организации требуют закупить новое 
оборудование, провести модернизацию старого, грозят закрыть предприятие. Однако всем 
понятно, что угроза эта невыполнима, поскольку доходы от экспорта углеводородного сырья 
являются главным источником пополнения бюджета страны [3]. 

Проблема воздействия нефтедобывающей отрасли на природу Югры является одной из 
острых проблем этой территории. В 2008 году в пределах округа на трубопроводах случи-
лось 4963 аварии (но это на 12 процентов меньше, чем в 2007). Сейчас в ХМАО зафиксиро-
вано две тысячи источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. По мнению спе-
циалистов, к традиционным экологическим сложностям региона добавились недостаточная 
рекультивация земель, плохая очистка сточных вод и неправильно организованные полигоны 
твердых бытовых отходов. 

Главную угрозу экологической безопасности региона представляет загрязнение земель 
нефтью, проблемы утилизации нефтешламов и переработки попутного нефтяного газа. Эти 
проблемы традиционно из года в год волнуют экологов округа [4]. 

Между тем следует отметить, что технический прогресс не стоит на месте, при строитель-
стве новых трубопроводов используются самые современные технологии, которые в ком-
плексе минимизируют отрицательное воздействие на окружающую среду. Серьезно работает 
над уменьшением аварийности на трубопроводах ОАО «Сибнефтепровод», которое является 
дочерним предприятием крупнейшей в мире компании по транспорту нефти ОАО АК 
«Транснефть».  

Транспортные мощности ОАО «Сибнефтепровод» расположены на территории 6-ти субъ-
ектов Российской Федерации — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, Тюменской, Омской, Свердловской, Курганской областей. Восемь управлений магист-
ральных нефтепроводов — Ноябрьское, Сургутское, Нижневартовское, Нефтеюганское, 
Урайское, Тобольское, Тюменское и Ишимское, в состав которых входят 83 нефтеперекачи-
вающие станции с резервуарным парком общей емкостью 2545 тыс. куб. м., обслуживают 26 
магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 10 тыс км. Наиболее крупные 
из них: Сургут — Горький — Полоцк, Холмогоры — Клин, Усть-Балык — Курган — Уфа — 
Альметьевск, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Усть-Балык — Омск [5]. 

Программа обеспечения экологической безопасности, действующая в ОАО «Сибнефте-
провод» состоит из нескольких разделов: 

— «Чистый воздух» — снижение объемов газовых выбросов и их очистка, реконструкция 
и оснащение новым оборудованием котельных, монтаж понтонов на резервуарах, реконст-
рукция систем пожаротушения РВС. По итогам 2008 года, с помощью воздухоочистных ус-
тановок было уловлено более 46 тонн древесной и металлической пыли, что составило 95% 
выбросов загрязняющих веществ. В соответствии с Программой экологической безопасно-
сти, в 2008 году продолжалась планомерная работа по оснащению резервуаров плавающими 
крышами и понтонами. Это позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
на 15,6%. Всего за 2008 год в целом по системе «Транснефти» выявлено и обезврежено 319 т 
выбросов вредных веществ. 

— «Чистые воды» — очистка промышленных сточных вод: рекультивация и реабилита-
ция естественных и техногенных водотоков. В 2008 году выполнен капитальный ремонт де-
вятнадцати артскважин, расположенных на территориях нефтеперекачивающих станций. Во-
допользование сократилось на 3%. На 4% меньше воды использовали на производственные 
нужды (проведение гидроиспытаний, подпитка котельных, промывка оборудования). 

— «Рекультивация» — очистка от загрязнения и восстановление нарушенных в ходе про-
изводственной деятельности земель. В 2008 году рекультивировано 17 гектар нарушенных 
земель. 
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— «Отходы» — переработка и утилизация нефтезагрязненных отходов производственной 
деятельности. На протяжении всего года проводилась большая работа по утилизации отходов 
производства. Снижено образование отходов на 2,8 тыс. т, что позволило на 4,5% уменьшить 
по сравнению с 2007 годом удельный уровень образования отходов, который составляет 0,130 
кг/т. Всего по компании за 2008 год утилизировано 59,3 тыс. т отходов, из них 14,3 тыс. т 
нефтешламов. 

— «Антикор» — 100% диагностика нефтепроводов, подводных переходов, резервуарных 
парков, механико-технологического оборудования и устранение выявленных дефектов, обес-
печение антикоррозийной надежности сооружений магистральных нефтепроводов. В 2008 
году обследовано 29638,6 км магистральных нефтепроводов. План 2008 года по пропуску 
приборов диагностики выполнен в полном объеме. Важной составляющей основных фондов 
системы магистральных нефтепроводов компании являются резервуарные парки. В 2008 году 
выполнено комплексное диагностическое обследование резервуаров общей вместимостью 
3377 тыс. м3. 

— «Ликвидация последствий аварийных разливов нефти» — оснащение линейно-
производственных эксплуатационных служб современным нефтесборным оборудованием, 
проведение регулярных учебно-тренировочных занятий по локализации и ликвидации ус-
ловного разлива нефти — около 500 в год. Для комплектования и поддержания в постоянной 
противоаварийной готовности подразделений по ликвидации аварийных разливов нефти в 
2008 году было закуплено 4985 м боновых заграждений, семь емкостей для сбора и времен-
ного хранения нефти, пять нефтесборщиков и одна установка для сжигания промышленных 
отходов, приобретено 22,1 т нефтепоглощающих сорбентов. 

— «Мониторинг окружающей среды» — проведение эколого-аналитическими лаборато-
риями, аккредитованными Госстандартом России и имеющимися во всех филиалах предпри-
ятия, регулярного производственного контроля состояния окружающей среды — атмосфер-
ного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, анализ сточной и природной воды в зоне 
технологических объектов. Жесткая система производственного экологического контроля в 
соответствии со специально разработанными регламентами достигается благодаря работе 44 
лабораторий эколого-аналитического контроля, аккредитованных Госстандартом РФ [6]. 

Исполнение законодательства, контроль соблюдения требований экологической безопас-
ности, обеспечение проведения эффективных и комплексных мероприятий по охране окру-
жающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов, достижение 
согласованности действий государственных и общественных органов в области охраны ок-
ружающей природной среды — именно такую цель ставит перед собой ОАО «Сибнефтепро-
вод» в деятельности по обеспечению экологической безопасности и рационального природо-
пользования. 
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Транспорт — одна из ключевых отраслей народного хозяйства. В современных условиях 
дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспе-
чения. От его четкости и надежности во многом зависит трудовой ритм предприятий про-
мышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, а также их работо-
способность.  

Сегодня, глядя на городские улицы с бесконечным потоком автотранспорта, трудно пред-
ставить, что 1965 г. в поселке Нижневартовском было всего 3 мотоцикла, 4 легковых автома-
шины и немногим более 600 грузовых. В настоящее время автомобильный парк увеличился в 
несколько тысяч раз. На 30 постоянных маршрутов в городе выходит 141 пассажирский авто-
бус, протяженность автобусных маршрутов превышает 328 км [1]. 

Нами было проведено исследование динамики интенсивности пассажирских перевозок в 
Нижневартовске за 1999—2005 гг. [2]. Данные приведены в табл. 1. 

Таким образом, для одного из крупнейших городов Югры отмечается тенденция снижения 
интенсивности пассажирских перевозок автобусами, уменьшается численность перевезенных 
пассажиров, но увеличивается число маршрутов. Интенсивность перевозок пассажиров авто-
бусами изменилась, во-первых, из-за увеличения перевозок пассажиров маршрутными такси, 
во-вторых, из-за увеличения показателей автомобилизации населения, т.е. увеличения коли-
чества автомобилей, приходящихся на 1 жителя.  

Таблица 1 

Показатели интенсивности пассажирских перевозок 
Показатели 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 

Число маршрутов автобусов 17 16 19 22 
Численность перевезенных пассажиров (тыс. чел.) 54,6 51,8 50,5 34,3 
Людность города (тыс. чел.) 234,8 234,8 239,0 240,1 
Среднее число пассажиров на 1 маршрут 3,21 3,24 2,66 1,56 
Доля пассажиров в людности города (%) 23 22 21 14 

Муниципальными унитарными пассажирскими автотранспортными предприятиями в год 
перевозится более 36 млн. пассажиров. На 01.01.2005 г. общее количество автотранспортных 
средств в городе составляет 93908 единицы, в том числе индивидуального легкового авто-
транспорта — 62158 единицы, в городе действует 27 городских автобусных маршрутов на 
которых работает 152 городских автобуса, а также 187 маршрутных такси [3]. Пропускная 
способность уличных сетей практически повсеместно исчерпана. Учитывая, что фактиче-
ский рост автомобилизации по городу превысил расчетные нормативы в два раза, в час «пик» 
на большинстве улиц наблюдаются задержки движения.  

Существующая транспортная сеть характеризуется высокой интенсивностью потоков. 
В 2007 г. организовано 30 постоянных автобусных маршрутов (27 — в 2006 году) и 6 сезон-
ных маршрутов на садово-огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного 
пассажирского автобусного пути увеличилась на 16,9% и составила 344,8 км [3]. 

Автомобильный парк города продолжает расти, в 2008 г. он достиг 119,2 тыс. единиц, в 
том числе индивидуальный — 73,9 тыс. единиц. Уровень автомобилизации населения соста-
вит 304 единицы на 1 тыс. жителей [3]. 

Пропускная способность магистральной уличной сети была рассчитана в свое время при 
нормативном по СНиПу уровне автомобилизации 150—180 легковых автомобилей на 1000 
жителей. 

Сегодня затруднения в организации транспортного движения в городе возникли из-за не-
предвиденного быстрого роста количества автомобилей. Современный показатель автомоби-
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лизации в городе достиг 393 автомобиля на 1000 жителей, т.е. плотность движения увеличи-
лась в 2 раза [3].  

Следует отметить при этом, что европейский уровень сегодня 400—500 автомобилей на 
1000 жителей. В табл. 2 показаны максимальные значения числа собственных легковых авто-
мобилей на 1000 человек населения понекоторым субъектам Российской Федерации. В на-
стоящее время Ханты-Мансийский округ — Югра занимает 7 место среди субъектов РФ по 
данному показателю. 

Таблица 2 

Уровень автомобилизации населения 

Регионы 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Российская Федера-
ция 6 30 59 92 131 137 146 153 159 169 178 

Ханты-Мансийский 
АО — Югра 2 33 57 145 202 213 226 227 224 225 237 

Московская область 9 31 58 100 145 183 196 201 207 232 241 
Москва 14 37 70 142 189 197 210 219 224 233 247 
Калининградская 
область 6 32 61 137 206 217 218 221 227 235 259 

Санкт-Петербург 10 30 56 118 180 168 191 202 209 220 242 
Камчатский край 4 34 73 136 174 198 227 229 231 245 249 
Сахалинская область 6 29 74 188 193 196 197 202 200 247 249 

В Нижневартовске ежегодно увеличивается количество личного легкового автотранспорта. 
Ежегодный прирост составляет около 7,3 тысячи автомобилей. 

В настоящее время у горожан в частной собственности находится около 75,5 тысяч единиц 
легкового автотранспорта. Учитывая численность жителей города (около 242 тысяч), можно 
сказать, что в среднем на тысячу жителей приходится около 312 автомобилей. А на одну се-
мью — примерно 1 автомобиль.  

Имея такое количество автомобилей, не может не встать проблема парковочных мест. 
С расчетом, что на одно место будет затрачиваться около 2,5 квадратных метров, для того 
чтобы обеспечить парковку всем легковым автомобилям на открытых площадях, потребуется 
территория площадью около 188 га. Аналогичную общую площадь занимают микрорайоны 
№ 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Высокая плотность сегодняшней застройки только обостряет дан-
ную проблему. Сейчас в микрорайонах города размещены 183 гостевые стоянки общей пло-
щадью 8,7 га, на которых паркуется около 2,5 тысяч машин. Так же в городе имеются 34 
платные автостоянки общей вместимостью порядка 11 тысяч автомобилей, что составляет 
лишь 20% от нормативной портебности [4, 5]. Но большая часть стоянок расположена на 
территориях, на которых в дальнейшем планируется строительство капитальных объектов, так 
что их снос неизбежен. 

В городе есть площади, занятые гаражами. Основная часть их находится в промышленной 
зоне города, где могут находиться свыше 10 тысяч автомобилей. 

Но этих мест для парковки недостаточно, поэтому одним из путей решения является 
строительство многоэтажных автостоянок (паркингов), как в жилой, так и в общественной 
зоне. С другой стороны, поднимается проблема стоимости их строительства — она в десятки 
раз превышает стоимость строительства обычных открытых стоянок. 

Общее количество мест на территории Нижневартовска с учетом существующих и плани-
руемых к размещению гостевых и платных автостоянок, а также многоэтажных паркингов, 
составит 46 500 мест, в том числе: существующих — 22 065 мест; планируемых — 24 435 
мест. 

Рост количества индивидуальных автомобилей в городе оказывает значительное влияние 
на работу массового транспорта (автобусов) в сторону ее уменьшения. Если в 1993 г. работа 
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автобусного транспорта составила 320 млн. пасс/км в год, в 2000 г. — 288,1 млн. пасс/км, в 
2003 г. — 189 млн. пас.-км в год, а в 2004 г. — 721,6 млн. пасс/км. Это говорит о том, что зна-
чительная часть населения города передвигается по трудовым и культурно-бытовым целям на 
личных автомобилях [4, 5]. Грузооборот автотранспорта вырос с 134,9 млн. т-км (в 2000 г) до 
196,1 млн. т-км (в 2004 г.). Рост объема перевезенных грузов и пассажиров свидетельствует 
об увеличении экономической активности населения и организаций. Кроме того, можно сде-
лать вывод, что около 50% передвижений в городе совершается на легковом автомобиле, и 
это при том, что имеются недостатки в развитии существующей транспортной сети вызы-
вающие задержки движения и заторы, если их ликвидировать, то эта доля еще более возрас-
тет.  

В связи с ростом автомобилизации — 400—450 легковых автомобилей на 1000 жителей на 
расчетный срок — актуальным становится вопрос парковки и хранения легковых автомоби-
лей [4]. 

Несмотря на уменьшение объемов автобусных перевозок в последние годы, массовые пас-
сажирские перевозки на расчетный срок будут осуществляться автобусным транспортом, ра-
бота которого может составить ориентировочно около 150 млн.пас.-км/год. 

Необходимое количество подвижного состава автобусов для обслуживания внутригород-
ских перевозок определено, исходя из годовой работы одного автобуса — 1,5 млн.пас.км. При 
коэффициента выпуска подвижного состава на линию 0.85 инвентарный парк автобусов со-
ставит 120 единиц [4]. Эффективность работы городского транспорта во многом зависит от 
рациональной организации схемы движения маршрутов и формирования конкуренции на 
рынке транспортных услуг. Улучшение качественных показателей городского пассажирского 
автотранспорта является одной из основных задач. 
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Для того чтобы обосновать социальную значимость муниципального здравоохранения как 
системы предоставления общественных благ, необходимо обратиться в первую очередь к за-
падным исследователям, прежде всего, к фундаментальному труду Дж.Стиглица «Экономика 
государственного сектора» в котором отдельный раздел посвящен экономике здравоохране-
ния («Health management»). Дж.Стиглиц здесь рассматривает здравоохранение в рамках госу-
дарственной деятельности на рынке в целом. В качестве оправданий деятельности государст-
ва на рынке медицинских услуг автор приводит два постулата: «Во-первых, существуют не-
совершенства рынка, вследствие которых, частные рынки не являются эффективными по Па-
рето. Примерами такого рода в сфере здравоохранения служат несовершенная конкуренция 
между поставщиками, несовершенная информированность потребителей и экстерналии. Во-
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вторых, неравенство — еще одно оправдание государственного вмешательства. Частный ры-
нок здравоохранения мог бы быть эффективным по Парето и все таки не обеспечивать услуг 
для членов общества, незастрахованных и слишком бедных чтобы оплачивать эти услуги».  

Кроме Дж.Стиглица, анализом услуг здравоохранения как социально значимых благ зани-
маются такие ученые, как Э.Клуж и К.Томассон, М.Товаколи и Х.Девис, Р.Остеркамп, 
М.Жофре-Бонет, Дж.Виссерс, а также другие представители как европейской, так и амери-
канской, канадской школы. Хотелось бы отметить, что вопросам экономики здравоохранения 
посвящены несколько крупных периодических изданий, таких как, например «Health Care 
Analysis» и «Health Care Management». 

Здравоохранение Дж.Стиглиц определяет как систему предоставления общественных и, 
одновременно, социально значимых благ, между тем в достаточно обширной теоретической и 
учебной литературе нет однозначного ответа на вопрос что же такое «общественное благо». 
Все авторы признают наличие у общественных благ двух характерных черт — неконкурент-
ности в потреблении и неисключаемости — и не демонстрируют разногласий в отношении 
понимания содержания этих черт, но расходятся во мнениях относительно того, какая именно 
из них является определяющей как признак общественного блага, а также относительно того, 
в какой степени последнему должна быть присуща другая черта. В реальной жизни общест-
венные блага обладают этими чертами одновременно и в разной степени. Возможную мето-
дологию классификации частных и общественных благ по неисключаемости и неконкурент-
ности предлагает Н.Фролова: «Большинство благ — частные, они обладают и конкурентно-
стью в потреблении, и неисключаемостью. Некоторые блага, являющиеся одновременно и 
неконкурентными в потреблении, и неисключаемыми, всеми теоретиками без исключения 
причисляются к так называемым чистым общественным благам (классически пример — на-
циональная оборона). Что же касается благ со «смешанными» признаками, у которых некон-
курентность в потреблении сочетается с присвояемостью и наоборот, конкурентность в по-
треблении — с неприсвояемостью, их место в типологии «блага частные — блага общест-
венные» зависит от избранного критерия». Речь идет о двух диаметрально противоположных 
позициях, с одной стороны критерием общественности блага выступает неисключаемость 
(У.Николсон), с другой стороны неконкурнетность (М.Кац и Х.Розен).  

Мы примем именно неконкурентность в потреблении как ключевой признак общественно-
го блага, так как специфика условия эффективного предоставления общественных благ по 
сравнению с благами частными (понятие частных благ в литературе определено однозначно) 
объясняется именно неконкурентностью в потреблении. Этот постулат легко доказать через 
условие Парето-эффективного предоставления общественных благ, особенность которого 
сравнительно с Парето-эффективным предоставлением частных благ заключается в бессмыс-
ленности горизонтального суммирования кривых индивидуального спроса, так как общест-
венное благо неделимо в потреблении. Зато имеет смысл вертикальное суммирование кривых 
индивидуального спроса на общественное благо, так как оно покажет готовность общества 
платить за данное количество общественного блага. Присовокупив к этому предельные из-
держки производства мы получим необходимое условие эффективного предоставления об-
щественных благ сформулированное Н. Фроловой: совокупная готовность членов общества 
платить за предоставляемое количество блага должна равняться суммарным предельным из-
держкам производства.  

Кроме критерия неконкурентности, также общественные блага можно подразделить на по-
требляемые по выбору и без выбора (обязательно). К первым относятся блага, которые инди-
виды могут потреблять в любом количестве в пределах произведенного выпуска, в том числе 
и в нулевом, а ко вторым — блага, потребляемые всеми жителями страны в количестве рав-
ном произведенному выпуску.  

Итак, здравоохранение в своем идеальном варианте неконкурентно (при немаловажном и 
на практике не осуществимом условии исключения разного качества медицинских услуг в 
зависимости от разного социально-экономического положения потребителя), т.е. любой по-
требитель может получить требуемый набор услуг в любой момент времени. 
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Сложнее обстоит дело с определением места здравоохранения в системе выбора потреб-
ления. С одной стороны, существует полностью государственная система оказания первой 
медицинской помощи, которая работает фактически как благо предоставляемое без выбора 
потребителя, совсем по-другому выглядит предоставление амбулаторных, плановых, диагно-
стических, санаторно-курортных и прочих услуг, потребление которых находится в поле вы-
бора потребителя. Этот сектор здравоохранения фактически занимает промежуточное поло-
жение между рыночной и общественной структурой, так как при различных условиях может 
подчиняться как рыночным законам, так и законам экономики общественного сектора. Одна-
ко, полный переход «околорыночного» сегмента здравоохранения в рыночный невозможен в 
связи с тем, что данные услуги относятся не столько к общественным, сколько к социально 
значимым. 

Понятие социально значимого блага возникает в связи с необходимостью наличия крите-
риев вмешательства государства в рыночные сектора. У Г.Ахимова дается следующее опре-
деление: «Социально значимыми благами называют частные блага, потребление которых — 
вопрос, представляющий общественный интерес. В отношении этих благ рынок функциони-
рует нормально, и позволяет достигать оптимума по Парето, когда рассматривается совокуп-
ность индивидов 1…n. Если потребитель совершенно «независим», т.е., если функция обще-
ственного благосостояния строго индивидуалистическая (W=W(U1,U2,…, Un)), то для данно-
го распределения ресурсов рыночное равновесие соответствует максимуму общественного 
благосостояния». Фактически индивиды не могут сами судить о своем подлинном «благосос-
тоянии». В более узком смысле — существует некий набор неопределенностей для потреби-
теля, и связанные с этим проблемы, которые самостоятельно потребитель решить не может. В 
экономике муниципального здравоохранения к таким не решаемым на частном уровне про-
блемам относятся: 

1. Неопределенность возникновения спроса, связанная с тем, что потребители медицин-
ских услуг обычно не могут предвидеть, когда им может понадобиться лечение, соответст-
венно потребителю трудно планировать расходы на здравоохранение. 

2. Информационная асимметрия, типичная проблема социально значимых благ, которая в 
здравоохранении проявляется наиболее ярко.  

3. Локальный монополизм производителей, связан с территориальной связанностью про-
изводителя медицинских услуг и потребителя, а также с зачастую узкой специализацией ме-
дицинских учреждений. 

4. Ограниченный доступ на рынок новых производителей.  
5. Сниженный интерес к максимизации прибыли, связанный с ценностными ограничения-

ми производителей медицинских услуг, фактически полностью уничтожает основной рыноч-
ный стимул.  

Средне статистический потребитель (исключая статистически не значимые случаи совпа-
дения «больной-врач») не может самостоятельно в полной мере оценить свою потребность в 
медицинской услуге. Очень наглядно эта проблема отражена у С.Шишкина: «Вследствие ин-
формационной асимметрии потребитель вынужден полагаться на знания и опыт врача, к ко-
торому он обратился, в определении необходимого ему лечения. Во взаимодействии с потре-
бителем медицинских услуг врач играет двойственную роль: с одной стороны — посредника 
или агента потребителя, призванного выражать его интересы, формулировать его спрос на 
конкретные виды медицинских услуг, с другой — производителя этих самых услуг». Таким 
образом, обычное разделение между рыночным спросом и предложением размывается, спрос 
потребителя оказывается производным от предложения производителя. Такая ситуация фак-
тически доказывает отношение здравоохранения к категории «доверительных благ». 

Здравоохранение — отрасль с одними из самых высоких барьеров входа, здесь ограничи-
телями выступают и наличие профессионального образования, и опыт работы врача, лицен-
зирование, ограниченный доступ к лекарственным средствам (фактически средствам произ-
водства) и т.д. 
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В качестве дополнительного подтверждения социальной значимости здравоохранения 
можно привести обширные положительные экстерналии связанные, например, с вакцинаци-
ей, которая предотвращает появление социально значимых болезней, то есть здравоохране-
ние в данном случае — система предоставления общественных благ обладающих особыми 
достоинствами, представляющих особый интерес в общественном потреблении, а значит со-
циально значимых благ. 

Таким образом, медицинские услуги можно рассматривать с двух позиций: как смешанное 
общественное благо и как частное социально-значимое благо. Кроме того, определенные 
особенности муниципальное здравоохранение имеет и в связи со своей принадлежностью к 
доверительным благам. Изучение медицинских услуг как чистых общественных благ, воз-
можно лишь в очень узком секторе — оказании скорой медицинской помощи, причем исклю-
чительно в идеальных, фактически несовместимых с реальной жизнью условиях полного со-
циального, экономического, территориального и прочего равенства потребителей относи-
тельно медицинской услуги. Между тем, рассмотрение муниципального здравоохранения, 
как системы предоставления частных социально-значимых благ позволяет применять к нему 
методы анализа как частных благ, так и общественных благ с одной стороны, а также охва-
тить существенно более широкий сегмент оказания медицинских услуг. 

Муниципальное здравоохранение, как любая социальная система, имеет свою специфиче-
скую логику — так называемую логику цели. Знание целей системы позволяет предсказывать 
ее развитие, границы структурных и технологических преобразований, предопределять из-
менения системы. Нами уже были определены основные проблемные точки в анализе места 
медицинских услуг в системе социально значимых благ, напомним, что к ним относятся не-
определенность возникновения спроса, информационная асимметрия (связанная с характери-
стикой здравоохранения как доверительного блага), локальный монополизм производителей, 
ограниченный доступ на рынок новых производителей и ограничение интереса к максимиза-
ции прибыли. Кроме того, одной из важнейших проблем здравоохранения является соотно-
шение экономической и социальной эффективности.  

Возможность получения заболевшим медицинской помощи является в современном обще-
стве предметом социально-ценностных оценок. Широко распространено представление, что 
любой человек не должен оказываться в ситуации, когда он не может получить нужную ме-
дицинскую помощь лишь потому, что у него нет денег, чтобы за нее заплатить. В первую оче-
редь это относится к первой медицинской помощи, которую мы уже классифицировали, как 
смешанное общественное благо. Между тем, в случае сегмента частного блага, по логике 
управления частными благами, возможна ситуация, когда именно та часть населения, которая 
более всего нуждается в медицинской помощи, будет не в состоянии за нее заплатить. 
С.В.Шишкин по этому поводу пишет: «Если объемы потребления медицинских услуг опре-
делены только уровнем платежеспособности человека, то лица с низкими доходами оказыва-
ются лишенными возможности получения первой необходимой медицинской помощи. Меж-
ду тем, именно эти лица имеют наибольшую потребность в медицинской помощи». Такая си-
туация связана, в первую очередь, с социальным положением малоимущих слоев населения: 
они работают в худших условиях труда, потребляют пищу более низкого уровня, в целом на-
ходятся в среде, малоблагоприятной для состояния здоровья. Таким образом, здравоохране-
ние, полностью работающее в рыночной системе, не может быть социально эффективным.  
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В.И.Долгинцев 

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, КАК ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

Тюменская государственная медицинская академия, г.Тюмень 

Становление и развитие здравоохранения в северных регионах Тюменской области (Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) неразрывно связано с решением про-
блем охраны здоровья населения, занятого в освоении нефтегазовых месторождений. 

Следует отметить, что в семидесятые годы в регионе сформировались уникальные органи-
зационно-правовые формы и источники финансирования лечебно-профилактических учреж-
дений — медико-санитарные части с функциями и организационными структурами город-
ских и центральных районных больниц. 

Эти учреждения стали центрами оказания специализированной амбулаторно-
поликлинической и стационарной медицинской помощи работающему и неработающему на-
селению и организационно-методической работы для участковых больниц, врачебных амбу-
латорий и здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов в 
вахтовых и трассовых поселках.  

Таким учреждением в начале 1970-х гг. в городе Нижневартовске и Нижневартовском рай-
оне стала МСЧ «НГДУ Мегионнефть», главным врачом которой был Заслуженный врач 
РСФСР П.Т. Московкин.  

Следует отметить, что с самого начала строительства и развития города Нижневартовска 
наблюдалась значительная диспропорция в темпах прироста численности населения и обес-
печения его больничными койками, амбулаторно-поликлиническими учреждениями и меди-
цинскими кадрами. 

Оценивая развитие здравоохранения в первое десятилетие освоения нефтяных богатств 
Нижневартовского района, следует отметить, что в 1971 г.Нижневартовск располагал 343 
койками, развернутыми в не типовом больничном здании. В 1972 г. дополнительно, за счет 
уплотнения и приспособления существующих зданий, развернуто еще 100 коек. В 1973 г. был 
сдан в эксплуатацию больничный корпус на 240 коек, а общее число коек составило 505. В 
1975 г. был сдан в эксплуатацию родильный дом на 60 коек, и общее число коек в 1976 г. дос-
тигло 655, в том числе в типовом исполнении — 300.  

Формирование и стремительный рост в семидесятые годы крупнейшего территориально-
производственного комплекса по добыче нефти и газа поставили множество самых разнооб-
разных проблем. Одной из главных являлась проблема охраны здоровья трудящихся. Стало 
очевидным, что без научных исследований по обоснованию конкретных мероприятий в этой 
области не может быть дальнейшего развития системы здравоохранения в регионе.  

В 1975 г. первый секретарь Нижневартовского городского комитета КПСС 
С.Д.Великопольский и заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Меги-
оннефть» Г.М.Кокуевицкий обратились в отдел здравоохранения Тюменского облисполкома к 
Ю.Н.Семовских с письмом о подключении представителей медицинской науки к решению 
проблем здравоохранения на территории нефтегазодобычи Нижневартовского района.  

Ю.Н.Семовских рекомендовал руководству Тюменского медицинского института провести 
соответствующие научные исследования. Это и послужило толчком для целого комплекса 
проведенных научных исследований по охране здоровья нефтяников, строителей магист-
ральных трубопроводов, геологов, материалы которых были широко внедрены в практику 
здравоохранения Тюменской области. 

В 1975—1978 гг. кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Тюмен-
ского медицинского института были проведены комплексные социально-гигиеническое ис-
следования по разработке рекомендаций по снижению заболеваемости как причины времен-
ной нетрудоспособности работающих нефтегазодобывающей промышленности.  

Были разработаны мероприятия по совершенствованию организации медицинской помо-
щи населению: 1) рекомендации по снижению заболеваемости, как причины временной не-
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трудоспособности; 2) система диспансеризации и гигиенического обучения и воспитания 
нефтяников; 3) нормативы потребности в стационарной медицинской помощи (183,9 койки 
на 10000 населения), которые были рекомендованы областным отделом здравоохранения для 
планирования развития больничной помощи в перспективе до 1990 г. для промышленных го-
родов Севера Тюменской области; 4) рекомендации по медицинскому обеспечению нефтяни-
ков в вахтовых поселках, утвержденные приказом Тюменского облздравотдела от 4 марта 
1982 г. № 90 «О мерах по улучшению медико-санитарного обслуживания жителей новых по-
селков и городов области»; 5) система наблюдений за состоянием здоровья работников 
«Нижневартовскнефтегаза» и факторами окружающей среды (создание отраслевого монито-
ринга и его организационной структуры). 

В 1979—1980 гг. была выполнена научно-исследовательская работа «Разработка рекомен-
даций по медицинскому обеспечению нефтяников в вахтовых поселках». Были определены 
основные виды деятельности работников здравпункта по медицинскому обеспечению рабо-
тающих, нуждаемость их в объемах и видах медицинской помощи, изучен уровень гигиени-
ческих знаний, навыков и особенности поведения нефтяников в условиях вахтового поселка. 
Итогом исследования явился предложенный комплекс проектов нормативных и методических 
материалов, которые были реализованы в приказе Тюменского облздравотдела от 4 марта 
1982 г. № 90 «О мерах по улучшению медико-санитарного обслуживания жителей новых по-
селков и городов области». 

В 1981 г. выполнялась работа «Разработка системы наблюдений за состоянием здоровья 
работников Нижневартовснефтегаза и факторами окружающей среды», которая дала научное 
обоснование рекомендациям по созданию отраслевого мониторинга и его организационной 
структуры. 

Следует отметить, что научные исследования по проблемам охраны здоровья и здраво-
охранения способствовали усилению внимания к ним не только работников практического 
здравоохранения, но и руководителей партийно-советских органов и промышленных пред-
приятий Ханты-Мансийского округа. Достаточно сказать, что в период с 1978 по 1983 гг. в 
городе Нижневартовске были проведены по инициативе городского комитета КПСС, Испол-
комов Нижневартовского городского и районного Советов народных депутатов, производст-
венного объединения «Нижневартовскнефтегаз», Тюменского государственного медицинско-
го института три научно-практические конференции по охране здоровья работающих в неф-
тегазодобывающей промышленности. 

Заложенные традиции научного обоснования преобразований в системе здравоохранения 
дают результаты по настоящее время. В 1983—1988 гг. была выполнена серия научно-
исследовательских работ по снижению заболеваемости как причины временной нетрудоспо-
собности строителей магистральных трубопроводов и медико-санитарного обеспечения их в 
условиях вахтовой и экспедиционно-вахтовой организации труда, в том числе в связи с буду-
щим освоением Бованенковского месторождения газа на полуострове Ямал. 

Научные исследования по проблемам охраны здоровья и здравоохранения способствовали 
усилению внимания к ним не только работников практического здравоохранения, но и руко-
водителей партийно-советских органов и промышленных предприятий города Нижневартов-
ска и Ханты-Мансийского автономного округа.  

Важной вехой развития региональной политики здравоохранения в Тюменском регионе 
стали итоги научно-практической конференции по обсуждению программы структурной ре-
формы экономики и социальной сферы Тюменской области, состоявшейся 28—29 февраля 
1996 гг. в городе Нижневартовске.  

Участники конференции (подсекция по здравоохранению) пришли к единодушному за-
ключению: 

1. Для проведения целенаправленных преобразований в здравоохранении Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, обеспечения прав граж-
дан в области охраны здоровья необходима четкая здравоохранительная политика реформи-
рования и прогрессивного развития отрасли, учитывающая обще областные и региональные 
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особенности. В ее основу должен быть положен критически переработанный региональный, 
отечественный и международный опыт развития здравоохранения. 

2. На основании поручения администраций трех субъектов Российской Федерации (Тю-
менской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного 
округа) разработать общеобластную концепцию развития здравоохранения. В ее основу мо-
жет быть положен проект концепции развития здравоохранения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе до 2005 г. 

3. Успешной реализации концепции будет способствовать расширение интеграции и со-
трудничества трех субъектов Российской Федерации (Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа). 

4. Концепция развития здравоохранения должна включать:  
— основную задачу социальной политики государственной власти;  
— цель и основные задачи концепции: а) на этапе кризисного развития, б) на этапе ста-

билизации, в) на этапе экономического подъема;  
— принципы реформы здравоохранения;  
— научную базу концепции;  
— приоритетные направления развития здравоохранения;  
— пути реализации приоритетных направлений (в области политики и стратегии здраво-

охранения, в области законодательства, финансирования и управления здравоохранением);  
— средства реализации концепции (целевые и комплексные программы, контроль со сто-

роны органов власти и общественности, информатизация здравоохранения, научное и мето-
дическое сопровождение); 

— условия реализации концепции. 
5. Реализация концепции здравоохранения позволит органам государственной власти и 

местного самоуправления планировать и оптимально реализовать совокупность мер полити-
ческого, экономического, правового, социального, научного, медицинского, санитарно-
гигиенического характера, направленных на сохранение и укрепление здоровья, предостав-
ление медицинской помощи населению области, рациональное использование средств, выде-
ленных на здравоохранение. 

Таким образом, организаторы здравоохранения Тюменского региона своевременно и про-
фессионально сформулировали основные положения реформирования здравоохранения. Но, 
по всей видимости, мнение специалистов здравоохранения не было услышано лидерами ре-
гиональной власти, а действия самих организаторов здравоохранения были недостаточно 
убедительными и результативными.  

В период реформирования Российского государства и системы здравоохранения нами вы-
полнены научные исследования стратегического плана. В частности, в 1995—1999 гг. были 
выполнены работы по научному обоснованию концепции развития здравоохранения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе до 2005 г. (утверждена постановлением Думы Ханты-
Мансийского автономного округа №82 от 12 марта 1997 г.).  

На основании решения Думы города Нижневартовска от 25 июня 1997 г. № 62 «О про-
грамме развития медицинской помощи в городе Нижневартовске на 1997—2000 годы» и в 
соответствии с распоряжением Главы администрации города Нижневартовска №4041 от 
27 мая 1998 г. была разработана концепция прогрессивного развития здравоохранения города 
Нижневартовска, утвержденная решением Думы города Нижневартовска от 31 марта 1999 г. 
№ 300. 

С целью дальнейшего совершенствования специализированной медицинской помощи жи-
телям города Нижневартовска, 19 сентября 2000 г. был создан Совет руководителей органов 
управления здравоохранением Нижневартовского региона, главной функцией которого долж-
ны быть интеграция и координация муниципальных систем здравоохранения Нижневартов-
ского региона. 

Идея формирования несколькими муниципальными системами здравоохранения единого 
медицинского образования МЕДИЦИНСКОГО ОКРУГА, в пределах которого население по-



 203 

лучит основной объем первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, не новая, но она предполагает решение следующих основных задач:  

— согласованное управление объемами потребления населением медицинской помощи в 
пределах округа; 

— преодоление непропорциональности развития здравоохранения территорий, входящих 
в медицинский округ; 

— реструктуризация системы предоставления медицинской помощи на уровне выше му-
ниципального; 

— оптимизация структуры медицинской помощи по видам и объемам, соответствующим 
потребностям населения медицинского округа; 

— достижение максимальной медико-организационной самодо-статочности медицинско-
го округа через рациональное использование существующих возможностей лечебной сети 
медицинского округа и формирование нового уровня предоставления медицинской помощи 
населению; 

— создание равных экономических условий предоставления медицинской помощи через 
единый подушевой норматив финансирования здравоохранения (из бюджета и ОМС), единой 
группировки тарифов и единых правил оплаты медицинских услуг; 

— разработка механизма управления ресурсами на оказание медицинской помощи внут-
ри медицинского округа; 

— сокращение совокупных и достижение эффективных затрат на предоставление меди-
цинской помощи населению медицинского округа; 

— формирование единого информационно-технологического пространства для опера-
тивного управления системой предоставления медицинской помощи населению медицинско-
го округа; 

— обоснование социально-экономической мотивации у муниципальных властей в сохра-
нении межрайонных материально-технических структур для потребностей населения других 
территорий медицинского округа. 

В целом, целью формирования медицинского округа становится интеграция нескольких 
муниципальных систем оказания медицинской помощи (в данном случае — шести: пяти го-
родов, одного крупного и пяти малых, а также сельского района) для создания качественно 
новой, эффективно использующей ресурсы системы, максимально обеспечивающей реализа-
цию государственных гарантий населению по предоставлению медицинской помощи. 

При формировании муниципальными образованиями нового медико-организационного 
пространства — медицинского округа — расширяются возможности каждого из них по не-
скольким направлениям. 

Во-первых, медицинский округ позволяет организовать кооперирование муниципальных 
систем здравоохранения для обеспечения медицинской помощи более широко спектра и 
большей доступности. При этом «избыточные» (на уровне отдельно взятой муниципальной 
системы) ресурсы каждого из входящих в медицинский округ городов и района становятся 
востребованными (полностью или частично) для общих задач оказания медицинской помощи 
населению округа. 

Во-вторых, создание медицинского округа значительно повышает доступность специали-
зированной медицинской помощи через новые возможности. Даже такой крупный город, как 
Нижневартовск, не может обеспечить в границах своей территории предоставление многих 
видов специализированной помощи. На базе же объединенных ресурсов медицинского окру-
га такая возможность открывается. Группа муниципальных образований, сформировавших 
медицинский округ, способна не только сохранить имеющиеся, но и развернуть, при соответ-
ствующей потребности населения, дополнительные виды специализированной помощи и та-
ким образом снизить нагрузки на вышестоящие (областные, федеральные) специализирован-
ные центры. 

В-третьих, формирование медицинского округа является, по сути, формой реструктуриза-
ции системы предоставления медицинской помощи, которая имеет значительные преимуще-
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ства перед муниципальной реструктуризацией. Реструктуризация на этом уровне становится 
более обоснованной и оптимальной по направлениям и параметрам изменений в системе 
предоставления медицинской помощи. Появляется многовариантность (клинического, меди-
ко-технологического, организационного и экономического свойств) преодоления диспропор-
ций. 

В-четвертых, объединение нескольких муниципальных систем здравоохранения в одну 
создает принципиально новые возможности для более эффективного использования имею-
щихся ресурсов в форме их постепенной интеграции (что свойственно природе системы 
здравоохранения). 

В-пятых, формирование медицинского округа вызывает позитивные изменения в перерас-
пределении средств здравоохранения и ОМС, укрепляющие финансовую базу муниципаль-
ного окружного уровней предоставления медицинской помощи. Развитие специализирован-
ных видов помощи на уровне медицинского округа приведет к использованию в его границах 
большей доли совокупного (по уровням помощи) подушевого норматива финансирования на 
жителя округа. Например, дополнительно создаваемые профили коек и врачебные специаль-
ности на амбулаторном приеме позволит высвободить средства, расходуемые на выплаты 
сторонним организациям за предоставляемые услуги по специализированным видам помощи 
жителям медицинского округа, для их использования на укрепление муниципальных систем 
здравоохранения медицинского округа. 

Формирование медицинского округа предполагает создание модели управления на прин-
ципах равенства полномочий, прежде всего в вопросах принятия решений, контроля, получе-
ния информации и др. В условиях экономической самостоятельности и независимости адми-
нистративно территориальных субъектов органом практической реализации равных полно-
мочий становится Совет руководителей органов управления здравоохранением муниципаль-
ных образований, входящих в медицинский округ (решение от 19 сентября 2000 г). 

Разработка и реализация модели медицинского округа должны основываться на координа-
ции усилий и взаимопонимании представителей власти, руководителей органов здравоохра-
нения всех уровней, территориального фонда ОМС, страховых организаций, финансовых 
структур и медицинской общественности. 

Благодаря активной позиции администрации в области развития социальной инфраструк-
туры, в городе Нижневартовске выполняется комплекс целевых программ, направленных на 
развитие материально-технической базы здравоохранения, ее кадрового потенциала, реструк-
туризации системы организации медицинской помощи населению. 

У жителей города Нижневартовска в настоящее время есть научно-обоснованная, профес-
сионально реализуемая стратегия и практика развития муниципальной системы здравоохра-
нения, соответственно — и уверенное будущее. 

В.Б.Клемин 

РОЛЬ АКУШЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  
ПРОБЛЕМ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА 

МУ «Перинатальный центр», г.Нижневартовск 
e-mail: iKlemina@yandex.ru 

Город Нижневартовск находится в одном из немногих регионов страны, где сохранился 
естественный прирост населения. Уровень рождаемости имеет тенденцию к росту, тогда как 
уровень смертности имеет тенденцию к стабилизации. Одной из причин относительно высо-
кого уровня рождаемости в городе, по сравнению с Российской Федерацией в целом, являет-
ся более высокий удельный вес населения моложе трудоспособного возраста. 

Согласно данным санитарно-демографической статистики, в течение последних 10 лет в 
г.Нижневартовске наблюдаются положительные демографические процессы. Так, например, 
в 2008 г. общее число жителей города увеличилось на 5 438 человек по сравнению с 2004 г. 
(табл. 1). При этом необходимо отметить отрицательную динамику в группе женщин фер-



 205 

тильного возраста, что можно объяснить неблагополучием демографической ситуации в 90-е 
годы. Общая смертность остается на прежнем уровне. Увеличивается рождаемость (в сред-
нем на 4%), и, соответственно, наблюдается увеличение естественного прироста населения 
города. 

Оказание квалифицированной медицинской помощи населению — один из важнейших 
факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья населения и косвенное влияние на 
демографическую ситуацию. 

Таблица 1 

Санитарно-демографические показатели динамики населения г.Нижневартовска 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество населения 240 388 241 145 242 038 241 958 245 826 
Женское население 115 295 114 596 115 076 123 535 130 821 
Женщины фертильного 
возраста 

81 465 84 152 86 702 77 978 79 540 

% от количества населения 33,9 34,9 35,8 32,2 32,4 
Общая смертность 6,2 6,8 6,9 — 6,8 
Рождаемость 13,4 13,2 14,5 — 17,5 
Естественный прирост 7,2 6,4 7,6 — 8,8 

Муниципальное учреждение «Перинатальный центр» является ведущим центром в 
г.Нижневартовске и Нижневартовском районе, определяющим стратегию развития акушер-
ской, гинекологической и неонатальной помощи в городе и районе. Перинатальный центр 
создан в 2004 г. Предоставляет квалифицированную медицинскую помощь жителям не толь-
ко г.Нижневартовска и Нижневартовского района, но и жителям близлежащих городов: Лан-
гепаса, Радужного, Мегиона и Покачи. 

Основной задачей Центра является оказание высоко квалифицированной специализиро-
ванной диагностической и лечебной помощи беременным, роженицам, родильницам, ново-
рожденным, гинекологическим больным. Обеспеченность акушерской койкой составляет 
9,69 на 10 000 населения, а гинекологической койкой — 6,68 на 10 000 населения, что являет-
ся удовлетворительным показателем, достаточным для оказания качественной медицинской 
помощи женскому населению. Данный показатель является достаточно высоким, традицион-
но выше окружных и общероссийских показателей. Это способствует более ранней госпита-
лизации беременной, сокращению длительности пребывания в стационаре, что дает возмож-
ность оказывать стационарную помощь беременным при выявлении у них клинических и 
доклинических форм акушерских и экстрагенитальных заболеваний. 

Акушерский стационар — родильный дом — рассчитанный на 150 коек, построен по ти-
повому проекту в 1988 году, отвечает всем санитарным нормам. В составе родильного дома 
имеется: первое акушерское отделение (46,7% коечного фонда), второе акушерское отделение 
(20% коечного фонда), акушерское отделение патологии беременных (33,3% коечного фон-
да), 2 родово-операционных блока (физиологический и обсервационный), акушерское отде-
ление анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных, отделение новорожденных. Кроме того, в состав родильного 
дома входят: кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, КТГ, УЗД), кабинет физиотера-
пии для беременных, родильниц и новорожденных, кабинет оксигенотерапии, ЦСО. 

В родильном доме выделено: обсервационное отделение (20% коечного фонда), физиоло-
гическое отделение (53,5% коечного фонда), отделение дородовой госпитализации беремен-
ных (26,6% коечного фонда), отделение неонаталогии. 

Средняя численность больных родильного дома за отчетный период увеличилась на 
11,1%, при этом такие показатели как оборот койки уменьшился на 25,1%, занятость койки — 
на 16,7%, а длительность пребывания больного увеличилась на 9,9% (табл. 2). Такие проти-
воречивые показатели объясняются увеличением количества коек в 2007 г. 
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Таблица 2 

Показатели работы койки родильного дома г.Нижневартовска 
Показатель 2006 2007 

Общее кол-во коек 100 150 
План работы 29 550 30 000 
Фактическое выполнение плана 20 502 25 624 
% выполнения плана 69,4% 85,4% 
Оборот койки 37,0 27,7 
Занятость койки 205,0 170,8 
Длительность пребывания больного 5,5 6,1 
Выписано  3 805 4 254 
Поступило  3 589 4 060 
Средняя численность больных 3 697 4 157 

Удовлетворительный показатель обеспеченности койкой способствует более частой госпи-
тализации беременных со сравнительно легко протекающими формами акушерских ослож-
нений беременности и экстрагенитальной патологии и, следовательно, с более коротким сро-
ком пребывания на койке; с другой стороны, повышается число госпитализированных бере-
менных с тяжелыми, длительнотекущими формами осложнений беременности и эксрагени-
тальной патологии, имеющих более длительный срок пребывания на койке. Эти две тенден-
ции приводят к стабилизации сроков лечения, что определяет более рациональное использо-
вание коечного фонда. Согласно действующим приказам акушерская койка должна обяза-
тельно выстаиваться в течение 1 суток после выписки с нее родильницы, кроме того, родиль-
ный дом дважды в год должен закрываться на профилактические помывки, таким образом, 
акушерская койка теряет в год 20% койко-дней. Одним из наиболее важных критериев оцен-
ки организации работы родильного дома являются показатели использования коечного фон-
да. 

В штате МУ «Перинатальный центр» состоит 517 чел., из них 122 врача (23,6%), из кото-
рых врачей акушеров-гинекологов 53,3%. На долю среднего медицинского персонала прихо-
дится 76,4%, из них акушерок 23,3% (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура медицинских кадров МУ «Перинатальный центр» г.Нижневартовска 
Показатель 2005 2006 2007 2008 

Врачи всех специальностей 106 108 115 122 
Врачи акушеры-гинекологи 57 58 61 65 
Неонатологи 11 11 12 12 
Педиатры 3 3 3 3 
Всего средний медицинский персонал: 372 380 383 395 
Акушерки 109 108 108 110 
Медицинские сестры 240 239 245 252 

За период с 2005 г. по 2008 г. отчетливо видна динамика увеличения врачей всех специаль-
ностей на 13,1%, акушеров-гинекологов на 12,3%. Незначительно увеличилась доля среднего 
медицинского персонала — на 6%, в основном медицинских сестер. 

В родильном доме в 2008 г. в штате состояло 160 чел., из них 16 врачей (10%). Все врачи 
имеет сертификаты. Доля врачей с высшей категорией составляет 18,75%; с первой и второй 
категориями — по 31,25%; на долю врачей, не имеющих категорию приходилось 18,75%. 

Исходы беременности из числа женщин, закончивших родами, в течение ряда лет остают-
ся примерно на одном уровне. Уровень рождаемости остается высоким, снижения количества 
родов не предвидится. Структурное соотношение родов остается в пределах общероссийских 
и окружных показателей. Показатель не осложненных родов снизился до уровня российского 
и окружного показателей и составляет 29,3%. Процент оперативных родов в 2007 году по 
сравнению с 2005 годом вырос на 1,4%, что возможно косвенно связано со статусом перина-
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тального центра и соответственно более плотной концентрацией беременных высокого риска. 
Показатель перинатальной смертности снизился на 1,4% (табл. 4). 

Как и в предыдущие годы, состояние здоровья беременных женщин продолжает ухуд-
шаться, что, несомненно, обуславливает проблемы течения беременности и родового акта, а 
также ухудшение здоровья внутриутробных плодов и новорожденных. Однако, современные 
перинатальные технологии дают возможность женщинам с тяжелой экстрагенитальной пато-
логией вынашивать беременность, не повышая уровень репродуктивных потерь. 

Таблица 4 

Основные показатели работы акушерского стационара г.Нижневартовска 
Показатели 2005 2006 2007 

Принято родов 3467 3652 3972 
Срочные роды 3138 (90,5%) 3383 (92,65%) 3679(92,68%) 
Преждевременные роды 141 (4,06%) 143 (3,9%) 141 (3,5%) 
Запоздалые роды 188 (5,42%) 126 (3,45%) 152 (3,82%) 
Неосложненные роды 1504(43,3%) 1756 (48,3%) 1666 (29,3%) 
Оперативные роды 600 (17,3%) 667 (18,2%) 745 (18,7%) 
Роды на дому 5(0,14%) 17 (0,46%) 7 (0,17%) 
Рождаемость  13,2%о 14,5%о 14,6%о 
Материнская смертность — — — 
Перинатальная смертность 19 (5,4%о) 23 (6,2%о) 16 (4,0%о) 

За отчетный период отчетливо видено снижение количества сердечно-сосудистых заболе-
ваний, анемий, заболеваний щитовидной железы, венозных осложнений. Несмотря на сни-
жение данных заболеваний показатели сердечно-сосудистой патологии (13,9%) значительно 
превышают уровень по округу (5,07%) и России (6,87%); мочеполовой системы — 13,4% 
(данные по округу и России 10,86% и 8,95% соответственно). Лишь показатель по анемии 
вполне сопоставим с показателями округа и России (табл. 5). 

Показатель поздних гестозов вырос на 1,4% и составил в 2007 году 21,4%. Вырос удель-
ный вес среднетяжелых, сочетанных, длительнотекущих форм, что связано с ростом экстра-
генитальной патологии, срывом адаптации у мигрантов в условиях Крайнего Севера. В тоже 
время показатель преэклампсии и эклампсии уменьшился до 0,05%, что связано с примене-
нием активной тактики досрочного родоразрешения на фоне проводимой интенсивной ком-
плексной патогенетической терапии. Рост количества аномалий родовой деятельности связан 
с улучшением качества диагностики данного осложнения родового акта. Также наблюдается 
снижение показателя послеродовых кровотечений до 3,3%, и это снижение достаточно ста-
бильно в последние годы. 

Объективная информация об уровне и структуре перинатальной патологии и ее динамике 
является основой для сравнительного анализа состояния здоровья новорожденных, а также 
планирования материальных и кадровых ресурсов при осуществлении необходимых лечебно-
оздоровительных мероприятий. Особенность данного вида патологии состоит в многофак-
торности влияния на состояние плода и новорожденного: длительности беременности, экст-
рагенитальной и акушерской патологии матери, а также динамики развития самого плода. 
Это необходимо учитывать как при анализе уровня, структуры и причинно-следственных 
связей перинатальной патологии, так и при разработке мер по ее профилактике. Величина 
показателя перинатальной смертности в определенной мере зависит от уровня материально-
технического оснащения акушерского стационара и методов антенатальной охраны плода. 

Таблица 5 

Структура заболеваний и состояний, осложнивших беременность 

Показатель 2003 2007 ХМАО РФ 
Анемия  35,2% 30,4% 30,07% 25,95% 
ССП 18,8% 13,9% 5,07% 6,87% 
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МПС 11,6% 13,4% 10,86% 8,95% 
Сахарный диабет 0,7% 2,2% — — 
Заболевания щитовидной железы 6,2% 2,1% 2,74% 2,59% 
Тазовое предлежание 3,2% 30,9% — — 
Неправильное положение  0,2% 31,39% — — 
Крупный плод 8,9% 9,9% — — 
Клиническое несоответствие 0,6% 0,8% — — 
Многоплодие  1,2% 26 — — 
Аномалии родовой деят-ти 8,7% 11,3% — — 
Патология плаценты 2% 50 — — 
Гестоз II п.б. 20% 21,4% — — 
Преэклампсия, эклампсия  — 0,05% — — 
Послеродовые кровотечения 0,5% 0,25% — — 
Разрывы промежности 1,4% 103 — — 
Разрыв лона 0,06% — — — 
Разрыв матки — — — — 
Венозные осложнения 4,9% 3,31%  2,79% 2,09% 

В 2007 году было принято 3 972 родов, что на 12,7% больше, чем в 2005 году. Родилось 
3 998 детей (на 12,4% больше по сравнению с 2005 г.). Родилось детей живыми 3 998 чел., из 
них недоношенными — 150 чел. Перинатальная смертность (далее ПС) за анализируемый 
период, как и мертворождаемость, в целом имеет тенденцию к значительному снижению. 
В то же время, показатель ранней неонатальной смертности в 2007 г., после незначительного 
понижения (2006 г.), снова достиг значения 2005 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика смертности новорожденных (2005—2007 гг.) 

Динамика показателя перинатальной смертности свидетельствует о качестве медицинской 
помощи. Вместе с тем показатель перинатальной смертности в родовспомогательных учреж-
дениях не всегда позволяет сравнить их деятельность в связи со специализацией отдельных 
учреждений из-за различия контингента беременных, а также из-за недостоверности данных 
при малом числе наблюдений. При росте показателей антенатальной или интранатальной 
мертворождаемости или значительных изменениях их соотношения крайне важно проводить 
детальный анализ и выяснять причины, поскольку эти факты могут свидетельствовать об ос-
лаблении внимания к антенатальной охране плода в женской консультации или к тактике ве-
дения родов и реанимационной помощи новорожденным в акушерском стационаре. Показа-
тель перинатальной смертности принято анализировать отдельно для доношенных и недо-
ношенных детей, что обусловлено различием в их состоянии и адаптационных возможностей 
после рождения, а также разными требованиями к акушерской и неонаталогической службе 
при оказании медицинской помощи таким детям. Выборочными данными установлено четкая 
зависимость уровня ПС, мертворождаемости, ранней неонатальной смертности от массы те-
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ла при рождении. Наиболее высокие показатели ПС характерны для детей с массой тела до 
1500 грамм. В последующих весовых группах ПС заметно снижается. Анализ динамики ПС 
для различных весовых групп свидетельствует, что наиболее выражена тенденция к сниже-
нию ПС у маловесных детей (с массой тела при рождении до 2500 грамм). Преобладание до-
ношенных детей среди перинатальных потерь является крайне неблагоприятным фактором. 
Социальная значимость этих потерь особенно велика, поскольку теряются функционально 
сформированные, зрелые дети. 

В структуре причин в целом ведущее место занимают внутриматочная гипоксия и асфик-
сия в родах. Второй по значимости причиной ПС является синдром респираторных рас-
стройств и другие респираторные состояния. Доля ее в структуре причин ПС имеет тенден-
цию к снижению, что можно объяснить внедрением новых технологий в отделении реанима-
ции и выхаживания маловесных детей. На третьем месте среди причин ПС находятся врож-
денные аномалии развития, доля которых возрастает. Своевременная (до 28 недель беремен-
ности) и тщательная антенатальная диагностика позволила бы снизить значимость этой пато-
логии в структуре причин ПС и привести к снижению самого показателя. Возрастает роль в 
структуре причин ПС врожденной пневмонии и инфекций, специфических для перинаталь-
ного периода. Снижение доли родовой травмы можно в значительной мере объяснить расши-
рением показаний к абдоминальному родоразрешению, в том числе и в интересах плода. 
Снижение уровня ПС с увеличением частоты кесарева сечения происходит лишь до опреде-
ленного момента. Согласно рекомендации ВОЗ, увеличение частоты этой операции более 
10% нецелесообразно. По мнению ряда авторов, оптимальный уровень кесарева сечения со-
ставляет от 10% до 15%. 

Акушерские стационары, работающие как перинатальные центры, обеспечивающие отно-
сительно высокий уровень перинатальной технологии, способны снизить перинатальные по-
тери от ряда причин, однако устойчивость этих достижений зависит от системы организации 
службы родовспоможения в регионе в целом, а также от социально-экономических условий, 
в которых живет население, в том числе и беременные женщины. С целью поиска резервов и 
путей снижения ПС нами внедряются новые методы диагностики, мониторирования и лече-
ния беременных, внутриутробных плодов и новорожденных. 

Таким образом, оказание качественной и своевременной медицинской помощи, в том чис-
ле и акушерской, является неотъемлемым условием решения демографических проблем лю-
бого населенного пункта. 
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ГЕОГРАФИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НИЖНЕВАРТОВСКА 
Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г.Нижневартовск 

e-mail: snsokolov1@yandex.ru 

Нижневартовск — это крупный промышленный, культурный и деловой центр, в котором 
созданы все необходимые условия для жизни, работы, учебы и отдыха. Одной из актуальных 
тем изучения нашего города является изучение географии торговли города и потребительско-
го рынка. География торговли — одно из наиболее перспективных направлений соврененной 
социально-экономической географии. Данная дисциплина представляется важной для более 
полного раскрытия экономико-географических и социально-географических сторон жизне-
деятельности. По мнению Э.Кубаловой [1], торговля, являясь срезом состояния общества, 
отражает все его проблемы. Торговая деятельность рассматривается как один из основных 
элементов, отражающих качество и уровень жизни [2]. 

В географии потребление и торговля понимаются как «динамическое явление» [3] с пря-
мыми и обратными непосредственными и опосредованными связями между компонентами 
системы «природа — население — хозяйство». 

Люди зарабатывают деньги, продавая свой труд. Затем тратят их, чтобы удовлетворить по-
требности в пище, одежде и других продуктах потребления. Розничная троговля выступает 
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здесь как основной поставщик материальных благ, она связывает производство и потребле-
ние. 

Воросы взаимодействия торговли и потребления в географическом аспекте рассматривал 
И.В.Никольский [4, 5]. Географические различия в потреблении и торговле обусловлены ре-
гиональными особенностями общественного производства и условиями жизни. В зависимо-
сти от местных условий развивается производство потребительских благ и формируется 
спрос населения. В свою очередь, спрос вносит региональные различия в потребление и тор-
говлю с учетом условий жизни населения. При этом торговля взаимодействует с населением, 
которое является основным потребителем в сфере оборота розничной торговли (рис. 1). 

На региональном уровне (макроуровне) на потребление и торговлю влияют следующие 
основные факторы: природно-климатические условия, уровень развития производительных 
сил, доходы населения, социально-демографическая ситуация, национально-этнические осо-
бенности [5].  

 
Рис. 1. Взаимодействие в сфере розничной торговли [4] 

Успешное развитие торговли во многом зависит от того, насколько полно учитывается 
спрос населения нате или иные виды товаров. В такой огромной стране, как Россия, потреб-
ности населения в различных товарах и услугах заметно различаются по регионам. Так, жи-
тели северных территорий (в том числе Нижневартовска) предъявляют повышенный спрос на 
теплую одежду и обувь, мясные и плодоовощные консервы. Население крупных промыш-
ленных центров отдает предпочтение товарам, обладающим высокими потребительскими 
свойствами: высококлассной аудио- и видеоаппаратуре, персональным компьютерам, слож-
ным электробытовым приборам (автоматические стиральные машины, морозильники, элек-
троплиты и т.п.). 

Изучение спроса населения в сфере торговли является одним из важнейших направлений 
маркетинга. Маркетинговые исследования помогают лучшим образом организовывать и пла-
нировать деятельность торговых предприятий. 

Потребительский рынок города — это крупный сектор экономики, в котором занято боль-
шое число хозяйствующих субъектов, формирующих здоровую конкурентную среду с высо-
кой предпринимательской активностью. 

В деятельности потребительского рынка, обеспечивающего сферу конечного потребления 
населением товаров и услуг, находят свое отражение социальные и экономические проблемы 
города. 

Одной из главных проблем исследования потребительского рынка является анализ отно-
шений и связей между производителями и потребителями. Эта проблема очерчивает круг ис-
следования достаточно четко, ориентируясь на уровень связей, их локальность, зависимость 
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от местных условий. Эти исследования должны охватывать наиболее «неудобный» для сбора 
материалов низовой слой территориальной организации общества, который не раскрывается, 
а скрывается современной государственной системой сбора и обработки статистической ин-
формации. В работах на этом уровне формируются свои базы данных на основе полевых ис-
следований, включающих анкетирование объектов анализа, сбор информации в органах ме-
стного самоуправления, обзоры прессы и литературы. Собранная информация редко бывает 
сплошной и тем более исчерпывающей, в большинстве случаев анализ явлений приходится 
делать на основе экстраполяции свойств доступных для измерения или описания объектов на 
всю их совокупность [6]. 

Все эти виды прикладных работ позволяют обрисовать общую картину формирования по-
требительской среды и трансформации низового уровня жизни общества под воздействием 
рыночных отношений и представить свои предложения по перестройке территориального 
управления ею. Новая система территориального планирования и управления должна реаль-
но опираться на интересы населения, непосредственный образ жизни которого обусловлен 
развитием потребительской среды.  

Потребительская среда — это сфера формирования и реализации потребительского спроса 
человека. Центром этой среды является сам человек, как субъект массового потребления, ос-
новными компонентами — потребительский рынок и обслуживающая его производственная 
и иная деятельность. Движущими силами развития среды являются массовый спрос на те 
или иные потребительские продукты и услуги и предпринимательство, нацеленное на его 
удовлетворение. Преобладающая производственная форма — предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

По состоянию на 1 января 2005 года, в городе действуют 808 магазинов и 15 торговых 
комплексов с торговой площадью 79280 м2, 1265 отделов, 398 киосков, 90 павильонов, 
7 рынков, 187 предприятия оптовой торговли, 284 предприятий бытового обслуживания [7]. 

В общем объеме товарных ресурсов с каждым годом повышается доля продукции отечест-
венных товаропроизводителей, в том числе и продукции, вырабатываемой предприятиями 
местной промышленности. 

В структуре розничного товарооборота на долю продовольственных товаров приходится 
47,5%, непродовольственных — 52,5%. Сохранившаяся тенденция к увеличению объема 
продаж непродовольственных товаров говорит о поступательном росте реальных распола-
гаемых доходов населения города и о совершенствовании современного рынка торговли. 
Суммарный оборот розничной торговли в денежном выражении в 2005 г. составляет около 
21,6 млрд. руб., в том числе: продовольственных товаров — 10 млрд. руб., непродовольст-
венных — 11,6 млрд. руб. [7]. В 2008 г. оборот розничной торговли вырос до 52, 7 млрд. руб. 
[8]. Годовой оборот розничной торговли на душу населения в 2010 г. должен превысить 
150 тыс. руб.  

Согласно Комплексной программе социально-экономического развития города Нижневар-
товска на 2006—2010 годы [7], развитие потребительского рынка будет определяться проис-
ходящими изменениями уровня жизни населения, нормативами потребления, социальной на-
правленностью происходящих реформ в стране (округе, городе). Высокая предприниматель-
ская и инвестиционная активность в торговой отрасли должна привести: к укрупнению про-
довольственных и не продовольственных магазинов в виде супермаркетов с широким спек-
тром дополнительных услуг; к внедрению передовых технологий, модернизации и реконст-
рукции существующих предприятий; к повышению культуры торгового обслуживания насе-
ления. 

Предполагается упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети, как одно из на-
правлений улучшения качества торгового обслуживания. В целях упорядочения размещения 
рыночных территорий и ликвидации временных необорудованных рынков, не отвечающим 
современным тенденциям развития рыночной торговли, необходимо провести реконструк-
цию двух существующих рынков: «Сибирский балаган» и «Ярмарка Славтэк». 



 212 

Рассмотрим рейтинг городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по оборо-
ту розничной торговли на душу населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка оборота розничной торговли (на душу населения) в городах  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

Город  Рейтинг Город  Рейтинг 
Ханты-Мансийск 9 Нягань  19 
Белоярский 16 Покачи  11 
Когалым 8 Пыть-Ях 23 
Лангепас  18 Радужный  22 
Лянтор 24 Советский  15 
Мегион  17 Сургут  3 
Нефтеюганск  7 Урай  20 
Нижневартовск  6 Югорск  21 

Нижневартовск занимает второе место в рейтинге городов округа, что говорит об уровне 
развития розничной торговли. 

Насколько перспективен город или регион для развития розничной торговли? На этот во-
прос можно ответить, воспользовавшись методикой С.Канунникова [9]. Для определения 
рейтинга торговой привлекательности (РТП) каждый регион (город) оценивается по 4 показа-
телям: численность экономически активного населения (ЭАН), среднедушевой доход (ДД), 
величина прожиточного минимума (ПМ), оборот розничной троговли на душу населения 
(ДОРТ). 

Соотношения между этими показателями следующие: 

ДОРТ*ПМ*
ДД*ЭАНРТП

1000

3
 . (1) 

Распределение оборота розничной торговли по регионам (районам, городским поселени-
ям) зависит от ряда условий и факторов. Степень соответствия территориального распреде-
ления оборота розничной торговли численности населения (величине региона, распределе-
нию финансовых ресурсов и т.п.) измеряется так называемыми показателями географической 
ассоциации, в частности, коэффициентом локализации, который рассчитывается по следую-
щей формуле [10]: 

100
1

 
 

n

j
jj yx0,5

L , (2) 

где хj — доля j-гo региона (района, города) в численности населения; уj — доля j-гo региона 
(района, города) в обороте розничной торговли; n — число j-x регионов (районов, городов). 

Чем ближе коэффициент локализации к 0, тем больше совпадает распределение оборота 
розничной торговли с распределением населения и, следовательно, теснее связано с ним. 

По каждому региону может вычисляться и другой показатель географической ассоциации: 
индекс локализации (I), который показывает, в какой мере соотносится доля региона (района, 
города) в общем объёме товарооборота с долей численности населения. Его формула сле-
дующая [10]: 

%
x
y

I
j

j 100 . (3) 

При значении I равным 1 доля численности населения района, города совпадает с долей 
оборота розничной торговли (равномерное распределение), больше 1 — доля оборота роз-
ничной торговли превышает долю численности населения (т.е. речь идет о концентрации), 
меньше 1 — доля численности населения превосходит долю оборота розничной торговли 
(деконцентрация). 
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Общие процессы функционирования и развития предприятий розничной торговли опреде-
ляются совокупностью внешних взаимодействующих факторов (рис. 2), степень влияния ко-
торых зависит от конкретного периода времени. 

 
Рис. 2. Внешняя среда розничной торговли [11] 

Б.Берри и У.Гаррисон [по 12] обратили внимание на важность предложенных 
В.Кристаллером понятий «радиус реализации услуг и товаров» (range of the good) и «порог», 
или исходный «минимум клиентуры» (threshold). Под последним подразумевается наимень-
шее количество снабжаемых, единиц в рыночной зоне, которое определяет наличие какого-то 
вида услуг. Взяв за основу оба понятия, они смогли отказаться от постулатов В.Кристаллера и 
А.Леша о равномерном размещении клиентуры. Следовательно, мы получаем возможность 
применять теорию к анализу внутригородской и придорожной деятельности. 

Существуют различные предпочтения в размещении разных видов розничной торговли 
(классификация дана по [13, 2]): 

1. Тяготение к центру (центральность). Торговые предприятия могут располагаться в го-
родском центре как равномерно (узкоспециализированные магазины), так и неравномерно, но 
иметь локальные узлы тяготения (продажа одежды, обуви, парфюмерно-косметические това-
ров), а также с некоторой смещённостью к периферии планировочного центра (продажа ау-
дио-, видео- и бытовой техники). В основном торговые объекты ориентированы на транс-
портные и пешеходные потоки. Важна сама престижность месторасположения. 

2. Тяготение к магистралям (магистральность). Торговые предприятия размещаются в не-
посредственной близости от основных автомагистралей (АЗС, продажа автомобилей, авто-
запчастей). 

3. Тяготение к локальным потребительским рынкам (локальность). Торговые предприятия 
расположены в пределах жилых районов, обеспечивая постоянный и случайный спрос (про-
дуктовые магазины, аптеки). 

4. Тяготение к промышленным и коммунально-складским зонам. Торговые предприятия 
размещаются в пределах промышленных и коммунально-складских зон из-за потребности в 
больших площадях (продажа автомобилей, автозапчастей, рынки). 

5. Тяготение к периферии (периферийность). Торговые предприятия располагаются на пе-
риферийных территориях жилой застройки из-за особенностей технологического процесса 
(продажа строительных и отделочных материалов). 

6. Совместная привлекательность использования территории. Торговые предприятия од-
ного вида располагаются в «узлах» концентрации (продажа компьютерной техники и оргтех-
ники). 
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Для того чтобы изучить географию торговли города, по нашему мнению, на первом этапе 
исследования необходимо узнать место расположения основных крупных торговых точек 
(торговых центров) города. Далее, необходимо выяснить, удобно ли их расположение для по-
купателей. После этого можно будет выявить, в каком из данных торговых центров города 
покупатели приобретали ряд товаров и по какой цене. Кроме того, необходимо уточнить, от-
куда данная продукция была импортирована. Таким образом, целью данного исследования 
будет выявление внешних торговых связей города и их оптимизация. 

Также одной из целей исследования будет выявление внешних экономических связей не-
которых крупных конкретных предприятий торговли (например, ООО «Керама-Н» и др). 
С помощью социологического опроса нами будет проведено исследование среди горожан, в 
котором они отразят свою позицию по отношению к товарной продукции данных предпри-
ятий (приобретали ли они продукцию, довольны или недовольны качеством, и др.). 

Данная работа позволит выявить некоторые внешние экономические связи города Нижне-
вартовска, его экономическое (рыночное) положение относительно других городов РФ, а 
также отношение горожан к распределению крупных торговых точек на территории города, 
проанализировать потребительский рынок города. 

Развитие торговли города Нижневартовска должно быть ориентировано на стратегию го-
рода как центра агломерации, то есть город должен стать логистическим центром прилегаю-
щей территории, поскольку Нижневартовск обладает наиболее развитой транспортно-
складской инфраструктурой. Статус Нижневартовска, как торгового центра, может быть под-
держан развитием перерабатывающих производств продукции, производимой на территории 
региона. 

Таким образом, территориальная структура розничной торговли Нижневартовска является 
одним из основных индикаторов современных пространственных трансформационных про-
цессов его организации и функционирования. Факторы городской среды (функционально-
морфологическая и транспортно-планировочная структуры, размещение населения) оказы-
вают большое влияние на формирование зон коммерческой активности. 
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Иркутская область по значимости для крупного бизнеса и динамике его проникновения 
относится к базовым регионам. Наиболее крупные предприятия области принадлежат круп-
ным бизнес-группам, вышедшим из центральной части России. Их интересы сконцентриро-
ваны в основном в добывающих и экспортных отраслях (наиболее прибыльных) [1]. Так же 
Иркутская область входит в тройку регионов с наибольшим числом городов присутствия 
крупного бизнеса, уступая по этому показателю только Свердловской области и Ханты-
Мансийскому АО [2]. 

На территории области промышленные предприятия крупного бизнеса находятся в 11 го-
родах (табл. 1). 

К крупным городам относится только областной центр — Иркутск, средним — Братск и 
Ангарск, остальные — малые города. Кроме Иркутска, остальные можно считать «вотчина-
ми» крупного бизнеса.  

В Братске — это предприятия цветной металлургии, лесной отрасли и электроэнергетики, 
в Ангарске — нефтехимии и атомной промышленности, в Усть-Илимске — лесной отрасли и 
электроэнергетики. Прочие города являются монопрофильными центрами крупного бизнеса. 
Их доля в общем городском населении региона составляет 19,4%, а если считать с Братском, 
Ангарском и Усть-Илимском, то — 49,3%.  

Территория области является местом дислокации как частного крупного бизнеса (интег-
рированные бизнес-группы: Базовый элемент, Ренова, МЕЧЕЛ, Нитол, Интер-
росс/Норникель, Илим-Палп, ТНК-ВР), так и государственного (Газпром, Роснефть, РЖД, 
Атомэнергопром, Иркутскэнерго, Транснефть).  

Влияние экономического кризиса в регионах России выразилось в ряде негативных факто-
ров, которые привели к ухудшению положения работников предприятий и росту напряжен-
ности в социально-трудовой сфере. В первую очередь — это сокращения работников, на-
правления работников в так называемые «административные» отпуска и несвоевременная 
выплата заработной платы. 

В Иркутской области на 1 августа 2009 г. напряженная ситуация на рынке труда наблюда-
лась в городах Черемхово, Тулун и Шелехов (табл. 2). 

Муниципальные власти региона постоянно отслеживают ситуацию в отраслях экономики. 
В настоящее время снижение промышленного производства обусловлено резким сокращени-
ем платежеспособного спроса на продукцию предприятий городов, как на внутреннем рынке, 
так и внешнем, недостатком собственных оборотных средств, снижением доступности полу-
чения кредитов. В наибольшей степени это отразилось на предприятиях лесной, деревообра-
батывающей, целлюлозно-бумажной и химической промышленности. 

Таблица 1 

Города расположения основных предприятий крупного бизнеса в Иркутской области 

Город 
Числ. гор. 
населения 

чел. 

Доля в 
гор. насел. 
региона, 

% 

Ведущая отрасль Предприятие 

Иркутск 575869 28,9 Машиностроение  
 

ИАЗ-филиал ОАО «НПК «Иркут»; 
ВСЖД филиал ООО РЖД; 
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Транспорт 
Электроэнергетика 

ОАО «Иркутскэнерго» 

Братск 253154 12,7 Лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная  
Цветная металлургия  
Электроэнергетика 

Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г.Братске;  
 
ОАО «Братский завод ферроспла-
вов»; ОАО «РУСАЛ Братский алю-
миниевый завод»;  
Братская ГЭС 

Ангарск 244145 12,3 Химическая и нефте-
химическая 
Строительная 
Атомная 

ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания»;  
ООО «Ангарский цемент»; 
ОАО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» (ОАО 
«АЭХК») 

Усть-Илимск 98594 4,9 Лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная 
Электроэнергетика 

Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г.Усть-Илимске; 
 
Усть-Илимская ГЭС 

Усолье-
Сибирское 

86177 4,3 Химическая ООО «Усольехимпром»; 
ОАО «Усолье-Сибирский химфарм-
завод» 

Черемхово 54842 2,8 Угольная ООО «Компания «Востсибуголь» 
Тулун 48616 2,4 Угольная ООО «Компания «Востсибуголь» 

Шелехов 48736 2,5 Цветная металлургия ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ-
СУАЛ»; ОАО «ИРКУТСК КА-
БЕЛЬ»; ОАО «СУАЛ-ПМ»; ЗАО 
«Кремний» 

Саянск 43987 2,2 Химическая ОАО «Саянскхимпласт» 
Железногорск-

Илимский 
26878 1,4 Черная металлургия ООО «Коршуновский горнообога-

тительный комбинат» 
Бодайбо 15455 0,8 Цветная металлургия ОАО «Высочайший»; ООО «Лен-

ская золоторудная компания»; ОАО 
ЗДК «Лензолото» и др. 

Таблица 2 
Уровень безработицы в городах Иркутской области19 

Уровень безработицы  
(в % к трудоспособному населению) Города 

Численность трудо-
способного населения 

(тыс.чел.) на 
01.01.08г. 

на 
01.01.09г. на 01.08.09г 

Иркутск 362,18 0,59 0,55 1,06 
Братск 153,10 0,57 0,70 1,41 
Ангарск 156,65 0,63 0,62 0,88 
Усть-Илимск 65,40 2,36 2,41 3,08 
Усолье-Сибирское 42,44 1,03 0,90 1,85 
Шелехов 37,10 1,12 1,12 3,35 
Черемхово 30,17 3,98 3,85 5,17 
Саянск 29,77 1,40 1,55 2,74 
Тулун 23,50 3,13 2,62 4,84 
Бодайбо 17,57 0,76 0,59 0,83 
Область 1 493,1 2,13* 1,84* 2,82* 

                                                
19 Составлено по данным Службы занятости населения Иркутской области (http://www.irkzan.ru/) 
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* — в процентах к экономически активному населению 
Резкое снижение потребительского спроса на продукцию ООО «Усольехимпром» как на 

внутреннем рынке, так и на экспорт, обусловлено как влиянием кризиса, так и открытием в 
Китае в 2007 году нескольких заводов по производству трихлорэтилена. Негативно влияет на 
развитие предприятия и рост затрат, связанный: 

— с ростом цен на основное сырье (кокс, пропилен, бочки, сталь);  
— с ростом тарифов на потребленную электроэнергию и услуги естественных монопо-

лий (железнодорожные перевозки и прочие); 
— закрытием порта Восточный для отгрузки продукции в азиатские страны, что привело 

к значительному увеличению транспортных расходов.  
Сокращение в два раза производства лекарственных средств связано с недостатком у ОАО 

«Усолье-Сибирский химфармзавод» собственных оборотных средств для закупки материаль-
ных ресурсов для нужд производства. Наряду с уменьшением объемов производства проис-
ходит и сокращение численности работников (ООО «Усольехимпром» — 321 чел., ОАО 
«Усолье-Сибирский химфармзавод» — 74 чел.). В отличие от этих предприятий, ОАО «Саян-
скхимпласт» перешло на сокращенную рабочую неделю для поддержания социальной ста-
бильности в городе. 

В современных условиях необходимо скоординированное действие власти и бизнеса в ре-
шении задач экономического развития регионов и в интересах реализации социальных поли-
тики20. 
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Развитие банковского сектора РФ соответствовало макроэкономической ситуации в стране 
и сопровождалось активным ростом на протяжении первого полугодия и кризисом ликвидно-
сти во втором полугодии 2008 г. Успешное развитие российского финансового сектора и эко-
номики в целом, в значительной степени поддерживалось внешними ресурсами. Глобальный 
финансовый кризис способствовал значительному оттоку средств, что ударило по россий-
скому банковскому сектору и привело к дефициту ликвидности. Ставки на рынке межбанков-
ского кредитования выросли до 15—20%, а большинство игроков и вовсе лишилось доступа 
к этому источнику финансирования. Клиенты поспешили забрать свои средства из банков на 
фоне растущих экономических рисков, что лишь усугубило сложную ситуацию в банковском 
секторе. 

На этом фоне КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по данным рэнкинга «Интер-
факс-100», по итогам 2008 г. [1] среди кредитных организаций России занял: 33-е место по 
размеру активов; 34-е место по размеру собственного капитала. Таким образом, банк занима-
ет высокие позиции среди финансовых институтов России по основным показателям дея-
тельности. 

                                                
20 Работа выполнена при поддержке Проекта 14.2 Отделения наук о Земле РАН. 
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В 2008 году банк стал одним из лидеров отрасли в таком секторе инвестиционно-
банковских услуг, как организация сделок М&А и консалтинг, заняв 5-е место в Восточной 
Европе и России по объему завершенных сделок по данным международного аналитического 
агентства Dealogic. Совокупный объем завершенных сделок с участием КИТ Финанс соста-
вил свыше $31,2 млрд. В секторе сделок М&А в 2008 г. КИТ Финанс был реализован ряд 
проектов для таких клиентов, как РАО ЕЭС России, ГидроОГК, Энергомаш. Также КИТ Фи-
нанс является активным игроком организации сделок на рынках акционерного капитала.  

Наиболее существенное влияние на деятельность банка в 2008 г. оказал общемировой фи-
нансово-экономический кризис, который внес существенные изменения в развитие банков-
ского сектора во всем мире. Мировой финансово-экономический кризис затронул наиболее 
существенные для банка области — рынок ценных бумаг и ипотечные кредиты. Следствием 
общего мирового недоверия к ипотеке явилось постепенное полное закрытие в 2008 г. рынка 
как внешних заимствований по секьюритизированным ипотечным ценным бумагам, так и 
заимствований на Российском рынке. Ставки привлечения ресурсов под ипотеку стали значи-
тельно превышать ставки размещения с приемлемым уровнем риска. 

Банк стал одной из первых жертв финансового кризиса. Поиски инвестора затянулись. 
В результате банк достался компании «АЛРОСА» и РЖД (90% на двоих за 100 рублей). Фи-
нансовую поддержку оказал КИТ Финансу Центральный Банк Российской Федерации.  

Невозможность обеспечить надлежащее фондирование имеющегося портфеля ипотечных 
кредитов вынудила банк в сентябре 2008 г. полностью прекратить выдачу новых кредитов. 
В результате неблагоприятного развития ситуации в экономике Российской Федерации и в 
мире в целом, в сентябре 2008 года банком были полностью прекращены выдачи ипотечных 
кредитов и кредитов физическим лицам, а также существенно сокращены объемы операций 
на рынке ценных бумаг. 

В целях исправления возникших проблем, акционерами банка было принято решение о 
поиске новых стратегических инвесторов, способных переломить негативные последствия 
кризиса ликвидности банка. В октябре 2008 г. консорциум инвесторов в составе: ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и АК «АЛРОСА» (ЗАО) договорился о приобретении 100% кон-
троля над КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). Как заявило агентство «Интерфакс» [1] 
3 июня 2009 г., КИТ Финанс снова поменял состав акционеров. Спасение банка перешло в 
завершающую стадию. Контроль над банком получит ОАО РЖД, которое будет напрямую 
владеть 45% акций банка (собственно, как и сейчас), а еще 55% получила их структура — 
«ТрансФинКапитал». Таким образом, ОАО РЖД будет владеть около 70% акций КИТ Финан-
са. «АЛРОСА», которой до сих пор принадлежало 45% банка, продала РЖД свою долю в 
банке.  

Существует множество методик финансового анализа деятельности коммерческого банка: 
методика В.С.Кромонова [2, 3, 4], Д.В.Мисюлина [5], методики CAMEL [6], методика КБ 
«Европейский трастовый банк» [7], методика В.А.Купчинского [8, 9], методика журнала 
«Эксперт» [10], журнала «Профиль» [11, 12, 4] и другие [13].  

Из них одной из самых распространенной является методика В.С.Кромонова [2, 3]. В ос-
нову расчета рейтинга положена «формула надежности» банка, представляющая собой 
свертку шести частных критериев. Эта система была предложена в начале 1990-х годов и с 
тех пор практически не видоизменялась. 

Концепция построения данного рейтинга предполагает опору на идеальное банковское уч-
реждение, способное в любой момент погасить свои обязательства. Клиент такого банка не 
несет риска невозврата вложенных в банк средств. В соответствии с этим, чем более рейтинг 
реального банка приближается к «оптимальному», тем более надежным он является для 
вкладчика.  

Для вычисления текущего индекса надежности используется сумма взвешенных значений 
функции от нормированных коэффициентов. Функция представляет собой сумму двух ком-
понентов и выглядит следующим образом:  

5,20)20/1ln()1()2,0;5,0;()( xaxaFx   (1) 
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При больших значениях коэффициентов, когда надежность растет все меньше и меньше, 
существенно второе слагаемое, при малых — первое. При этом: x — значения нормирован-
ных коэффициентов; F(x; 0,5; 0,2) — функция нормального распределения со средним 0,5 и 
дисперсией 0,2; ln — натуральный логарифм.  

Параметр a ограничивает влияние каждого из компонентов и определяет, в частности, 
кривизну графика, его отклоненность от линейной функции. По мнению экспертов, опти-
мальное расчетное значение a должно быть не меньше 0,6. В формуле ln(1 + x/20)*20,5 пара-
метры 20,5 и 20 выбираются таким образом, чтобы при всех коэффициентах, равных нулю, 
текущий индекс надежности был бы равен нулю и при всех коэффициентах, равных опти-
мальному значению, текущий индекс надежности был бы равен 100.  

Надежность коммерческих банков определяется на основании шести относительных ко-
эффициентов по следующей схеме. 

Этап 1. Вначале рассчитываются относительные коэффициенты. 
1. Генеральный коэффициент надежности (коэффициент Кука):  

AP
Kk 1

, (2) 
где К — собственный капитал банка — средства, являющиеся собственностью банка, сво-
бодные от обязательств перед клиентами и служащие обеспечением таких обязательств, ра-
вен сумме фондов и прибыли банка за вычетом иммобилизованных средств; АР — работаю-
щие активы — средства банка, предоставленные кому-либо с вероятностью их невозврата 
(кредитный портфель, вложения в ценные бумаги и т.п.). Этот коэффициент под названием 
норматива достаточности капитала (Н1) рассчитывается как норматив ЦБ РФ, минимальное 
значение которого равно 10. 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности:  

ОВ
ЛАk 2

, (3) 
где ЛА — ликвидные активы — средства с минимальным сроком перевода в активную форму 
в качестве средств платежа (денежные средства в кассе и на корреспондентском счете в ЦБ 
РФ, государственные ценные бумаги); ОВ — обязательства до востребования коммерческого 
банка, текущий срок востребования для которых равен нулю или неизвестен (расчетные сче-
та предприятий, карточные счета). 

3. Кросс-коэффициент надежности:  

АР
СОk 3

, (4) 
где СО — обязательства суммарные — сумма всех обязательств банка. 

4. Генеральный коэффициент ликвидности:  

СО
ОРЗКЛАk 

4
, (5) 

где ЗК — защищенный капитал — капиталовложения в имущество или иную материальную 
собственность, ОР — обязательные резервы. 

5. Коэффициент защищенности капитала:  

К
ЗКk 5

, (6) 
6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли:  

УФ
Kk 6

, (7) 
где УФ — уставный фонд (капитал) банка — сумма выпущенных и оплаченных акций, вклю-
чая переоценку валютной части. 
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Этап 2. Расчет сводного рейтинга надежности на основе понятия оптимального по надеж-
ности банка. 

Полученные коэффициенты сравниваются с идеальными с целью выявить отклонение. За-
тем данные соотношения умножаются на соответствующий удельный вес и суммируются. 
В методике выбраны следующие оптимальные значения каждого из коэффициентов: 1) кре-
диты выдаются на сумму, не превышающую собственный капитал k1≥1; 2) средства на рас-
четных счетах клиентов полностью обеспечены ликвидными активами k2≥1; 3) коммерче-
скому риску подвергаются не более трети всех обязательств банка k3≥3; 4) суммарные обяза-
тельства банка полностью обеспечены ликвидными активами и материальными ценностями 
k4≥1; 5) собственный капитал банка полностью инвестирован в материальные ценности 
k5≥1; 6) сумма средств, инвестированных в развитие банка, в три раза превышает взносы уч-
редителей k6≥3. 

В результате получается значение индекса надежности: 
)3/6(5)1/5(5)1/4(10)3/3(15)1/2(10)1/1(45 kkkkkkN   (8) 

Как видно, идеальные значения некоторых коэффициентов достичь просто невозможно. 
С другой стороны, система коэффициентов выбрана таким образом, что превышение значе-
ния по любому из них является положительной тенденцией. 

По мнению В.Трапезникова [14], у данного рейтинга имеются положительные и отрица-
тельные аспекты. К положительным аспектам можно отнести то, что методика рейтинга ис-
пользует семь количественных показателей, уровень извлечения информации из которых до-
вольно высок и равен 0,86. К отрицательным — то, что весовые значения коэффициентов по-
добраны таким образом, что иногда банк формирует свою надежность за счет крупной вели-
чины коэффициентов с низким весовым значением. 

Приведем расчет коэффициентов по методике В.С.Кромонова по анализируемому банку 
(табл. 1). 

Функция от нормированных коэффициентов (функция нормального распределения) вы-
глядит следующим образом [15]: 

2

2

2

2
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)xx(
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 , (9) 

где x — нормированные коэффициенты; x - среднее (равное 0,5), σ2- дисперсия (равная 0,2), e 
— основание натурального логарифма (2,71828), π (3,1415). 

Подставив нормированные значения коэффициентов в формулы (1) и (8), получим значе-
ния индекса надежности. Мы видим тенденцию к снижению с 83,6% до 65,3% индекса на-
дежности. 

Таблица 1 

Система коэффициентов 

Показатель Нормативный  
уровень 01.01.2008 01.01.2009 изменение 

Генеральный коэффици-
ент надежности (k1) 1 0,125 0,119 –0,006 

Коэффициент мгновен-
ной ликвидности (k2) 1 1,110 0,484 –0,626 

Кросс-коэффициент на-
дежности (k3) 3 0,858 0,926 +0,068 

Генеральный коэффици-
ент ликвидности (k4) 1 0,133 0,020 –0,113 

Коэффициент защищен-
ности капитала (k5) 1 0,034 0,065 +0,031 

Коэффициент фондовой 
капитализации прибыли 
(k6) 

3 4,750 4,417 –0,333 
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Анализ результатов расчета показывает снижение индекса надежности на 18,4%. При 
уменьшении и работающих активов, и собственного капитала уменьшается генеральный ко-
эффициент надежности (k1), вносящий основной вклад в величину текущего индекса надеж-
ности банка. Продолжается также снижение коэффициента мгновенной ликвидности (k2) и 
генерального коэффициента ликвидности (k4), связанное с более быстрым ростом обяза-
тельств до востребования и суммарных обязательств по сравнению с ростом ликвидных ак-
тивов. Имел тенденцию к небольшому понижению коэффициент фондовой капитализации 
прибыли (k6), характеризующий эффективность работы банка, его способность наращивать 
собственный капитал за счет получения прибыли. Значения коэффициента защищенности 
капитала (k5) и кросс-коэффициента (k3) увеличились. Они показывают, соответственно, на-
сколько банк учитывает инфляционные процессы, размещая свои активы в недвижимость, 
ценности и оборудование, и какую степень риска допускает банк при использовании привле-
ченных средств. Но эти показатели имеют меньшую значимость по сравнению с выше рас-
смотренными коэффициентами.  

Проведенный анализ показал: надежность банка, исходя из значения индекса надежности, 
на 1 января 2009 г. находилась на низком уровне. Наряду с финансово-экономической ситуа-
цией в стране, наложившей негативный отпечаток на деятельность банковской системы в це-
лом и анализируемого банка, в частности, на финансовое положение банка КИТ Финанс Ин-
вестиционный банк (ОАО) оказала влияние конкуренция. У данного банка имеется достаточ-
ный потенциал роста, проблемы, с которыми сталкивается банк, носят, скорее всего, времен-
ный характер и связаны с общей экономической ситуацией в стране. 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) не может успешно развиваться в направлении, 
диктуемом рассмотренными выше тенденциями. Такой режим работы банка связан с повы-
шенным риском и отказом диверсификации как активных, так и пассивных операций. Оче-
видно, что необходимы изменения финансовой политики банка. 

Начиная с указанной даты, новые акционеры КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) 
при активной финансовой помощи ряда крупных российских банков осуществляли процеду-
ры по восстановлению ликвидности банка и проведения комплекса мероприятий по финан-
совому оздоровлению банка. В настоящий момент банк полностью исполняет все обязатель-
ства перед клиентами и контрагентами. Стратегия банка направлена на развитие розничного 
бизнеса и кредитования малого и среднего бизнеса. В части управления портфелем ценных 
бумаг — стратегия банка предусматривает вложения в высоколиквидные и низкорискованные 
ценные бумаги. 

Конечно, рассмотренные проблемы не исчерпывают всех аспектов развития банков в усло-
виях перехода к рынку. Большого внимания заслуживают вопросы взаимодействия банка с 
клиентами, организация денежных платежей, укрепление кадрового потенциала. Каждая из 
данных проблем заслуживает самостоятельного разговора, и лишь при комплексном их ре-
шении можно надеяться на то, что российские банки возродятся и смогут стать действитель-
но коммерческими предприятиями. 
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Секция 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ГОРОДА:  
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, УРОВНЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Е.А.Антипова 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, г.Минск (Белоруссия) 
e-mail: eantipova@tut.by 

В Республике Беларусь исторически сложилась система расселения, отражающая харак-
терные особенности природных условий, хозяйственной деятельности, социально-
демографического и историко-культурного развития государства. Характер расселения на 
территории республики при относительно равномерной сети поселений, отличается значи-
тельной неоднородностью. Главной особенностью структуры расселения Беларуси является 
резко выраженное преобладание среди городских поселений малых городских населенных 
пунктов с численностью населения до 20 тыс. жителей. 

Одной из важнейших задач государственной политики Республики Беларусь на 2007—
2010 гг. является создание условий для превращения малых городов в наиболее благоприят-
ные для человека, безопасные и устойчиво развивающиеся места проживания [1]. Последова-
тельный переход малых городских поселений к модели устойчивого развития обеспечивает 
повышение их социально-экономического благополучия при улучшении состояния окру-
жающей среды. В настоящее время малые городские поселения являются важнейшим струк-
турным элементом национальной системы расселения, выполняя функции организационно-
хозяйственных и обслуживающих центров для сельской местности [2]. 

В Беларуси насчитывается 168 малых городских поселений. Несмотря на их значительный 
удельный вес в общей структуре городов по людности — 81%, в них проживает только 17,5% 
городского населения страны. Среднее расстояние между малыми городами — центрами ад-
министративных районов достигает 40 км, а зона влияния малых городов — около 20 км. 

По значимости в национальной системе расселения малые городские поселения Беларуси 
относятся преимущественно к двум типам [3]: 

— к городам регионального значения, функционирующим как региональные (вторичные) 
центры, играющие роль в торгово-бытовом, культурно-просветительском и медицинском об-
служивании населения прилегающих районов, имеющих набор специализированных средних 
профессиональных учебных заведений; 

— к прочим городам национальной системы расселения, специализирующихся на про-
мышленном производстве регионального и местного значения, выполняющих функции меж-
районных центров по обслуживанию населения. 

По функциональной типологии большая часть малых городских поселений Беларуси от-
носятся к двум типам: 

— города — промышленно-административные центры сельских районов. В них в основ-
ном развита промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья, размещаются 
административные, торгово-распределительные и культурно-бытовые предприятия и учреж-
дения районного значения; 

— города — административно-хозяйственные центры сельских районов (самый распро-
страненный функциональный тип для малых городов Беларуси). 

Многовековое развитие большинства малых белорусских городов характеризуется взаи-
мопроникающими традициями, социально-экономическими взаимодействиями и процессами 
со схожими особенностями. Уникальна роль малого города как носителя преемственности и 
традиций народа. Здесь до сих пор сохранился образ жизни, социальный уклад, масштаб 
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пространства, почти безвозвратно утерянные в больших городах, охваченных проявлениями 
глобализации, и в большинстве сельских поселений, слишком малых, чтобы противостоять 
многочисленным преобразованиям последнего столетия. Неоценима роль малых городов в 
жизни сельского населения. Они являются своего рода «провинциальными столицами», цен-
трами обслуживания значительных территорий. В течение столетий в Беларуси малые города 
осуществляли не только экономические и административные (центры уездов, поветов) функ-
ции. Одновременно они были духовными и культурными центрами, зачастую единственно 
доступными для жителей прилегающих сельских районов. 

По времени возникновения малые города Беларуси нами разделены на четыре группы: 
— древние города (X—XIII вв.), возникшие в период формирования Киевской Руси: За-

славль, Логойск, Копыль, Клецк; 
— города, возникшие в конце XIII—XVIII вв., сформировавшиеся в составе Великого 

княжества Литовского: Столбцы, Мядель, Крупки и др.; 
— городские поселения, созданные или получившие статус города в конце XVIII—

XIX вв., или в начале XX в. в составе Российской империи: Фаниполь; 
— городские поселения, образованные в советский период на базе развития местной про-

мышленности (Руденск, Правдинский, Свислочь, Красная Слобода, Зеленый Бор) [4]. 
Современные малые городские поселения Беларуси обладают по сравнению с другими 

классами городов по людности рядом уникальных отличительных черт, которые можно пред-
ставить в виде схемы слабых и сильных сторон их перспективного развития (табл. 1). 

В связи с утратой многих функций малые города стали в настоящее время испытывать 
серьезные проблемы, к числу основных из которых относится демографическая с нескольки-
ми составляющими. Малые города Беларуси сегодня: 1) теряют свой демографический по-
тенциал, в большинстве из них сокращается численность населения в результате естествен-
ной и миграционной убыли; 2) испытывают демографическое старение; 3) характеризуются 
депопуляцией. 

Таблица 1 

Сильные и слабые стороны развития малых городских поселений Беларуси 
Сильные стороны развития 
малых городских поселений 

Слабые стороны развития 
малых городских поселений 

1. Малые городские поселения являются истори-
ческими центрами и носителями культурно-
исторического наследия Беларуси, которые суще-
ствовали ранее как «местечки» с уникальной архи-
тектурно-ландшафтной средой. 

1. Большая часть малых городских поселений 
находится в стадии демографической стагнации 
или депрессии: на смену естественному приросту 
устойчиво пришла естественная убыль, преобла-
дающее сальдо миграции — отрицательное. 

2. Около 50% малых городов Беларуси являются 
районными административными центрами, в кото-
рых проживает около 30% всего населения страны. 
3. Малые города обладают значительным турист-
ско-рекреационным потенциалом. 

2. Нестабильность экономической базы, обуслов-
ленная суженной структурой объектов градооб-
разующей базы, вызывает избыток трудовых ре-
сурсов, безработицу в связи с узкопрофильно-
стью мест приложения труда и сокращением объ-
емов производства. 
3. Транспортно-коммуникационная оторванность 
многих малых городов от основных экономиче-
ских, научных и культурных центров страны: 
60% малых городов расположены на расстоянии 
свыше 90 км от областных центров, в том числе 
17% — свыше 180 км. 

4. Малые городские поселения имеют значительные 
территориальные резервы. В большинстве поселе-
ний удельный вес территории на 1 жителя в 1,5—
2,5 раза выше среднереспубликанского показателя, 
плотность населения почти в 2,5 раза ниже средне-
республиканского значения, доля неосвоенных под 
городские функции территорий достигает 20—50%. 

5. Большинство малых городов Беларуси (около 
80%) имеют относительно благополучную среду 
жизнедеятельности населения. 

4. Физический и моральный износ инженерно-
технических систем: средняя обеспеченность 
жилой застройки централизованным водоснаб-
жением составляет 42%, канализацией — 46%, 
центральным отоплением — 45%. 
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В данной работе за период 1989—2008 гг. раскрыты демографические проблемы малых 
городов на примере Минской области, в которой сосредоточено самое большое число данной 
категории городов в Беларуси (35), и которая выступает особой административной-
территориальной единицей страны со свойствами центральности и столичности своего 
экономико-географического положения. Общая численность населения малых городов 
области составляет 253,6 тыс. чел. (2008 г.). Абсолютное большинство из них имеют 
численность до 10 тыс. чел., из них более половины не достигают 5-тысячного рубежа. 

Несмотря на ряд общих отличительных свойств, современное демографическое развитие 
малых городов Беларуси имеет ярко выраженную пространственную дифференциацию. 

Демографическое старение в малых городах Минской области характеризуется следую-
щими отличительными чертами: 1) стадиальным характером; 2) неоднородностью простран-
ственной структуры старения по характеру динамики и трендам. 

Население малых городских поселений Минской области становится все более старым по 
ряду причин: 1) военные и миграционные потери молодых возрастов; 2) увеличение продол-
жительности жизни; 3) уменьшение детности семей из-за снижения рождаемости; 
4) увеличение смертности в средних и молодых возрастах. В итоге доля пожилых и старых 
людей увеличивается, репродуктивный потенциал снижается, что ведет к дальнейшему сни-
жению рождаемости и росту темпов депопуляции. 

Неоднородность развития процесса обусловили необходимость его комплексного эконо-
мико-географического изучения на микроуровне. В основе исследований географической 
дифференциации демографического старения применялось несколько типологических под-
ходов, критериями которых выступили: 1) численность и доля лиц пожилого возраста; 
2) стадия демографического старения (по Ж.Боже-Гарнье). 

В малых городских поселениях Минской области доля лиц послетрудоспособного возрас-
та с 1989 г. по 1999 г. сократилась на 10,2 тыс. чел., после 1999 г. снова начала возрастать и к 
2008 г. увеличилась до 28,4 тыс. чел., или до 13% всего населения, что соответствует началь-
ному уровню демографического старения. Внутри группы послетрудоспособного возраста 
выделяется значительной численностью категория лиц старше 70 лет, как для мужчин, так и 
для женщин, причем численность последних почти в 2,5 раза больше, что во многом обу-
словлено большей средней продолжительностью жизни у женщин. Обращает на себя внима-
ние малочисленная по сравнению с другими категория лиц в возрасте 65—69 лет, поколение 
которых оказалось подвержено разрушительному действию Великой Отечественной войны 
(рис. 1). 

 
а) 1989 г. б) 2008 г. 

Рис. 1. Динамика половозрастной структуры населения малых городских поселений Минской области 

Временные сдвиги, произошедшие в возрастной структуре малых городских поселений 
Минской области, свидетельствуют о том, что за эти годы в пенсионный возраст вступило 
самое многочисленное поколение 1930-х гг. рождения, которое дало прибавку пенсионеров и 
во многом обострило проблему социального обеспечения. 
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В результате анализа нами были выделены малые городские поселения Минской области 
различной интенсивности старения населения. Так, к 2008 г. в стадии демографической мо-
лодости находятся только два населенных пункта (Фаниполь и Свислочь), расположенные в 
зоне влияния крупного города; в стадии преддверия и собственно преддверия старости — бо-
лее 50% всех малых городов области. На стадии очень высокого уровня демографического 
старения находятся 7 населенных пунктов, расположенных на периферии области и имею-
щих монопрофильную структуру хозяйства (г.п.Негорелое, г.п.Бобр, г.п.Холопеничи, 
г.п.Кривичи, г.п. Свирь, г.п. Городея, г.п. Руденск) (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 

Структура малых городских поселений Минской области 
по стадиям демографического старения [сост. авт. по 5] 

Стадия демографического старения, % 1989 1999 2008 
Демографическая молодость (до 8) 2 8 2 
Первое преддверие старости (8—10) — 10 7 
Собственно преддверие старости (10—12) 5 5 11 
Начальный уровень демографической старости (12—14) 5 4 5 
Средний уровень демографической старости (14—16) 5 1 2 
Высокий уровень демографической старости (16—18) 4 2 1 
Очень высокий уровень демографической старости (свыше 18) 12 5 7 

Рост доли населения старших возрастов обусловит возрастание показателей смертности и 
заболеваемости, снижение экономической активности населения, увеличение демографиче-
ской нагрузки на работающее население за счет лиц старших возрастов, повышение государ-
ственных расходов на социальное обеспечение и социальное страхование. 

Категория лиц старше трудоспособного возраста требует особой заботы со стороны семьи 
и государства. Одним из главных направлений социально-демографической политики по от-
ношению к людям пенсионного возраста необходимо рассматривать улучшение условий и 
качества их жизни и усиление в первую очередь материальной поддержки со стороны госу-
дарства [6]. 

Устойчивый процесс трансформации возрастной структуры населения малых городов Бе-
ларуси будет продолжаться в ХХI веке. Согласно прогнозным данным, произойдет также ус-
ложнение структуры лиц старше трудоспособного возраста: будет возрастать абсолютная и 
относительная численность лиц в возрасте 75—90 лет. Одним из последствий демографиче-
ского старения является депопуляция, определяющей характеристикой которой является пре-
вышение числа умерших над числом родившихся. Особенностью демографической ситуации 
в Беларуси являются одновременно низкая рождаемость и высокая смертность, в особенно-
сти лиц трудоспособного возраста. 

В настоящее время на характер и динамику демовоспроизводства влияют три основных 
фактора. Первый отражает адекватную реакцию населения на снижение уровня и качества 
жизни. Второй фактор обусловлен формированием и развитием у молодежи нового типа ре-
продуктивного поведения, связанного с изменением стиля и образа жизни. Третий фактор от-
ражает объективный процесс изменения положения женщин в обществе, трансформацию ти-
пов и социальных функций семьи, роли детей в ней. Занятость женщины в общественном 
производстве является одним из главных факторов снижения рождаемости и малодетности 
семей. 

 



 

  

Рис. 2. Динамика демографического старения в малых городских поселениях Минской области 
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Общий коэффициент рождаемости в малых городских поселениях Минской области в пе-
риод с 1989 по 2007 гг. снизился с 13,7 до 10,1 ‰ , что в два раза ниже среднемирового зна-
чения и близко к среднеевропейскому (11 ‰). Исходя из международной шкалы рождаемо-
сти, большинство малых городских поселений области имеют низкий уровень рождаемости. 
Показатели смертности населения в большинстве малых городских поселений имеют значе-
ния выше среднемировых — 10—15 ‰, но соответствует в целом европейским. Абсолютное 
большинство малых городов с высокими и очень высокими показателями смертности имеют 
численность населения менее 5 тыс. чел. В них местная экономика основывается на работе 
одного или нескольких предприятий традиционных для республики отраслей — пищевой и 
легкой. Поэтому закрытие этих предприятий приводит к росту безработицы и, как следствие, 
к оттоку населения, особенно молодежи, не только данного городского поселения, но и при-
легающего района. В целом самая неблагоприятная демографическая ситуация складывается 
в малых городах, расположенных на периферии зоны влияния г.Минска, вне основных 
транспортных и коммуникационных осей развития. 

По условному коэффициенту депопуляции (УКД) нами была разработана типология ма-
лых городских поселений Минской области. Было установлено, что если в 1990 г. в большин-
стве населенных пунктов депопуляция еще не началась, в 1999 г. количество таких городов 
сократилось в два раза, в три раза увеличилось количество с низким, средним и очень высо-
ким уровнем депопуляции, к 2007 г. увеличилось количество малых городских поселений с 
высоким и очень высоким уровнем депопуляции на фоне роста числа городов с отсутствием 
процесса (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение малых городов Минской области по уровню депопуляции [сост. авт. по 5] 

Условный коэффициент депопуляции 1989 1999 2008 
Депопуляция отсутствует (менее 1,0) 24 12 15 

Низкий (1,1—1,5) 4 11 9 
Средний (1,6—2,0) 2 7 4 
Высокий (2,1—3,0) 3 1 4 

Очень высокий (более 3,1) 1 4 3 

В наиболее проблемные группы вошли, в основном, малые городские поселения, распо-
ложенные вне основных транспортных и коммуникационных осей развития, вдали от боль-
ших городов. Вместе с тем, в городах Заславль, Логойск и Фаниполь из-за более интенсивно-
го социально-экономического развития и выгодного экономико-географического положения 
по отношению к столице, начало происходить улучшение параметров демовоспроизводства. 

В целом, депопуляция отсутствует в малых городских поселениях Минской области, непо-
средственно примыкающих к г.Минску и другим крупным городам Беларуси, а также распо-
ложенных вдоль основных, в первую очередь, железнодорожных магистралей. Стабилизация 
населения охватывает территории, расположенные вдоль главных автодорог. На периферии 
зоны влияния наблюдается самая неблагоприятная ситуация (рис. 3). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о центро-периферийных свойст-
вах демографического развития малых городских поселений Беларуси. Исходя из этого, ма-
лые города Беларуси в настоящее время условно можно разделить на три группы: 

1) населенные пункты с положительной динамикой развития и потенциалом, достаточным 
для их развития — центральный тип демографического развития; 

2) населенные пункты слабо развивающиеся, но обладающие собственным потенциалом 
для устойчивого развития — переходный тип демографического развития; 

3) населенные пункты со слабым потенциалом, не обеспечивающим возможность их са-
моразвития — периферийный тип демографического развития. 
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В рамках этой классификации к развитию малых городских поселений в стране предлага-
ются три возможных стратегии их развития и возрождения: 

Стратегия активизации развития — на основе ускоренного развития положительных тен-
денций, поиска специфических ниш в социально-экономическом пространстве, максималь-
ного использования местных ресурсов, стимулирования инициатив и инвестиций, партнерст-
ва. Применима для городов столичной Минской области, для городов в зоне влияния опор-
ных центров национального и регионального значения, а также для городов в зонах влияниях 
трансъевропейских транспортных коридоров. 

Стратегия стимулирования и включения потенциала саморазвития предполагает сосредо-
точение всех усилий на мобилизацию и стимулирование использования внутренних ресур-
сов: развитие предприятий малого бизнеса, в том числе основанных на местных ресурсах и 
традиционных промыслах; создание небольших предприятий по переработке сельскохозяй-
ственного сырья, расширение туристско-рекреационной деятельности, сферы услуг и др. 
Применима для городов с высоким туристско-рекреационным потенциалом, с высоким агро-
ресурсным потенциалом, моногородов путем экспериментального перепрофилирования. 

Стратегия реабилитации и адресной поддержки включает государственную поддержку, 
предусматривающую объективную оценку накопившихся проблем и собственных ресурсов, 
обеспечение минимально необходимого уровня социально-экономической безопасности, эф-
фективное и мобильное использование государственных средств с их постепенным замеще-
нием внутренними ресурсами. Применима для малых городских поселений, расположенных 
в де прессивных сельских районах, для моногородов при небольших предприятиях местного 
значения, а также для малых населенных мест особого региона в зоне радиоактивного за-
грязнения. 

 



 

 
 

а) 1989 г. б) 2008 г. 

Рис. 3. Динамика депопуляции в малых городских поселениях Минской области [сост. по 4] 
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Города вызывают большой научный интерес у специалистов ряда наук, рассматривающих 
город как объект, концентрирующий значительную часть населения конкретного региона и 
выполняющий основные функции управления [1]. 

Одним из главных элементов изучения системы городских поселений является анализ ее 
структуры по величине (людность). Разными авторами-геоурбанистами города классифици-
руются на малые, средние, большие, крупные, мегаполисы. Мы остановимся на качественной 
сетке, предложенной разработчиками итогов Всероссийской переписи населения 2002 г. 
(табл. 1), и по аналогии проанализируем имеющиеся сведения из статистических источников 
конкретных переписей СССР и Российской Федерации [2]. 

Таким образом, на основе численности можно выделить следующие градации: 
— малые города, сосредоточившие в себе до 20 тыс. жителей, с дополнительным дробле-

нием — до 5, 5—10, 10—20 тыс. человек. В большинстве территориальных группировок бу-
дет принята общая величина, а при необходимости — данные о мелких (малых) городах. 
Данная группа городов — одна из самых распространенных (табл. 1), как наименее населен-
ная в иерархии; 

Таблица 1 

Число городов на территории России и их классификация (по людности (2002 г.) 

В том числе по типам 
Территория Всего 

городов малые средние большие крупные мегаполисы 
Российская Федерация  1098 410 521 92 62 13 
Европейская часть  896 337 426 71 51 11 
Восточные районы  202 73 95 21 11 2 
Федеральные округа Цен-
тральный  305 133 131 24 16 1 
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Северо-Западный  146 82 51 6 6 1 
Южный  135 25 81 18 9 2 
Приволжский  196 66 93 18 14 5 
Уральский  114 31 70 6 5 2 
Сибирский  132 41 66 14 9 2 
Дальневосточный  70 32 29 7 2 — 
В % к общему числу 
Российская Федерация  100 37,3 47,4 8,4 5,7 1,2 
Европейская часть  100 37,6 47,6 7,9 5,7 1,2 
Восточные районы  100 36,1 47,0 10,4 5,5 1,0 
Федеральные округа Цен-
тральный  100 43,6 43,0 7,9 5,2 0,3 
Северо-Западный  100 56,2 34,9 4,1 4,1 0,7 
Южный  100 18,5 60,0 13,3 6,7 1,5 
Приволжский  100 33,7 47,4 9,2 7,1 2,6 
Уральский  100 27,2 61,4 5,3 4,4 1,7 
Сибирский  100 31,1 50,0 10,6 6,8 1,5 
Дальневосточный  100 45,7 41,4 10,0 2,9 — 

— средние города (20—100 тыс. чел.) являются важным звеном всей системы городов на 
территории. Как показывают наблюдения, именно с них начинается отсчет значимых поселе-
ний в системе, как и в классификации по принципам соотнесения к типичным урбанизиро-
ванным объектам. Визуально городская типичность определяется достаточно высоким уров-
нем социально-бытовой инфраструктуры, более представительной, чем в малых городах; 

— большие города проходят в разработках переписи как имеющие от 100 до 250 тыс. жи-
телей и стоят в системе иерархии на третьем месте. В их число входят уже некоторые област-
ные центры; в своем большинстве этот тип города находится в крупных развитых регионах 
страны на 2—3-й ступеньке после самых значимых городов. Эти города несут больше функ-
ций, чем «младшие» по иерархии, располагают соответствующей городской инфраструкту-
рой и более развиты в промышленно-транспортном отношении. Кроме того, эти территори-
альные единицы располагают определенными объектами культуры, образования и здраво-
охранения достаточно высокого уровня, близкого к областному; 

— крупные города — преобладающая часть самых значимых территориальных единиц с 
людностью до 1 млн. В большом интервале (от 250 тыс.) находятся как центры территорий 
(Красноярск, Воронеж, Саратов, Пенза), близкие к отметке городов-миллионеров (мегаполи-
сов), так и перешедшие рубеж полумиллиона жителей (Иркутск, Владивосток, Астрахань, 
Краснодар и др.) или приближающиеся к данной отметке. Эту же группу составили област-
ные и республиканские центры с численностью 300 тыс. человек и более (Улан-Удэ, Чита, 
Смоленск, Орел и др.), а также имеющие людность ниже указанной (Псков, Кострома, Там-
бов, Новгород и др.), но с богатыми историческими традициями. 

Кроме того, сюда же входят отдельные города — вторые по людности после областных 
центров (Нижний Тагил, Магнитогорск, Тольятти, Новокузнецк), как правило, являющиеся 
известными промышленными центрами, с преобладанием черной металлургии и машино-
строения. Чаще других вторые — третьи по иерархии всегда идут в соответствии с опти-
мальной численностью города Уральского региона, если учесть традиционно входящие сюда 
Пермскую область (ныне край, отнесенный в Приволжский федеральный округ), а также 
Тюменскую область, имеющую структуру поселений, значительно людных за счет освоения 
газовых и нефтяных месторождений севера региона. Так, уже по переписи 2002 г., наряду с 
полумиллионной Тюменью образовался ряд новых городов с численностью жителей, превы-
шающей 100 тыс. чел.: Нижневартовск (239), Сургут (285), Новый Уренгой (104), Нефтею-
ганск (108 тыс. чел.). На основе их складываются административные территории (районы) с 
численностью жителей до 150 тыс., не считая районных центров — городов областного под-
чинения, которых в каждой территориальной единице обычно насчитывается от 30 до не-
скольких десятков; 
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— города-мегаполисы (миллионеры) — самые большие по концентрации жителей, число 
которых, по переписи 2002 г., их число достигло 13 единиц рассредоточенных по территории 
страны. 

Наличие такого числа мегаполисов (табл. 2) свидетельствует о больших потенциалах, зна-
чительной экономической значимости государства, тем более, если учитывать относительно 
среднюю общую численность населения, далеко не первую в мире. 

Число городов-миллионеров возрастало особенно быстро в послевоенные годы. Так, по 
итогам переписи 1970 г. и изданному Атласу мира 1972 г., отмечались Москва, Ленинград, 
Горький (Нижний Новгород) и Куйбышев (Самара). К переписи 1989 г. их число увеличилось 
до 9 единиц, куда добавились Свердловск, Челябинск, Новосибирск, Омск. 

За годы перестройки, при общем падении численности населения и переходе естественной 
компоненты на отрицательное сальдо, крупные областные, краевые и республиканские цен-
тры (Ростов, Пермь, Казань, Уфа, Волгоград) определили свой статус преимущественно за 
счет притока мигрантов. 

Если раньше половина данных мегаполисов имела равное соотношение составляющих 
(естественное и механическое движение), то в последние годы все стала определять мигра-
ция извне. Этому способствовал ряд причин, основными из которых являются: 

— падение экономических потенциалов, приводящее к массовой безработице, вплоть до 
городских поселений среднего ранга (типа), даже исключая при этом поселки городского ти-
па. Так, в восточных районах страны одной из основных отраслей экономической специали-
зации является горная добыча с частичным обогащением и определенной переработкой. 
В 90-е гг. прошедшего столетия эта отрасль обусловила существование сети монохозяйствен-
ных поселений, в число которых вошли даже города (например, Балей, Краснокаменск, Не-
рюнгри, Алдан, Нижневартовск и т.д.); 

Таблица 2 

Города-мегаполисы по переписи населения 2002 г. 
В % к показателям 

России 
В % к показателям 
своей территории Территория Город 

Число 
жителей 
тыс. чел. всего на-

селения 
городского 
населения 

всего на-
селения 

городского 
населения 

Российская Федерация X 27416 18,9 25,8 18,9 25,8 
Европейская часть X 24856 17,1 23,4 21,0 29,0 
Восточные районы X 2560 1,8 2,4 9,6 13,2 
Федеральные округа 
Центральный 

Москва 
10126 7,0 9,5 26,6 33,4 

Северо-Западный Санкт-
Петербург 4661 3,2 4,4 33,4 40,5 
Волгоград 1011 0,7 1,0 4,4 7,7 Южный 
Ростов-на-
Дону 1068 0,7 1,0 4,7 8,1 
Уфа 1043 0,7 1,0 3,4 4,7 
Казань 1105 0,8 1,1 3,6 5,0 
Нижний Нов-
город 1311 0,9 1,2 4,2 6,0 
Пермь 1002 0,7 0,9 3,2 4,5 

Приволжский 

Самара 1158 0,8 1,1 3,7 5,3 
Екатеринбург 1294 0,9 1,2 10,5 12,9 Уральский 
Челябинск 1077 0,7 1,0 8,7 10,8 
Новосибирск 1426 1,0 1,3 7,1 10,0 Сибирский 
Омск 1134 0,8 1,1 5,6 8,0 

Дальневосточный — — — — — — 
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— заметное сокращение числа занятых в профилирующих отраслях, неисполнение ос-
новных экономических функций даже областными центрами (Чита), растерявшими свой 
промышленный и строительный потенциал; 

— резкое падение жизненного уровня жителей малых городских поселений, населению 
которых приходится в условиях безработицы (до 50% взрослого населения не имеют гаран-
тированного рабочего места в ряде поселений Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северо-
Запада страны) искать себе лучшую долю на стороне. Чаще всего такой выход находится 
только через переселение в крупный или столичный город. 

По нашему мнению, людность городского поселения позволяет выявить территориальную 
дифференциацию в своеобразной «силе» городской сети той или иной территории (региона 
или, по укрупненной форме, федеральных округов). 

Заметно, что города в первую очередь подразделяются по становлению (эволюции) во 
времени. Если взять самые людные центральные места, то вместе они образуют ряд истори-
ческих разновидностей: 

а) города с многовековым развитием: Москва, Астрахань, Казань, Ярославль, Нижний 
Новгород, Рязань, Пенза, Ульяновск. Они основаны как защитные форпосты на южных и по-
волжских (Саратов) рубежах России. Время показало, насколько был правилен выбор именно 
этого места, сильные стороны географического положения. Их рост неравномерен, сказыва-
ются специфические черты развития самой России, когда мог быть дан сильный импульс 
развитию регионов и других центров территорий, и, наоборот, волей обстоятельств первона-
чально бурно развивающийся город надолго приостанавливал свой рост. На некоторых из 
них отразилась также близость центров России, более значимых по иерархии; 

б) города с богатыми историческими традициями (от 2 до 4 веков), получившие развитие в 
ХVIII—ХIХ вв. — в периоды окончательно воцарившейся на троне Романовской династии, 
то есть годы расширения пространства России, поиск и освоение больших и богатых восточ-
ных природных потенциалов, начиная с Урала, а также аграрного освоения центра и юга 
страны. К их числу относятся: Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Пермь, Уфа, Екатерин-
бург, Челябинск, Омск, Ижевск, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Оренбург, Тюмень, 
Барнаул, Красноярск, Иркутск. Отличительная черта этих городов — стремление сохранить 
генетический фонд (стагнационный, или стационарный, тип воспроизводства) либо увели-
чить численность хотя бы за счет миграционных перемещений собственного (на территории) 
населения. Пока это не удается Санкт-Петербургу по очень сложным обстоятельствам. 

в) известные города, получившие большие темпы роста лишь в XIX в. и начале XX в., 
с поступательным движением по мере становления России, особенно на востоке страны. Но-
вокузнецк с его мощной черной металлургией; Новосибирск как центр Сибири — комплекс-
ный промышленно-транспортный узел, научная и деловая столица Сибирского региона; Ха-
баровск и Владивосток — крупные порты, культурные, научные и промышленные центры 
Дальнего Востока, — достаточные примеры формирования крупной городской сети, с посе-
лениями, выполняющими все функции крупнейших населенных пунктов; 

г) города-новостройки, итог нескольких пятилеток индустриализации страны, с послево-
енной историей, краткой, но стремительной «карьерой» в развитии. Тольятти (первое назва-
ние острога — Ставрополь) может вести отсчет существования с XVIII века, но только как 
небольшой форпост в Жигулевском округе, до советского времени так и остающийся непри-
метным полуселом-полупоселком. 

Итальянские компаньоны-автомобилестроители (ФИАТ) зорко оценили выгодное геогра-
фическое положение городка (порт на могучей водной артерии России, относительная бли-
зость к центрам промышленности, в том числе к Самаре-Куйбышеву — четвертому городу в 
стране, а также близость к нефтехимическим производствам Поволжья). В последующем по-
лучили развитие, кроме Волжского автозавода (ВАЗ), объединение «Куйбышевазот», завод 
синтетического каучука, тяжелое машиностроение (агрегаты для нефтехимического комплек-
са). По сути, создался настоящий ТПК (территориально-промышленный комплекс), в кото-
ром видны свои недостатки: относительно неадекватный уровень образования, науки, куль-
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туры. Высокая и растущая численность населения (15-й город России — второй кандидат в 
мегаполисы, после Красноярска, опережающего Тольятти всего на 35—36 тыс. жителей). 

Вторым городом в этом ряду выступают Набережные Челны (короткое время — город 
Брежнев), пристань на Каме в Татарстане. Официально числится городом с 1990 года, а ин-
тенсивный рост его начался с 60-х гг. прошедшего столетия. Как и в примере с Тольятти, сво-
им стремительным ростом город обязан очень выгодному положению на значительной вод-
ной артерии, как важный транспортный узел на стыке путей с запада на восток, а также воз-
можности хозяйственно-экономической связи с центром и Уралом. 

За относительно короткий период город развился в крупный промышленный и энергети-
ческий центр с полумиллионным населением. Здесь действуют: Нижнекамская ГЭС, объеди-
нение по выпуску большегрузных автомобилей, предприятия по выпуску электрооборудова-
ния и стройматериалов, пищевой и легкой промышленности. Аналогично многим крупным 
людным городам, кроме центров территорий, проблемой остается неадекватность элементов 
социальной инфраструктуры людности анализируемых населенных пунктов. 

Таким образом, наличие крупных городов и мегаполисов в указанном количестве говорит 
об очень больших потенциалах России, об уровне развития государства, вопреки убеждениям 
«западников» о стране-колоссе на глиняных ногах. Материальная мощь в сумме с развитой 
городской сетью, высокими интеллектуальными потенциалами, труд сотен миллионов людей 
нескольких поколений, — говорит не об эфемерности мощи державы, а о лилипутах, сковав-
ших сильное тело Гулливера. Начало XXI века упрямыми фактами переписных данных пока-
зало всю несостоятельность новых прозападных реформ, разрушивших поступательный ход 
страны и накопление человеческих ресурсов. 

Воспроизводство последних всегда выступало в роли лакмусовой бумажки в определении 
реакции и ее внутреннего свойства. В данной, ситуации, к началу нового столетия, очередной 
эксперимент не удался, что наглядно подтверждает анализ формирования городской сети и 
характер поэтапного роста городов разного ранга, типа и статуса. Кроме того, показала свою 
несостоятельность ставка на «опустынивание» собственных территорий за счет миграцион-
ных перемещений. Общий вывод в данной обстановке и в перспективе — пополнение чис-
ленности жителей городов должно быть (идти) естественным путем — значит, с твердой 
опорой только на естественную доминанту. 
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Прогрессивная модернизация экономики Республики Корея, начавшаяся в 1960-х годах, 
сопровождалась быстрым ростом урбанизации. На урбанистический переход от 40 до 75% 
стране потребовалось 20 лет (1970—1990 гг.), в то время как США — 105 лет (1890—
1995 гг.). Спецификой урбанизации в этом государстве является особая роль Сеула, который 
выступает ее безальтернативным столичным центром более 600 лет. При этом Сеул не только 
занимает доминирующее положение в иерархии южнокорейских городов, но и входит в число 
крупнейших городов мира. За период с начала 1950-х и до середины 1980-х годов население 
столицы выросло более чем в 9 раз, достигнув 10 млн. человек [1, 2]. В настоящее время на 
0,6% территории Республики Кореи проживает более 1/4 ее городского населения при сред-
ней плотности более 17 тыс. чел./км2. Столичный авторитет Сеула поддерживается и его 
мощной индустриальной базой. Предприятия столицы производят свыше 20% ВВП страны, 
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концентрируют почти 76% экономического и 92% внешнеполитического потенциала, а также 
62% всех финансовых возможностей страны [1, 3]. 

Особое место Сеула в политической и социально-экономической жизни страны определя-
ет несомненный интерес в изучении его демографического потенциала. В последние десяти-
летия появилось немало работ экономистов и востоковедов по изучению различных аспектов 
социально-экономического развития города [3, 4]. Но в этих исследованиях, при всей глубине 
разработки сложных проблем, оригинальности теоретических обобщений и актуальности 
выводов, практически не затрагивается вопрос о роли демографических факторов в измене-
нии образа жизни и поведении сеульцев. А важность этих факторов уже не вызывает сомне-
ния, так как беспрецедентные социально-экономические преобразования повлекли за собой 
не менее радикальные демографические сдвиги. Они имеют место благодаря пониманию 
властями того факта, что неконтролируемая демографическая ситуация может быть серьез-
ным препятствием дальнейшего роста экономической базы и сферы жизнеобеспечения Се-
ула. В этом состоит очевидность и необходимость детального изучения современных особен-
ностей формирования населения Сеула, а также государственной демографической политики 
для использования их опыта в решении сходных проблем в крупнейших городах России. 

Для анализа характера демографических процессов в Сеуле использовались данные мате-
риалов переписей населения (1955, 1960, 1966, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005 гг.) [1, 2, 5, 6, 7]. Проведенное исследование демографической эволюции Сеула не вы-
явила сколь либо принципиальных отклонений от основной закономерности Д-перехода, 
проявившейся в течение ХХ в., в крупнейших городах развивающихся стран новой индуст-
риализации: чем позже наступает II фаза Д-перехода, тем быстрее она завершается, переходя 
в III фазу. 

Исторический подход к изучению данного вопроса, учитывающий совокупность социаль-
но-экономического положения и условий жизни населения Сеула, претерпевших значитель-
ные изменения, позволяют вполне логично предположить, что в 1955 г. оно осуществило пе-
реход во II фазу демографического развития. Ее продолжительность составила всего 40 лет 
(1995 г.), что объясняется, прежде всего, успешной политикой модернизации страны в соче-
тании с кампанией по планированию семьи под девизом: «Чем меньше у вас детей, тем вам 
лучше». В рассматриваемый период произошло резкое снижение коэффициента смертности с 
24,6 ‰ в 1950 г. до порогового значения 4—5 ‰ в 1970-е гг. Одновременно наблюдалось и 
быстрое снижение коэффициента рождаемости (с 29,3 ‰ в 1955 г. до 15 ‰ в 1995 г.), в ре-
зультате чего стали постепенно снижаться показатели коэффициента естественного прироста 
населения (c 18,7 ‰ в 1955 г. до 12 ‰ в 1995 г.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Фазы демографического развития Сеула 

О коренном изменении демографического поведения населения Сеула и эффективности 
демографической политики нельзя судить, полагаясь только на показатели темпов естествен-
ного прироста. Так, например, в 1980-е годы его значения несколько увеличились (до 1,7%) в 
связи с тем, что родившиеся в послевоенные годы вступили в репродуктивный возраст (доля 
женщин в возрасте от 15 до 49 лет в 1980 г. составила 52,6% женского населения по сравне-
нию с 49,8% в 1975 г. и 46,7% в 1970 г.) [1, 5, 6]. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что снижение уровня рождаемости в данный пери-
од времени было связано и с падением фертильности женщин из-за активного вовлечения их 
в общественное производство в молодые годы. Это повлияло на существенное сокращение 
числа детей, приходящихся на одну женщину в этом возрасте (с 6,3 в 1960 г. до 1,6 ребенка в 
1995 г.) [1]. В этих условиях средний возраст вступления в брак у женщин вырос до 23 лет. 
Для сравнения отметим, что согласно переписям 1940—45 гг., около 90% замужних женщин 
Сеула вступали в брак, прежде чем они достигали 20-летнего возраста. Аналогичная ситуа-
ция наблюдалась и у мужчин, средний возраст вступления в брак которых вырос с 20 лет до 
27 лет [1]. Проведенные корейскими учеными в начале 1970-х гг. исследования брачного 
рынка Сеула, выявили строгую корреляцию возраста вступления в брак от уровня образова-
ния различных социальных групп населения, а также с предшествовавшим местом прожива-
ния. Такие же факторы, как принадлежность к различным профессиям, религиозным конфес-
сиям, уровню жизни, семейным структурам, оказались вторичными. 

Изменение показателей воспроизводства населения повлекло за собой трансформацию 
возрастной структуры населения. Так, если в 1960-е гг., под влиянием «бума рождаемости» 
1950-х гг., удельный вес детей в возрасте до 15 лет составлял 43%, то в 1980-е гг. он снизился 
до 31%, что отразилось на повышении доли населения в трудоспособном возрасте [1]. На со-
хранение прогрессивного возрастного баланса среди жителей Сеула оказывало влияние сни-
жение младенческой смертности (с 46,6 ‰ в 1970 г. до 6 ‰ в 1995 г.), а также незначитель-
ный рост показателя средней продолжительности жизни (с 60 лет у мужчин и 67 — 
у женщин в 1970-х гг. до 63 и 69 соответственно в 1980-х гг.) [1]. 
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Изучение динамики основных демографических процессов за 1950-80-е гг. выявило по-
степенное понижение показателей расширенного типа воспроизводства населения. Это, в ко-
нечном итоге, обеспечило населению Сеула переход в новое демографическое состояние. От-
сюда и постепенное падение среднегодовых темпов роста населения города: с 8,4% в 1955 г. 
до 2,0% в начале 1990-х гг. При этом абсолютный прирост населения за этот период оказался 
впечатляющим: от 1,2 млн. до 10,2 млн. [1, 5, 6]. Это можно расценивать как результат уско-
ренного роста экономики Сеула в 1960—80-е гг., повлекший за собой активную сельско-
городскую миграцию. Доля прироста, обеспечиваемая миграциями в конце 1960-х годов в 
Сеуле, достигала 81,8%. Однако в 1970-х годах наметилась тенденция к увеличению роли ес-
тественного прироста (с 26,5% в 1960 г. до 47,8% в 1970 г.) [1] . В 1980-х годах стала проис-
ходить нивелировка значимости факторов миграций и естественного прироста, в пользу по-
следнего (рис. 2). 

В середине 1990-х гг. обеспечение роста Сеула исключительно за счет естественного дви-
жения населения вызвало новую проблему, связанную с замедлением роста абсолютной и от-
носительной численности населения города. На протяжении последних 15 лет численность 
населения варьируется на уровне 10 млн. человек, а темпы прироста населения имеют отри-
цательные значения (от –0,1 до –0,5). Главной причиной сложившейся ситуации является 
общее снижение показателя естественного прироста населения города до значений простого 
типа воспроизводства (4—8 ‰), обеспечившее ему переход в III фазу демографического раз-
вития с очень низкими темпами рождаемости и «постарением» населения (рис. 1). Суммар-
ный коэффициент рождаемости в Сеуле составляет 0,97, что в 2 раза меньше, чем в целом по 
стране (1,19) [1]. Хотя для того, чтобы осуществлялось возмещение поколений значение это-
го коэффициента должно равняться как минимум 2,1. 
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Рис. 2. Факторы роста численности населения Сеула с 1960 по 2005 гг. 

Уменьшение числа детей в общей доле населения привело к старению населения Сеула 
(доля стариков 7,3%), что отражается на постепенном повышении показателей смертности 
(рис. 1). По прогнозу корейских специалистов уже к 2030 г. доля пожилых людей будет со-
ставлять более 30%, а значит, по классификации ООН оно будет относиться к категории 
«старых» [1]. Величина «индекса молодости» населения — отношения детей и стариков рав-
на 1,07, что практически совпадает с аналогичным показателем по стране (1,1). 

Доля лиц трудоспособного возраста, также как и доля детей, постепенно уменьшается в 
пользу доли пожилых людей, но при этом остается традиционно высокой (64—66%) [5, 6]. 
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Объясняется это, во-первых, массовым притоком мигрантов и иностранцев для получения 
высшего образования, трудоустройства, организации бизнеса и создания семьи. Во-вторых, 
благодаря предпочтению пожилых людей проживать в более экологически чистой и спокой-
ной пригородной зоне. Более 60% населения Сеула не являются его уроженцами и в преста-
релом возрасте уезжают в места своего рождения [4, 3]. 

Таким образом, для поддержания людности Сеула на одном уровне естественного ресурса 
пока еще достаточно, но значительное ослабление влияния миграций на формирование демо-
графического потенциала города может привести к серьезным негативным социально-
экономическим последствиям, прежде всего, на рынке труда (рис. 2). 

Обострение проблем с формированием населения поставили властей Сеула перед необхо-
димостью проведения демографической политики по стимулированию рождаемости. В на-
стоящее время сеульская администрация оказывают материальную поддержку одно- и двух-
детным семьям независимо от уровня их дохода, оплачивают отпуска по беременности, ро-
дам и уходу за ребенком, частично покрывают затраты на дополнительное частное образова-
ние и медицинское обслуживание. 

Для понижения смертности среди пожилых людей в Сеуле предполагается увеличение 
пенсионного довольствования путем реформирования пенсионной системы, полное внедре-
ние системы обратной ипотеки (пожизненное денежное содержание под залог недвижимо-
сти), создание системы ухода за престарелыми, преимущества при распределении жилья в 
новых квартирах для семей, имеющих на иждивении престарелых родителей. 

Свой вклад в улучшение ситуации на брачном рынке города вносит Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения Республики Корея, которое организовало движение 
«Хороший мир для рождения ребенка». Основной его целью является попытка изменить мат-
римониальное и репродуктивное поведение молодых людей, их отношение к институту се-
мьи. Молодежь Сеула все больше внимания уделяет возможностям индивидуального разви-
тия и реализации своей личности. В результате — увеличивается количество людей, кто вы-
брал безбрачие, поздний брак, или сожительство без заключения брака [1]. 

Анализ представлений и ожиданий молодых сеульцев, связанных с семейной жизнью, 
свидетельствует о том, что семья все дальше уходит от традиционной модели к семье с со-
временными общемировыми тенденциями эволюции (нуклеаризация, диверсификация моде-
лей семьи, эгалитаризм внутрисемейных отношений, снижение роли экономической функции 
семьи, повышение качества семейной жизни) [1, 3, 4]. 

Реализация мер по решению демографических проблем в Сеуле позволит удерживать по-
казатели рождаемости на уровне простого воспроизводства, а также снизить смертность сре-
ди пожилых людей, что позволит сохранить оптимальный уровень трудоспособного населе-
ния для устранения его дефицита на рынке труда. 

Список использованных источников 

1. National Statistical Office of the Republic of Korea Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.kosis.kr 

2. World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://esa.un.org/unup/ 

3. Костинский Г.Д. Республика Корея Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://geo.1september.ru/ 

4. Бучкин А.А. Урбанизация, миграция и проблема занятости населения / А.А.Бучкин // 
Социальная эволюция современной Южной Кореи (капиталистическая модернизация в сред-
ние городские слои). М.: Наука, 1987. С. 50—75. 

5. Korea Statistical Yearbook. Seoul: National Statistical Office of the Republic of Korea, 1995. 
Vol. 42. 

6. Korea Statistical Yearbook. Seoul: National Statistical Office of the Republic of Korea, 2008. 
Vol. 55. 



 240 

7. The official web-page of Seoul Metropolitan City Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://english.seoul.go.kr/ 

А.П.Гудков 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МЕГИОНЕ 
МОУ СОШ № 4, г.Мегион 
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На общем фоне неблагоприятных тенденций в динамике населения России за последние 
годы Мегион выделяется активным увеличением численности своих жителей. Постоянное 
население города по данным отдела сбора и обработки статистической информации на 
1 января 2008 г. составляет 57 485 чел. Город является «молодым», так как средний возраст 
его жителей 33,5 года, в структуре населения преобладают мужчины (53,7%) для которых 
средний возраст 33,7 года. Доля женщин составляет 46,3%, средний возраст — 33,4 года. 

Главные демографические показатели населения города Мегиона отражены в табл. 1. 
На динамику численности населения и его половозрастную систему влияют три компо-

нента демографического развития: рождаемость, смертность и миграция. 
Сложившаяся на территории муниципального образования за последние годы демографи-

ческая обстановка характеризуется устойчивой тенденцией положительного естественного 
прироста населения. Увеличению рождаемости способствуют меры социальной поддержки в 
виде пособий (перечень которых ежегодно расширяется), в свете реализации приоритетных 
национальных проектов более доступным стало жилье для молодых семей, значительным 
стимулом явились выплаты «материнского капитала». Коэффициент рождаемости в 2007 г. 
относительно 2005—2006 гг. вырос, соответственно с 13,78 ‰ в 2005 г. до 15,34 ‰ в 2007 г. 

В определенной мере уровень рождаемости зависит от состояния брачно-семейных отно-
шений. В 2001—2004 гг. в городе наблюдалось сокращение числа заключенных браков при 
некотором росте числа неофициальных брачных союзов. Косвенно это подтверждается рос-
том доли детей, родившихся у матерей, не состоявших в браке. Наличие специальных посо-
бий и льгот (пусть и небольших) для матерей-одиночек поддерживает распространение такой 
модели неполной семьи. 

За 2006—2007 гг. наметилась тенденция роста количества заключаемых браков на фоне 
снижения числа разводов, то есть молодежь выбирает полноценную семью, а не гражданский 
брак. 

Таблица 1 

Демографические показатели населения Мегион за 2000—2007 гг. 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Численность населе-
ния на конец года, 
тыс. чел. 

50,2 50,8 51,6 54,8 55,1 55,882 56,852 57,485 

Число родившихся, 
тыс. чел. 686 698 777 844 771 770 745 882 

Число умерших, тыс. 
чел. 345 351 344 297 338 383 330 368 

Естественный при-
рост, тыс. чел. +341 +347 +433 +547 +433 +387 +415 +514 

Коэффициент рож-
даемости, ‰ 13,6 13,74 15,05 15,4 13,99 13,77 13,10 15,34 

Коэффициент смерт-
ности, ‰ 6,8 6,9 6,6 5,41 6,13 6,87 5,80 6,40 

Коэффициент ЕП, ‰ 6,8 6,84 8,45 9,99 7,86 6,90 7,30 8,94 
Прибыло, тыс. чел. 1497 1394 1562 1355 1324    
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Выбыло, тыс. чел. 1307 1156 834 1366 1409    
Миграционный при-
рост, тыс. чел. +190 +238 +728 –11 –85 +325 +555 +119 

Возрастная структура населения к 2007 гг. изменилась следующим образом — выросла 
доля лиц пенсионного возраста, сократилась численность детей школьного возраста 
(в школьный возраст вступило малочисленное поколение детей, рожденное в период спада 
рождаемости в 90-х годах) и лиц трудоспособного возраста. 

Смертность является одним из немаловажных факторов демографического процесса. За 
2007 г. на 38 случаев увеличилось число смертей и составило 368 случаев против 330 в 
2006 г. Рост составляет 111,5%. 

Причины смертности населения остаются неизменными в течение ряда лет: это заболева-
ния сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения — 41,8% всех смертей (40% в 
2006 г.), летальные исходы вследствие травм и отравлений 20,9% (29,7%) и смерти от злока-
чественных новообразований 19,2% (15,8%). Болезни системы кровообращения и злокачест-
венных новообразований за год выросли, и снизилась смертность от внешних причин (трав-
мы, отравления, несчастные случаи). 

Мегион, как и весь Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, является территорией 
с позитивной демографической тенденцией и на перспективу есть предпосылки, что останет-
ся городом с динамично растущей численностью населения, как за счет рождаемости, так и 
за счет миграционного оборота. Отток населения с территории практически полностью ком-
пенсируется притоком граждан из менее благополучных регионов России и стран СНГ, что в 
свою очередь не способствует улучшению демографической структуры населения по двум 
основным причинам: во-первых, часть прибывших граждан находится в нетрудоспособном 
возрасте, а во-вторых, часть прибывшего контингента имеет низкий профессиональный и ин-
теллектуальный потенциал. В то же время повышение уровня жизни в других регионах Рос-
сии отменяет необходимость выезда в регионы с суровыми климатическими условиями в по-
исках заработка, что наглядно подтверждается показателями механического прироста. Наи-
большее количество мигрантов за последние три года наблюдалось в 2006 г. По данным отде-
ла Госкомстата в 2007 г. миграционное сальдо составило +119 человек против +555 человек 
за 2006 г. 

Сегодня в городе создан муниципальный совет по вопросам демографии. В его состав во-
шли специалисты от здравоохранения, образования, служб социальной защиты, трудозанято-
сти населения и ряда других ведомств. Совету предстоит разработать перечень мероприятий 
для включения в городскую целевую программу «Демографическое развитие городского ок-
руга город Мегион на 2008—2010 гг.». Это предпринимается с целью реализации Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, предусматривающего комплекс мер по 
увеличению числа постоянно проживающего в регионе населения, создания условий для по-
вышения рождаемости, совершенствования системы социально-экономической поддержки 
семей с детьми и ряда других социальных задач. 

В ближайшие годы при сохранении сложившейся положительной демографической ситуа-
ции в городе, численность постоянного населения будет увеличиваться на 450—500 человек 
в год и к 2010 г. может составить 58—58,6 тыс. чел. 

В.Л.Ушакова 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРОДАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток 

e-mail: ushakova@tig.dvo.ru 

Городское население Приморского края на протяжении всего советского периода росло 
высокими темпами благодаря миграции. Этот рост был обеспечен как за счет сельско-
городской миграции в пределах края, так и за счет притока населения из других регионов 
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России и республик бывшего СССР. За период с 1970 по 1979 гг. население Приморья увели-
чивалось за счет миграционного (53,5%) общего прироста и естественного прироста (46,5%), 
за период с 1980 по 1989 гг. соответственно 49,7% и 50,3%. 

С началом 1990-х гг. ситуация в регионе изменилась. С 1992 по 2003 гг. население При-
морского края уменьшилось на 248,1 тыс. человек (городское — на 172,7 тыс. человек). 

В последние годы негативные тенденции в сфере миграции населения Приморского края 
ослабли: в 2004 г. миграционный отток составил 33,1% общей убыли населения, в 2008 г. — 
12,5%. Однако по-прежнему число выбывших из края превышает число прибывших, хотя по-
ток уезжающих за этот период сократился с 33,6 тыс. до 30,5 тыс. человек. Негативную ми-
грационную ситуацию дополняет значительная естественная убыль населения (–6,3 тыс. че-
ловек в 2008 г.), что неблагоприятно сказывается на демографической ситуации в регионе. За 
период 2004—2008 гг. численность населения в Приморском крае сократилась на 47,8 тыс. 
человек (2,3%), городского — на 35,9 тыс. человек (2,3%). Это сопоставимо с тем, что с тер-
ритории региона исчез бы г.Спасск-Дальний. 

Приморский край отличается повышенным удельным весом городского населения — 
75,3% (ДВФО — 74,3%, РФ — 73,1%). В регионе насчитывается 42 городских поселения, в 
том числе 12 городов и 30 поселков городского типа. В городах проживает 13 19,3 тыс. чело-
век. Средняя людность городов 109,9 тыс. человек, хотя большинство городов (7 из 12) на-
считывают менее 50 тыс. человек. В краевом центре — Владивостоке проживает 578,8 тыс. 
человек, что составляет 43,9% всех жителей городов Приморского края. 

Доля миграционного оттока в городах уменьшилась в 2008 г. по сравнению с 2004 г. на 
21,6% за счет сокращения численности выбывших на 10,1% (из Владивостока, Артема, Спас-
ска-Дальнего, Дальнегорска) и увеличения прибывших на 12,1% (во Владивосток, Уссурийск, 
Арсеньев, Спасск-Дальний, Партизанск) (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика миграции населения в городах (человек) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Крупнейшие 

Владивосток –1010 –805 –1049 –650 1141 
Большие 

Артем 
Находка 
Уссурийск 

1120 
–1019 
–213 

1040 
–993 
–272 

820 
–1089 
–185 

645 
–1190 

–11 

–434 
–1534 

124 
Средние 

Арсеньев 
Дальнегорск 
Дальнереченск 
Лесозаводск 
Партизанск 
Спасск-Дальний 

–636 
67 
–87 
367 
11 

–2145 

–443 
–163 
–89 
–35 

–137 
–436 

–648 
–247 
–198 

— 
–72 

–230 

–318 
–102 
–105 
–113 
28 
–74 

–434 
33 

–159 
–52 
267 
–104 

Примечание: Данные по миграции городов Большого Камня и Фокино в открытой печа-
ти отсутствуют. 

Роль миграции в условиях депопуляционных процессов ограничена социально-
экономической привлекательностью региона. Тем не менее, 2008 г. оказался довольно благо-
получным в миграционных трендах. Города Владивосток, Артем, Уссурийск, Дальнегорск, 
Партизанск имели положительное сальдо миграции. На одного прибывшего в 2008 г. прихо-
дилось соответственно 0,9; 0,8; 0,8; 0,9; 0,7 выбывших. Если в последующие годы удастся 
сохранить положительное сальдо миграции, хотя бы в этих городах, то ее объемы могут зна-
чительно компенсировать естественную убыль городского населения. В этих условиях удаст-
ся стабилизировать численность населения, поскольку ее снижение ставит под вопрос воз-
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можность привлечения инвестиций, обеспечения рабочей силой многих отраслей городских 
хозяйств и важнейших градообразующих предприятий. 

Обмен населением между городами и регионами России стал определяющим в миграци-
онных связях, отличаясь той особенностью, что все города, за исключением Владивостока и 
Артема теряют свое население в этом обмене (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура миграционного прироста (оттока) в городах (2004—2008 г., человек) 

за счет передвижений 
в том числе 

Города 
миграционный 
прирост (от-

ток) 
внутри-

региональных 
меж-

региональных 
между-

народных 
из стран 
ближнего 
зарубежья 

из стран 
дальнего 

зарубежья 

Владивосток –2373 5066 8514 1075 1454 –379 
Артем 4065 2708 559 798 777 21 
Находка –5826 –2648 –3397 219 273 –54 
Уссурийск 179 906 –1602 875 901 26 
Арсеньев –2473 –1712 –759 –2 1 –3 
Дальнегорск –363 –223 –160 153 153 — 
Дальнереченск –687 –550 –147 10 27 –17 
Лесозаводск –33 252 –391 106 120 –14 
Партизанск 123 271 –230 82 92 –10 
Спасск-Дальний –1089 –2518 –699 228 224 4 

Наиболее притягательными для приморских городов являются территории с наиболее 
привлекательными природно-географическими и благоприятными социально-
экономическими условиями жизнедеятельности. Это Центральный федеральный округ, кото-
рый в 2008 г. привлек только с городов Владивостока, Находки, Уссурийска 6% общего числа 
выехавших из Приморского края. По сравнению с 2004 г. доля их в приеме дальневосточни-
ков возросла на 3,8%. Из территорий ЦФО превалирует миграционное взаимодействие с Мо-
сквой и Московской областью. Если из общего числа прибывших в Приморский край на до-
лю Центрального федерального округа в 2008 г. приходилось 3,1% (гг.Владивосток — 4,2%, 
Находка — 4,1%, Уссурийск — 4%), то из общего числа выбывших — 9,9% (гг.Владивосток 
— 18,9%, Находка — 10,8%, Уссурийск — 13,8%). 

Значительно увеличился в города Приморского края приток мигрантов из стран ближнего 
зарубежья. Городские поселения на протяжении всего периода своего хозяйственного разви-
тия были тесно связаны с бывшими союзными республиками. 

Города в обмене населением со странами СНГ и Балтии за 2004—2008 гг. имеют положи-
тельное миграционное сальдо. В городах преобладают уроженцы Украины, Белоруссии, Ка-
захстана. В последние годы в структуре мигрантов Владивостока, Находки, Уссурийска мно-
го выходцев из Узбекистана, Киргизии. Выезд из городских поселений региона осуществля-
ется в основном на Украину, в Белоруссию, а также страны дальнего зарубежья. 

В 2004 г. наблюдался отток городского населения и увеличение миграционного притока в 
сельскую местность. С 2005 г. внутрикраевые перемещения населения характеризуются ми-
грацией из села в город, обеспечивающей прирост городского населения. 

С 2008 г. реализуется подпрограмма «Развитие Владивостока как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», которая является составной частью Фе-
деральной целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Главная задача под-
программы — подготовка и проведение во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 г., развитие 
инфраструктуры города, в которой он остро нуждается. 

Строительные работы на объектах к саммиту АТЭС позволят оживить экономику не толь-
ко Приморского края, но и других регионов Дальнего Востока и Сибири. На новых проектах 
(объекты саммита АТЭС, нефте- и газопровод, дороги) в 2009 г. потребность в трудовых ре-
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сурсах составит 10 360 человек, в 2010 г. — 21 600 человек. Поэтому основной задачей в со-
циальной сфере является формирование условий, обеспечивающих привлекательность тер-
ритории городов, как и края в целом для проживания населения, привлечение новых жителей 
и закрепление проживающего и прибывающего населения, что является одной из наиболее 
приоритетных целей стратегического развития Приморского края. 

Разрабатываемая институтом градостроительного проектирования «РосНИПИ Урбанисти-
ки» (Санкт-Петербург) региональная система предусматривает создание новых градострои-
тельных узлов. Градообразующей основой для них станут перерабатывающие предприятия 
новейших технологий (нефтехимия, лесопереработка, газохимическая отрасль, цветная ме-
таллургия, первичная обработка минерального сырья). Вероятными районами образования 
новых городов станут: в центральной части Приморского края — район Новочугуевка — Ар-
сеньев и в северной части — район Новопокровка — Богуславец. 

Г.Элмштайнер-Саксингер 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
СИБИРСКОГО СЕВЕРА И ЖИЗНЬ ВАХТОВИКОВ 

Венский университет, г.Вена (Австрия) 

Междисциплинарный проект «Трудовая миграция в индустриальных областях сибирского 
севера — жизнь вахтовиков» курируется и финансируется Отделом географии и региональ-
ных исследований Венского университета в Австрии. Проведение полевых исследований бы-
ло запланировано на период 2007—2011 гг. в тех индустриальных городах и зонах Сибири, 
которые обладают первостепенной важностью для российской экономики. Это центры добы-
чи алмазов и золота, такие как Республика Саха (Якутия), центры добычи и производства 
нефти и газа, такие как Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий 
автономный округ, а также центр добычи никеля — Норильск. 

Проект исследует жизнь вахтовиков, работающих в процветающих индустриальных зонах 
Северной Сибири. Исследования российских ученых выявили важные факторы, мотивирую-
щие рабочих со всей России и из других стран мигрировать на краткосрочный период в си-
бирский Север. Среди этих факторов — зарплата, значительно превышающая среднюю по 
стране, самореализация в профессиональной деятельности и возможности для высококвали-
фицированного профессионального обучения, предлагаемые компаниями. 

Спустя 15 лет после распада Советского Союза большинство северных индустриальных 
регионов столкнулось с существенной реструктуризацией, которая практически повсеместно 
повлекла за собой отток населения с Севера, стимулируемый как сокращением промышлен-
ного производства, так и политикой переселения, осуществляемой российским правительст-
вом и Мировым банком. 

Вызовом успешному привлечению рабочих является необходимость обеспечения стабиль-
ной жизни на месте работы, надлежащих условий размещения и, не в последнюю очередь, 
развитой инфраструктуры, способствующей сохранению отношений вахтовиков с семьями в 
их родных городах. 

Какова жизнь людей, живущих между двумя мирами — их домом и отдаленным местом 
работы? Понимание устройства и особенностей этой специфической социальной группы, ко-
торая состоит из нескольких тысяч человек, мужчин и женщин, может служить основанием, 
позволяющим решить упомянутые выше вопросы. 

В связи с этим мы полагаем, что результаты этого обширного исследования будут пред-
ставлять большой интерес не только для научного сообщества, но также для властей и ком-
паний, вырабатывающих стратегии для эффективного привлечения человеческих ресурсов, а 
также для социального, экономического и пространственного развития северных территорий. 
Проект подразумевает обширное антропологическое исследование вахтовиков с глубоким 
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пониманием их каждодневной жизни. Ни российские, ни зарубежные ученые пока не распо-
лагают результатами подобных исследований. 

Методы исследования — качественные и количественные интервью с участниками и орга-
низаторами вахтовой системы, анализ официальных данных и долгосрочное включенное на-
блюдение, главный метод антропологии. Необходим сбор основных данных и фактов о мето-
дах вахтовой системы в компаниях разных областей Северной Сибири, стратегиях привлече-
ния работников в различных компаниях и о состоянии трудового рынка. Более того, будут 
проанализированы каждодневная жизнь вахтовиков, их мотивация для вахтовой работы, а так 
же взаимодействие городских центров и поселений. Поэтому успешное исследование микро-
уровня требует долгосрочного пребывания исследователей в городах и поселках, в которых 
живут вахтовики. 

Тюменская область известна тем, что она подпитывала советскую экономику своими ко-
лоссальными запасами нефти и газа, которые и после изменений в стране остаются основ-
ным источником твердой валюты в постсоветской российской экономике. Численность насе-
ления северных индустриальных городов в этом регионе практически не уменьшилась, тем 
не менее, создается впечатление, что одни северные индустриальные города более успешно 
адаптировались к новым экономическим условиям, чем другие. 

Теоретическая база исследования главным образом опирается на понятие социального 
строительства пространства, объясняемого такими дисциплинами, как антропология, социо-
логия и история. Это важная отправная точка для того, чтобы рассматривать Сибирь как фе-
номен важного пространственного строительства в восприятии отдельных людей и россий-
ской нации в целом. Необходимо изучить результаты очевидных усилий федерального прави-
тельства и компаний к созданию новых рабочих поселений, которые имеют различные связи 
с городскими центрами, так же как и с «внешним миром». В связи с этим необходимо уста-
новление контакта и обмена данными с русскими планировщиками. 

Этот трехлетний проект также внесет вклад в российские и международные исследования 
трудовой миграции, развития богатых, но зависящих от климатических условий сибирских 
областей и, особенно, в немногочисленные исследования вахтового метода. 

Венский университет и Австрийская Академия наук крайне заинтересованы в укреплении 
непрерывного научного обмена и сотрудничества с российскими научными учреждениями и 
учеными. Проектная команда с нетерпением ждет обмена научными и практическими зна-
ниями с российскими учреждениями и предприятиями. 

П.В.Рыков 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ИНОСТРАННОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ Г.ИРКУТСКА) 
Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, г.Иркутск 

e-mail: Levap77@inbox.ru 

Город можно рассматривать как сложную полиструктурную систему, включающую в себя 
все проявления человеческой деятельности и состоящую из экономической, финансовой, де-
мографической, социальной, территориальной, национальной, организационно-
управленческой и ряда других подсистем или структур [1]. Экономическую подсистему со-
временного города составляет совокупность объектов (предприятия, учреждения, организа-
ции) предпринимательской деятельности и сферы бизнеса, обеспечивающих производство, 
распределение и потребление материальных и духовных благ и услуг населения. Именно эти 
объекты в наибольшей степени создают экономический климат города, качественные и коли-
чественные характеристики которого определяют уровень деловой активности, привлека-
тельности, притягательности конкретного города для населения, структуру и объем его ми-
грационного баланса. Наиболее ярко это проявляется в больших и крупных городах как орга-
низующих центрах прилегающих территорий, обладающих зачастую незаурядным ЭГП, со-
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четанием множества пространственных отношений (с источниками сырья, с районами по-
требления продукции, ареалами расселения, транспортными магистралями и т.д.). 

В условиях распада СССР, трансформации стран с традиционно плановой экономикой в 
страны с рыночной системой хозяйствования, на территории России обозначились новые 
тенденции в формировании населения, к которым относятся миграция беженцев, вынужден-
ная миграция, миграция иностранной рабочей силы, в том числе титульного населения из го-
сударств Средней Азии (бывших союзных республик) и стран Юго-Восточной Азии (Китая, 
Вьетнама, Кореи) [2]. 

На сегодня уже сформировались определенные схемы проникновения и расселения имми-
грантов, а также практика экономической интеграции субъектов различных видов миграции. 
C одной стороны, это приводит к формированию новых элементов этнокультурной структу-
ры, а с другой, — стало причиной возникновения совершенно новых для Сибири и России в 
целом проблем [3]. 

Рассматривая данную ситуацию в рамках проблемы территориальной организации вос-
точных регионов России, город Иркутск представляет собой один из наиболее показательных 
и интересных полигонов для такого рода исследования. Обладая выгодным транспортно-
географическим положением и являясь центром административной, культурной, политиче-
ской и экономической жизни Восточной Сибири, современный Иркутск сформировался как 
сложное по своей структуре миграционное полиэтничное сообщество с численностью насе-
ления 579,3 тыс. чел. (на 01.01.2009 г.), на территории которого проживают представители 
более чем 50 народностей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

По данным специалистов, в конце 80-х — начале 90-х гг. в Иркутске было занято немно-
гим более двух сотен иностранных рабочих, причем более половины из них составляли гра-
ждане КНДР, в основном занятые в строительстве объектов жилищного фонда. С начала 1992 
г. после подписания российско-китайского договора о безвизовом обмене появились новые, и 
довольно неограниченные возможности для экспорта китайской рабочей силы в Россию. На-
чиная с 1993 г. произошло незначительное сокращение численности данной категории граж-
дан, многие из которых предпочли выехать на историческую родину. Ситуация начала ме-
няться с 1994 г., когда стал набирать обороты бум российско-китайских торговых отношений, 
обусловленный резким падением уровня конкурентоспособности российских товаров и соот-
ветствующим снижением платежеспособности подавляющей части населения. В целом в этот 
период динамика использования китайской рабочей силы на рынке труда Иркутска совпадала 
с общероссийской тенденцией. По всей России тренд численности работающих китайских 
мигрантов выглядел следующим образом: в 1994 г. — 20,3 тыс. чел., в 1995 г. — 26,5 тыс. 
чел., в 1996 г. — 24 тыс. чел., в 1997 г. — 23,1 тыс. чел. На конец 2005 года китайских рабо-
чих было зарегистрировано 160 тыс. человек, в 2006 году — 210 тыс. человек, 40% из кото-
рых работает в Москве (20% от общего числа трудовых мигрантов), 23% — на Дальнем Вос-
токе, 19% — в Сибири, в обоих регионах китайцы составляют половину всех зарегистриро-
ванных трудовых мигрантов. 62% китайцев в России занимались торговлей. 

Сегодня миграционные потоки из Юго-Восточной Азии в пределы города Иркутска и 
близлежащие сельские поселения более чем на 90% представляют собой экономическую, 
торговую миграцию, большую часть которой (около 65%) составляют граждане КНР. Наибо-
лее очевидны две основные причины миграции китайских граждан: демографическое давле-
ние и безработица на северо-востоке страны, с одной стороны, и возможность быстро зара-
ботать на бизнесе с Россией и в России — с другой. При этом вторая причина являлась и яв-
ляется превалирующей над первой вопреки распространенному в России мнению. Исходя из 
целей и длительности пребывания на территории города, можно выделить три категории ки-
тайцев: приезжавших на короткие сроки (не более месяца), проживающих более длительное 
время (от месяца до нескольких лет) и официально зарегистрированных и получивших виды 
на жительство и российское гражданство (на 01.01.2007 г. всего в г.Иркутске было зарегист-
рировано 1 037 чел. (прибыло за этот год 41 чел.), из которых 215 человек являются гражда-
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нами России, хотя в действительности эти цифры в десятки, а то и в сотни раз превышают 
официальные показатели). 

Как отмечают в региональной службе занятости, большая часть иностранных граждан за-
нята в сфере строительных работ, причем в основном эту категорию мигрантов составляют 
представители КНДР и Югославии, на долю которых приходятся две трети всех занятых в 
данной отрасли и около трети составляют китайцы, официально работающие в регионе. 
Здесь необходимо отметить, что за последние пять лет на фоне увеличения численности дан-
ной категории граждан происходит параллельное снижение приезжающих из бывших союз-
ных республик (Белоруссии, Молдовы, Украины, на долю которой в период 90-х гг. приходи-
лось наибольшее число трудовых мигрантов), предпочитающих региональный рынок труда 
как наиболее благоприятный в силу тех или иных условий в плане реализации своих возмож-
ностей. 

В целом ситуация с использованием труда наемных рабочих из стран АТР принципиально 
не изменилась по сравнению с началом — серединой 90-х гг., хотя с 2002 г. прослеживалась 
тенденция увеличения числа китайских рабочих, а также наметились сдвиги в качественном 
отношении мигрирующих. В основном на территорию региона пребывают мигранты, неред-
ко владеющие несколькими смежными, в большинстве строительными специальностями (до 
90%), а также знакомые с высокими технологиями, занимая невостребованные ниши эконо-
мического пространства и постепенно составляя жесткую конкуренцию местному населе-
нию. Внушительные объемы принимает занятость китайских рабочих в сельском хозяйстве 
(для сравнения: в 2005 г. на учет было поставлено 179 чел., тогда как во второй половине 
1996 г. эта цифра составляла 26 чел, т.е. за десятилетний период количество занятых этим ви-
дом деятельности выросла почти в 7 раз), причем труд иностранных рабочих в земледелии 
часто не попадает в официальную статистику, так как землю берут в аренду несколько чело-
век, которые сами нанимают рабочих по неофициальным каналам, нередко из числа своих 
соотечественников. Например, в пригородном селе Хомутово имеется небольшое малое 
предприятие, специализирующееся на овощеводческой деятельности, у которого имеется не-
сколько хозяев, ежесезонно нанимающих несколько десятков человек — граждан КНР. 

Заметным стало явление китайского труда в лесной промышленности. В прошлом году в 
Иркутском районе более 40% рабочих было занято в лесной промышленности (45% на 
строительных объектах), причем именно в этом секторе прослеживается наиболее неблаго-
приятная криминогенная ситуация, как с нелегальным вывозом крупных партий заготовлен-
ной древесины, так и использованием незарегистрированной низкооплачиваемой рабочей си-
лы. Данную ситуацию можно объяснить набором наиболее очевидных факторов: во-первых, 
относительная прозрачность границ и доступность перемещения и проживания по террито-
рии России; во-вторых, существование в пределах не только города Иркутска, но и области в 
целом, этнических диаспор, довольно активно прилагающих усилия для легализации своих 
сограждан, прибывающих на территорию региона; и, в-третьих, немаловажную роль, как уже 
отмечалось выше, играет географическое положение Иркутска, расположенного в транзит-
ном коридоре Европа — Азия, а также развитие сферы теневой экономики, когда владельцы 
предприятий предпочитают использовать дешевую иностранную силу. 

Отметим, что за период, на протяжении которого Россия стала практически открытым для 
мигрантов государством, значительного положительного влияния последних ни на ее эконо-
мику, ни на экономику региона не наблюдается. Более того, с каждым годом очевидными ста-
новятся проблемы, связанные с прибытием мигрантов: 

— демпинговые процессы на рынках труда, услуг и товаров; 
— утечка капиталов; 
— вытеснение коренного населения с регионального рынка труда; 
— массовые экономические нарушения (уход от налогов, незаконные финансовые опера-

ции, контрабанда); 
— развитие теневых сегментов рынка и подавление отраслей региональной экономики. 
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Актуальным видится вопрос, что же является камнем преткновения в эффективном ис-
пользовании и управлении очевидным потенциалом иностранной миграции в интересах ре-
гиона и России в целом? 

Во-первых, сложность заключается в непонимании важности миграционного эффекта как 
источника ускоренного экономического развития. Во-вторых, постепенно укореняющиеся 
стереотипы и фобии перед китайской экспансией (по результатам опросов, примерно 25% 
опрошенных жителей Иркутска испытывают чувство неприязни по отношению к выходцам 
из стран Юго-Восточной Азии и представителей Китая в частности), в чем сказывается фак-
тор культурного отторжения. И, в-третьих, отсутствие навыков работы и поиска точек эффек-
тивного взаимодействия с представителями этнических сообществ. 
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Рыночные реформы изменили все сферы жизнедеятельности россиян. Происходящие 
трансформации всех видов социальных взаимодействий в политической, экономической сфе-
рах жизнедеятельности общества и отражаются на характере трудовых отношений. Мигра-
ция сегодня является важнейшей составляющей в формировании современного российского 
рынка труда и связанными с ней последствиями: безработицей, повышенной нагрузкой на 
экономику, как региона, так и страны в целом, усилением социальной напряженности. Нере-
шенность данных задач усиливает социальную напряженность в обществе, приводит к значи-
тельным экономическим издержкам, существенно сдерживает проводимые рыночные преоб-
разования. 

Теоретическое осмысление миграционных вопросов в современных условиях приобретает 
не только социально-экономическое, но и политическое значение. Поэтому миграционные 
потоки, способствуя активному развитию сферы бизнеса и торговли, с одной стороны, с дру-
гой — далеко не всегда могут удовлетворить потребности рынка труда в рабочей силе. В этой 
связи привлечение дополнительной рабочей силы в экономику за счет миграции будет по-
настоящему оправданным и эффективным при условии государственного регулирования 
масштабов и направлений миграционных потоков. 

Резкая имущественная дифференциация населения, увеличение числа социальных групп, 
оказавшихся за чертой бедности, межэтнические конфликты приводят к дестабилизацион-
ным процессам и значительному росту миграционных потоков — все это необходимо учиты-
вать при разработке полноценной концепции миграционной политики. После распада СССР 
Россия впервые столкнулась с такими огромными потоками миграции и в значительной мере 
оказалась к этому не готова. 
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Проблемы оценки тенденций и закономерностей процесса миграции, его последствий, со-
циального механизма управления им принадлежат к числу важнейших в теоретическом и 
практическом плане. В теоретическом плане речь идет о роли миграции в движении населе-
ния и трудовых ресурсов, развитии общества в целом. Рост численности мигрантов и связан-
ных с этим затрат времени, средств на переселение и трудоустройство требует усиления вни-
мания к вопросам регулирования этого процесса в интересах подъема и совершенствования 
производства, стабилизации экономического положения. В практическом плане изучение ми-
грации является актуальным с точки зрения создания системы и механизмов управления, 
действенного контроля над последствиями этого процесса, охватывающего различные сторо-
ны жизни. 

В ряде случаев миграция меняет не только количественные пропорции между спросом на 
рабочую силу и ее предложением на рынке труда, но и оказывает существенное влияние на 
качество рабочей силы. Однако в современном российском обществе отсутствуют механизмы 
взаимодействия федеральной политики занятости и политики на рынке труда с миграцион-
ной политикой. 

Сегодня актуальна корректная постановка проблемы миграции как одного из видов соци-
ально-трудовой циркуляции в процессе формирования современного рынка труда на феде-
ральном и региональном уровне и разработка методологии ее оптимизации с одновременной 
минимизацией социальных издержек. 

Одной из ключевых и наиболее острых проблем современной России является формиро-
вание цивилизованного рынка труда. В условиях мирового финансового и экономического 
кризиса данный процесс протекает во взаимодействии неоднозначных факторов и противо-
речивых тенденций. Характер социально-трудовых отношений отличается преобладанием 
негативных проявлений: безработицей, социальной незащищенностью, риском потери ста-
бильности социального и трудового статуса, возможностью монопольного положения и дик-
тата какого-либо из субъектов рынка труда (чаще работодателя). Это сопровождается повы-
шенной социальной мобильностью, усилением зависимости от внешних факторов, неустой-
чивостью и уязвимостью положения населения, отдельных его групп, невысоким уровнем 
социального самочувствия. 

Вместе с тем наблюдается и другая тенденция. Рынок труда, предъявляя определенные 
требования к качеству рабочей силы, неизбежно дифференцирует ее по этому параметру. 
В результате возникает альтернативность реализации жизненных возможностей. 

Сегодня существует настоятельная потребность как в преодолении неадекватных пред-
ставлений о том, как устроен и как работает российский рынок труда, так и в более реали-
стичной оценке перспектив его будущего развития. 

Сфера социально-трудовых отношений российского общества — традиционный объект 
исследования в отечественной социологической, экономической науке, статистическом ана-
лизе — переживает процессы качественных динамических изменений, связанных, прежде 
всего, с вторжением рыночных отношений. Рынок труда проходит стадии становления, дина-
мического развития и изменения. В нем возникают и постепенно видоизменяются специфи-
ческие социальные институты, меняется характер социально-трудовых отношений, форми-
руются особые субъекты, рыночные агенты и посредники, трансформируются трудовые и 
профессиональные ориентации различных групп населения. Это позволяет говорить о про-
цессах формирования особого социального пространства рынка труда, находящегося под 
воздействием внешних и внутренних динамических социальных процессов и требующего 
целенаправленного социологического анализа. 

Спецификой отечественного рынка труда является его дифференциация, и, в первую оче-
редь, по региональному признаку. Данная ситуация актуализирует необходимость региональ-
ного среза в исследованиях социального пространства рынка труда. 

Социальные процессы в современном отечественном пространстве рынка труда связаны с 
формированием и динамическим развитием новых социальных институтов, выполняющих 
функции посредников между работниками и работодателями, в числе которых значительная 
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роль принадлежит службам занятости и учебным центрам. Многочисленные количественные 
исследования рынка труда стали уже традиционными и стандартизированными в отечествен-
ной социологической практике. 

Важной составляющей миграционного процесса является учебная миграция, позволяющая 
сохранять рабочие места квалифицированным работникам образования, дополнительное фи-
нансирование учебных заведений и самое главное обмен культурами между студентами раз-
ных стран. В результате снижается уровень интолерантности. Международная образователь-
ная миграция представляет собой перемещения людей между странами с целью получения 
образования различного уровня и на различные сроки. К ней относятся перемещения школь-
ников, студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, профессионалов, повышающих свою 
квалификацию в различных структурах, организациях и компаниях. Большую часть образо-
вательной миграции составляет поток учебных мигрантов, которые ориентированы на учеб-
ные заведения — школы, колледжи и университеты. 

Масштабы образовательной миграции в условиях глобализации стабильно растут, в нее 
вовлекается все большее количество людей. Однако сведений относительно точной числен-
ности всех участвующих в образовательной миграции нет. Имеются сведения только относи-
тельно учебных мигрантов. По данным ЮНЕСКО в мире в 2005 г. насчитывалось не менее 
3 млн. иностранных студентов, согласно прогнозам, их число к 2010 г. возрастет до 3,7 млн. 
человек [1]. 

Миграция выступает важным источником пополнения населения в современной России. 
Образовательную миграцию молодых и перспективных людей целесообразно считать одной 
из самых желательных для страны, поскольку она имеет целый ряд положительных социаль-
ных последствий, в том числе несет «омолаживающий» эффект, пополняет численность тру-
доспособного населения и высококвалифицированных специалистов на рынке труда, стиму-
лирует культурный обмен и развитие национальной системы образования. 

Важна социокультурная адаптация применительно иностранных учебных мигрантов. 
К ней относятся приспособление иностранных студентов к новому коллективу, кругу обще-
ния, соседям по общежитию, местному населению, условиям учебы. Результаты социологи-
ческого опроса свидетельствуют, что большинство иностранных студентов достаточно ком-
муникабельны и имеют широкий круг общения, который они формируют в большей степени 
не по этническому, а по социальному признаку (одногруппники, соседи по общежитию, кол-
леги по работе). Это позволяет рассматривать группу иностранных учебных мигрантов как 
успешно адаптирующуюся в принимающем обществе, а поток иностранных учебных ми-
грантов как наиболее желательную миграцию для России. 

На основе данных социологических опросов выявлены проблемы и особенности процесса 
социально-экономической адаптации иностранных студентов, которые заключаются в том, 
что студенты достаточно активны в поисках работы, трудоустройстве, могут успешно реали-
зовать свой потенциал на рынке труда. Однако они испытывают массу проблем, которые по-
рождены сложным законодательством, громоздким бюрократическим аппаратом, админист-
ративными сложностями на уровне вузов. Снятие барьеров на пути трудоустройства, обеспе-
чения жильем и медицинской страховкой могут существенно повысить эффективность про-
цесса адаптации иностранных студентов в России. 

Было установлено, что в 2007 г. максимальные доходы от учебной миграции иностранных 
студентов получили регионы Европейской России, Сибири, Юга России: Москва — 556 млн., 
Санкт-Петербург — 156 млн., Томская область — около 27 млн., а еще восемь регионов Рос-
сии от 10 до 14 млн. долларов США. 

Разработана методика оценки демографических эффектов учебной миграции иностранных 
студентов, на основе которой, с привлечением данных статистики и результатов социологи-
ческого опроса, рассчитаны возможные демографические эффекты учебной миграции для 
России. Было установлено, что для выпуска 2006 г. они составили 4,4 тыс. человек, в том 
числе 1,3 тыс. иностранцев, оставшихся жить и работать в стране (прямые демографиче-
ские эффекты) и 3,1 тыс. детей, которые родятся у оставшихся в России иностранных 
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студентов (косвенные демографические эффекты). В настоящее время учебная миграция 
занимает значительную долю в общей структуре миграционных потоков. По данным ООН в 
2000 г. в мире насчитывалось 175 млн. мигрантов [2]. По данным МОМ в 2002 г. около 
130 млн. человек проживали за пределами стран своего происхождения [3]. По данным ООН 
в 2005 г. в мире было около 191 млн. мигрантов [4]. В докладе Глобальной комиссии по меж-
дународной миграции со ссылкой на Отдел народонаселения ООН приводится еще большая 
цифра — 200 млн. международных мигрантов [5]. Согласно данным международных органи-
заций (ЮНЕСКО, ОЭСР, МОМ) в 2005 г. в мире насчитывалось 2,7 млн. иностранных сту-
дентов, которые обучались за пределами своих стран. Некоторые источники сообщают уже о 
3 млн. иностранных студентов, обучавшихся в 2007 г. [6]. Таким образом, доля учебной ми-
грации в межгосударственных миграционных потоках составляет порядка 1,5%, т.е. каждый 
десятый мигрант в мире — это учебный мигрант. Согласно прогнозам ЮНЕСКО числен-
ность иностранных студентов к 2010 году возрастет до 3,7 млн. человек [7]. В условиях уси-
ления миграционных потоков в мировом масштабе, образовательных мигрантов можно счи-
тать самой желательной категорией, поскольку, как правило, ее составляют молодые и ини-
циативные люди, которые отличаются открытостью и готовностью воспринимать новые зна-
ния и технологии, получающие национальное образование и квалификацию, приспособлен-
ные к местному рынку труда, адаптированные к языковой и культурной среде21. 
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e-mail: inmigr@ya.ru 

Главным магнитом, притягивающим временных трудовых иммигрантов, является Москов-
ский регион. 

Только по официальным данным в Москве насчитывается почти половина всех иностран-
ных работников ЦФО и около 12% ИРС Российской Федерации. Поэтому чтобы более точно 
исследовать баланс спроса и предложения рабочей силы на внутреннем рынке труда и прак-
тику привлечения и использования ИРС в российской экономике, целесообразно рассмотреть 
ситуацию в Московском регионе отдельно (рис. 1).  

                                                
21 Исследование проведено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 09-02-

00642е/U. 
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Начиная с 2000 г., после некоторого сокращения, в Москве отмечается рост численности 
занятых, сопровождающий увеличение числа вновь созданных рабочих мест, расширение 
сферы приложения труда. В среднем за период ежегодный рост составил более 100 тыс. че-
ловек. Наиболее интенсивно расширялась сфера приложения труда (росло количество новых 
рабочих мест) в торговле (на 600 тысяч) и строительстве (на 200 тысяч). Официальные дан-
ные по занятости в строительстве не показывают существенного роста спроса на рабочую 
силу. Однако рост объемов строительных работ на территории города, без адекватного роста 
эффективности труда в отрасли, применения новых трудосберегающих технологий, указыва-
ет на неофициальное привлечение и использование работников, не попадающих в поле зре-
ния статистического наблюдения (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика занятости в экономике Москвы (тыс. чел.) 

Общий рост численности занятых, создание рабочих мест, не требующих высокой квали-
фикации и профессиональной подготовки, и есть те самые условия и факторы, напрямую 
влияющие на рост численности иностранной рабочей силы, используемой в экономике ре-
гиона, причем как в легальной, так и в нелегальной формах (рис. 3). 

Следовательно, росту привлечения и использования ИРС способствует отраслевая струк-
тура создаваемых рабочих мест. Структура занятости в Москве, регионе с максимальным 
уровнем привлечения ИРС подтверждает этот вывод. 

 
Рис. 2. Структура занятости по видам экономической деятельности  

в г.Москве в 2006 г. (тыс. чел.) [1] 
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Рис. 3. Динамика численности занятых в экономике Москвы по видам экономической деятельности22 

По развитию трудовой миграции СНГ быстро догоняет остальной мир. Исследования, 
проведенные в рамках Независимого исследовательского Совета по миграции стран СНГ и 
Балтии, позволяют оценить число граждан стран СНГ, участвующих в трудовых миграциях 
(зарегистрированных и не зарегистрированных) в 10 миллионов человек в год. Половину это-
го потока образуют граждане России. Из стран СНГ в Россию приезжает примерно 3 мил-
лиона мигрантов — оценка, совпадающая с оценками других исследователей. Следовательно, 
большая часть ИРС находится на территории России недокументированно (по устоявшейся 
терминологии — нелегально). Наиболее массово, легко поглощается нелегально используе-
мая ИРС такими отраслями, как строительство и торговля. Это означает, что ужесточение за-
конодательства, вступившего в силу в 2002 году для регулирования процесса привлечения и 
использования иностранной рабочей силы, в условиях роста спроса на ресурсы труда, не 
только не решило проблемы защиты национального рынка труда, но и способствовало росту 
нелегальных форм трудовой иммиграции. 

В 2007 году вступили в действие сразу два федеральных закона в области миграции: 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

                                                
22 до 2000 года по данным на конец октября, 2000—2006 — в среднем за год 
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Суть первого сводится к упрощению процедуры регистрации, ликвидации такого мощного 
барьера как зависимость регистрации от наличия жилого помещения. Закон позволяет реги-
стрироваться у работодателя. 

В результате такой либерализации процедуры получения разрешения на работу иностран-
ными гражданами, только за четыре первых месяца (по состоянию на 10 мая 2007 года) дей-
ствия закона с изменениями от 29 декабря 2006 г. и от 6 января 2007 г., получили разрешение 
806 тысяч иностранных работников. Сравнивая с таким же периодом 2006 года очевиден ка-
чественный прорыв в процессе легализации иностранной рабочей силы на территории Рос-
сии. За весь 2007 год получили разрешение на работу в России — 1,7 млн. иностранных ра-
ботников. 

На фоне увеличения их численности в 2007 году, привлеченных на законном основании в 
Российскую Федерацию в 1,7 раза, общая численность безработных в Российской Федерации 
не только не возросла, но даже сократилась с 5,2 млн. человек до 4,7 млн. человек [1]. 

Введенная и применяемая в настоящее время система квотирования для привлечения и 
использования ИРС приводит лишь к росту нелегальных форм трудоустройства и занятости 
иностранных граждан. Механизм взаимодействия этих двух составляющих — квотирования 
и нелегального использования трудовых иммигрантов, четко балансирующих общий объем 
использования трудовых ресурсов, весьма прост. 

Создаваемые рабочие места не заполняются российскими гражданами из-за поддержания 
работодателями низкого уровня заработной платы (оплаты труда), а также из-за регионально-
го и демографического дисбаланса между спросом и предложением на внутреннем рынке 
труда. Квоты, установленные на уровне в несколько раз ниже, чем реальная потребность в 
рабочей силе, позволяют легально заполнить существующие вакансии лишь в объеме уста-
новленной квоты. Весь остальной спрос удовлетворяется в форме нелегального использова-
ния иностранных работников. Таким образом, масштабы нелегального привлечения ИРС на 
внутреннем рынке труда заложены в механизме квотирования, а это не защищает внутренний 
рынок труда, трансформирует его в теневой и следовательно, криминальный. 

Сократить общие масштабы привлечения в российскую экономику иностранных работни-
ков, в первую очередь низкой квалификации, возможно лишь сокращая прирост рабочих мест 
для работников низкой квалификации, не имеющих профессиональной подготовки. Приме-
няя новые трудосберегающие технологии, повышая уровень денежного вознаграждения за 
труд, внутренний рынок труда сможет ориентироваться на собственные относительно избы-
точные трудовые ресурсы, а также сможет поглотить часть временных трудовых эмигрантов. 

Но объективно существующая потребность в росте численности занятых, которая сопро-
вождает любую интенсивно развивающуюся экономику, не позволяет полностью отказаться 
от данного механизма балансирования спроса и предложения на рынке труда — привлечения 
и использования иностранной рабочей силы. 

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что соотношение уровня общей 
безработицы и объемов привлечения иностранной рабочей силы обусловлено особенностями 
социально-экономического развития регионов, структуры новых рабочих мест, уровнем оп-
латы труда и условиями для повышения внутренней миграционной мобильности постоянно-
го населения. В частности: наличием структурной безработицы, узостью сферы приложения 
труда для местного населения в виду несоответствия профессионалъно-квалификационной 
структуры безработных потребностям региональных рынков труда, низкой трудовой мобиль-
ностью национальной рабочей силы, недостаточным объемом инвестиций в отрасли, тре-
бующие работников квалифицированного труда, для выполнения сложных видов труда (об-
рабатывающие отрасли, просвещение, здравоохранение, социальная сфера), предоставляю-
щие рабочие места национальным квалифицированным трудовым ресурсам23. 

                                                
23 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 09-02-

00642 е/U. 
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Люди испокон веков преодолевают большие расстояния для поиска лучшей жизни и сча-
стья. В ходе этих перемещений появился термин миграция. Миграция (лат. migratio, от migro 
— перехожу, переселяюсь) — это перемещения людей, связанные, как правило, со сменой 
места жительства. Миграции являются не просто механическим передвижением людей, но и 
сложным общественным процессом, затрагивающим различные стороны социально-
экономической жизни. 

Регулирование объемов и структуры миграционных потоков в соответствии с целями со-
циально-экономического развития муниципальных образований невозможно без организации 
мониторинга миграционных процессов. Регулирование трудовой мирации в городе, преду-
сматривающее разработку и внедрение методики оценки потребностей города в иногородней 
и иностранной рабочей силе по отраслям экономики с использованием информации предпри-
ятиями города требует разработки социально-экономических мер, направленных на регули-
рование миграционных процессов с учетом социально-экономического и демографического 
положения [1]. 

Условия адаптации играют немаловажное значение для трудовых мигрантов. Чтобы ее 
процесс проходил быстро и менее болезненно, прибывшие должны учитывать социально-
экономическую ситуацию в районе прибытия, политику государства и региона по отношению 
к социальной или этнической группе, близость культуры региона проживания и этнической 
группы, а также социально-экономический потенциал этой группы. Таким образом, мигация 
и адаптация способствует синтезу культур и их взаимодействию, является индикатором ста-
бильности и развития полиэтнического общества в доминирующем населении [2]. 

Город Нижневартовск — не исключение. Еще в 1960-е гг. в ходе освоения нефтяных ме-
сторождений Самотлора на Север стали приезжать люди из разных районов, областей, рес-
публик СССР и даже других стран мира. Для массового освоения нефтяных месторождений, 
сюда направляли опытных нефтяников, а также выпускников нефтяных вузов Москвы, Уфы, 
Грозного, Баку и других вузов. Все они жили одной большой дружной семьей, смешанные 
браки были обычным явлением. Национальность не имела ни какого значения, а о вероиспо-
ведании тогда предпочитали не говорить. 

После развала Советского Союза в 90-е годы прошлого века, слово мигрант стало часто 
звучать, оно стало иметь чуть ли не ругательское значение. Мигрант — чужой, значит, он 
претендует на наше место под солнцем. В каком-то смысле слова все мы мигранты на землях 
народов ханты и манси. 

По официальным данным, в Нижневартовске проживает представители 106 национально-
стей. В процессе работы, нами будет проведен социологический опрос, и обработка данных 
может показать состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Характерной особенностью рынка труда города Нижневартовска является наличие маят-
никовой, межрегиональной и внешней миграции, а также привлечение в больших масштабах 
вахтового персонала из других стран и регионов России. 

Целью исследования должно быть выяснение того, как представляют себе характер меж-
национальных и межконфессиональных отношений нижневартовцы и гости города, есть ли у 
них существенные проблемы из-за принадлежности к разным нациям и конфессиям. Анализ 
данных проблем поможет найти пути их решения. 
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В ходе социологического опроса нами будут рассмотрены такие основные проблемы как: 
— является ли причиной разжигания межнациональной розни увеличение доли мигран-

тов; 
— является ли причиной напряженности между людьми различных групп увеличение до-

ли мигрантов; 
— является ли причиной напряженности между людьми разжигание межнациональной 

розни в средствах массовой информации; 
— способствует ли миграция росту преступности и эскалации конфликтов; 
— способствует ли миграция созданию дополнительных рабочих мест, или же, наоборот, 

увеличивают безработицу; 
— влияют ли мигранты на ситуацию на рынке труда; 
— изменяется ли конфессиональная ситуация в городе. 
Данный опрос будет проводиться среди разных возрастных групп населения. В его ходе 

будет выявлено, как относятся различные группы населения к мигрантам, в том числе и ино-
странным. 

Трудовая миграция рабочей силы экономически важна для регионв и стран происхожде-
ния, денежные потоки мигрантов позволяют поддерживать социальную стабильность и для 
их семей порой являются единственным источником средств существования. Все возрас-
тающий спрос на трудовых мигрантов у работодателей, считает Н.Г.Кузнецов [3], объясняет-
ся объективными причинами: 

1) использование труда легальных и нелегальных работников выгодно из-за сокращения 
расходов на зарплату, налоги и социальные выплаты; 

2) рабочий график устанавливается без учета требований КЗоТ; 
3) нелегалы имеют свои ниши занятости — строительство, ремонт, уборка помещений, 

отрасли с сезонным производством. 
Наряду с эти, с точки зрения работодателей, мигрантов выгодно отличает от местных ра-

ботников более высокая трудовая мотивация к любому труду, так как оплата за нее значи-
тельно выше, чем в своем регионе. Кроме того, они менее требовательны к условиям труда. 
Неприхотливость мигрантов связана с безработицей или отсутствием более-менее сносных 
доходов у себя на родине. Это вынуждает их соглашаться на любые условия, что ставит их 
иногда в «кабальное» положение. 

В итоге, привлечение мигрантов не всегда выгодно региону, так как социальные выплаты 
не производятся ни во время работы, ни после возвращения их к себе на родину. Сокращение 
расходов на зарпату, налоги и социальные выплаты, распространение нелегальных форм тру-
да, сказываются на бюджетных поступлениях. 

Нетребовательность мигрантов к условиям труда избавляет промышленные компании и 
государственные органы от «лишних» забот по автоматизации ручных видов работ или до-
полнительных затрат для создания заинтересованности у местных жителей для привлечения 
их на подобные работы [4]. 

В условиях нацеленности региона на приоритетное развитие высокотехнологичных сфер 
экономики вакантными на рынке труда могут оказаться те сферы деятельности и те рабочие 
места, где нужен высокий уровень образования. Использование же труда мигрантов в том ви-
де, как сейчас — поддержка экстенсивного труда в регионе. 

Кроме того, сложившееся в регоне национальное равновесие может быть поставлено под 
угрозу из-за иностранных иммигрантов. Такая миграция повоцирует поляризацию общест-
венного мнения. Мировую значимость этнических конфликтов невозможно отрицать. 
Р.Ставенхаген [5] считает, что долговременные этнические конфликты станут в мире самыми 
характерными. Поэтому должны быть найдены новые формы управления и разрешения кон-
фликтов. 

Миграция как элемент социальной среды в настоящее время деструктурирует сложившие-
ся политические и социальные образования, становясь источником социальной и межнацио-
нальной напряженности. Учитывая разнообразность и разнонаправленность миграционных 
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потоков, огромный объем перемещающихся масс населения как в мире в целом, так и на 
постсоветском пространстве, в частности, можно сделать вывод, что в современных условиях 
миграционные процессы вышли за рамки самоорганизующейся системы, а их стихийное раз-
витие неизбежно ведет к целому ряду негативных результатов. Все это возводит проблему 
управления миграционными процессами в ранг первоочередной, политически актуальной 
задачи, стоящей перед российским государством, особенно с учетом его многонационально-
сти [6]. 

Само изучение интернационализации и этнизации международных отношений, в том чис-
ле и международной мирации рабочей силы, только начинается. Поэтому предложенные на-
ми вопросы и будущий анализ результатов опроса весьма актуальны. 
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Проблема изучения закономерностей развития и функционирования города является 
предметным полем исследования социологии города. Город, как и регион, отвечает практиче-
ски всем критериям, предъявляемым к системным объектам. Урбанологи уделяют значитель-
ное внимание исследованию города как системы и построение общей теории городов чаще 
всего связывают с концепциями и методами системного анализа. При рассмотрении города 
как системы предлагаются различные модели и компоненты этой системы. В частности, одни 
ученые выделяют в качестве составляющих население, материально-вещную, естественно-
природную, социальную и духовную среды, другие — экономическую, политическую, стра-
тификационую, демографическую и культурную среды. 

Любой элемент городской системы представляет собой многокомпонентное образование, 
который и сам, в свою очередь, может быть представлен в виде особой системы. Например, 
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экономическая система города подразделяется на такие подсистемы, как хозяйствующее на-
селение, градообразующие отрасли, градообслуживающая сфера и др. [1]. 

Являясь определенной социальной пространственной формой расселения населения, го-
род выполняет важные функции в жизни и развитии общества, чем и обусловлена его цело-
стность. Городская структура состоит из множества взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных компонентов, которые участвуют в выполнении функций города по отношению к обще-
ству в целом, либо в социальном воспроизводстве самого города, либо и в том, и другом про-
цессах одновременно. Каждый из элементов может проявляться лишь в рамках всего города, 
отсюда необходимость исследования не только отдельных сторон, элементов города, но и его 
целостных, системных характеристик, изучения города как системы с определенным соста-
вом компонентов, связей и отношений, закономерностей его изменения, функционирования и 
развития. Известно, что город как целостная система подчиняется действию различных ти-
пов законов, которые являются объектом исследования экономических, экономико-
географических, исторических, градостроительных, социологических и многих других наук. 

Специфика и отличие социологических законов города от законов других наук заключает-
ся в следующем: 

— они показывают место города в обществе и системе расселения, основные тенденции 
изменения города как элемента общества; 

— выражают сущность города как целого; 
— отражают взаимодействия между различными сферами общественной жизни и под-

системами города; 
— определяют место тех или иных видов законов в зависимости от их роли и места в 

структуре города. 
В системе других законов социологические законы играют интегрирующую роль, имеют 

общеметодологическое значение для других наук, изучающих проблемы города, и обладают 
наибольшей социальной значимостью. 

Как считает Ф.С.Файзуллин, на целостность города оказывают влияние следующие факто-
ры [2]: 

— единство территории и архитектурно-планировочной структуры, включающей произ-
водственные и жилые районы, места отдыха и удовлетворения духовных и материальных по-
требностей, транспортную систему и т.д.; 

— единство природных и трудовых ресурсов, наличие общей системы обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства; 

— взаимосвязь и взаимозависимость всех предприятий и организаций, функционирую-
щих в городе, на основе использования единых природных и трудовых ресурсов, элементов 
производственной и социальной инфраструктуры; 

— наличие в нем органов управления, которые в пределах их компетенции прогнозируют, 
планируют, регулируют и контролируют деятельность всех предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории города; 

— существование и жизнедеятельность специфической общественной группы — город-
ской территориальной общности, которая, несмотря на внутренние существенные различия, 
обладает общими интересами. 

Рассматривая город как систему, необходимо остановиться и на его функциях, которые мо-
гут быть объединены в ряд групп. 

1. Экономическая функция определяет участие города в экономическом и социальном 
воспроизводстве в соответствии с территориальным разделением труда и состоит в том, что 
город как разновидность поселения, как среда обитания предоставляет своим жителям опре-
деленные условия жизни и деятельности. 

2. Социальная функция заключается в обеспечении наиболее благоприятных условий для 
оптимального, с точки зрения общества, режима социального и демографического воспроиз-
водства населения. Элементами социальной функции являются обеспечение трудовыми ре-
сурсами предприятия и организации города; достижение пропорциональности в демографи-
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ческой структуре и стирание социальных различий внутри городской территориальной общ-
ности. 

3. Управленческая функция — город предполагает наличие соответствующей ему управ-
ленческой системы, основной функцией которой является упорядочение функционирования 
и развития города как элемента общества и как относительно самостоятельного социально-
территориального образования. 

4. Политическая функция заключается в регулировании взаимоотношения между класса-
ми, социальными группами, слоями и в целом с обществом, в условиях которого социально-
территориальная общность функционирует. 

5. Духовно-идеологическая функция — город всегда был и остается центром производст-
ва, сохранения и распределения культурных норм и ценностей. Сосредоточение в городах на-
учно-исследовательских институтов, вузов и ссузов, широкого набора социокультурных ин-
ститутов, центров обработки и хранения информации формирует важнейшие особенности 
духовной жизни города. 

При анализе системы социологических законов города выделяют общесоциологические, 
частносоциологические, общеисторические и специфические законы. Два последних закона 
города взаимосвязаны, первые действуют в различных типах обществ, а специфические — 
лишь в рамках одного. Чаще всего общеисторические законы действуют через специфиче-
ские, но они при этом не лишены самостоятельности и отражают более общие отношения и 
взаимосвязи, обусловливающие развитие и функционирование городов, охватывая более дли-
тельный период. Общесоциологические законы определяют взаимоотношения между горо-
дом и деревней, возрастание роли города и др. Частносоциологические отражают системооб-
разующие связи между структурными элементами города, а также его отдельных сфер. Все 
вышеперечисленные законы в той или иной мере проявляются в системе законов структуры, 
функционирования, изменения и развития города как единого целого [3]. 

В задачу социологии города входит исследование общих проблем, инвариантной структу-
ры города, а конкретизация осуществляется с учетом специфики того или иного города. 

В системе города Л.Е.Зеленов [4] выделяет три градообразующих подсистемы, взаимодей-
ствие которых определяет ее устойчивость: 

— демографическая подсистема — население с его функциями и отношениями; 
— техническая подсистема — все искусственные материальные образования, создающие 

инфраструктуру города; 
— экологическая подсистема — естественная среда, включенная в систему города (сады, 

парки, водоемы и пр.). 
Демографическую подсистему города составляет городское население, «социальный суб-

страт» городской жизни. Население города (человеческая составляющая города) является но-
сителем таких важных характеристик, которые изучаются социологами, как потребности (ин-
тересы, ориентации, позиции), способности (ресурсы, резервы, кадровый потенциал, про-
фессиональная структура), деятельность (функции людей в системе города), социальные от-
ношения горожан во всех их видах, социальные институты (учреждения, организации, пар-
тии, заведения, предприятия). Поэтому прямая задача социологии города — изучение демо-
графической подсистемы, то есть всего того, что и называется городским социумом. Исходя 
из своей теории, Л.Е.Зеленов определяет город как исторически сложившееся территориаль-
ное образование со специфической экологической, технической и демографической система-
ми. 

Социология города изучает феномен города в контексте его связи с человеком, социаль-
ными группами и институтами, обществом в целом. С социологической точки зрения, город 
представляет собой наиболее крупную из искусственных сред обитания, созданную челове-
чеством, в которой больше, чем в какой-либо другой среде, концентрируются и проявляются 
результаты продвижения земной цивилизации. 

В отличие от Л.А.Зеленова, Ф.С.Файзуллин считает методологически верным выделение в 
качестве структурных элементов города двух блоков: 
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1) материально-пространственные элементы; 
2) общественно-структурные элементы. 
В зависимости от того, как созданы материально-пространственные элементы (обществом 

или естественно-природным путем), различают материально-техническую и экологическую 
структуры. Последняя включает, в свою очередь, не только географические условия, но и ес-
тественно-природные явления. Следует отметить, что материально-техническая структура — 
это сложная система, которая складывается из материально-технических факторов производ-
ства, быта и культуры, формирующих специфическую архитектурно-планировочную струк-
туру города. 

Второй блок — общественная структура — неразрывно связан с общественными отноше-
ниями. Среди видов общественных отношений выделяют такие структурные элементы соци-
альной жизни города, как экономическая, социально-классовая, национальная, политическая, 
духовная, идеологическая, семейно-бытовая, профессиональная структуры. 

Структурные элементы города находятся в органической взаимосвязи. Взаимосвязь и 
взаимодействие основных элементов осуществляется на базе целей и задач города. Каждый 
элемент города имеет свою сложную структуру, качественные характеристики, специфиче-
ские законы, но все они подчиняются общим закономерностям города как системы. Однако 
единство структурных элементов и их взаимосвязь не отрицают внутренних противоречий, 
на основе разрешения которых осуществляется социальное и экономическое развитие города. 
В структуре города, как и в других социальных системах, имеются остатки прошлого, основа 
настоящего и зачатки будущего, что накладывает отпечаток и на составляющие ее элементы. 
Основные закономерности изменения, развития и функционирования города как целостной 
системы можно условно объединить в три группы: 

1) закономерности изменения роли города в обществе и его место в системе расселения; 
2) закономерности, выражающие процессы, происходящие в системе городских поселе-

ний; 
3) внутренние закономерности города. 
При рассмотрении города как системы представляется целесообразным уделить внимание 

такому понятию, как «городской социум». Хотя в классической социологии нет специальных 
работ, рассматривающих городской социум с точки зрения социологического подхода, однако 
их теоретико-методологические представления оказали весьма существенное влияние на ряд 
работ, выполненных в русле городской социологии. В соответствии с концепцией 
Л.А.Зеленова, совмещение вертикальных и горизонтальных параметров структуры социума и 
города предполагает такие сегменты городского социума, как экономика, экология, политика, 
культура, медицина, образование, досуг, наука, управление и др. Каждый из выделенных сег-
ментов городского социума содержит потребности, способности, деятельность, отношения, 
институты, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением матери-
альных благ, сохранением, восстановлением, совершенствованием природной среды и защи-
той человека от ее пагубного влияния, с генерацией знаний, с образным моделированием 
действительности, с трансляцией социального опыта человечества в форме образования, 
обучения и воспитания, с сохранением и восстановлением нормального функционирования 
биопсихического субстрата человека и т.д. 

Особенно важно подчеркнуть специфику элементов управления в системе городского со-
циума — потребности, способности, деятельность, отношения, институты, связанные с зада-
чами планирования, организации, руководства, контроля и регулирования социальных про-
цессов. Как считают екатеринбургские ученые [5], специфика сегментов и элементов город-
ского социума основывается на особенностях социальной жизнедеятельности людей, свойст-
венных жителям городских поселений. Эта специфика отражает исключительность и, одно-
временно, противоположность городских социальных проблем и социальных потребностей 
горожан аналогичным сегментам и элементам «сельского социума». При этом следует отме-
тить некоторое различие в употреблении терминов «городской социум» и «социум города». 
Различение заключается в том, что, с одной стороны, в понятии «городской социум» подчер-
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кивается качественное своеобразие в сравнении с «сельским социумом», с другой стороны, 
«социум города» может включать не только элементы городского, но и сельского социума. 
Управление городским социумом опирается на социальные системы города, которые реали-
зуют социальные потребности и имеют формы, организованные властью, государством, и 
неформальные ассоциации, созданные в рамках гражданского общества. В рамках городского 
социума проблемы власти и социального управления взаимно пересекаются. 

Городской социум, который образует население городов по критерию «время пребывания 
в городской среде», Е.Н.Заборова [6] подразделяет на следующие группы: типичные горожа-
не, городские маргиналы, гости города. Каждая из указанных групп может быть классифици-
рована по критерию географического пространства, социально-демографическим признакам, 
сферам города (хозяйственно-экономическая; политическая; информационно-
образовательная; сфера здравоохранения и спорта; сфера культуры; антикультуры) и т.д. Ко-
личество выделяемых систем и подсистем детерминируется методологической базой и соот-
ветствующими исследовательскими задачами. 

Муниципальное управление городским социумом должно интегрировать решение соци-
альных проблем территории с учетом знания приоритетных социальных потребностей жите-
лей города и на основе имеющихся у органов местного самоуправления ресурсов. Одна из 
ключевых задач муниципального управления социумом — достижение оптимальности и, 
благодаря этому, высокой социальной эффективности в обеспечении гармоничного, целост-
ного и комплексного функционирования и развития элементов социума. В этой связи, прово-
димые эмпирические исследования города и городской жизни должны опираться на ряд базо-
вых показателей, которые имеют первоочередное значение в исследовании субъектов город-
ской жизни: 

— количество городского населения; 
— плотность населения (число постоянных жителей на 1 кв. км); 
— миграция населения (пространственные перемещения: приезд — отъезд); 
— половая характеристика населения (рождаемость, смертность); 
— профессиональная занятость населения; 
— национально-этнический состав населения. 
При специальном изучении демографической составляющей города могут быть выделены 

и другие характеристики: разводы, безработные, пенсионеры, учащиеся, заболеваемость, ко-
ренные и приезжие жители, трудоспособные, постоянно и временно проживающие. Эти по-
казатели учитываются статистическими органами и служат информационной базой для со-
циологического исследования того или иного города [7]. 

Процессы формирования и развития городов, происходящие в период с конца XIX столе-
тия до наших дней, исследуются с помощью дихотомической культурологической модели, в 
результате чего создание и эволюция населенных пунктов предстают как проявления в градо-
строительной сфере (в виде реальных схем пространственной упорядоченности города, а 
также в виде проектных предложений) результатов действия модели. Применение сравни-
тельного подхода в процессе исследования эволюции городов делает возможным синтезиро-
вание новой интерпретации ранее известных явлений и процессов. Осмысление историческо-
го опыта позволяет осуществить аргументированное прогнозирование возможных путей 
дальнейшего развития городов. 

Город функционирует и развивается как многоуровневая системная целостность, в которой 
реализуется принцип «автономии — гетерономии» [8]. Каждая из подсистем развивается по 
своим законам и зависит от модификации других компонентов. Город — постоянно изме-
няющийся организм, но при этом сохраняющий качественную определенность под воздейст-
вием внутренних и внешних факторов: сохраняется определенный уровень стабильности, но 
развитие города должно обязательно происходить. Изменения, которые накапливаются в од-
ном или нескольких элементах, постепенно меняют другие элементы и систему в целом. 

Таким образом, многообразие функциональной деятельности города определяет его, с од-
ной стороны, как часть социальной системы с конкретными экономическими обязанностями, 
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с другой стороны, как социальный институт, организующий деятельность проживающего в 
нем населения. 
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Жизнедеятельность большинства населения современной России складывается в условиях 
городской среды малых городов, экосоциальные принципы устройства которой во многом 
определяют уровень физического и душевного здоровья человека, способствуют либо пре-
пятствуют развитию его личности. Отечественный социолог Л.А.Зеленов [1] выделяет в сис-
теме города следующие градообразующие подсистемы: экологическую подсистему, техниче-
скую подсистему и демографическую компоненту. Характер их взаимодействия определяет 
устойчивость жизнедеятельности города. Каждая подсистема города представлена образова-
ниями, создающими инфраструктуру. Инфраструктура — совокупность отраслей, предпри-
ятий, организаций, видов их деятельности, призванных обеспечить, создать условия для нор-
мального функционирования производства и жизнедеятельности людей. К важным элемен-
там инфраструктуры относится быт города, состояние и уровень развития которого обуслов-
ливает развитие и функционирование всех других элементов городской инфраструктуры. По-
этому исследование проблем экологии малого города будет неполным без рассмотрения та-
кой важной сферы человеческой жизнедеятельности как быт, без выявления особенностей его 
функционирования в условиях малого города. Быт, на наш взгляд, следует определять как 
область социальной жизни, основным содержанием которой являются формы и способы 
потребления и обслуживания, организация производства самих предметов потребления, 
включая также деятельность, связанную с освоением духовных благ, культуры, с общени-
ем, отдыхом, развлечениями, физическим совершенствованием и профилактикой здоро-
вья. 

Мы рассматриваем город Балашов и села, входящие в состав Балашовского района как 
сложную систему общих, специфических и индивидуальных сторон и элементов повседнев-
ной жизни, выступающих как единое целое, поэтому при исследовании быта, как важной 
структуры экосоциума малого города, невозможно отделять показатели бытовой жизнедея-
тельности районного центра от показателей, отражающих состояние бытового уклада подчи-
ненных ему сел, а это значит, что в своей работе мы намерены оперировать преимущественно 
данными по Балашовскому району в целом. 
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Огромную роль в функционировании экосистемы малого города играет материальная ос-
нова быта, которая во многом и обусловливает ее развитие. Материальная основа бытового 
уклада населения характеризуется уровнем доходов его жителей, жилищными условиями, в 
которых осуществляется бытовая деятельность, наличием вещей домашнего обихода, пред-
приятий и служб быта, организаций, специализирующихся на оказании транспортных услуг, 
услуг связи. 

Согласно данным отдела госстатистики в г.Балашове средняя номинальная заработная 
плата за декабрь 2005 г. по сравнению с декабрем 2004 г. увеличилась на 26,5%; средняя но-
минальная заработная плата за декабрь 2006 г. по сравнению с декабрем 2005 г. — на 32,1%; 
средняя номинальная заработная плата за декабрь 2007 г. с декабрем 2006 г. — увеличилась 
на 30,0%; средняя номинальная заработная плата за декабрь 2008 г. по сравнению с декабрем 
2007 г. — увеличилась на 23,4%; средняя номинальная заработная плата за июнь 2009 г. по 
сравнению с июнем 2008 г. — увеличилась на 25,0% [2, 3, 4, 5, 6]. Данные госстатистики от-
ражают также и увеличение пенсий: в 2005 г. средний размер назначенных месячных пенсий 
всех категорий пенсионеров составил 2 347 руб., в 2006 г. — 2 600 руб., в 2007 г. — 3 365,5 
руб., в 2008 г. — 4 106,2 руб., в I полугодии 2009 г. — 4 635,2 руб. Вместе с тем статистика 
отмечает и рост цен на продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги 
ЖКХ, транспортные услуги, бытовые услуги. Статистические данные показывают, что рост 
денежных доходов населения в значительной степени «съедается» более динамичным ростом 
стоимости основных, входящих в потребительскую корзину, продовольственных и непродо-
вольственных товаров, услуг ЖКХ, транспортных услуг, услуг предприятий быта. 

Вся бытовая деятельность, связанная с работой по дому, подразумевает наличие у человека 
жилья. Обеспеченность жильем и благоустроенность жилищного фонда — важные показате-
ли комфортности бытовой среды, а степень комфортности, в свою очередь, отражает уровень 
экологической безопасности жизненной среды. Обеспеченность жильем является важным 
фактором, самым существенным образом, влияющим на уклад повседневной жизни населе-
ния. Согласно сведениям, предоставленным Балашовским отделом госстатистики за период с 
2004 г. по 2008 г. ежегодно лишь незначительная часть семей, стоящих в очереди на получе-
ние жилья, обретают необходимую жилплощадь, их количество колеблется в пределах 15–
24% от числа нуждающихся. Улучшение жилищных условий очередников производилось не 
за счет ввода в действие новых жилых домов, а за счет старого муниципального жилищного 
фонда, подтверждением чему являются следующие статданные: в 2005 г. было введено в дей-
ствие 15 073 кв.м. жилых домов, причем населением за свой счет и с помощью кредитов бы-
ло построено 78 собственных жилых домов общей площадью 12 978 кв.м., что составило 
86,1% от общего объема жилищного строительства; в 2006 г. было построено 16 123 кв.м. 
жилья и доля индивидуального жилищного строительства составила 100% от общего объема 
введенного в эксплуатациию жилья; подобная ситуация повторилась в 2007 г., когда все по-
строенное жилье объемом 17 556 кв.м. было построено за счет собственных и заемных 
средств населения; и в I полугодии 2009 г. усилиями населения было введено в действие 
10 607 кв.м. жилья — 100% от общего объема введенного в действие за указанный период 
жилья [2, 3, 4, 5, 6]. Иными словами, если какая-либо балашовская семья желает улучшить 
свои жилищные условия, но при этом обрести жилплощадь в здании новой постройки, то ей 
остается, привлекая собственные денежные средства либо используя банковский кредит, 
строить для себя новый дом. Невысокие финансовые возможности населения, о чем мы пи-
сали выше, когда рассматривали уровень доходов жителей Балашова, не позволяют ускорить 
прирост жилищного фонда за счет ввода в действие новых зданий. Низкие темпы ввода в 
действие новых жилых домов сопровождаются старением и ветшанием жилищного фонда 
Балашовского района, что значительно понижает комфортность и благоустроенность быто-
вой среды населения. Ситуация отягчается тем, что материальная база жилищно-
коммунальных служб также ветшает, не обеспечивая должное качество предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, что также пагубно отражается на бытовых условиях прожива-
ния. В первую очередь это касается водоснабжения жилищ — неудовлетворительное техни-
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ческое состояние водопроводных систем приводит к потере воды и перебоям в ее подаче. Так, 
в 2005 г. потери составили 3,4% к общему объему поданной в сеть воды, в 2004 г. — 3,9%, в 
2006 г. потери составили 4,2%, в 2007 г. — 9,0%, в 2008 г. — 6,9% [3, 4, 5, 6]. Столь же пла-
чевно дела обстоят и с теплоснабжением: износ и несвоевременное обновление тепловых се-
тей приводит к потере тепла. В 2005 г. потери тепла в сетях составили 45,0 тыс. Гкал, или 8% 
к поданной теплоэнергии (в 2004 г. — 5,2%), около 4% всех тепловых сетей (4,2 км) в 2005 г. 
нуждались в замене; в 2006 г. потери тепла в сетях составили 26,4 тыс. Гкал, или 5% к подан-
ной теплоэнергии, около 10% всех тепловых сетей (9,8 км) в тот период нуждались в замене; 
в 2007 г. потери тепла в сетях составили 25,1 тыс. Гкал, или 6% к поданной теплоэнергии, 
замена требовалась для 9% всех тепловых сетей (9,1 км); в 2008 г. потери тепла в сетях со-
ставили 33,5 тыс. Гкал, или 7% к поданной теплоэнергии, около 10% всех тепловых сетей 
(9,3 км) в настоящее время нуждаются в замене [2, 3, 4, 5, 6]. Необходимо отметить, что ме-
стная власть не оставляет без внимания проблемы жилищно-коммунального хозяйственного 
комплекса. В бюджете Балашовского района ежегодные расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство по величине уступают лишь такой объемной статье расходов, которая обозначается 
как «Социально-культурные мероприятия» и включает в себя расходы на образование, соци-
альную политику, культуру, искусство и кинематографию, здравоохранение и физическую 
культуру. Кроме того, за счет местного бюджета погашаются предоставляемые гражданам 
жилищные субсидии для оплаты ЖКУ. Острейшей проблемой быта малого города является 
низкий уровень благоустройства жилищного фонда. Оснащенность водопроводом, канализа-
цией, центральным отоплением, ваннами колеблется в пределах 40–60% от общей площади 
жилищного фонда. 

Анализ статистических показателей социально-экономического развития Балашовского 
района показал, что состояние сферы услуг в районе не обеспечивает комфортность бытовой 
среды: в ней преобладают службы торговли, количество предприятий бытового обслужива-
ния весьма незначительно. Среди действующих в районе служб быта наибольшую востребо-
ванность у населения имеют предприятия, оказывающие услуги по ремонту жилья, а также 
предприятия, предоставляющие услуги бань, душевых и прачечных, что объясняется старе-
нием и ветшанием жилищного фонда, отсутствием промышленного строительства жилых 
зданий, низким уровнем благоустройства находящегося в эксплуатации жилья. Не содейству-
ет повышению комфортности быта населения и имеющаяся в районе транспортная сеть и 
слабо развитая сфера транспортных услуг, которые имеют огромное значение в повседневной 
жизни в связи с протяженностью района (2,9 тыс. кв. км.) и величиной районного центра — 
города Балашова (0,07 тыс. кв. км.). 

Помимо материальной основы, рассмотренной нами выше, быт имеет и духовную сторону, 
которую мы предлагаем трактовать как совокупность способов и форм удовлетворения ра-
зумных духовных потребностей человека, насыщение которых способствует его гуманному 
развитию, восприятию общечеловеческих ценностей, создает и формирует культуру его бы-
товой жизни, осуществляет наполнение интеллектуальной и эмоциональной сфер человека 
новой социально и культурно значимой информацией. Духовная основа быта напрямую не 
влияет на экологию города, ее воздействие проявляется в том, что она при разумной органи-
зации повседневной жизни способствует формированию экологической культуры населения, 
воспитанию полезных для здоровья привычек и навыков взаимодействия с окружающей сре-
дой, природой, которая в условиях небольших населенных пунктов непосредственно вклю-
чена в повседневность человека. Духовная составляющая быта городов невозможна без необ-
ходимого количества образовательных, культурно-просветительных учреждений, театров, 
музеев, кинотеатров, парков отдыха, концертных залов и т.д. Сеть образовательных учрежде-
ний претерпела значительные сокращения в 90-е гг. прошлого столетия вследствие закрытия 
значительного числа дошкольных образовательных учреждений, когда предприятия, имевшие 
на своем балансе ДОУ, закрывали их из-за отсутствия финансовых возможностей их содер-
жать, вследствие проводимой в 2000-х гг. «оптимизации» сети общеобразовательных учреж-
дений. Данное обстоятельство в ближайшем будущем отзовется рядом сложнейших проблем: 
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фиксируемый статистикой рост рождаемости приведет к острейшему дефициту мест в дет-
ских садах, переполненности классов и невозможности обучать в условиях, соответствую-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормам. Сокращению подверглась и сеть куль-
турно-просветительских учреждений города и прилегающих к нему сел. Уменьшается коли-
чество публичных библиотек, падает величина доступного для широкого (и, главное, ) поль-
зования книжного фонда. И это при том, что потребность в библиотечных услугах не отпала 
(несмотря на растущую распространенность Интернет), о чем свидетельствуют статистиче-
ские показатели ежегодного роста числа читателей публичных библиотек. Интернет, как и 
чтение, является домашней формой приобщения к культуре. Как удобный канал распростра-
нения ценностей культуры, Интернет в российской глубинке, к коей, без сомнения, принад-
лежит и Балашов с прилегающими к нему селами, только начал завоевывать свои позиции. 
Однако из-за высокой для малого города стоимости технического оснащения и абонентской 
платы Интернет не проник во все слои населения и пока не сможет заменить собой издавна 
существующие учреждения культуры. Но выбор их в малом городе, как правило, невелик. В 
Балашове и его районе, помимо библиотек, имеются 1 музей, 1 драматический театр, 22 ки-
ноустановки (до 2006 г. их было 23), 58 учреждений культурно-досугового типа (так в отче-
тах обозначаются существующие с советских времен дома культуры). Лишь их силами для 
населения Балашова и Балашовского района обеспечивается развивающий досуг. Здесь сле-
дует добавить, что местная власть не щедра в расходах на развитие культурной жизни рай-
она, так, в 2005 г. на культуру, искусство и кинематографию из бюджета Балашовского района 
было потрачено 4,9% от всего объема расходов, в 2006 г. — 5,7%, в 2007 г. — 6,2%, в 2008 г. 
— 8,8%, в I полугодии 2009 г. — 6,8% [2, 3, 4, 5, 6]. Отраженный статистикой незначитель-
ный рост расходов на культуру позволяет учреждениям культуры покрывать затраты на ЖКУ, 
но они не дают им возможности стать настоящими «очагами культуры», чтобы удовлетворять 
все разумные духовные потребности населения обслуживаемого ими района.  

Оптимальная организация быта населения должна выполнять задачу обеспечения здоро-
вья человека, поэтому все виды деятельности по поддержанию здоровья имеют огромной 
значение в бытовой сфере. Бытовая деятельность населения по поддержанию здоровья осу-
ществляется с помощью имеющейся в Балашовском районе сети медицинских учреждений, 
об уровне развития которой свидетельствуют следующие цифры: по состоянию на 2007 г. 
численность врачей в медицинских учреждениях составляла 343 чел. (в среднем на 10 тысяч 
чел. приходится 27,2 врача, для сравнения — по стране в целом этот показатель выше почти в 
два раза и составляет 49,8 [7]), численность среднего медицинского персонала — 1 696 чел., 
число больничных коек — 1 381 (численность населения города и прилегающих к нему сел 
на 1 больничную койку — 91,3 чел.), мощность врачебных, амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляла 3 379 посещений в смену (Госкомстат РФ приводит этот показатель 
по стране — 3 679 посещений в смену [7]) [4]. К вышеизложенному следует добавить, что 
сеть медицинских учреждений Балашовского района насчитывает всего 17 учреждений, из 
которых 4 государственных, 6 муниципальных, 7 оказывающих только платные медицинские 
услуги (из них 6 — платные стоматологические поликлиники). Депутаты Балашовского рай-
онного собрания отмечают неблагополучное положение в сфере здравоохранения в Балашов-
ском ОМО по состоянию на 2009 г.: в плачевном состоянии находится роддом, по причине 
отсутствия оборудования и специалистов закрывается отделение онкологии, производится 
сокращение терапевтических койко-мест, укомплектованность врачами еле достигает 50%, не 
отремонтировано здание хирургического отделения [8]. Как следствие неудовлетворительно-
го состояния системы здравоохранения в районе ухудшающиеся показатели практически по 
всем видам заболеваний, особенно инфекционным. 

Суммируя изложенное, следует отметить, что быт малого города имеет низкий уровень 
комфортности и мало способствует культурному развитию населения. В первую очередь это 
относится к благоустройству жилья, его жилищно-коммунальному обслуживанию, слабо раз-
витым сфер бытового обслуживания, здравоохранения, к этим факторам добавляется неудов-
летворительная обеспеченность условиями для повышения образования и культуры, все это 
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вкупе приводит к тому, что малые города оказываются менее удобными для жизни, чем круп-
ные, малые город неоправданно отстает от тех возможностей, которые имеет страна. 
В заключение необходимо сказать, что бытовая сфера жизнедеятельности, продуманность и 
рациональность ее организации определяет социальное настроение и самочувствие горожан, 
их удовлетворенность местом жительства и желание благоустраивать и облагораживать го-
родское пространство, способствуя тем самым улучшению экологической ситуации в нем. 
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На протяжении последних десяти лет в России происходит процесс трансформации эко-
номической воспроизводственной системы, базировавшейся на административно-
распределительных принципах, в рыночную. Одним из естественных направлений этого пре-
образования явилось возникновение объединений, интегрирующих финансовые и промыш-
ленные структуры. Огромный мировой и уже имеющийся отечественный опыт свидетельст-
вуют, что подобные образования, обладающие значительными ресурсами и связями, характе-
ризуются большой жизнеспособностью и имеют несомненные преимущества перед другими 
организационно-экономическими формами предпринимательской деятельности как в само-
развитии, так и в стимулировании процесса развития территорий, в пределах которых они 
функционируют. 
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Термин «корпорация» в последние годы более активно используется в научной литературе 
и монографиях, обосновывая представления как о наиболее эффективном типе предпринима-
тельских структур. При этом, следует учитывать и значимость объективных предпосылок ин-
корпорирования в процессе развития корпоративных предпринимательских структур. Корпо-
рация — это одна из эффективных форм организации и самоорганизации крупного капитала. 
Структура, состав и специализация корпораций разнообразны, в качестве же общего призна-
ка этих объединений является то, что базу для их формирования и развития составляет круп-
ный капитал. Без концентрации финансового и промышленного капиталов в масштабах, дос-
таточных для успешной конкуренции на мировом рынке, подъем российской экономики и 
достижение целей развития государства невозможны. 

Это обусловлено тем, что только крупное финансово-промышленное объединение со зна-
чительными ресурсами и связями обладает наибольшей жизнестойкостью, имеет несомнен-
ные преимущества в саморазвитии, в том числе при вступлении в любую, даже капиталоем-
кую отрасль. Среди наиболее важных преимуществ корпораций следует отметить их воспри-
имчивость к новым технологиям за счет широких возможностей мобилизации дополнитель-
ных финансовых ресурсов, которые необходимы для развития производства. 

Для формирования определения понятия корпорация необходимо, прежде всего, рассмот-
реть его основные определения (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные подходы к определению понятия «корпорация» 
Подход к определению  
понятия «корпорация» Источники, в которых он применялся 

1. Аналог акционерного 
общества в российском за-
конодательстве 

1. Храброва И.Ю. Корпоративное управление: Вопросы интеграции. 
М.: Альпина, 2000. С. 15; 
2. Авдашева СВ., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рын-
ков. М.: Магистр, 1998. С. 18; 
3. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. М.: НОРМА — ИНФРА-М, 1998. 
С 189;  
4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Горбунов В.И. Микроэкономика. М.: 
Экономическая школа, 1996. С. 249; 
5. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 260. 

Корпорация — это акционерное общество, уставный капитал которого разделен на определенное чис-
ло акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
2. Коммерческая организа-
ция с использованием до-
левых форм собственности 

6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 
495 с. (Б-ка словарей «ИНФРА-М»); 
7. Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру. 

Корпорация (от лат. corporatio — объединение) — совокупность лиц, объединившихся для достиже-
ния общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права — юридическое лицо. Чаще всего корпорации организуются в форме акционерного общества. 
В частной корпорации большинство акций принадлежит одному владельцу, семье или узкой группе 
акционеров. 
Корпорация — форма организации предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую 
собственность участников, самостоятельный юридический статус и сосредоточение функций управ-
ления в руках профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. Различают го-
сударственные и частные корпорации. 
3. Объединения по профес-
сиональному признаку для 
осуществления совместной 
деятельности физических и 
юридических лиц или ка-
питалов 

8. Социальная психология. Словарь / Под. ред. М.Ю.Кондратьева // 
Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах 
/ Ред.-сост. Л.А.Карпенко. Под общ. ред. А.В.Петровского. М.: ПЕР СЭ, 
2006. 176 с.; 
9. Большая советская энциклопедия; 
10. Рубцов С. Целевое управление корпорациями [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://orrsv.narod.ru/Book/Book_0_1.htm; 
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11. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. М.: 
Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 
1935—1940; 
12. Кашанина Т.В. Корпоративное право (право хозяйственных товари-
ществ и обществ) М.: Норма — Инфра-М, 1999. С. 57, 153; 
13. Экскиндаров М.А. Развитие корпоративных отношений в современ-
ной российской экономике. М.: Республика, 1999. С. 224; 
14. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М.: Финан-
совая академия при Правительстве РФ, 1999 (при этом АО признается 
основной формой корпорации); 
15. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Корпорация [лат. corporatio — объединение, сообщество] — организованная группа, характеризую-
щаяся замкнутостью, максимальной централизацией и авторитарностью руководства, противопостав-
ляющая себя другим социальным общностям на основе своих узкоиндивидуалистических и узко-
групповых интересов. Межличностные отношения в К. опосредствуются асоциальными, а зачастую 
антисоциальными ценностными ориентациями. Персонализация индивида в К. осуществляется за 
счет деперсонализации других индивидов. 
Корпорация, юридич., общее название для многих видов союзов, обладающих внутренней организа-
цией, сплачивающей членов союза в одно целое, являющихся субъектом прав и обязанностей, юриди-
ческим лицом. Выразителем воли К. служит общее собрание ее членов, исполнительным органом — 
правление. Различают: публичноправовые и частноправовые К. К первым принадлежат территори-
альные союзы, например, община городская, сельская, местные сословные союзы; ко вторым — про-
фессиональные союзы, торгово-промышленные общества и пр., действующие на основании особых 
уставов. 
Корпорация — это определенная группа лиц, профессионально занимающихся выработкой и приня-
тием управленческих решений, обладающая в этом качестве самосознанием и последовательно упот-
ребляющая развитые современные технологии принятия решений. 
4. Крупные транснацио-
нальные объединения 

16. Страхова Л.П., Бартенев А.Е. Корпоративные образования в совре-
менной экономике // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 6. 
С. 25. 

Слово «корпорация» (лат. corporatio) в словарях определяется как объединение, общество, союз. На 
первых порах корпорация соответствовала понятию крупного акционерного общества (АО) как объе-
динения вкладчиков капитала — акционеров. В настоящее время это ближе к объединению акцио-
нерных обществ и других фирм различных сфер деятельности: промышленной, коммерческой, науч-
но-технической, маркетинговой, сбытовой и др. Цель их объединения состоит в разработке согласо-
ванной политики в области специализации и интеграции производства, объемов производства одно-
типной продукции, раздела рынков сбыта, распределения капитальных вложений, кооперирования в 
области НИОКР и освоения производства новой продукции. Ряд признаков выделяет корпорацию из 
множества АО. К таковым относят: крупные размеры, межотраслевой охват, транснациональная сфе-
ра деятельности. 
Корпорации как совокупности субъектов (акционерных обществ, дочерних обществ, филиалов, науч-
ных, финансовых и инфраструктурных подразделений), объединенных целью повышения эффектив-
ности совместной деятельности на базе общей стратегии и согласованно политики (стр. 18–19). 
5. Корпорация как юриди-
ческое лицо 

17. Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я.Сухарева. 3-е 
изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2007. VI, 858 с. (Б-ка словарей 
"ИНФРА-М"); 
18. Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру; 
19. Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 114; 
20. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., АСТ, Транзит-
книга, Terra Fantastica, 2004. 602 с. 

Корпорация — в правовой терминологии США и ряда других стран понятие, обычно означающее 
юридическое лицо, организацию. Термином К. пользуются всякий раз, когда хотят подчеркнуть, что 
организация, называемая этим именем, рассматривается как единое целое и может выступать участ-
ником в гражданском обороте. Все К., напр. в США, делятся на четыре группы: публичные (public), 
полупубличные (quasi-public), предпринимательские (business), и непредпринимательские (non-profit). 
В законодательстве РФ термин К. употребляется только как составная часть собственного названия 
государственных коммерческих организаций. 
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Основные признаки корпоративной организации (корпорации): 
— количество участников корпорации должно быть более одного (единоличное лицо — 

гражданин не может являться объединением, он может являться учредителем юридического 
лица, но не объединением); 

— объединение имущества (в денежной, товарной или в денежно-товарной форме) уча-
стников; 

— наличие единой цели (общего интереса), во имя которой ее участники объединили 
(корпорировали) свои усилия для достижения общей выгоды для всех (участников). 

Дополнительные признаки корпоративной организации (корпорации): 
— бессрочность существования; 
— имущество, в той или иной форме обособленное от участников в целях объединения; 
— общие дела отдельных участников по мере развития корпорации, от простых форм к 

более сложным, становятся делами корпорации; 
— ограничение ответственности участников (общая ответственность участников по обя-

зательствам корпорации переходит в ответственность корпорации); 
— управление делами корпорации обособлено от личной воли его участника; 
— статус юридического лица. 
В соответствие с этим, можно определить понятие корпорации как формы организации 

коллективной предпринимательской деятельности, поддерживающей стандарты транспа-
рентности и предусматривающей самостоятельный юридический статус, обособленность 
объединенного имущества с возможностью перехода прав собственность, ограниченную от-
ветственность участников и сосредоточение функций управления в руках профессиональных 
менеджеров, работающих по найму. 

В указанных определениях учтена значимость таких элементов, как самостоятельный 
юридический статус, коллективная форма собственности, наличие единой цели инкорпори-
рования, бессрочность существования, обособленность объединенного имущества с возмож-
ностью перехода прав собственности. 

Однако, при этом автором было отмечено, что недостаточное внимание уделялось особен-
ностям взаимодействия корпорации с внешней деловой средой и инструментам этих взаимо-
действий. Необходимым является дополнение определения, такими значимыми элементами, 
как формирование и поддержание стандартов транспарентности и использования и управле-
ния ликвидностью финансовых инструментов. 

Корпоративная организация — это сложная рациональная динамическая многоуровневая 
социально-экономическая и техническая система, интегрирующая разнообразные ресурсы, 
инвесторов и предприятия, объединенные для осуществления совместной деятельности и 
достижения целей, в основе которых лежит совокупность общественных, личных и коллек-
тивных интересов, обеспеченных соблюдением стандартов транспарентности на всех уров-
нях. 

Отличительной чертой авторского подхода является учет особенностей влияния факторов 
внешней деловой среды на корпоративную организацию и внутреннего механизма согласо-
ванных интересов субъектов корпоративных отношений. В соответствие с этим подходом, 
внутренняя среда является важнейшим условием принятия управленческих решений, а клю-
чевым фактором развития корпоративной организации автором выделена структура управле-
ния, обеспечивающая благоприятные условия для принятия управленческих решений и реа-
гирования на изменения внутренней и внешней среды. 

Как показала практика, функционирование хозяйственных структур в форме корпораций 
дает следующие преимущества по сравнению с единым унитарным предприятием: 

— возможность построения законченной технологической цепочки (от получения сырья 
до производства и реализации конечной продукции); 

— экономия на торговых операциях (общеприменимые материалы и оборудование, заку-
паемые оптовыми партиями); 

— хорошие перспективы диверсификации производства для снижения риска; 



 270 

— дотирование предприятий корпорации, ведущих разработку и освоение новой высоко-
эффективной продукции либо выходящих на новый рынок; 

— консолидация финансовой отчетности для выработки стратегии минимизации затрат, в 
том числе выплаты наименьших налогов; 

— укрепление конкурентных позиций, создание олигополии (и даже монополии) на рын-
ке определенного вида продукции и услуг. 

Перечисленные особенности российских корпоративных структур свидетельствуют о зна-
чительном недоиспользовании резервов их потенциала. Это во многом определяется тем, на-
сколько верно выбрана организационная структура корпорации (учитывает ли она специфику 
ее участников и региона, где создается), поскольку «успех предпринимательской деятельно-
сти в значительной мере зависит от того, насколько эффективен выбор ее формы», а также 
насколько адекватно оценен ее потенциал и цели создания группы. 

Л.В.Губанова 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СПИДОМ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова, г.Ишим 
e-mail: Karabanova_l@mail.ru 

Характеризуя развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в ЯНАО, необходимо отметить, что ок-
руг столкнулся с проблемой данного инфекционного заболевания не так давно, в отличие от 
других регионов Российской Федерации. Первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистриро-
ваны в округе только в 1995 году — по одному в городах Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой. 
Все они имели «завозной» характер, то есть инфицирование ВИЧ происходило за пределами 
округа и даже РФ (чаще всего на Украине, Белоруссии), а затем больные были выявлены на 
территории округа. В последующие годы (1996—1999 гг.) количество выявляемых случаев 
было относительно небольшим и ситуацию по ВИЧ-инфекции в округе можно было считать 
достаточно стабильной. Преобладали так называемые «завозные» случаи заболевания, вокруг 
которых, время от времени, формировались местные очаги распространения инфекции, но-
сившие преимущественно локальный характер. Эти очаги благодаря усилиям специалистов 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, который начал свою работу в городе Ноябрь-
ске уже в конце 1996 года, были своевременно локализованы и не получили дальнейшего 
распространения. 

Однако, высокие темпы заболевания на отдельных территориях РФ среди наркопотребите-
лей, выраженные миграционные процессы в округе, массовое распространение потребления 
наркотиков среди молодежи и подростков, доступность наркотических средств, привели к 
резкому подъему заболеваемости ВИЧ инфекцией в округе в конце 1999 — начале 2000 го-
дов.  

На отдельных территориях округа стали формироваться местные, активнодействующие 
очаги инфекции, в которые оказались вовлечены десятки молодых людей, употребляющие 
внутривенно наркотики. В 2000 году наблюдался более чем 6-ти кратный рост заболеваемо-
сти по сравнению с 1999 годом, было выявлено — 208 случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее 
крупные очаги инфицирования ВИЧ были зарегистрированы в Салехарде (70), Новый Урен-
гое (53), Губкинском (13). В 2001 году рост заболеваемости продолжился — по итогам года 
выявлено 324 новых случая ВИЧ-инфекции. На 01.01.2002 г. общее количество случаев забо-
левания, зарегистрированных на территории округа, составило 636 человека (табл. 1). 

Показатель заболеваемости в округе на начало 2002 года составил 125,8 на 100 тысяч на-
селения, что практически соответствует общероссийскому. Однако, на отдельных территори-
ях округа этот показатель существенно выше: Новый Уренгой 314,2 (в 2,5 раза выше, чем по 
округу), Салехард 291,5 (в 2,3 раза выше, чем по округу). 

Сегодня ВИЧ-инфекция зарегистрирована на 9 (из 13) административных территориях ок-
руга: Салехард, Ноябрьск (с.п.Вынгапуровский), Новый Уренгой (с.п.Ст.Уренгой), Лабытнан-
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ги (с.п.Харп), Муравленко, Надым (с.п.Пангоды), Губкинский, Тарко-Сале, Тазовский р-н. 
Следует отметить, что случаи заболевания в поселках Тарко-Сале и Старый Уренгой, Тазов-
ском районе начали регистрироваться только в 2001 г. 

С начала распространения ВИЧ-инфекции в округе доминирующим путем передачи виру-
са является наркотический инъекционный — через немедицинское внутривенное введение 
психоактивных веществ, этим путем инфицируется 73,6% всех вновь выявленных больных. 
На половой путь передачи инфекции приходится 15,3% регистрируемых больных. Кроме то-
го, в 2000—2001 гг. зарегистрированы 5 случаев рождения детей от ВИЧ-инфицированных 
женщин (Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой) (табл. 2). 

 



 
Таблица 1 

Динамика выявления ВИЧ-инфекции в ЯНАО по годам 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Всего 

 абс %000 абс %000 абс %000 абс %000 абс %000 абс %000 абс %000 абс %000 

Салехард –      2 6,1 3 9,1 51 154,1 44 128,3 100 291,5 

Н.Уренгой 1 0,98 11 10,8 12 11,8 3 3,0 11 10,8 85 83,6 195 192,7 318 314,2 
Надым 1 1,3 1 1,3 8 10,8 2 2,6 4 5,4 20 26,9 26 35,9 62 85,5 
Ноябрьск 1 0,95 7 6,7 12 11,4 4 3,6 6 5,6 20 19,0 25 23,5 75 70,4 

Губкинский       1 5,6 3 16,0 16 85,6 6 30,5 26 132,0 

Лабытнанги     2 5,9 2 5,9 2 5,9 4 12,2 11 33,5 21 64,0 

Муравленко     1 2,7 2 5,4 2 5,4 8 22,0 8 22,0 21 57,7 

Пуровский р-н           4 8,5 5 10,6 9 19,1 

Тазовский р-н             4 24,5 4 24,5 

Всего по ЯНАО 3 0,6 19 3,7 35 6,9 16 3,2 31 6,1 208 41,1 324 64,1 636 125,8 
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Таблица 2 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

Нараст.  
итогом 
с 1995 г. 

2000 2001 
Нараст. 
итогом 
с 1995 г. 

2000 2001  

абс. показатели структура в % 
половой 97 19 54 15,3 9,1 16,7 
наркотический 468 177 213 73,6 85,1 65,7 
вертикальный 6 1 4 0,9 0,5 1,2 
прочие 1 1 – 0,2 0,5 – 
нет данных 28 2 26 4,4 1,0 8,0 
не установлено 36 8 27 5,7 3,8 8,3 
Всего: 636 208 324 100 100 100 

По возрастному составу основная масса ВИЧ-инфицированных находится в возрасте от 15 
до 29 лет (86,3%), причем, по-прежнему, наблюдается тенденция к увеличению удельной до-
ли 15–19-летних (1999 г. — 12%, 2000 г. — 15%, 2001 г. — 15,4%). В 2000 году ВИЧ-
инфекция выявлена у 14-летней девочки, учащейся одной из школ г.Салехарда. На долю де-
тей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, приходится 0,9% (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту 

Нараст. итогом 
с 1995 г. 2001 Нараст. итогом 

с 1995 г. 2001 
 

абс. показатели структура в % 
дети до года 6 4 0,9 1,2 
1–14 лет 1 – 0,2 – 
15–19 лет 94 50 14,8 15,4 
20–24 лет 289 152 45,4 46,9 
25–29 лет 166 84 26,1 25,9 
30–39 лет 72 30 11,3 9,3 
40–49 лет 7 4 1,1 1,2 
нет данных 1 – 0,2 – 
Всего: 636 324 100 100 

Соотношение между мужчинами и женщинами, живущими с ВИЧ, составляет на 
01.01.2002 г. 5:1, причем в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества 
ВИЧ (+) женщин. Например, если по итогам 1995—2000 гг. удельная доля женщин с ВИЧ-
инфекцией составляла 16% (соотношение 5:1), то в 2001 году она составила 20% (соотноше-
ние 4:1) (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение ВИЧ-инфицированных по полу 

Нараст. итогом 
с 1995 г. 2001 Нараст. итогом 

с 1995 г. 2001 
 

абс. показатели структура в % 
Мужчины 524 260 82,4 80,2 
Женщины 112 64 17,6 19,8 
Всего: 636 324 100 100 

В связи с указанной тенденцией в округе резко обострилась проблема материнства и ВИЧ 
(табл. 5). 
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Таблица 5 

Беременность и роды у ВИЧ-инфицированных 

Годы кол-во беременностей 
у ВИЧ(+) женщин из них закончились родами 

1995–1996 – – 
1997 1 1 
1998 1 – 
1999 2 1 
2000 5 2 
2001 11 4 

Большинство ВИЧ-инфицированных в округе — граждане России, они составляют 88,2%, 
из них 8,0% — подданные других государств (в основном Украины и Белоруссии). При этом 
следует отметить, что в 2000—2001 гг. наметилась тенденция к снижению регистрации слу-
чаев ВИЧ-инфекции в округе среди иностранных граждан (табл. 6). 

Таблица 6 

Гражданство ВИЧ-инфицированных 

Нараст.  
итогом 
с 1995 г. 

2000 2001 
Нараст. 
итогом 
с 1995 г. 

2000 2001  

абс. показатели структура в % 
Граждане РФ 561 194 300 88,2 93,3 92,6 
Иностранные граждане 
в том числе: 51 8 9 8,0 3,8 2,8 

Украина 42 5 9 82,4 62,5 100,0 
Белоруссия 6 3 – 11,8 37,5 – 
Армения 1 – – 2,0 – – 
Уганда 1 – – 2,0 – – 
Молдова 1 – – 2,0 – – 
без гражданства 3 – 1 0,5 – 0,3 
нет данных 4 1 3 0,6 0,5 0,9 
не установлено 17 5 11 2,7 2,4 3,4 
Всего: 636 208 324 100 100 100 

В общей структуре инфицированных преобладают молодые люди, 53,0% — не работают и 
не учатся, 36,6% — работают, 5,4% — учатся в средних, среднеспециальных и высших учеб-
ных заведениях округа (табл. 7). 

В 2000 году зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у женщины из коренного на-
селения, которая была инфицирована половым путем. 

Характеризуя эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в разных городах округа, необ-
ходимо выделить такие города, как Салехард, Новый Уренгой, Губкинский, Надым ситуация 
в которых на данный момент самая неблагоприятная среди всех административных террито-
рий ЯНАО и, в первую очередь, за счет формирования в них крупных активнодействующих 
очагов распространения ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. 

Таблица 7 

Распределение ВИЧ-инфицированных по социальному положению 

Нараст. Итогом 
с 1995 г. 2001 г. Нараст. Итогом 

с 1995 г. 2001 г. 

 

абс. показатели структура в % 
не работающие 337 176 53,0 54,3 
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работающие 233 108 36,6 33,3 
студенты 31 14 4,9 4,3 
учащиеся школы 3 2 0,5 0,6 
неорганизованные 6 4 0,9 1,2 
нет данных 14 13 2,2 4,0 
не установлено 12 7 1,9 2,2 
Всего: 636 324 100,0 100,0 

На 01.07.2002 г. в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 740 случаев 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. в I полугодии 2002 г. — 104 случая. Интенсивный показатель заболе-
ваемости в округе снизился в 1,8 раза и составил 20,6 на 100 тыс. населения против 36,40/00000 
в I полугодии 2001 г. (табл. 8). 

Таблица 8 

Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией по территориям ЯНАО 

Нараст 
итогом 
с 1995 

6 мес. 
2001 

6 мес. 
2002 

Нараст 
итогом 
с 1995 

6 мес. 
2001 

6 мес. 
2002 

% 
роста/ 

прироста  

Абс. числа Показатель на 100 тыс. нас. 
Ноябрьск 87 11 12 81,7 10,3 11,3 9,7 
Муравленко 21 4 0 57,7 11,0 0,0 –100,0 
Надым 70 17 8 96,6 23,4 11,0 –52,6 
Лабытнанги 26 6 5 79,3 18,3 15,2 –16,7 
Салехард 106 29 6 309,0 84,5 17,5 –79,3 
Н.Уренгой 386 110 68 381,4 108,7 67,2 –38,2 
в т.ч. Ямбург 10 1 3 95,9 9,6 28,8 в 3 раза 
Губкинский 28 4 2 142,1 20,3 10,2 –50,0 
Пуровский 10 2 1 21,3 4,3 2,1 –50,0 
Тазовский 6 1 2 36,8 6,1 12,3 100,0 
Всего 740 184 104 146,4 36,4 20,6 –43,5 

Сегодня ВИЧ-инфекция зарегистрирована на 9 из 13 административных территорий окру-
га, в т.ч. продолжается регистрация новых случаев на отдаленных территориях округа — Та-
зовский районон, п.Ямбург. 

Снижение прироста числа ВИЧ-инфицированных в текущем году наблюдается на боль-
шинстве территорий округа: г.Муравленко — убыль составила 100% (с 11,0 до 0,00/00000), 
г.Салехард — темп прироста снизился в 4,8 раза (с 84,5 до 17,50/00000), г.Надым в 2,1 раза 
(с 23,4 до 11,00/00000), г.Губкинский в 2 раза (с 20,3 до 10,20/00000), Пуровский район в 2,1 раза 
(с 4,3 до 2,10/00000 ), г.Новый Уренгой в 1,6 раза (с 108,7 до 67,20/00000), г.Лабытнанги в 1,2 раза 
( с 18,3 до 15,20/00000). 

Рост числа ВИЧ-инфицированных отмечен на следующих территориях округа: г.Ноябрьск 
в 1,1 раз (с 10,3 до 11,30/00000 ), Тазовский район в 2 раза (с 6,1 до 12,30/00000). 

Доминирующим путем передачи ВИЧ-инфекции в округе, по прежнему, остается наркоти-
ческий инъекционный (при немедицинском употреблении психоактивных веществ) — 38,5% 
(в 2001 г. — 73,4%). Наблюдается увеличение удельной доли зараженных половым путем — 
20,2% против 16,3% в 2001 г. 

Среди ВИЧ-инфицированных отмечается снижение удельной доли «молодых наркоманов» 
со стажем употребления наркотических веществ 1—3 года — 19,6% (2001 г. — 39,0%). 

Анализ заболеваемости показывает, что в 2002 году основное количество ВИЧ-
инфицированных выявлено среди лиц «обследованных по клиническим показаниям», в т.ч. 
среди больных и носителей маркеров парентеральных вирусных гепатитов (код 113) — 55 
человек или 52,9% от общего числа выявленных, второе место делят обследованные при эпи-
демиологическом расследовании (код 120) и лица употребляющих внутривенно наркотики 
(код 102) — по 16 человек или 15,4% (в 2001 г. — 16,3% и 38,6% соответственно), на третьем 
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месте — «больные ЗППП» (код 104) — 5 человек или 4,8%. Значительно увеличился процент 
обнаружения ВИЧ-инфекции у иностранных граждан — 5,8% против 1,1% в 2001 г. 

Настораживает отметившаяся в последнее время тенденция увеличения процента обнару-
жения ВИЧ-инфекции у доноров (код 108) — 2,9% (2001 г. — 1,1%). 

Почти половина (48,1%) ВИЧ-инфицированных выявленных в 2002 году — молодые люди 
20—24 лет, 25,0% — 25—29 лет, отмечается увеличение доли ВИЧ-инфицированных выяв-
ленных в возрасте 30—39 лет и 40—49 лет — 11,5% и 5,8% от общего числа выявленных 
(7,6% и 1,6% соответственно в 2001 г.). Удельный вес мужчин составил 75,0%, женщин — 
25,0%. Соотношение мужчин и женщин — 3:1. 

Таким образом, в I полугодии 2002 года на территории ЯНАО, в общем, отмечается замед-
ление темпа распространения ВИЧ-инфекции, увеличение удельной доли женщин, лиц зре-
лого возраста, увеличение числа случаев заражения половым путем, что свидетельствует о 
переходе эпидемиологического процесса в третью (генерализованную) фазу развития, кото-
рая характеризуется вовлечением в эпидемический процесс всех групп населения с преиму-
щественно половым путем заражения. 

Н.В.Долгинцева 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ 

И ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 
Тюменская государственная медицинская академии, г.Тюмень 

Сахарный диабет — хроническая, часто изнуряющая организм болезнь с такими тяжелы-
ми осложнениями, как потеря зрения, поражения сердца и почек. Диабетом страдают многие 
миллионы людей во всем мире. Больные встречаются почти во всех популяциях, причем ча-
ще в развивающихся странах. В плане человеческих страданий, затрат служб здравоохране-
ния на лечение и потерь людских ресурсов эта болезнь обходится очень дорого. 

Во всех странах практически повсеместно отмечается рост заболеваемости сахарным диа-
бетом. Проблема сахарного диабета для населения России также весьма актуальна [1]. В Рос-
сии распространенность СД по данным Министерства здравоохранения (в зависимости от 
региона) варьирует от 0,1% до 4,1% среди населения. Общее число зарегистрированных 
больных составляет около 2 млн. человек. Предполагается, что реальное число больных в 2—
3 раза выше [1]. 

Изучение динамики распространенности сахарного диабета в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре и городе Нижневартовске за 2003—2008 годы показало (табл. 1), что 
анализируемый период этот показатель вырос по округу в целом в 1,8 раза (с 11,7 ‰ в 2003 г. 
до 21,7 ‰ в 2008 г.), а по городу Нижневартовску — в 2,0 раза (с 10,2 ‰ в 2003 г. до 20,9 ‰ в 
2008 г.). 

Таблица 1 

Динамика распространенности сахарного диабета в ХМАО — Югре и городе  
Нижневартовске за 2003—2008 годы (на 1000 населения) 

Годы Территория 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ХМАО — Югра 
г.Нижневартовск 

11,7 
10,2 

13,4 
12,5 

14,9 
13,6 

17,0 
16,0 

19,5 
14,4 

21,7 
20,9 

Согласно классификации, принятой комитетом экспертов ВОЗ по сахарному диабету в 
1985 г., сахарный диабет подразделяется на 2 основных типа: инсулинозависимый (1 тип) и 
инсулиннезависимый (2 тип). В свою очередь, СД 2 типа различается на два подтипа: подтип 
А — СД у лиц с ожирением (СД «толстых») и подтип Б — СД у лиц с нормальной массой те-
ла (СД «худых») [2]. 
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Анализ распространенности инсулинозависимого и инсулиннезависимого сахарного диа-
бета у жителей города Нижневартовска за 2003—2008 гг. выявил существенные различия в 
частоте этих двух типов заболевания (табл. 2). Так, распространенность инсулинозависимого 
сахарного диабета за изучаемый период времени характеризуется стабильностью (1,3 ‰ в 
2003 г. и 1,3 ‰ в 2008 г.). В то же время распространенность инсулиннезависимого сахарного 
диабета выросла в 2,2 раза (с 8,9 ‰ в 2003 г. до 19,6 ‰ в 2008 г.). 

Таблица 2 

Динамика распространенности инсулинозависимого и инсулиннезависимого сахарного  
диабета в городе Нижневартовске за 2003—2008 годы (на 1000 населения) 

Годы Тип диабета 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инсулинозависимый  
Инсулиннезависимый  

1,3 
8,9 

1,4 
11,0 

1,2 
12,3 

1,2 
14,7 

1,3 
13,1 

1,3 
19,6 

Следует отметить существенное преобладание частоты инсулиннезависимого сахарного 
диабета над инсулинозависимым сахарным диабетом. В среднем соотношение инсулинозави-
симого и инсулиннезависимого сахарного диабета за 2003—2008 гг. составило 1:10,4. 

Таким образом, распространенность сахарного диабета в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре и городе Нижневартовске имеет выраженную тенденцию к росту, особенно 
инсулиннезависимого типа, и требует разработки комплекса мероприятий по профилактике, 
лечению и реабилитации заболевания. 
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В.Б.Иванов 

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, воды в сочетании с природными факторами, а 
также, образом жизни, оказывает негативное воздействие на организм человека, который не 
всегда может адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и отвечает возник-
новением заболеваний. Особенно это характерно для детского возраста, так как состояние 
здоровья детей — надежный индикатор качества здоровья в целом, чутко реагирующий на 
процессы, происходящие в общественной, социально-экономической и политической жизни 
общества. 

Современный и будущий человек вынужден жить в тех условиях, которые предложены 
ему конкретным обществом и соответствующим состоянием окружающей среды, т.е. сово-
купностью биологических и социальных сред, которые совместно и непосредственно оказы-
вают влияние на состояние здоровья людей [1]. 

Проведенный ранее анализ связи основных элементов окружающей среды и состояния здоро-
вья населения в Ханты-Мансийском автономном округе показал тесную корреляционную связь 
неблагоприятных факторов среды обитания и медико-демографических показателей, что выра-
зилось в увеличении частоты заболеваний основных систем организма: сердечной, дыхатель-
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ной и пищеварительной (табл. 1). В этой связи представляется актуальным дальнейшее ис-
следование среды обитания человека и ее влияния на параметры здоровья населения про-
мышленно-развивающихся территорий округа. 

Уровень заболеваемости подростков растет более высокими темпами, чем детей и взрос-
лых. В 2005 году, в сравнении с 2001 годом, заболеваемость подростков увеличилась на 
13,26%, детей на 9,75%, взрослых снизился на 10,95% [2]. 

На большинстве территорий ХМАО, начиная с конца 90-х годов, наблюдается рост показа-
телей заболеваемости детского и подросткового населения. Рост происходит практически по 
всем видам патологии. За период с 1992 года по 2005 год отмечается рост общей заболевае-
мости по всем классам заболеваний среди детей (0—14 лет) и подростков (15—17 лет) Хан-
ты-Мансийского автономного округа, кроме инфекционных и паразитарных заболеваний 
среди детей 0—14 лет, психических расстройств, по болезням эндокринной системы, рас-
стройствам питания, обмена веществ и иммунитета, по болезням органов пищеварения и ор-
ганов дыхания среди детей и подростков (рис. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей общей заболеваемости по округу (в сравнении 2001—2005 гг.) [1] 

Группа болезней Среди детей 
(0—14 лет) Среди подростков 

Всего, 
В том числе: 

2169,89 до 2403,63 
рост 

1865,54 до 2069,86 
рост 

По инфекционным и паразитарным заболе-
ваниям 

136,46 до 131,85 
снижение 

76,78 до 91,97 
рост 

По новообразованиям 4,33 до 7,16  
рост 

4,14 до 6,67 
рост 

По болезням эндокринной системы, рас-
стройствам питания, обмена веществ и 
иммунитета 

32,25 до 28,46 
снижение 

83,13 до 81,25 
снижение 

По болезням крови и кроветворных орга-
нов 

20,73 до 26,30 
рост 

6,36 до 10,55 
рост 

Болезни нервной системы и органов чувств 88,39 до 107,31 
рост 

77,94 до 112,84 
рост 

По психическим расстройствам 32,38 до 30,21 
снижение 

62,75 до 57,80 
снижение 

По болезням органов пищеварения 191,41 до 186,25 
рост 

305,85 до 213,71 
снижение 

По болезням мочеполовой системы 48,59 до 63,37 
рост 

76,84 до 118,36 
рост 

По болезням кожи и подкожной клетчатки 99,76 до 118,55 
рост 

79,14 до 104,53 
рост 

По врожденным аномалиям 20,76 до 23,59 
рост 

10,20 до 14,83 
рост 

По травмам и отравлениям 108,83 до 131,12 рост 125,98 до 167,85 
рост 

По болезням органов дыхания 1074,65 до 1189,80 
рост 

537,76 до 619,51 
рост 

Динамика заболеваемости показывает, что более быстрыми темпами растет заболевае-
мость детей, как самой чувствительной группы населения (рис. 1). Увеличивается частота 
патологических нарушений у новорожденных. В 2005 году, в сравнении с 1992 годом, заболе-
ваемость подростков увеличилась 2,8 раза, а детей в 2,1 раза. Хотя тенденция увеличения за-
болевания у детей выше, чем у подростков, но в 2005 году по сравнению с 1992 г. заболевае-
мость подростков возросла значительнее, чем у детей. Динамика заболеваемости показывает, 
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имеется четкая тенденция ежегодного увеличения заболеваемости детей школьного возраста 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

Задача более углубленного анализа состояния популяционного здоровья, а также связи его 
изменений с влиянием факторов среды обитания решаются в ходе ведения социально-
гигиенического мониторинга территории. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей школьного возраста ХМАО (1992—2005 гг.) 

Рост заболеваемости — это следствие значительного загрязнения окружающей среды в 
предыдущие годы по типу «доза — время — эффект» и резкого ухудшения социальных усло-
вий жизни населения. 

В настоящее время накоплено достаточно большое число клинических и эпидемиологиче-
ских данных о дозовых зависимостях неблагоприятных эффектов для наиболее распростра-
ненных химических загрязнителей окружающей среды. Данные зависимости наряду с факто-
рами канцерогенного потенциала и референтными уровнями воздействия, установленными 
по прямым неканцерогенным вредным эффектам на здоровье, являются основой для прове-
дения оценки риска. 

Рост заболеваемости населения округа, вероятно, связан с экстремальными условиями 
жизни, дефицитом витаминов, снижением иммунитета. Не последнюю роль, по-видимому, 
играет и загрязнение среды обитания. 

Целью данного исследования является определение влияния качества окружающей среды 
на заболеваемость детей школьного возраста г.Нижневартовска. 

В ходе проведения исследования изучалась динамика заболеваемости детей школьного 
возраста г.Нижневартовска с 2002 по 2006 год. Для изучения данной проблемы по методу 
случайной выборки было отобрано 15 школ г.Нижневартовска. Анализ динамики заболева-
ний детей школьного возраста проводился на основе данных журнала учета заболеваний уча-
ствовавших в исследовании общеобразовательных школах г.Нижневартовска. Изучение забо-
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леваемости детей производили по трем возрастным категориям — младшие школьники (1—4 
классы), средний школьный возраст (5—9 классы) и старшие школьники (10—11 классы). 
Заболевания детей рассматривались по частоте их встречаемости, по следующим группам: 
эндокринная система, нервная система, органы дыхания, органы пищеварения, мочеполовая 
система, опорно-двигательный аппарат, аномалии, сердечно-сосудистая система, слух и зре-
ние, заболевания кожных покровов. 

Экологическая обстановка в сочетании с неблагоприятными климатогеографическими ус-
ловиями весьма существенно влияют на ухудшение общей заболеваемости детей школьного 
возраста г.Нижневартовска (табл. 2). 

Несмотря на то, что в целом по городу в 2003 году наметилась некоторая тенденция к от-
носительной стабилизации демографической ситуации, по-прежнему сохраняется высокий 
уровень заболеваемости. Хроническими заболеваниями страдают 3334 ребенка (0—14 лет) и 
168 подростков (14—17лет). 

В ходе исследования выявлен рост заболеваемости детей имеющих прямую или опосредо-
ванную связь с загрязнением окружающей среды — болезни эндокринной системы, органов 
дыхания, органов пищеварения и аномальные новообразования. Стремительное повышение 
показателей заболевания эндокринной системы отмечаются в 2005—2006 гг.: в 1—4 классах 
— 24%.; в 5—9 классах — 24%; 10—11 классах — 25,02%. В 2006 г. прослеживается дина-
мика повышения заболеваний органов дыхания у младших школьников на 2,11%, у школьни-
ков среднего возраста на 3,14%, а у старших школьников на 3,6% по сравнению с 2002 г. За-
болевания органов пищеварения в 2006 году увеличились по сравнению с 2002 г. на 6% у де-
тей 1—4 классов, на 4% у детей среднего школьного возраста, и на 3% у школьников 10—11 
классов [3, 4]. 

Анализ динамики заболеваний с 2002 по 2006 года позволяет сделать вывод о повышении 
уровня общей заболеваемости детей. Средние показатели общей заболеваемости детей 
школьного возраста г.Нижневартовска за последние 5 лет выросли с 30%, до 32%. Особую 
тревогу вызывает тот факт, что состояние здоровья школьников ухудшается от одной возрас-
тной группык другой, и к концу обучения доля детей с хронической патологией возрастает, 
т.е. по мере обучения детей в школе наблюдается учащение перехода острых заболеваний в 
хронические.  

 



Таблица 2 

Динамика общей заболеваемости школьников г.Нижневартовска в исследованных школах 
2002 

(кол-во уч-ся) 
2003 

(кол-во уч-ся) 
2004 

(кол-во уч-ся) 
2005 

(кол-во уч-ся) 
2006 

(кол-во уч-ся) Заболевания 
1—4 5—9 10—11 1—4 5—9 10—11 1—4 5—9 10—11 1—4 5—9 10—11 1—4 5—9 10—11 

Всего исследованных школь-
ников 3419 7248 654 3201 6463 603 2861 6333 529 3170 7091 591 3410 7499 616 

Эндокринной системы и об-
мена веществ 12 39 2 15 24 3 34 45 4 18 39 2 16 21 3 

Нервной системы 14 24 — 6 21 1 12 30 2 7 20 3 2 9 1 
Системы кровообращения 2 — — 4 — — 10 2 7 — — — — 5 3 
Органов дыхания 135 128 24 111 169 10 95 110 6 90 89 6 93 69 6 
Органов пищеварения 57 164 6 35 139 12 39 116 17 36 81 6 36 120 15 
Мочеполовой системы 35 53 13 23 32 7 13 48 6 16 31 5 20 27 5 
Кожи и подкожной клетчатки 5 13 — 7 12 — 2 — — 10 7 — 2 — — 
Сердечно-сосудистая система 12 30 8 21 33 2 9 11 4 6 20 3 5 20 7 
Аномалии и хромосомные 
нарушения 5 12 — 5 2 3 6 9 — 2 17 — 7 14 3 

Опорно-двигательного аппа-
рата 1680 3208 216 1366 2714 210 1276 2873 197 1553 2964 251 1590 3482 210 

Крови и кроветворных орга-
нов — — — — — — 1 — — 2 — — 7 — — 

Слух 36 88 8 28 55 2 18 64 3 25 69 3 25 72 3 
Зрение 134 407 13 89 243 14 125 292 18 113 267 21 101 230 13 
Грыжа 11 27 3 19 31 2 21 17 3 11 33 4 17 36 2 
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Крупные города являются полюсами роста, центрами развития регионов, а значит, в них 
концентрируются не только плюсы, но и минусы. Изучение процессов, происходящих в горо-
дах нашей страны, имеющих разную историю, различное географическое положение, разный 
экономический уровень, необходимо и значимо, так как только с помощью достоверной ин-
формации о социально-политических проблемах можно составить программу развития от-
дельных населенных пунктов с учетом их особенностей. 

Кризисное состояние социума, его политических и экономических структур, разрушение 
символического мира, присущего советскому типу социализации, отсутствие целостной идеи 
нового воспитания привели к фрустрации всех социально-демографических групп населе-
ния, но особенно дезориентировали молодежь, которая ищет четкие и привлекательные идеа-
лы, но не находит их, что способствует росту социальной агрессии. 

Социальное недовольство молодых вызванное феноменами наследственной бедности, 
бесперспективности, безработицей, отсутствием равных стартовых условий и другими соци-
альными факторами вынуждает их искать виновных в своих проблемах. А поскольку винов-
ных ищут не в своей среде, то в результате возникают различные формы фобий: кавказофо-
бии, антисемитизм, русофобии, мигрантофобии, исламофобии и т.д., которые открыто или 
латентно представляют угрозу национальной безопасности. 

В марте—апреле 2009 года нами было проведено пилотное исследование с целью выявле-
ния географических особенностей ксенофобии. Был проведен социологический опрос в трех 
городах России: Москве, Воронеже и Ставрополе. В опросе приняли участие 184 респонден-
та в возрасте от 17 до 30 лет, 50 респондентов в Москве, 63 в Ставрополе и 71 в Воронеже. 
Выборка опроса случайная, в основном респондентами были учащиеся высших учебных за-
ведений. 

Участникам опроса было предложено выделить пять наиболее острых социально-
политических проблем их города. Под социально-политическими проблемами мы понимаем 
проблемы общества, дающие основания для беспокойства и вмешательства, так как они мо-
гут оказать негативное влияние на его (общества) стабильность. Их можно условно разделить 
на три группы: проблемы социальной напряженности (демография, безработица, условия 
жизни населения), проблемы социальных отношений (этно- и ксенофобия, мигранты и ми-
грантофобия), проблемы муниципального управления и электоральных процессов. 

Несмотря на то, что московские респонденты ставят проблему этно- и ксеноконфликтов на 
последнее место, ставропольцы — на первое, а воронежцы вообще не вывели эту проблему в 
пятерку важнейших, она играет важную роль в развитии городов: Москвы как столицы, Во-
ронежа — как крупнейшего города Центрально-черноземного экономического района, а 
Ставрополя — как краевого центра в полиэтничном и поликонфессиональном регионе. 
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Только 6% в Москве и 7% в Воронеже отметили, что сталкивались с проявлениями ксено-
фобии по отношению к самому себе, тогда как в Ставрополе — 18%. При этом во всех горо-
дах наибольший процент респондентов выбрали вариант «да, по отношению к другим» (74% 
в Москве, 36% в Воронеже и 65% в Ставрополе). 

Большинство респондентов оценивают уровень ксенофобии в городе как «средний, иногда 
случаются события, связанные с этим явлением». Однако наиболее высока доля тех, кто оце-
нивает уровень ксенофобии в городе как высокий, в Ставрополе. По данным информацион-
но-аналитического центра «Сова», Москва является наиболее не толерантным субъектом РФ. 
Ставрополь и Воронеж не упоминаются как центры распространения ксенофобии [1]. 

Так как это явление имеет очень много видов, респондентам было предложено выделить, в 
отношении кого чаще всего проявляется ксенофобия. При предварительном экспертном оп-
росе, проведенном в феврале 2009 в Ставрополе среди студентов СГУ были выделены наи-
более часто встречающиеся виды ксенофобии. Респондентам было предложено девять вари-
антов ответа. 

Как и ожидалось, по мнению респондентов, более всего распространена ксенофобия меж-
национальная, межрелигиозная и межкультурная. Однако, заметно выше доля респондентов в 
Ставрополе, отметивших высокий уровень ксенофобии в отношении представителей другого 
социального (имущественного) слоя, профессии. В Москве выше число респондентов, отме-
тивших ксенофобию в отношении представителей другой политической позиции, сексуаль-
ной ориентации, другого государства, а ксенофобия по профессиональному признаку отме-
чена не была. В Воронеже, по мнению респондентов, выше уровень ксенофобии по гендерно-
физиологическому признаку. 

На вопрос «Как вы относитесь к деятельности организаций, пропагандирующих ксенофо-
бию?» большинство респондентов ответили, что «не одобряют и не участвуют», однако в 
Ставрополе 5% выбрало вариант «одобряю и участвую», тогда как ни в Москве, ни в Воро-
неже, ни один респондент не отметил этот вариант ответа. Значительна доля тех, кому все 
равно. 

По мнению респондентов, наибольшее влияние на распространение ксенофобии оказыва-
ют: в Москве — религиозные организации, СМИ и общественные организации; в Воронеже 
— СМИ, друзья и общественные организации; а в Ставрополе — друзья, религиозные орга-
низации и СМИ. То есть, в целом, роль различных социальных институтов в формировании и 
распространении ксенофобии в крупных российских городах примерно одинакова. 

В формировании толерантности все респонденты вывели на первое место семью, на вто-
рое — школу, а в отношении третьего места появились некоторые разногласия. Москвичи и 
воронежцы высоко оценивают роль религиозных организаций, а ставропольцы отдают пред-
почтение ближайшему окружению, друзьям. 

Одинаково респондентами оценивается роль политический деятелей и знаменитостей: в 
формировании ксенофобии — 17%, а в плане развития в обществе толерантности 6%. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что деятельность разнообразных политических деятелей и 
знаменитостей оценивается скорее отрицательно, чем положительно. 

В целом, ведущая роль в формировании толерантности отводится семье и школе, что пе-
рекликается с Федеральной целевой программой «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001—2005 годы)» [2]. Одна-
ко события последних лет (в том числе, и в Ставрополе) ясно показывают, что всех принятых 
мер оказалось недостаточно. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено несколько особенностей форми-
рования и распространения ксенофобии в крупных российских городах. Во-первых, как и 
ожидалось, по мнению респондентов, более всего распространена ксенофобия межнацио-
нальная, межрелигиозная и межкультурная. Во-вторых, большинство респондентов ответили, 
что не одобряют деятельность организаций, пропагандирующих ксенофобию и не участвуют 
в их работе, однако в Ставрополе 5% выбрало вариант «одобряю и участвую», тогда как ни в 
Москве, ни в Воронеже, ни один респондент не отметил этот вариант ответа. 
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С ксенофобией необходимо бороться именно в молодежной среде, разрушая стереотипы, 
формируя толерантность. При разработке политики развития толерантности в молодежной 
среде необходимо учитывать различия в характеристиках и причинах изучаемого явления, 
ориентируясь на более распространенные виды ксенофобии в определенной местности. Сле-
дует также уделять особое внимание «критическим элементам социализации»: семье, школе. 

В заключение отметим, что на наш взгляд невозможно добиться полного исчезновения 
изучаемого явления, так как корни его, в первую очередь, психологические. Мы считаем, что 
на первое место должна выходить не просто пропаганда терпимости к другим, а пропаганда 
и формирование таких моральных качеств человека, которые будут способствовать самовос-
питанию, а, как следствие, развитию толерантности. Для наиболее удачного результата необ-
ходимо плодотворное сотрудничество семьи и школы в формировании толерантности и про-
филактике ксенофобии. Людям следует учиться жить вместе на территории, где они роди-
лись, где жили их предки и будут жить потомки. 
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Изучена распространенность эмоциональных нарушений (нейротизма, тревоги, депрес-
сии) у школьников 11—12 лет и влияние родительских установок на их формирование. Об-
следовано 847 детей образовательных учреждений (школы, гимназия) города Надыма. Ис-
пользована шкала депрессии Зунга, опросник детско-родительских отношений ADOR, тесты 
тревоги Тейлор и Филлипса, методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и 
А.Дарки, опросник Айзенка. Результаты подвергали статистической обработке. 

Диагностика базисных измерений личности, таких как экстра — интроверсия и нейротизм 
показала, что среди школьников города Надыма преобладают экстраверты, то есть дети с ак-
тивным типом индивидуального реагирования. Подавляющее большинство подростков об-
щительны, активны, оптимистичны, испытывают постоянную потребность в возбуждении 
(87%). Интровертов в выборке только 13% от общей численности детей (то есть каждый де-
сятый подросток). Это спокойные, интроспективные, упорядоченные, иногда застенчивые 
дети. 

Нейротизм как психологический феномен характеризуется тревогой, низким самоуваже-
нием, вегетативными расстройствами и неадекватно сильными реакциями по отношению к 
вызывающим их стимулам. У подростков, кроме того, нейротизм проявляется в лабильности 
эмоциональных реакций, слабости волевого регулирования, неустойчивости поведения. Про-
веденные исследования показали, что на Севере высокий нейротизм у мальчиков обнаружи-
вается достоверно чаще, нежели у девочек (соответственно 32% и 58%). Во взрослой попу-
ляции высокий нейротизм, как известно, чаще характеризует женщин. 
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Понятие депрессии в психологическом контексте означает негативные изменения, включая 
настроение, общительность, самооценку. У подростков это проявляется ощущением невезу-
чести, неудовлетворенности собой, плаксивостью, раздражительностью, социальной отчуж-
денностью. При использовании шкалы депрессии Зунга установлено, что более сложную си-
туацию в школах Надыма мы наблюдаем у девочек, где только треть имеет эмоциональную 
норму (у ребят картина противоположная). В то же время эмоциональные проблемы испыты-
вает подавляющее большинство опрошенных девочек (60% случаев). У мальчиков показатель 
составил 38% случаев. В целом, практически половину детской подростковой популяции ха-
рактеризует снижение настроения, астенические проявления и повышенный риск нервно-
психической дезадаптации (49% случаев). Данные по Москве ниже (40% случаев) [1]. Среди 
причин можно выделить климатические (нарушение фотопериодичности, полярная ночь) и 
социальные стрессы (относительная изоляция детей в период холодов, конфликты в школе, 
недостаток родительского внимания и характерный для северных городов эффект «пустого 
стула», когда отец или мать на вахте) [2, 3]. 

Данные по частоте эмоциональных нарушений, полученные с использованием шкалы де-
прессии Зунга, проанализированы в зависимости от степени учебной нагрузки. Результат 
оказался неожиданным. В частности, анализ показал, что дети, обучающиеся в школах с уг-
лубленной нагрузкой, имеют более позитивный эмоциональный фон и меньше проблем, по 
сравнению с подростками, обучающимися в обычных общеобразовательных школах Ямала 
(соответственно 51% и 63% случаев). Объяснением этому может служить то, что в специали-
зированных школах обучаются дети в подавляющем большинстве из благополучных семей. 

По нашим данным, тревожных детей среди северных подростков больше, нежели в Цен-
тральной России (соответственно 40% и 19% случаев) [4, 5]. Тревожность как состояние ха-
рактеризуется наличием субъективно неприятных переживаний напряженности, беспокойст-
ва, озабоченности, нервозности, что всегда сопровождается активацией вегетативной нерв-
ной системы. Среди причин формирования тревожности у северных подростков следует на-
звать негативные климатические факторы, недостаточно организованное общение, высокие 
нагрузки в школе. Среди мальчиков треть обследованных подростков имеют высокую трево-
гу (38% случаев). Тревога возникает в ситуациях невозможности достижения результата, не-
обходимого для удовлетворения биологических или социальных потребностей личности и 
часто выступает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. У девочек высокая 
тревога обнаруживается в каждом втором случае (60%). 

Школьную тревожность у надымских подростков формируют ниже следующие причины. 
Самую большую тревогу вызывает проверка знаний (46% случаев), поэтому важны адекват-
ные, не травмирующие психику, формы опроса учеников. Большую тревогу вызывают у под-
ростков проблемы взаимоотношений с преподавателями, а в отдельных случаях — негатив-
ный эмоциональный фон в отношениях с ними (42% случаев). Кроме этого, опрос показал, 
что подростки очень боятся насмешек одноклассников, не хотят выглядеть нелепо, стесняют-
ся своей собственной внешности (42% случаев). В связи с этим важно создавать в коллективе 
подростков дружелюбную обстановку и оптимистичный настрой. 

Исследования показали, что тревога у мальчиков формируется намного чаще, чем у дево-
чек, в том случае, если взрослыми игнорируются их успехи и достижения (соответственно 
29% и 8% случаев). В то же время, позитивная оценка подростков очень важна для их здоро-
вья, что диктует необходимость в воспитательной работе моделировать такие ситуации, когда 
успех, даже самый незначительный, будет заметным. Это могут быть любые формы уроков, 
КВН, состязания. У девочек, в свою очередь, тревогу чаще, чем у мальчиков, формирует 
ухудшение самочувствия и физического здоровья, что обязательно должны учитывать меди-
цинские работники учреждений образования (соответственно 19% и 9% случаев). 

По результатам нашего исследования у подростков установлен высокий показатель агрес-
сии по тесту Басса-Дарки (94%). На агрессивность подростков чаще всего влияют такие фак-
торы, как компьютерные игры с элементами насилия, фильмы ужасов и сцен насилия в сред-
ствах массовой информации [6—12]. Опрос с использованием анкеты О.Н.Черемисиной «Я и 
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компьютер» показал, что практически каждый десятый школьник является компьютерно-
ориентированным (выявлено состояние, близкое к зависимости) (7% случаев). Получены 
корреляции между компьютерной зависимостью и недостаточной эмотивностью надымских 
детей, характеризующей эмоциональную уплощенность, плохой эмоциональный резонанс, 
нечувствительность в отношениях. Следует отметить, что на Севере усилению агрессии спо-
собствуют геофизические факторы, и в частности: неустойчивый геомагнитный фон, частые 
ветра и низкие температуры. Кроме того, агрессивность подростков во многом зависит от 
личности родителей и их воспитательных установок. 

Анализ родительских воспитательных установок показал, что дети во взаимоотношениях с 
отцом чаще всего отмечают враждебность, равнодушие и непредсказуемость. В своих взаи-
моотношениях с матерью подростки указывают на автономность и непоследовательность 
(рис. 1). 

По данным исследования, только треть мальчиков отмечают у матери компетентное пове-
дение и дружеский способ общения, однако считают, что этого недостаточно, и они хотели 
бы сверхопеки сильного, взрослого и самостоятельного человека (27% случаев). Чаще всего 
во взаимоотношениях с матерью мальчиков не устраивает давление авторитарной матери 
(43% случаев). Мать не принимает подростка как личность со своими чувствами, представ-
лениями и побуждениями (это автономная мать). Такой тип психологи обозначают как «сле-
пая власть», или «упоение властью». Этот стиль взаимоотношений с матерью среди ребят 
отметил каждый второй опрошенный. Каждый третий подросток недоволен непоследова-
тельностью матери, например, деликатность и самоотречение сочетается у нее с подозри-
тельностью (32% случаев). 
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Рис. 1. Нарушения взаимоотношений подростков с матерью (I) и отцом (II) (%) 

Примечание: POZ — позитивный интерес; DIR — директивность, HOS — враждеб-
ность; AUT — автономность; NED — непоследовательность. 

Девочкам чаще всего вредит непоследовательность и непредсказуемость матери (более 
трети опрошенных) (36% случаев). Здесь имеет место резкая смена стиля и приемов воспи-
тания от поглаживания дочери к полному эмоциональному отвержению. Девушкам также не 
нравится нетребовательность и снисходительность матери, и даже то, что они не хвалят, не 
делают замечаний и вообще не обращают внимания на их воспитание (28% случаев). 

Во взаимоотношениях с отцом, как мальчики, так и девочки, чаще всего указывают на 
враждебность. Для мальчиков враждебность отца — это проявление жестокости, стремление 
вымуштровать сына, непосильные нагрузки, суровость, педантизм, наказания. Такие отно-
шения с отцом у каждого второго подростка-мальчика (41% случаев). Для девочки враждеб-
ность отца — это критика и сверхтребовательность. Эти унижения испытывает четверть оп-
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рошенных подростков-девочек (25% случаев). Кроме того, им причиняет страдание как отго-
роженность отцов (16% случаев), так и полный их диктат (16% случаев). 

Недостатки отцов чаще замечают ребята [13]. Кроме враждебности, каждый второй под-
росток-мальчик не может предвидеть, как отец отреагирует на ту или иную ситуацию (41% 
случаев). Например, он может долго промывать косточки и даже наказать за какую-нибудь 
мелочь, но не обратить внимания на серьезный проступок сына. В отношениях с девочками 
отцы более последовательны. Кроме того, ребята страдают от равнодушия, когда отец заме-
чает сына, только если он что-либо натворил (37% случаев). Такого отца не интересуют про-
блемы сына, его увлечения, круг знакомств, учеба в школе, и он просто раздражается, когда 
сын обращается к нему за помощью. В целом, у ребят с отцами больше проблем, чем у деву-
шек. 

Корреляционный анализ типов детско-родительских взаимоотношений с эмоциональными 
нарушениями показал, что у мальчиков сильная тревога формируется в случае диктата со 
стороны матери. Авторитарная мать навязывает сыну чувство вины по отношению к ней, по-
стоянно напоминает, что мать жертвует всем ради него, полностью берет на себя ответствен-
ность за все, что сделал, делает и будет делать ребенок. Такая мать стремится любым спосо-
бом исключить неправильное поведение сына, чтобы только не ударить в грязь лицом. У де-
вушек найдены тесные корреляции между тревогой и отцовским диктатом (твердая мужская 
рука отца), а также его враждебностью. 

Депрессия у мальчиков формируется при враждебном отношении со стороны матери, ее 
агрессии и чрезмерной строгости. При подобном отношении со стороны матери проявляется 
эмоциональная холодность, подозрительность к сыну, склонность к чрезмерной критике в 
адрес сына, бывают унижения его в глазах окружающих. Этот феномен получил в психоло-
гии название «холодный контроль». Та же картина обнаруживается во взаимоотношениях с 
отцом. Суровость, педантичность со стороны отца, недовольство, скептическое отношение к 
достижениям сына влияют на формирование у него депрессивных тенденций. У девочек де-
прессия также обусловлена враждебностью отца, его сверхтребовательностью по отношению 
к дочери, а также при эмоционально-холодном, отвергающем отношении. 

Если в подходах обоих родителей преобладает диктат, враждебность, непоследователь-
ность и они дают понять, что многим жертвуют ради детей, у последних формируются черты 
импульсивности, вспыльчивости, возбудимости. Такие подростки, как правило, в обыденном 
поведении плохо контролируют свои эмоции, зачастую бывают несдержанны, склонны к оп-
рометчивым поступкам, хуже учатся и совершают правонарушения. Подобные невротиче-
ские реакции в подростковом возрасте чаще всего обусловлены непоследовательностью вос-
питательной практики со стороны родителей, их нетребовательностью, подозрительностью и 
дистанцированностью. Очень негативное влияние на эмоциональность подростков оказывает 
враждебность со стороны родителей (чаще всего здесь имеет место алкоголизм обоих роди-
телей). Очень плохо влияет на эмоциональное состояние подростков автономность матери, ее 
снисходительность, нетребовательность, отсутствие поощрений и замечаний. В целом, под-
водя итог анализу воспитательных подходов важно отметить, что наибольший вред на психи-
ческое здоровье подростка оказывают либо непоследовательность в воспитании со стороны 
обоих родителей, либо их диктат. 

Психологические подходы и основные коррекционные схемы эмоциональных нарушений 
в подростковой популяции включают три основных блока: психологическое просвещение ро-
дителей, психологическое просвещение педагогов и непосредственную работу психолога с 
подростками. Коррекция агрессивности одним из основных аспектов включает грамотное 
информирование родителей о природе агрессии и ее влиянии на здоровье. Этот аспект рабо-
ты включает обучение родителей навыкам контроля агрессии в процессе тренингов, семина-
ров и диспутов. Здесь родители обучаются простым приемам реакции на агрессию, умению 
предчувствовать собственный эмоциональный срыв и управлять им. Очень важное место в 
работе с агрессией занимают спорт, природа и контроль информационного пространства. При 
коррекции тревоги используются приемы сознательного изменения самооценки, обучение 
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релаксационным техникам и упражнениям в комнатах психологической разгрузки, моделиро-
вание ситуаций общения, приемы игровой терапии, арт-терапии, музыка. В этом случае под-
ростку крайне необходима коррекция семейных отношений, где основную помощь может 
оказать школьный психолог. 

Для коррекции депрессивных тенденций полезны отвлечения, связанные с положитель-
ными эмоциями. Рекомендуется смена обстановки, усиление разнообразной трудовой на-
грузки. Следует больше вовлекать подростка в игры, приучать его к общению, активнее за-
ниматься с ним физкультурой. Весьма важно ограждать детей от плохих новостей. Установ-
лено, что постоянно плохие сообщения ввергают в пессимизм и уныние даже самых крепких 
и эмоционально устойчивых людей. И в заключение следует отметить, что взрослым просто 
важно помнить: чтобы избежать психологических проблем, подростку необходимо доверие и 
уважение. Нужны простые проявления отзывчивости, симпатии и положительных эмоций. 
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Проблема терроризма во всем мире сейчас очень актуальна. Терроризм признан одной из 
глобальных угроз человечеству. Несмотря на длительную историю своего развития, это явле-
ние заставило обратить на себя внимание лишь во второй половине ХХ в., когда появляется 
большое число террористических групп, и резко начинает расти количество терактов. При 
этом уже в 1970-х гг. на международном уровне обсуждалась опасность терроризма для всех 
стран мира [1]. Однако, лишь теракты 11 сентября 2001 г. в США заставили оценить угрозу 
терроризма по-настоящему серьезно. 

После этих событий ведущие страны мира заявили о борьбе с терроризмом, как на внеш-
ней, так и на внутренней арене, как приоритете своего развития. Среди них была и Россия, 
где безопасность и противодействие терроризм были названы приоритетным направлением 
развития науки и техники [2]. 

По-нашему мнению, проблему терроризма можно рассмотреть с двух сторон. С одной сто-
роны, возможность появления оружия массового уничтожения в арсенале террористических 
группировок грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира. При чем случаи при-
менения биологического и химического оружия уже были. Применение террористами ядер-
ного оружия может спровоцировать глобальную ядерную войну, которая может привести к 
гибели все человечество. В этом заключается глобальный смысл проблемы. С другой сторо-
ны, терроризм даже в самых мелких своих проявлениях крайне негативное явление. Террори-
стическая деятельность наносит огромный материальный ущерб. Прямой и косвенный ущерб 
от крупных терактов может составлять миллиарды долларов [3]. Число человеческих жертв 
терактов измеряется сотнями тысяч. Не менее опасно и возникающее в результате террориз-
ма в обществе чувство нестабильности и страха. 

Террористическая деятельность имеет целый ряд особенностей. Одна из них заключается 
в том, что при совершении террористического акта необходимо достичь как можно большего 
эффекта, который будет выражаться в материальном и моральном ущербе. Отсюда следует, 
что идеальным объектом для совершения терактов являются города. Город для террористов 
— это большое скопление людей (потенциальных жертв), сосредоточение транспортных, по-
литических, информационных и других инфраструктур, по которым также практически все-
гда наносится удар в результате теракта. Причем, чем крупнее город и выше его статус, тем 
он более привлекателен для террористов. 

По данным The Memorial Institute for the Prevention of Terrorism [4], а также наших собст-
венных исследований, в России с 1991 г. совершено более 1 000 террористических актов, в 
результате которых погибло более 3 500 человек и пострадало более 8 000. По этим показате-
лям наша страна входит в первую десятку самых «терроризируемых» стран мира. 

Если рассмотреть совершенные в России теракты в поселенческом разрезе, то можно уви-
деть, что свыше 70% терактов произошло в городских населенных пунктах (табл. 1).  

Таблица 1 

Количество терактов в городской и сельской местности в России (1991—2009 гг.) 

Год Городская местность Сельская местность Всего 
1991 2 0 2 
1992 15 3 18 
1993 6 0 6 
1994 46 9 55 
1995 38 0 38 
1996 64 13 77 
1997 66 24 90 
1998 57 11 68 
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1999 50 18 68 
2000 66 45 111 
2001 51 10 61 
2002 61 29 90 
2003 42 39 81 
2004 43 12 55 
2005 21 5 26 
2006 30 9 39 
2007 21 9 30 
2008 44 37 81 
2009 12 5 17 
Всего 735 278 1013 
В % 72,55 27,45 100 

Стоит также учитывать, что из оставшейся четверти терактов, произошедших вне городов, 
значительная часть совершалась на различных транспортных магистралях: на автомобиль-
ных и железных дорогах, авиалиниях. И хотя географически они отнесены к ближайшим на-
селенным пунктам, это не показывает актуальности в них проблемы терроризма. Лишь около 
10% всех терактов совершены непосредственно в сельских населенных пунктах и направле-
ны против их жителей и инфраструктуры. Таким образом, мы видим, что проблема терро-
ризма актуальна для нашей страны в целом, и для ее городов, как наиболее подверженным 
террористической угрозе, в частности. 

Теперь рассмотрим непосредственно географию «городского» терроризма в России. Сразу 
на память приходят крупнейшие теракты в истории страны, произошедшие в Буденновске, 
Кизляре, Москве, Волгодонске, Грозном, Беслане. В них пострадало большое количество лю-
дей. Однако о существовании проблемы терроризма в том или ином городе невозможно гово-
рить лишь по числу погибших жителей. 

 
Рис. 1. Количество терактов в российских городах (1991—2009 гг.) 

Так, например, в результате теракта в 1999 г. в Волгодонске насчитывалось более 200 
жертв. Это один из крупнейших терактов в истории России. Но это единственный теракт в 
истории города, произошедший уже 10 лет назад, и поэтому говорить о проблеме терроризма 
в Волгодонске сейчас можно лишь гипотетически. Ввиду этого целесообразней использовать 
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показатель количества совершенных терактов, который можно представить в виде карто-
граммы (рис. 1). 

При анализе рис. 1 можно сделать несколько выводов. Во-первых, по количеству совер-
шенных терактов лидируют два города — Москва и Грозный. При этом Грозный был ввиду 
своих административных функций оптимальной целью для исламских террористов на Кавка-
зе, а Москва — в масштабах всей страны. Сейчас в Грозном продолжают происходить терак-
ты, последний из которых датируется 21 августа 2009 г., в то время как в Москве последний 
теракт был совершен в 2006 г. 

Во-вторых, выделяется целая группа городов, в которых также остра проблема террориз-
ма, хотя уровень террористической активности заметно ниже. К этой группе относятся 
Санкт-Петербург, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Буйнакск, Екатеринбург и все городские 
населенные пункты Чечни и Ингушетии за исключением выше названного Грозного. Суще-
ствование здесь проблемы терроризма объясняется довольно просто. Кроме Санкт-
Петербурга и Екатеринбург все города находятся на Северном Кавказе, где терроризм в пери-
од 1990-х гг. получил наибольшее распространение. Санкт-Петербург как «вторая» столица 
страны также пострадал от терроризма. Однако его особенностью является то, что здесь, по-
мимо традиционного для страны в целом исламского терроризма, проявился леворадикаль-
ный и праворадикальный терроризм. Из перечисленных городов для Екатеринбурга проблема 
терроризма наименее остра, ввиду удаленности от террористического очага на Северном 
Кавказе. Его количественный показатель, отраженный на картограмме сложился в самом на-
чале 1990-х гг. в результате нескольких инцидентов проявления индивидуального и левора-
дикального терроризма. 

В-третьих, для остальных городов терроризм носил эпизодический характер. Однако, не-
смотря на эпизодичность, проблема терроризма для всех северокавказских городов продол-
жает существовать, о чем говорят примеры Беслана, Буденновска и Волгодонска. 

Таким образом, можно выделить несколько типов городов, для которых проблема терро-
ризма актуальна и требует принятия определенных мер. Первый тип — крупные администра-
тивные центры. Это Москва, Санкт-Петербург, столицы субъектов ЮФО. Они представляют 
интерес для террористов разнообразием целей для теракта, а также более сильным психоло-
гическим эффектом в случае его успешного исполнения. Вторая группа — большинство го-
родов ЮФО. Уязвимость этих городов в их географической близости от террористического 
очага на Северном Кавказе, что определяет минимальные затраты террористов при проведе-
нии в них терактов. Третья группа — города, в которых находятся стратегические объекты — 
атомные электростанции, крупные «вредные» производства, теракты на которых могут при-
вести к огромному количеству жертв. 
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Современный город является сложным организмом, в котором тесно переплетаются соци-
альные, архитектурно-планировочные, инженерные и экономические начала. Для того чтобы 
удобно и рационально организовать жизнь этого сложного организма, в основу планировоч-
ного решения города закладывается зонирование его территории, исходя из функциональных 
признаков и видов городского строительства [1]. 

Сочетание жилых районов, пунктов массового посещения населением и сети магистраль-
ных улиц и площадей города создает общую планировочную структуру города. При разра-
ботке проекта планировки и застройки в требуемом масштабе необходима детальная и точная 
проработка градостроительных элементов, которая может быть достигнута с помощью 
средств обработки геоданных программного продукта ArcView 3.2.  

На стадии сбора исходных данных нами был собрано достаточное количество материалов 
как картографических, так и текстовых, описательных, статистических. Сложность состояла 
в том, что картографические материалы были выполнены в разных форматах как по времени 
создания, так и по масштабу или проекции. При переводе старых планов и карт застройки и 
планировки г.Якутска основная трудность заключалась в том, что они были выполнены не 
как полноценные картографические произведения, а как зарисовки, рисунки, внемасштабные 
схемы без масштаба, координатных сеток и.т.д.  

Основой для создания карт была выбрана картографическая основа масштаба 1:25 000, 
имеющаяся в лаборатории электронных картографических систем ЯГУ, границы кварталов, 
улицы и другие элементы тематического содержания были обновлены с использованием Ат-
ласа г.Якутска, выпущенного в 2006 г. Якутским аэрогеодезическим предприятием, и нового 
электронного адресного плана города Якутска на CD-ROM, вышедшего в свет в мае 2007 г. 

В связи с неточностью существующих карт, вызванной нерегулярной периодичностью их 
обновления, актуальным стало применение материалов космической съемки высокого разре-
шения, которые отражали фактическое состояние и использование территории. Для этой цели 
были использованы космические изображения г.Якутска, полученные с помощью программы 
GoogleEarth из Интернета. Путем сопоставления данных, полученных по материалам дешиф-
рирования космических изображений, с традиционными картографическими источниками 
были устранены значительные расхождения по ряду важных качественных и количественных 
характеристик.  

Современные технологии позволяют представить бумажный эскиз в качестве растра в за-
данной системе координат и проекций и визуализировать его в слоях ГИС. Главным преиму-
ществом ArcView 3.2 является то, что схемы редактируются согласно системе уже сущест-
вующих картографических слоев, и к ним создается база данных с полноценной атрибутив-
ной информацией. Хотелось бы также отметить некоторые важные для территориального 
планирования возможности, которые дает система ArcView 3.2. В ней имеется база геодан-
ных, которая позволила нам организовать ГИС-данные в виде тематических слоев. 

В результате нами проделана работа по созданию следующих электронных картографиче-
ских материалов: 

— схема планировки г.Якутска в VIII веке; 
— схема планировки г.Якутска в IX веке; 
— схема планировки и застройки г.Якутска в 20-х гг. XX в.; 
— схема планировки и застройки г.Якутска в 90-х гг. XX в.; 
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— план современного использования территории (карта градостроительного зонирова-
ния). 

Схема планировки г.Якутска в XVIII веке рассматривалась нами по «Плану г.Якутска 1770 
года». Проанализировав представленный план, мы пришли к выводу, что город в XVIII в. 
строился по свободной планировочной системе. Площади, улицы, переулки и тупики плавно 
ложились на рельеф местности и имели изогнутую живописную форму и трассировку. Одна-
ко город не представлял собою целого ансамбля и разбивался на отдельные части. На плане 
город разделен на две части, каждая из которых, в свою очередь, делится на два квартала, 
всего их четыре. Городская крепость находится вне территории кварталов города. Легенда 
карты находится в верхнем правом углу, выполнена в виде текста. Все обозначается заглав-
ными латинскими буквами в алфавитном порядке, сначала одной буквой, потом двумя и опи-
санием цвета линии. Например, части города обозначены буквами А и В и выделены зеленой 
и красной линиями; кварталы обозначены буквами С, D, E, F и разделены зеленой, алой, жел-
той линиями; городская крепость обозначена буквой G.  

Масштаб находится в нижнем левом углу и измеряется в Российских саженях. Шкала про-
градуирована от 0 до 200, с шагом в 20 саженей. Рисованной фигурной стрелкой указано на-
првление на север. Гидрографическая сеть представлена протокой реки Лены, с указанием 
направления течения, озерами Талое, Кустах, Монастырское, Кычкинова, Усун-Кель. Также 
дано название Лога сухого, в который «в прибыль заливается вода». Формы рельефа не ука-
заны. Здания нанесены способом значков. Кварталы как таковые не указаны, показаны дво-
ры, улиц и их названий не имеется. Надписями даны элементы следующего тематического 
содержания: «Сараи кирпичные», «Кузницы», «Амбары», «Якутские юрты», «Поварня».  

Схема планировки г.Якутска в XIX веке рассматривалась нами по «Плану Иркутской гу-
бернии областного города Якутска 1846 года». На плане выделена городская территория, 
кварталы, здания, площади, дороги и кладбища. Легенда карты расположена в левой части 
карты и разделена на «описание» и «пояснение знаков». «Описания», в свою очередь, под-
разделяется на казенные строения и общественные здания: 

Обозначение дано русскими прописными буквами, но для обозначения частных строений 
использован геометрический значок. В пояснении знаков даны обозначения озер, дорог (поч-
товая, проселочная), ветряной мельницы, границы города, мостов, знаков течения реки. Ис-
пользованы значковые способы изображения явлений для показа объектов, локализованных в 
пунктах, линейный способ для линейных объектов. 

Масштаб находится внизу, посередине карты. Измеряется в английских дюймах и саженях. 
Шкала масштаба проградуирована от 0 до 350, с шагом в 50 саженей. Дано примечание: 1 
сажень = 2,1336 м. На данном плане город разделен на кварталы, уже четко прослеживаются 
улицы, хотя они даны без названий, однако подписаны названия дорог, выходящих из города: 
«Дорога в Якутские селения», «Дорога в город Вилюйск», «Дорога в Намский улус», «Осен-
няя дорога в город Охотск», «Дорога в город Иркутск». 

План застройки г.Якутска и тогда напоминал современный, уже имелись улицы. К северу 
от современной ул. П. Алексеева не было никаких строений, а к западу от ул. Орджоникидзе 
имелись огороды и отдельные обывательские дома. Заложная часть была значительно мень-
ше. Строения города к востоку доходили до самой Ленской протоки, как и сейчас. 

В 1840 г. городская управа приняла решение о разделе Якутска по кварталам на три части. 
Имелось 55 застроенных кварталов, 10 частично застроенных, 13 больших улиц, 25 переул-
ков. 

Схема планировки и застройки г.Якутска в 20-х гг. XX в. рассматривалась нами по «Плану 
г.Якутска конца 1916 года» В начале XX в. существовавший ранее резерв территории был ис-
черпан. В 1910 г. Якутск занимал почти 97 кв. км. Количество улиц увеличилось до 28. Был 
оборудован сквер. Жилых строений было 1114, в том числе каменных — 25, деревянных — 
961, сохранились и якутские юрты, их было 128. По этой причине городская дума в 1915 г. 
приняла решение перенести строительство жилых домов на «пустопорожнее место» — в се-
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веро-западную сторону города. Крайней улицей, ограничивающей новые кварталы застрой-
ки, была определена Лермонтовская, ныне ул. Лермонтова. 

Плановая схема была решена с учетом целесообразности размещения жилых и промыш-
ленных районов. Основной промышленный район находился в пределах нижнего течения го-
родской протоки. Дальнейшее развитие жилого района намечалось в сторону Сергеляха и 
частично — Мархи. 

Масштаб расположен в нижнем левом углу, в 1 дюйме 100 саженей. Шкала проградуиро-
вана от 0 до 500, с шагом в 100 саженей. На карте выделены кварталы города, даны основные 
улицы с названиями, уже прослеживается организованная планировочная структура ныне 
существующей схемы г.Якутска. Внутри кварталов прослеживаются контуры домов с цифро-
выми обозначениями. Из элементов гидрографии приведены: протока р.Лены Хатыстах, озе-
ра Камышевое, Монастырское, Талое, Сайсар, Курганное, Мельничное. Обширным ареалом 
показан лесной массив, обозначенный как «Место маевки молодежи под руководством 
Е.М.Ярославского в 1916 г.». Линейными знаками показаны дороги в Вилюйск, на архиерей-
скую дачу у оз. Ытык-Кель, Капустинский ввоз, в Охотск, на Марху, на Маган. 

Схема планировки и застройки г.Якутска в 90-х гг. XX в. изучалась по карте жилищного 
фонда г.Якутска в 1992 г. В легенде выделены: кварталы с преобладанием деревянных одно-
этажных строений, кварталы с преобладанием деревянных двухэтажных строений, кварталы 
с преобладанием каменных многоэтажных строений, девяти-двенадцатиэтажные строения. 

Функциональные зоны не выделены, город имеет похожую на современный вид структуру. 
За исключением центральной части города, большая часть занята деревянными одно- и двух-
этажными зданиями. 

К началу 90-х гг. перед Якутском встал ряд серьезных градостроительных проблем. Это, 
прежде всего, потребность в комплексном градостроительном подходе, сочетании старой и 
новой застройки, формировании архитектурно-художественного облика города и обеспече-
нии ансамблевости застройки, развитии местной домостроительной базы, обеспечивающей 
строительство современных жилых домов и общественных зданий, пригодных для суровых 
условий Якутска, и, наконец, в сохранении природно-экологической среды обитания и орга-
ничном сочетании с ней градостроительных мероприятий. 

План современного использования территории г.Якутска представлен «Картой градо-
строительного зонирования на 2007 г.». Карта взята из материалов МУ Архитектурно-
планировочного муниципального предприятия, представлена в электронном виде. В легенде 
выделены следующие зоны: общественно-деловые зоны, жилые зоны, зоны специального 
назначения, производственные и коммунальные зоны, природно-рекреационные зоны. 

После того, как были оцифрованы и проанализированы все карты на территорию города 
Якутска, нами была проделана экспериментальная работа по сопоставлению разновременных 
карт изменения планировки и застройки. В ходе анализа были выявлены основные особенно-
сти планировки города по периодам. Трудность заключалась в том, что все карты разномас-
штабны, не имеют координатных сеток, что затрудняет привязку, сопоставление выполнялось 
по одинаковым опорным точкам, выбранным на каждой карте. 

В ходе работы можно проследить, что основные функциональные зоны города существен-
но не изменились, развитие города идет в северном и южном направлениях. Большое изме-
нение претерпели внешние границы города, что является естественным процессом при раз-
растании площади городского поседения. Элементы гидрографии также изменились в сторо-
ну уменьшения площадей естественных водоемов, однако, кроме озер, на более поздних кар-
тах прослеживается тенденция обводнения и заболачивания территории города. Этому могут 
послужить такие причины, как интенсивная застройка территории без продуманной работы 
по водоотведению, практическое отсутствие ливневой канализации, поднятие площадок под 
строительство новых домов и др. 

Сопоставление показало, что электронные технологии могут стать инструментом деталь-
ных исследований по изучению эволюции изменения границ города, его функциональных 
планировочных структур и истории географического содержания карт. Разработанные мате-
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риалы являются основой для осуществления последующих стадий планирования территорий 
— проектов планировки отдельных кварталов, микрорайонов и градостроительных планов 
земельных участков. По нашему убеждению, именно таким образом должна происходить, 
интеграция ГИС в систему планирования и управления территорией города. 

Список использованных источников 
1. Скатерщиков С.В. Пространственное планирование, как основа устойчивого развития / 

С.В. Скатерщиков. ArcReview. 2005. № 2 (33). С. 12—14.  
2. Генеральный план развития города Якутска. Якутск, 2004. 38 с. 
3. Проект Правил землепользования и застройки г.Якутска. Якутск, 2007. 54 с. 

А.А.Ерофеев 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ВОДООХРАННЫХ ЗОН МАЛЫХ РЕК  
В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
Томский государственный университет, г.Томск 

e-mail: erofeew@yandex.ru 

Природоресурсное и природоохранное законодательство Российской Федерации преду-
сматривает различные виды правового обеспечения охраны окружающей среды. Так, в на-
стоящее время основным законодательным документом при определении водоохранной зоны 
какого-либо водного объекта, является Постановление правительства РФ № 1404 от 23 нояб-
ря 1996 г. В действительности оно применимо лишь в качестве универсальной системы вы-
деления водоохранных зон, например, для большинства малых рек Российский Федерации. 
Но в случае, когда речь идет о малых реках, расположенных в пределах крупных урбанизиро-
ванных территорий, такой подход, на наш взгляд, требует значительной доработки.  

Другие известные подходы решения этой проблемы, например выделение всего водосбор-
ного бассейна реки, выделение «буферной зоны» от исторически максимального уровня воды 
в реке и др., являются более справедливыми по отношению к экологическим особенностям 
региона, но на практике в большинстве случаев эти подходы не находят применения. Осо-
бенно это очевидно для высокоурбанизированных территорий, где очень высока стоимость 
земли. 

В связи с очевидными недостатками имеющихся методик, автором работы была предло-
жена инновационная методика выделения водоохранных зон малых рек в пределах урбанизи-
рованных территорий, основу которой составляет ландшафтный анализ долин малых рек с 
использованием методов геоинформационного картографирования. 

Осуществление работы стало возможным благодаря участию сотрудников кафедры гео-
графии ТГУ совместно с ИВЭП СО РАН в разработке проекта водоохранных зон водных 
объектов в черте г.Томска (на основании контракта с ОГУ «Облкомприрода»). Поэтому в ка-
честве объекта исследования была выбрана долина р. Ушайки в пределах г.Томска. 

Одной из отличительных особенностей данной работы являлось использование крупно-
масштабных источников пространственной информации. Так, использование топокарт мас-
штаба 1:10 000 позволило рассчитать детальную цифровую модель рельефа (ЦМР) и, как 
следствие, провести картографирование геосистем ранга урочищ. Другим немаловажным ис-
точником информации для последующего анализа послужил космический снимок Quick Bird 
II 2005 г. сверхвысокого пространственного разрешения 2,44 м. Он позволил значительно 
уточнить данные пространственного анализа, а привязка его к единой проекции и системе 
координат с другими картографическими источниками дала возможность провести крупно-
масштабное дешифрирование геосистем. Для уточнения границ геосистем, измерений уров-
ня паводка и урезов воды, были проведены полевые исследования с использованием GPS-
съемки. Весь этот объем источников пространственных данных совместно с экспертным про-
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странственным анализом, позволил создать инновационную методику выделения водоохран-
ных зон малых рек в пределах урбанизированных территорий, которая представлена ниже 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Предложенный алгоритм выделения водоохранной зоны малой реки 

Главным инструментом представленной методики являлась комплексная ландшафтная 
географическая информационная система (ГИС), задачей которой было объединение всех 
существующих данных на эту территорию в единую и удобную для пользования базу геодан-
ных (БГД). В качестве программного обеспечения ГИС использовался полнофункциональ-
ный ГИС-пакет ArcGIS 9.2 (ESRI Inc.). В результате оцифровки исходных данных и создания 
ландшафтной карты БГД ГИС содержала большой объем информации о рельефе, гидрогра-
фии, а главное — подробные характеристики всех (48-ми) геосистем, входящих в долину 
Ушайки.  

Приоритетной же задачей было получение массива статистической информации по кон-
кретной геосистеме, среди которой наибольший интерес представлял ее средний уклон. Эту 
задачу удалось решить благодаря использованию функции зональной статистики в модуле 
Spatial Analyst ГИС-пакета ArcGIS 9.2.  

Полученные результаты подтвердили основные закономерности, присущие элементам 
речных долин. Так, наименьший средний уклон (0,45) имеют парки, скверы и прочие зеле-
ные насаждения на измененных почвах, расположенные в пределах пойм и террас. Геосисте-
мы, расположенные на террасах и в пойме, в большинстве имеют незначительный средний 
уклон (от 1 до 3). Максимальным же средним уклоном (до 14,6) обладают геосистемы на 
склонах междуречных равнин.  

Общеизвестно, что основное негативное воздействие на водный объект могут оказывать 
поверхностные стоки, имеющие различное происхождение. Вследствие этого, основной за-
дачей для расчета водоохраной зоны стало моделирование поверхностного стока, которое 
можно было осуществить на основе проведенного ранее морфометрического и других видов 
анализа. Особенности в характере поверхностного стока на всей территории долины 
р.Ушайка можно было определить благодаря пространственным данным и информации, со-
держащейся в созданной комплексной ландшафтной ГИС, а также применив экспертный 
пространственный анализ. 

В первую очередь в водоохранную зону вошли исключения, выделенные с помощью экс-
пертного пространственного анализа: пойменные геосистемы, включение которых в водоох-
ранную зону не вызывало сомнений после весеннего паводка в 2008 г., когда оказалась затоп-
ленной большая часть пойменных ландшафтов, долины малых рек и ручьев, а также овраги 
при условии, что их устья и водосборы входят в долину реки. 

Для определения принадлежности к водоохраной зоне остальной территории долины ре-
ки, был рассчитан коэффициент потенциальной экологической опасности (Кпот.эк.опас.), назна-
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чением которого было показать степень опасности нарушения правил землепользования на 
данной территории, а в случаях, когда эти правила уже кардинальным образом нарушены, 
необходимость применения комплекса инженерных систем, регулирующих поверхностные 
стоки. 

Расчет коэффициента потенциальной экологической опасности (Кпот.эк.опас.) происходил 
следующим образом: 

;КККК ср.укл.ср.опасн.эк.пот   
где Кср.укл. — средний уклон ландшафтной системы рассчитанный на основе ЦМР; Кр — со-
стояние растительности ландшафтной системы; Кс — вид почвенного субстрата ландшафт-
ной системы. 

Расчет данного коэффициента производился по 7-ми бальной оценочной шкале. При этом 
необходимо сказать, что оценка отличалась определенной долей субъективизма, избежать ко-
торого полностью, по всей видимости, невозможно. Однако его долю можно значительно 
снизить, связав некоторые критерии оценки с четкими количественными характеристиками 
геосистем и проведя трудоемкие расчеты этих характеристик с использованием компьютера. 

Для моделирования поверхностных стоков было решено использовать коэффициент сред-
него уклона каждой геосистемы (Кср.укл.), т.к. известно, что наклон поверхности непосредст-
венным образом влияет на величину стока.  

Подобным образом был рассчитан коэффициент состояния растительности (Кр), для диф-
ференциации которой были взяты участки, как с нарушенным растительным покровом, так и 
участки, занятые лугом, кустарником и лесом.  

Последним и также очень значимым, был коэффициент вида почвенного субстрата (Кс) 
Значение которого рассчитывалось благодаря разности коэффициентов фильтрации грунтов 
конкретной геосистемы, входящей в долину реки Ушайки. В результате была выделена водо-
охранная зона малой реки в пределах высокоурбанизированной территории.  

Разработанная методика доказала свою актуальность и возможность практического ис-
пользования при анализе последствий весеннего наводнения в г.Томске в 2008 г. По ряду 
важных параметров она является более эффективной и менее затратной, чем существующие 
методики, а включение в обработку статистических данных современного программного 
обеспечения позволило значительно автоматизировать весь процесс и сделать его более бес-
пристрастным. 

Н.В.Комарова, С.Е.Коркин 
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Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г.Нижневартовск 
e-mail: Komarova-NV@yandex.ru 

Изучение криогенных процессов, в том числе многолетнемерзлых пород, ХМАО-Югры, 
более детально начато в середине прошлого столетия. Именно в это время составлены гео-
криологические и инженерно-геологические карты, карты льдистости пород и распростране-
ния различных типов подземных льдов. Тем не менее, криогенные процессы ХМАО-Югры 
нельзя считать хорошо изученными, что говорит об актуальности темы исследования. 

Целью исследования является изучения криогенных процессов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа с применением геоинформационных систем. 

Криолитозона — одна из важнейших составляющих природы северных регионов, в том 
числе и природы Ханты-Мансийского автономного округа. На большой части территории ок-
руга многолетнемерзлые породы на его территории залегают до глубины 300—400 м, заметно 
осложняя добычу нефти и газа, поэтому особенно важно знать и понимать основные зако-
номерности и причины их распространения. 
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На территории ХМАО наблюдается сложная картина пространственного расположения криоли-
тозоны. В северной и северо-западной части округа существуют два слоя многолетней мерзлоты, 
не смыкающихся между собой — верхний (современный) и нижний (древний, реликтовый) [1]. 

Приповерхностный слой мерзлых пород имеет при этом небольшую мощность, чаще всего 
15—30 м, что указывает на его молодой возраст, ограниченный несколькими тысячами лет и даже 
меньше. Причинами новообразования криолитозоны вблизи поверхности считают или похолода-
ние после голоценового оптимума, или формирование на поверхности специфических условий 
(например, заторфованности), препятствующих формированию отрицательных среднегодовых 
температур земной поверхности. 

Двухслойная криолитозона — образование весьма неустойчивое. Современное изменение 
климата приведет к деградации верхнего слоя мерзлых пород. Пока он будет оттаивать, нижний 
слой не претерпит изменений: сохранит положение верхняя граница, а нижняя будет подниматься 
со скоростью примерно 1—3 см/год. Оттаивание реликтовой мерзлоты сверху начнется только 
после полной деградации верхнего мерзлого слоя [2]. 

Южнее 63—64º с.ш., т.е. на большей части округа, среднегодовая температура верхних гори-
зонтов горных пород положительная, многолетняя мерзлота отсутствует. Лишь в редких случаях, 
в аномальных природных условиях (например, в заболоченных замкнутых низинах, в днищах ло-
гов или на крутых склонах северной экспозиции), могут встречаться многолетнемерзлые породы 
со среднегодовой температурой около 0º. Однако на водораздельных равнинах все еще сохраняет-
ся реликтовая мерзлота, залегающая в интервале глубин от 150—200 до 300—400 м (с темпера-
турой реликтовых мерзлых пород 0… –0,5ºС). В речных долинах, на поймах и низких террасах 
она отсутствует [1]. 

В настоящее время накоплен богатый опыт геофизических исследований в зоне многолет-
немерзлых пород. Тем не менее, интерпретация результатов геофизических работ различна. 
Правильная оценка физических свойств мерзлых пород позволяет учитывать основные осо-
бенности их изменения по площади и в разрезе [3]. 

Развитие криогенных процессов территории ХМАО обладает следующими особенностя-
ми: это отсутствие многолетнемерзлых горных пород в разрезе четвертичных отложений; 
присутствие реликтовой мерзлоты на глубинах (новомихайловская и атлымская свиты), кото-
рая изолирует влияние на морфолитогенез современных форм земной поверхности; проявле-
ние криогенных процессов с перепадами температур воздуха, а также сезонным промерзани-
ем и оттаиванием верхней части поверхностных отложений, что приводит к образованию 
шлирового ледообразования с фиксацией в перелетках. Они развиты на дренируемых участ-
ках, представленных торфом с температурой в конце июля до –1ºС (левый берег балки в рай-
оне 18 км трассы Нижневартовск — Мегион) [4]. 

Также характерно наличие деградированных криогенных форм термокарстовой природы; 
вскрытие псевдоморфоз по повторно-жильным льдам, как факт проявления древних мерзлот-
ных процессов в различных горизонтах четвертичных отложений (в разрезе II надпойменной 
террасы в районе протоки Мега на границе руслового и пойменного аллювия вскрыты псев-
доморфозы). 

Территория долинных ландшафтов Ваха и Сабуна, а также террасные комплексы Оби ха-
рактеризуются полупереходным типом сезонного промерзания с температурой от 2 до 1ºС с 
амплитудой температур на поверхности пород от 13,5 до 17ºС, которая определяет степень 
условий, как преимущественно континентальных.  

Пойма Оби в пределах широтного участка характеризуется переходным типом сезонного 
промерзания с температурой от 0 до –1ºС и от 1 до 0ºС с амплитудой температур на поверх-
ности пород от 10 до 13,5ºС, которая определяет степень условий, как преимущественно уме-
ренно континентальные. 

На большей части рассматриваемой территории степень водонасыщенности пород в верх-
ней части разреза в предзимний период близка к полной. В этих районах преобладает мелкий 
тип сезонного протаивания и промерзания. Средний и глубокий типы протаивания и промер-
зания отмечаются преимущественно на узких, линейно ориентированных приречных, хоро-
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шо дренированных участках и песчаных раздувах, причем глубокое промерзание характерно, 
главным образом, для песков [5], при влажности 5—10%, на обнаженных участках (песчаные 
раздувы) она достигает 2,5—3,0 м. При большей влажности в зависимости от характера рас-
тительного и снежного покрова глубина промерзания изменяется от 0,7—0,9 до 1,6—2,0 м. 
Суглинки под лесом в большинстве случаев промерзают не глубже 1,0—1,2 м, а на безлесных 
пространствах — до 1,6—1,8 м. Торф промерзает в основном на глубину 0,5—0,9 м. Однако 
на наиболее дренированных элементах микрорельефа торфяников глубина промерзания мо-
жет достигать 1,0—1,2 м, особенно в малоснежные холодные зимы. На многих заносимых 
снегом участках болот среди лесов в некоторые зимы водонасыщенный торф совершенно не 
промерзает [6]. 

Снежный покров определяет закономерности распространения многолетнемерзлых пород 
(ММП). Минимальные температуры пород (-4-5º), независимо от состава поверхностных от-
ложений, характерны для грунтов в пределах возвышенных элементов мезорельефа (бугров, 
гряд), с которых снег зимой сдувается; максимальные (–1ºС и выше) — приурочены к редко-
стойным лесам, мощность снега в которых превышает 0,5 м. 

Весьма существенное влияние на условия формирования ММП и их температуру оказыва-
ет также состав поверхностных отложений. Температурная сдвижка в суглинке и особенно в 
торфе часто превышает 1ºС. В центральной части зоны прерывистого распространения ММП 
встречаются в основном в пределах безлесных участков, приуроченных к торфяным масси-
вам (температурная сдвижка до 2ºС). Непосредственное влияние на тепловое состояние по-
род на севере зоны оказывает растительный покров. Острова ММП в лесах встречаются ис-
ключительно на замшелых участках, так как мощный моховой покров в определенных усло-
виях понижает температуру пород на 2ºС. Древесная растительность заметно влияет на усло-
вия теплообмена только в том случае достаточно сомкнутости крон (СК = 0,5), где действует 
фактор затенения, препятствующий таянию снега весной и прогреву почв летом.  

Наиболее ощутимо влияние древесной растительности на тепловое состояние пород вбли-
зи южной границы распространения ММП, где они встречаются исключительно в лесах. На 
самом юге зоны прерывистого распространения ММП сохраняются только при условии соче-
тания всех охлаждающих факторов: малого отепляющего влияния снега, большой температу-
рой сдвижки, значительного охлаждающего воздействия напочвенных покровов, затенения 
поверхности летом [3]. 

Важно рассмотреть особенности сезонного промерзания и зафиксировать данные показа-
тели в рамках изменений климата.  

18.02.09 г. был обследован ключевой участок, распложенный в пределах учебно-полевой 
базы НГГУ (восточный пригород г.Нижневартовска). В рамках работы оценивались толщина 
снега, мощность сезонного промерзания относительно ландшафтных особенностей и мощ-
ность льда на реке. Были взяты характерные участки в пределах болота, заболоченного леса, 
смешанного леса с преобладанием сосны сибирской, поймы. Данная работа была произведе-
на после сильных двухнедельных морозов с температурой в среднем –30 ºС.  

Средняя мощность снега колебалась от 37 на самой реке до 66 в заболоченном лесу, при 
этом свежий прирост был равен в среднем 11 см (за 2 дня). Средняя мощность промерзания 
грунта составила около 50 см, с максимумом — 70 см в кедровом смешанном лесу. Результа-
ты исследования были использованы при создании электронной карты в ГИС-среде. 

Концепция ГИС состоит в создании многослойной электронной карты, опорный слой ко-
торой описывает географию криолитозоны исследуемой территории, а каждый из остальных 
слоев — один из аспектов состояния этой территории. В России созданием и ведением ГИС 
занимается Федеральная служба геодезии и картографии (Роскартография), которая руково-
дит всеми топографо-геодезическими и картографическими работами в стране [7].  

Результатом работы можно считать электронную карту, сделанную с помощью ГИС-
технологий — «Современное состояние многолетней мерзлоты для территории Ханты-
Мансийского автономного округа». Она сделана на основе синтеза уже имеющихся карт и 
полевых работ на ключевых участках в программе MapInfo.  
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Нижневартовск — современный, динамично развивающийся город, где в настоящее время 
ведется активная застройка. Так как средний возраст нижневартовцев составляет 33 года, 
встает актуальный вопрос не только в обеспечении горожан жильем, но и об их досуге. Гео-
информационное картографирование позволяет взглянуть на процесс рекреационного ресур-
сообеспечения городов с нового ракурса, дает возможность интерактивной качественной 
оценки, способствует грамотному принятию решений. 

Нижневартовск располагается в малоблагоприятных климатических условиях для жизни 
людей, природа сильно изменена человеком, доминируют техногенные ландшафты, следова-
тельно, природные рекреационные ресурсы достаточно скудны. 

В данной статье нами были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить рекреационные ресурсы г.Нижневартовска, провести их анализ и классифика-

цию; 
2. Составить электронную карту рекреационных ресурсов г.Нижневартовска; 
3. Выявить преимущества геоинформационного картографирования в изучении рекреаци-

онных ресурсов городов. 
В данной статье нами рассмотрены рекреационные ресурсы Нижневартовска примени-

тельно к местным жителям, т.е. пассивная рекреация — отдых по месту своего основного 
жительства. 

Свободное время — часть внерабочего времени, не связанная с удовлетворением естест-
венных потребностей и вынужденной деятельностью нетрудового характера [1]. Рассматри-
вая рекреацию, как любую деятельность, протекающую в свободное время, и направленную 
на эмоциональное и физическое удовлетворение потребностей человека в отдыхе, расслабле-
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нии и восстановление сил, в область интересов данной работы будут входить любые прогул-
ки, посещение культурно-досуговых центров и даже шопинг. 

Т.к. нами была рассмотрена городская территория, то особую роль приобретает вторая 
группа рекреационных ресурсов — социально-экономических. В более поздних трудах [2] 
они называются также социогенными или социо-культурными. К ним относятся историко-
культурные объекты (памятники и памятные объекты, музеи т.д.), культурно-досуговые и 
спортивно-оздоровительные центры, а также любые созданные человеком объекты, пригод-
ные для рекреации людей (парки, набережные и др.). Мы рассматривали только непосредст-
венно рекреационные ресурсы — ресурсы, которые используют сами рекреанты, не затраги-
вая вопрос о косвенных ресурсах — сырьевые, финансовые, энергетические, трудовые ре-
сурсы и др. [3]. 

Нижневартовск представляет собой территориальную рекреационную систему (ТРС). ТРС 
— форма организации рекреационной деятельности на определенной территории, в рамках 
которой достигается максимальная взаимосвязь, пространственная и функциональная коор-
динация различных подсистем, участвующих в реализации рекреационной функции данной 
территории [1]. 

Современный город — это, помимо природного, ландшафт, созданный руками человека. 
При его создании используются приемы и законы ландшафтной архитектуры, при этом осо-
бое внимание уделяется открытым незастроенным пространствам: прежде всего зеленым на-
саждениям, а также водным объектам, замощенным территориям. Важная составляющая го-
родского ландшафта — парки — главные рекреационные зоны города.  

В Нижневартовске имеется один городской парк, расположенный между улицами 60 лет 
Октября и Пионерской, т.е. параллельно набережной реки Обь. Площадь парка составляет 
около 0,7 га. Парк хорошо благоустроен: имеются асфальтированные дорожки, лавочки для 
отдыхающих, аттракционы, детская площадка. 

Излюбленное место отдыха населения — Комсомольский бульвар — расположен вдоль 
одноименной улицы.  

Набережная вдоль реки Оби является уникальным элементом в архитектурной планировке 
города. Оригинальным украшением ее стали спуски непосредственно к воде. 

Комсомольское озеро — одна из важнейших рекреационных зон Нижневартовска, особен-
но для жителей прилегающих десятых микрорайонов, удаленных от центра города. Вода в 
озере сильно загрязнена, имеет высокую мутность и непригодна для купания. В летнее время 
хорошо прогревается, и, несмотря на запрет, большое количество горожан купается и еще 
большее загорает на озере. Вокруг озера проложена асфальтовая дорога, длина которой 2,25 
км, окаймленная сильно заболоченными лесными сообществами. Данные сообщества имеют 
малую эстетическую привлекательность и не пригодны для рекреации. Однако в любое вре-
мя года можно встретить гуляющих людей, также дорога используется в целях оздоровитель-
ных пробежек, катания на роликах и велосипедах.  

Новейшей зоной отдыха Нижневартовска является площадь Нефтяников, расположенная 
по проспекту Победы перед Дворцом искусств. В зимнее время здесь ежегодно располагают-
ся городские горки, построенные из снега. Летом — это красивая прогулочная зона, укра-
шенная клумбами.  

Большой эстетической привлекательностью обладает площадь, расположенная непосред-
ственно перед Дворцом Искусств. На ней расположен самый большой в городе фонтан, ста-
туи из бронзы, многочисленные скамейки для отдыхающих.  

Возможность использования природных условий Нижневартовска для развития ланд-
шафтного дизайна меньше, чем в городах, расположенных на той же широте в европейской 
части России, где шире видовой состав растений, которые могут быть использованы для озе-
ленения. Кроме того, Нижневартовск создавался как рабочий поселок, и, конечно, ландшафт-
ному дизайну в ту пору не уделялось должного внимания. За последние 10 лет, учитывая ме-
стные природные условия, ландшафтный дизайн города достиг наилучших результатов. 
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Так как Нижневартовск — северный город с суровыми климатическими условиями, боль-
шое значение для рекреации горожан приобретают культурно-досуговые и спортивно-
оздоровительные центры, особенно крытого типа. Здесь работают 24 массовые библиотеки, 3 
муниципальных учреждения дополнительного образования детей, 4 муниципальных учреж-
дения клубного типа — Дворец искусств, ДК «Самотлор», Дворец культуры «Октябрь», 
Центр национальных культур, муниципальное учреждение «Этнографический музейный 
комплекс» и Музей истории русского быта, муниципальное учреждение «Городской драмати-
ческий театр», государственное учреждение культуры Ханты-Мансийского автономного ок-
руга «Театр кукол «Барабашка».  

В последнее время значение рекреационных центров приобретают торговые центры, т.к. 
шоппинг — один из любимейших женских видов деятельности в свободное время, т.е. шоп-
пинг является рекреационной деятельностью, а торговые комплексы — центры рекреации 
(«Славянский Двор», «Сити-Центр»). В таких крупных торговых центрах часто имеются кафе, 
бары, салоны красоты и др., что еще раз доказывает их причастность к рекреации. 

Среди спортивно-оздоровительных центров самыми старыми являются спортивные ком-
плексы «Нефтяник» и «Факел», в которых есть бассейны, современные спортивные залы. 
В последние годы введено в эксплуатацию 10 спортивных комплексов: «Прометей», 
«Юность», Зал международных встреч, крытый хоккейный стадион, «Ледовый дворец», кры-
тый теннисный корт, скейт парк, лыжная база на озере Комсомольское, футбольно-хоккейный 
центр в 16-м микрорайоне, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия» на ул.Чапаева, 
который введен в строй в сентябре 2005 г. это современное спортивное сооружение практиче-
ски в центре города позволило значительн6о расширить возможности спортивной подготовки, 
повысить качество и условия тренировок.  

Таким образом, рекреационные ресурсы Нижневартовска представлены природными объ-
ектами и социо-культурными образованиями, включающими площади, скверы, памятники и 
памятные места культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные центры, детские, подро-
стковые и юношеские клубы, сеть общественного питания, торговые комплексы.  

При создании карты рекреационных ресурсов г.Нижневартовска обнаружилась следующая 
проблема: в связи со слабой разработанностью теоретических основ рекреационной геогра-
фии как молодой науки, типологии социо-культурных ресурсов произведено до сих пор не 
было. Поэтому первоначальной задачей стала классификация выявленных социо-культурных 
ресурсов. За основу классификации была принята типология элементарных рекреационных 
занятий (среднерусский вариант), разработанная Е.Ю.Колбовским [4]. При рассмотрении тех 
или иных рекреационных объектов выявлялись типы элементарных рекреационных занятий, 
реализуемых в рамках данных объектов, а также их функции. Таким образом, были выявлены 
7 типов социо-культурных рекреационных ресурсов городских территорий: спортивные цен-
тры, активно-развлекательные центры, культурно-познавательные центры, центры общест-
венного питания, бани и сауны, торгово-развлекательные центры, памятники и памятные 
места. 

Следующим этапом работы стало нанесение выявленных объектов на карту 
г.Нижневартовска. Была выбрана программа MapInfo Professional 7.8 SCP из-за своей доступ-
ности и достаточной простоте в обращении. На основе карты г.Нижневартовска, включаю-
щей, все дома жилой застройки, очертания микрорайонов и растительности, была создана 
тематическая карта, включающая все типы социо-культурных ресурсов с их названиями (рис. 
1). 
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Рис. 1. Карта-схема рекреационных ресурсов селитебной зоны г.Нижневартовска 

Таким образом, геоинформационное картографирование позволяет не только создавать 
карты рекреационных ресурсов городов, но и обширные базы данных, способные уместить в 
себе все типы информации об объектах картирования. 

С помощью электронных карт могут решаться такие вопросы, как проектирование новых 
культурно-досуговых центров в местах их минимальной концентрации. В то же время, гео-
информатика позволяет посмотреть другие аспекты, влияющие на принятие решения с по-
мощью наложения тематических слоев на имеющуюся карту. Кроме научно-практических 
задач, геоинформационные карты могут решать и информационно-познавательные. Тогда 
карты этого плана могут стать пользовательскими, полезными горожанам. В таких картах 
следует уделять особое внимание информационной составляющей. 
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ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА ТАХО 
Региональное агентство по планированию  

бассейна озера Тахо (TRPA), г.Зефир-Коув (США) 

Программа Контроля Транспортирования в бассейне озера Тахо знакомит местных жите-
лей и посетителей с альтернативным выбором транспортной схемы и поддерживает экономи-
ку региона, общины, и окружающую среду [1].  

Критическая часть любого планирования заключается в контроле и оценке системы. Учи-
тывается множество индикаторов работы, и поддерживаются наборы данных основной ин-
формации транспортирования в регионе озера Тахо. Карта бассейна приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Бассейн озера Тахо 

Выделяется несколько индикаторов работы системы, которые можно идентифицировать 
через процесс планирования. Система транспортирования играет большую роль в использо-
вании ресурсов окружающей среды, что отражается в значении индикаторов [2].  

Индикаторы работы, которые относятся к социально-экономическим: 
— Способ путешествия к участкам отдыха; 
— Способ путешествия по коммерческим делам; 
— Способ путешествия в пределах бассейна озера Тахо; 
— Транзитные поездки, велосипедное движение и доступность для пешеходов сервиса 

по обслуживанию отдыха; 
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— Области для проведения коммерческих дел с помощью транзита; 
— Местное население и посетители, обслуживаемые транзитным транспортом, велоси-

педами, или использующие пешеходные дорожки; 
— Дальность пробега транспортных средств, приходящихся на одного путешественника; 
— Объемы перевозок. 
Места отдыха, анализируемые для получения значений этих индикаторов, входят в суще-

ствующий список TRPA в количестве 183 участков. Список включает территорию всего госу-
дарственного парка и государственных областей отдыха, все общественные и частные тури-
стские базы, все берега и центры для посетителей лесной службы США, внутренние центры 
отдыха, лыжные курорты и поля для гольфа, и прочие участки, которые поддерживаются ре-
гиональными поставщиками услуг и др. Индикаторы были измерены с использованием GIS-
анализа. 

Тенденции развития системы транспортирования могут быть под влиянием многих факто-
ров, включая внешние, например, повышение местных цен, возможности занятости, измене-
ния в национальной экономике, которые могут оказать влияние на посещение бассейна озера 
Тахо. Подвижность населения относится к показателю степени непринужденности, с которой 
люди передвигаются с места на место. Факторы, которые влияют на подвижность — качество 
и типы доступных услуг транспортирования, использование окружающих земель и стои-
мость различных видов транспортирования. 

Мультимодальная система транспортирования выдвигает жизнеспособные альтернативы 
для удовлетворения потребностей подвижности людей, способствует альтернативному ис-
пользованию способов транспортирования и уменьшает зависимость от личных автомоби-
лей. Чтобы определять успех реализации этого желательного условия, важно рассмотреть 
возможность выбора транспортирования к популярным местоположениям, особенно с учетом 
количества пользователей.  

Индикатор «использования» (способ путешествия, транзитные поездки и велосипедное 
движение) иллюстрирует уровень использования, распределенного по различным видам исп-
льзования. 

Индикатор «доступа» (транзитный транспорт, велосипед и маршруты пеших прогулок) 
используется для выявления возможности не автомобильных способов достижения популяр-
ных мест.  

Комбинация этих двух индикаторов отображает полную картину условий системы транс-
портирования, как она используется местными жителями и посетителями. Если мультимо-
дальная система транспортирования хорошо разработана, индикатор способа путешествия 
покажет пропорционально высокое использование не автомобильных способов передвиже-
ния, независимо от количества людей в пределах бассейна озера Тахо в течение года. Эти ин-
дикаторы важны, потому что они демонстрируют динамику изменения способов путешест-
вия среди местных жителей и посетителей.  

Индикатор «способ путешествия к местам отдыха» позволяет оценить процент людей, 
прибывающих на выбранные ими места отдыха различными способами путешествия. В 
2006 г. была установлена программа контроля для этого индикатора, который собирает дан-
ные, учитывая и рассматривая местных жителей и посетителей.  

Индикатор «способ путешествия в бассейн озера Тахо» показывает, какие способы путе-
шествия используют люди, чтобы приехать в бассейн озера Тахо. Этот индикатор важен, по-
тому что выбор способа путешествия в бассейн указывает на способ дальнейшего путешест-
вия в пределах бассейна, например, если посетители прибыли на личном транспортном сред-
стве, они будут, скорее всего, использовать именно его. Так, летом 2006 г. 97,8% людей путе-
шестовало на личных транспортных средствах в пределах бассейна озера Тахо. Поездки на 
работу в пределах бассейна озера Тахо составляют около 9% всех поездок в бассейне озера 
Тахо [3].  

Основным индикатором, для которого используется GIS картографирование существую-
щих маршрутов с целью сравнения их близости с бассейном озера Тахо, является «транзит-



 306 

ные, велосипедные и пешеходные передвижения к местам отдыха». Индикатор позволяет по-
считать число мест отдыха посетителей в пределах бассейна. Индикатор велосипедного дос-
тупа к местам отдыха определяет число мест, к которым имеется возможность проезда на ве-
лосипеде в пределах бассейна. Рассчитывать эти индикаторы достаточно просто, но некото-
рые нюансы будут потеряны, такие, как качество дорожки или частота обслуживания. Одна-
ко, эти индикаторы, дают только общую характеристику доступных услуг и средств обслу-
живания.  

Доступность бассейна озера Тахо для пешехода также должна быть оценена, но из-за не-
достаточности исходной информации, эта оценка к настоящему времени не была закончена. 
Также моделируется показатель пробега транспортного средства для путешествия в типич-
ный летний день в бассейне озера Тахо. Модель принимает во внимание объемы перевозок, 
домашнее хозяйство и данные о путешествиях посетителей. Среди других параметров, мо-
дель вычисляет данные: а) среднее число поездок на человека в день; б) средняя длина по-
ездки; в) среднее количество транспортных средств. 

Бассейн озера Тахо отличается разнообразием услуг на северном, южном и западном бере-
ге. На южном берегу с 2003 году наблюдается нисходящая тенденция в велосипедных поезд-
ках. Это соответствует уменьшению движения в целом в течение этого периода. На северном 
берегу наблюдается восходящая тенденция, начиная с 1984 г. [4].  

Продолжающийся контроль — важный компонент планирования транспортирования. Не-
прерывная программа контроля позволяет планировщикам оценивать успех проектов транс-
портирования и обеспечивает руководящие рекомендации для будущих инвестиций. Многие 
из выявленных тенденций говорят, что движение и воздействие частных автомобилей дейст-
вительно уменьшается. Эта тенденция может также отражать изменения в экономике.  

Мы ожидаем, что новые индикаторы работы, например, «способ путешествия», исполь-
зуемый в комбинации с индикаторами движения и транзита, помогут определять тенденции 
транспортирования.  

Данные индикаторы работы пока еще в ранних стадиях использования, но, в конечном 
счете, могут быть использованы для выявления долгосрочных тенденций.  
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Фактор транспортной доступности центра города является одним из важнейших факторов, 
влияющих на формирование стоимости жилой недвижимости. Под транспортной доступно-
стью здесь подразумевается время, которое необходимо затратить для того, что бы добраться 
из разных районов города общественным транспортом до центра города. В качестве транс-
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портного центра города рассматривается та часть, где проходит наибольшее количество мар-
шрутов общественного транспорта.  

Для построения карты транспортной доступности общественным транспортом на первом 
этапе в среде пакета ArcGIS создается точечный слой пространственных объектов, куда нано-
сятся все имеющиеся в городе остановки общественного транспорта. Далее, путем опросов 
водителей и диспетчеров общественного транспорта, собирается информация о времени, не-
обходимом для того, что бы добраться из разных частей города до центра. На следующем 
этапе каждой остановке общественного транспорта привязывается полученной значение. 

На базе полученной таким образом базы геоданных (БГД), с использованием приложения 
Spatial Analist пакета ArcGIS, строится карта транспорной доступности, представленная на 
рис 1. 

 

Рис. 1. Карта транспортной доступности до центра города 

Необходимо учитывать, что данная карта составляется на основе данных, не учитываю-
щих пробок, возникающих в «часы пик», и рассчитана при условии нормального функциони-
рования транспорта. 

Анализ этой карты показывает, что показатели благоприятной транспортной доступности 
вытянуты вдоль пр. Ленина и ухудшаются при движении по улицам, перпендикулярным к 
нему — пр. Кирова и Фрунзе. Наблюдается четкая корреляция зон транспортной доступности 
и ценовых зон: с ухудшением транспортной доступности падает стоимость жилья. Таким об-
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разом, можно сделать вывод, что административный центр города, коим является пл. Ленина, 
правильно был выбран в качестве центра, до которого рассчитывалась транспортная доступ-
ность, и он является основным центром притяжения населения.  

Для удобства анализа карты транспортной доступности, а также для ее сопоставления с 
ценовыми картами жилой недвижимости была построена карта корреляции стоимости жилой 
недвижимости и фактора транспортной доступности (рис. 2). Для получения данной карты, 
карта стоимости жилой недвижимости [1] и карта транспортной доступности были приведе-
ны к одинаковым относительным величинам, а затем в приложении Spatial Analist пакета Ar-
cGIS, с помощью функции «Алгебра растра», одна карта была «вычтена» из другой. Таким 
образом, в точках, где значения были «0», корреляция была полной, «±1» — высокой, и т.д. 

 

Рис. 2. Карта корреляции стоимости жилой недвижимости и фактора транспортной доступности 

Анализ карты (рис. 2) показывает, что фактор транспортной доступности является одним 
из ключевых при формировании стоимости типового жилья, т.к. высок коэффициент корре-
ляции сопоставимых зон этих двух слоев. А именно, территория города, где степень корреля-
ции стоимости квадратного метра и фактора транспортной доступности получилась полной и 
высокой, составила практически 65% изучаемой территории города, если же к ним добавить 
еще и значения, где степень корреляции явилась средней, то она составляет 92,5% террито-
рии города.  
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Однако здесь можно встретить некоторые исключения. Большая часть Ленинского района, 
попадающая в низкую ценовую категорию (на севере города) попадет в категорию хорошей 
транспортной доступности, это явление можно объяснить тем, что данный район, по боль-
шей мере, лежит на территории Чермошников — исторически сложившегося района города, 
который воспринимается населением как наиболее социально неблагоприятный. Также в 
этом районе достаточно высока доля частного сектора, что негативно влияет на стоимость. 
Если рассмотреть данный район с точки зрения экологических факторов, то он относится к 
категории естественно подтопляемых территорий, что с одной стороны, в некоторой мере 
может влиять на стоимость уже имеющегося типового жилья, а с другой стороны, препятст-
вует его новому строительству. Это не позволяет «выместить» отсюда частный сектор и из-
менить социальное отношение к этому району.  

С другой стороны, район Академгородка попадает в зону средней и плохой транспортной 
доступности, что не мешает ему в то же время находится в высокой ценовой зоне. Данное 
обстоятельство связанно с благоприятным восприятием данного района в социальном плане, 
а так же с благоприятной экологической обстановкой в данном районе и отсутствием здесь 
городского «шума» и «суеты». 

Остальные же районы очень высокой, высокой и средней стоимости попадают в зоны с 
очень хорошей и хорошей транспортной доступностью. В то время, как районы с низкой и 
очень низкой стоимостью лежат в зонах с средней, плохой и очень плохой доступностью. Что 
подтверждает сильное влияние социально-экономических факторов и говорит о недооценке 
экологических факторов. А именно: происходит недооценка мобильных источников загряз-
нения воздуха, и переоценка стационарных, что ярко прослеживается на картах стоимости 
жилой недвижимости [2]. А, как известно, загрязнение от автомобилей в десятки раз превы-
шает загрязнение от стационарных источников загрязнения воздуха (фабрики, заводы и др.) 
[3]. 
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В России за период 1990—2005 гг. совершено 2 878 969 ДТП, при этом в дорожно-
транспортных происшествиях погибло 528 578 человек, получило ранения 3 271 175 человек; 
общее число пострадавших — 3 799 753 человека. В Краснодарском крае за период 1996—
2006 гг. (11 лет) произошло 78 070 ДТП, в них погибло 13 479 и ранено 92 089 человек. При-
веденные статистические данные свидетельствуют о том, что в мире (и в России, в частно-
сти) появилась новая социально-экономическая реальность — дорожная аварийность. 

Среди задач анализа выделим следующие: создание БД и ГИС, геокодирование, картогра-
фирование и собственно анализ построенных карт. 
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В настоящем исследовании использовались программные продукты ArcGIS, SQL Server 
(ESRI Inc., США).  

Создание БД и процедура геокодирования. В качестве источника информации нами ис-
пользовались базы данных по пострадавшим в результате происшествий за несколько лет. 
Базы данных о ДТП были получены в СПДПС ГИБДД Краснодарского края. Базы данных 
имели внутренний формат, который было необходимо преобразовать в более удобный (на-
пример, в формат *.mdb). База данных содержала следующие показатели: территория, на ко-
торой произошло ДТП, дата, время, состояние погоды, количество погибших и раненых че-
ловек, название дороги, улицы, места (пикетаж не на всех дорогах), номер дома, вид ДТП 
(наезд на препятствие, опрокидывание, столкновение с движущимся транспортным средст-
вом и т.д.), освещение дороги (светлое или темное время суток) и состояние проезжей части. 
Эти данные содержались в одном файле.  

В аспекте территориального анализа наиболее существенной является пространственная 
привязка места ДТП. В исходных данных такое описание ограничивалось адресом, указани-
ем перекрестка и т.п., что затрудняло координатную локализацию, необходимую для выпол-
нения соответствующих операций в среде геоинформационной системы.  

Был произведен импорт базы данных в SQL Server — комплексное, интегрированное ре-
шение обработки данных, предоставляющее всем пользователям безопасную и производи-
тельную платформу для корпоративных данных. В базе, содержащей 214163 строк (табл. 1), 
имелось много строк без адресной привязки. Эти строки решено было удалить с помощью 
запросов, написанных на структурированном языке запросов Transact SQL. 

Таблица 1 

Фрагмент импортированных данных в SQL Server 

Start End_ Place Type Street_old Double 

ул. Воронежская Пойма реки Кубань  проезд ул.1-й Кузнечный 
Зарой 1 

ул. Воронежская ул. 
Ставропольская 

ул. Ставропольская 
ул. Уральская 

Черемушки 
(нар) улица ул. Стасова  

ул. Воронежская Пойма реки Кубань Пойма реки 
Кубань улица ул. 3-й Кузнеч-

ный Зарой  

ул. Титаровская ул. Обрывная  улица ул. Воронежская  

ул. Воронежская Пойма реки Кубань  проезд ул.1-й Кузнечный 
Зарой 1 

ул. Воронежская ул. Верхняя Черемушки 
(нар) проезд прд. 1-й Верхний  

ул. Воронежская ул. 
Ставропольская 

ул. Ставропольская 
ул. Уральская 

Черемушки 
(нар) улица ул. Стасова  

ул. Титаровская ул. Обрывная  улица ул. Воронежская  

ул. Нижняя ул. Стасова Черемушки 
(нар) тупик тупик Нижний  

ул. Воронежская ул. Верхняя Черемушки 
(нар) проезд прд. 1-й Верхний  

ул. Воронежская ул. 
Ставропольская 

ул. Ставропольская, 
дома КубГУ 

Черемушки 
(нар) улица ул. Димитрова  

После проведения необходимых выборок из базы данных эта информация была нанесена 
на карты посредством процедуры геокодирования. При помощи локатора адресов эта проце-
дура позволяет создавать пространственно привязанные объекты в автоматическом режиме 
из текстового описания адреса. Для этого необходимо соблюсти правила написания адресов и 
подготовить шейп-файл. База данных должна иметь поле с адресом, имеющим следующий 
вид: номер дома_ул._название или ул._название\ул_название (в случае для перекрестков). На-
писание элемента адреса в базовых данных может отличаться от написания, используемого в 
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адресных данных. Наличие орфографической ошибки в одном или более адресных элементах 
понижает значение очков совпадения. Важно, что написание, используемое для атрибутов 
базовых данных, соответствует стандартным значениям адресных данных. 

Векторную карту города необходимо разделить на кварталы и заполнить атрибуты каждого 
участка (угловые номера домов каждого квартала). Далее можно переходить к настройке ло-
катора адресов — одному из первых физических процессов геокодирования. Следующий шаг 
— геокодирование, результат которого сохраняется в точечном шейп-файле.  

Для графического представления данных и последующего пространственного анализа не-
обходимо построить поверхность, отображающую распределение ДТП на исследуемой тер-
ритории. 

Была создана регулярная сеть, с размером ячейки 500 x 500 м. и подсчитано количество 
точек (1 точка = 1 ДТП), попавших в каждый квадрат.  

На основе построенного грида при помощи Geostatistical Wizard (Geostatistical Analyst  
Geostatistical Wizard) построена поверхность, которая графически представляла данные (рис. 1). 

 
Рис. 1. Поверхность, построенная по гриду. Распределение ДТП на территории г.Краснодара 

Таким образом, были построены серии карт. Среди них карты: дорожно-транспортных 
происшествий на территории г.Краснодара в 2001—2006 гг.; ДТП на территории 
г.Краснодара в 2001—2006 гг. в которых пострадали люди; мест ДТП со смертельным исхо-
дом в 2001—2006 гг.; ДТП, произошедшие на перекрестках г.Краснодара в 2001—2006 гг., в 
которых пострадали люди (рис. 2); ДТП со смертельным исходом, произошедшие на пере-
крестках г.Краснодара в 2001—2006 гг. 
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Рис. 2. ДТП, произошедшие на перекрестках г.Краснодара в 2001—2006 гг., в которых пострадали люди 

В процессе работы с условными знаками создан собственный стиль с названием DTP и 
расширением .style, в котором сохранены все созданные условные знаки.  

Как только выбран стиль локатора адресов и для него подготовлены базовые данные, мож-
но приступать к созданию локатора адресов. Локатор адресов содержит атрибуты адреса и 
индексы, определенные базовыми данными и рядом свойств, характерных для выбранного 
стиля. После создания локатора с ним могут быть сопоставлены адреса. Базовые данные бу-
дут отсоединены от локатора адресов. Если базовые данные обновлены, можно восстановить 
локатор адресов для его обновления. 

Определение местонахождения адресов. ArcGIS предоставляет два метода для опреде-
ления местонахождения: 

— для нахождения единичного адреса; 
— для нахождения местоположения таблицы адресов, называемый пакетным геокодиро-

ванием.  
Существует несколько основных этапов для определения положения адресов. Этот про-

цесс включает:  
— стандартизацию исходного адреса; 
— поиск положения кандидата; 
— назначение весов сопоставления местоположений; 
— сужение выборки до наилучшего кандидата. 
Для картографирования базы данных о ДТП по Краснодарскому краю использовалась гра-

дуированная цветовая шкала. Она использует набор знаков, цвет которых изменяется в соот-
ветствии со значениями определенного атрибута. Такой способ отображения наиболее удобен 
для отображения ранжированных данных. Метод круговых диаграмм использован для того, 
чтобы показать соотношение между двумя характеристиками (рис. 3).  
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Рис. 3. Дорожно-транспортные происшествия Краснодарского края в 2006 г. в интерфейсе ArcGIS  

Количественный анализ предусматривает наличие показателей состояния аварийности, их 
распределение по месту совершения (регион, город, район, улица, участок дороги, перекре-
сток и пр.) и времени их совершения (год, месяц, день, час и пр.) с целью выявления общих 
закономерностей. Различают абсолютные показатели (общее количество ДТП, число погиб-
ших и раненых, суммарный ущерб от ДТП) и относительные показатели (число ДТП, прихо-
дящихся на 100 тыс. жителей). Абсолютные показатели дают общее представление об уровне 
аварийности, позволяют проводить сравнительный анализ во времени для определенного ре-
гиона и показывает тенденцию изменения этого уровня (рис. 4). 

 
Рис. 4. Годовая динамика ДТП в г.Краснодаре 
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В процессе геокодирования было сопоставлено 37 825 происшествий из 47 200 возмож-
ных; 9 375 не сопоставлено в связи с отсутствием данных о нумерации угловых домов в не-
которых кварталах. Межгодовая динамика ДТП в Краснодаре отражена на рисунке 4. 

На ДТП влияет множество факторов, но один из наиболее значимых — состояние проез-
жей части на момент ДТП. Большинство случаев ДТП происходит при сухой проезжей части. 

Для анализа внутрисуточной динамики ДТП сделана выборка с интервалом 1 час. Распре-
деление количества аварий в различное время суток неоднородно. В ночные часы происходит 
меньше аварий, а на период с 11:00 до 13:00 приходится так называемый дневной час пик. 
Вечерний час пик приходится на период с 17:00 до 20:00 часов. 

Дальнейшие исследования предполагают применение факторного анализа ДТП, а именно 
— оценку связи между показателями ДТП и сопутствующими условиями (погода, состояние 
дорог, время суток и пр.).  

Полученные результаты могут быть полезны для повышения безопасности на дорогах, а 
также для страховых компаний, планирующих введение программ страхования жизни и здо-
ровья водителей и пассажиров. 

О.Ю.Вавер, А.Р.Гиззатуллина  

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАВОДКОВОЙ  
ОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет,г.Нижневартовск 
e-mail: glinkin_05@mail.ru 

Территория города Нижневартовска ежегодно оказывается в зоне паводка. Вследствие это-
го, есть потребность в системе оперативного контроля и прогнозирования паводковой опас-
ности для своевременного предотвращения и локализации последствий чрезвычайных си-
туаций. 

Геоинформационные технологии являются на данный момент наиболее эффективным 
средством для моделирования чрезвычайных ситуаций и прогнозирования их последствий. 
Высокая производительность современных аппаратных средств, возможности быстро и каче-
ственно работать с информацией, хранящейся в базе данных, позволяют создавать высоко-
эффективные системы поддержки принятия решений на основе обычных персональных ком-
пьютеров. Подобные системы обеспечивают оперативную, в режиме реального времени, об-
работку любой поступающей информации, выявление необходимых взаимосвязей между 
данными и вывод результата в наиболее удобной для пользователя графической форме, что и 
доказывает актуальность исследования [1, 2]. 

Подходы к построению геоинформационной модели для прогнозирования  
чрезвычайных ситуаций 

Процесс построения модели для прогнозирования явлений на основе ГИС-технологий 
включает следующие этапы:  

1) определение целей интерпретации и моделирования и наборов факторов, участвующих 
в интерпретации; 

2) первичный анализ изучаемого явления и формализация его генезиса;  
3) параметризация — выбор общего вида модели, включая структуру и связи; 
4) сбор необходимой или возможной информации; 
5) идентификация модели — статистическая оценка ее параметров; 
6) верификация модели — проверка ее адекватности и точности модельных данных [5]. 
Для работы модели необходимы входные данные о гидрологическом объекте (ширина 

поймы, отметка уреза воды) и его берегах (топологические сведения). 
При построении модели за основу взята существующая карта города Нижневартовска 

(в формате MapInfo), в которой содержатся данные о микрорайонах, домах, зеленых зонах, 
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гидрографии. Для создания модели взяты слои таких данных как: микрорайоны площадные, 
здания площадные, промзона площадная, здания промзоны, гидрография, растительность. 
Имеющиеся данные были обновлены и приведены к однообразному виду. В слое домов была 
внесена информация о количестве этажей, что было необходимо для построения трехмерной 
модели города. 

Для прогнозирования паводковой ситуации необходима геоморфологическая (топологиче-
ская) карта с высотами в различных районах города. Для создания более точной карты был 
произведен сбор информации с помощью GPS-приемника и по данным Google Earth. 

Основной объем данных был собран с помощью GPS. Сбор производился в теплое время 
года, когда не было снега, так как это создает погрешности. Также невозможно измерение 
высот в пасмурную и сильно облачную погоду. Это связано с трудностью прохождения сиг-
нала через облака и тучи. Спутник захватывает не все территории земного шара, особенно 
приполярные и полярные районы [4]. Точность данных здесь уменьшается. Сбор данных 
производился с 2005 по 2007 год. 

Часть данных о высотах была взята из программы Google Earth. Данные о высотах в про-
грамме, представленные в футах, были переведены в метры. Были взяты точки с окраин и 
прибрежных частей города, где довольно трудно производить измерения с помощью GPS. 

Третьим источником данных о высотах была уже имеющаяся электронная карта района. 
Эти точки были необходимы, чтобы иметь представление о высотах в промышленной зоне и 
прилегающих к зонам застройки территориях, для полноты модели. 

Имеющиеся слои данных не имели координатной привязки, что не позволяло совершать 
над ними некоторые вычислительные операции. 

Была осуществлена координатная привязка существующих слоев. Первоначально предпо-
лагалась координатная привязка на основе точек, собранных с помощью GPS, но не была из-
вестна проекция и была не высокая точность координатных данных. Привязка данных произ-
водилась на основе гидрографии уже существующей карты района с уже имеющейся коорди-
натной привязкой. Была выбрана система координат Пулково 1942, основанная на эллипсоиде 
Красовского (большинство российских карт построено именно в этой системе координат). 

Следующим этапом является перенос данных, собранных с помощью GPS-приемника, в 
программную среду ArcMap. Сначала полученные данные перенесены в таблицу, имеющую 
необходимую структуру, так как первоначальная таблица содержала много ненужных дан-
ных, координаты точек имели формат DDMMSS (градусы-минуты-секунды). Для импортиро-
вания точек в ArcMap необходим формат DD.DDDD. Для этого был произведен пересчет ко-
ординат с помощью приложения программы MapInfo. 

После того, как необходимые данные открыты в ArcMap, необходимо настроить их ото-
бражение. Слои данных располагаются в нужном порядке, чтобы не закрывать нужные дан-
ные, и каждому слою задается свое оформление. 

На следующем этапе средствами модуля 3D Analyst создается TIN слой рельефа местно-
сти, описывающий поверхность земли. Для этого активизируем модуль 3D Analyst и включа-
ем панель 3D Analyst. На основе слоя точек создаем TIN модель рельефа. После настраиваем 
оформление полученной модели в свойствах слоя [6]. 

Построение модели высокого паводка осуществляется в программной среде ArcScene. 
В программу загружены все необходимые слои данных и TIN модель. Настраиваем в свойст-
вах сцены отображение TIN, который будет основой для других слоев. В свойствах слоев вы-
бираем базовой основой TIN и настраиваем оформление. Такую операцию проделываем со 
всеми слоями (рис. 1). 

Для создания модели затопления подключаем модуль Spatial Analyst. Нам необходимо 
приложение по гидрологии. Для создания слоя заполнения водой необходим растр, создан-
ный на основе TIN. После создания растра используем функцию «заполнение» в приложении 
«Гидрология». Настраиваем оформление полученного слоя. В свойствах слоя во вкладке «Ба-
зовые высоты» есть функция «приращение». В ее окошке выставляется число, которое пока-
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зывает, до какой горизонтали поднимется уровень воды. Меняя это число, мы можем модели-
ровать ситуацию и наблюдать за результатом на карте. 

 
Рис. 1. Фрагмент 3D карты города Нижневартовска 

Результаты применения модели 
Полученное приложение является открытым и можно менять входные данные системы. 

Так, в приложении можно ввести любые параметры высот и наглядно увидеть территории 
подверженные риску затопления.  

В параметрах созданной модели мы можем ввести числовое значение величины подъема 
уровня воды над верхним бордюром набережной и увидеть, какие территории пострадают от 
высокого паводка.  

С помощью GPS установлено, что верхний бордюр набережной р. Обь проходит на высоте 
35 м. Для того, чтобы территория города подверглась затоплению, необходимо, чтобы уро-
вень воды поднялся на высоту более 1 метра над бордюром укрепленной набережной. В го-
роде в первую очередь пострадает прибрежная часть улиц Чапаева и проспекта Победы. Бо-
лее значительный ущерб потерпят территория промзоны и Старого Вартовска (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример затопления территории при подъеме уровня воды  

более, чем на 1 м над бордюром набережной 

Подъем уровня воды более, чем на 2 метра над бордюром укрепленной набережной, за-
тронет еще большие по площади территории: это половина территории прибрежных микро-
районов и значительные территории старой части города и промзоны. 

При подъеме уровня воды более, чем на 3 метра над бордюром, пострадает практически 
полностью вся территория прибрежных микрорайонов и часть 15 микрорайона. 

Таким образом, разработанная на основе ГИС-технологий модель прогнозирования павод-
ковой опасности может быть использована для других населенных пунктов со схожей павод-
ковой ситуацией. Созданная в ходе работы топологическая карта города может быть исполь-
зована для решения других практических задач. 

На всех стадиях борьбы с паводковой опасностью необходима базовая информация о ме-
стности и объектах, расположенных на ней: 

— гидропостах, метеостанциях и других пунктах наблюдения, обеспечивающих монито-
ринг паводковой опасности; 

— о грунтах и рельефе местности; 
— об особенностях гидрологического режима рек; 
— о населенных пунктах и населении; 
— о зданиях и сооружениях. 
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В целом, чтобы снизить ущерб и потери от паводков, необходимо своевременно решать 
задачи, связанные с оценкой опасности и уязвимости [3]: 

— своевременно прогнозировать место, время и мощность ожидаемых паводков в долго-
срочном, среднесрочном и краткосрочном режимах времени; 

— оценивать паводковостойкость возможных объектов воздействия; 
— на стадии возникновения паводков оценивать возможные потери и ущерб при факти-

ческих параметрах паводков; 
— определять необходимые силы и средства и рациональные сценарии реагирования; 
— на стадии ликвидации последствия паводков: оценивать территорию для возможного 

нового паводковобезопасного строительства и ведения народного хозяйства. 
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Любое современное государство имеет гимн, флаг и герб. Это — главные символы каждо-
го государства. Свои гербы имеют и города, и отдельные территории, входящие в состав го-
сударства. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по истории гербов позволяет определить 
герб как особый знак, а именно опознавательно-правовой, условный, но составленный по оп-
ределенным правилам, фиксированный верховной властью. Это определение герба можно 
отнести и к городскому гербу.  

Герб состоит из щита, на котором было изображено какое-либо животное. Однако на гер-
бах изображают не только животных. На нем можно поместить любое изображение. Главное 
— чтобы герб отражал особенности той страны, города или организации, символом которой 
он является.  

Когда появляются новые гербы, в их символике отражаются производственные, культур-
ные, этнические и прочие особенности городов и районов. К сожалению, при оформлении 
гербов авторы не всегда придерживаются канонов геральдики.  

Ниже приводятся описания гербов городов Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры. Символика флагов городов воспроизводит символику герба города в сокращенном ви-
де. 

Город Белоярский и Белоярский район 
В золотой оконечности — голубой шар, обремененный серебряным, 

сквозным посередине пламенем. Золотое основание геральдического щита 
олицетворяет богатство недр района — основу его благосостояния. Два 
цвета поля щита — зеленый и синий, как символ двух основных цветов 
природы: зеленого — лесов, синего — рек и озер, они соответствуют цве-
там флага ХМАО — Югры. На фоне сине-зеленого поля геральдического 
щита — силуэт белого северного оленя, который символизирует принад-
лежность города к северным регионам. Белый олень — как чистый охра-
нительный дух вечной, живой природы края [1]. Флаг отсутствует. 

Город Когалым 
Верхняя часть щита рассечена на две части голу-

бого и зеленого цвета, обозначающие принадлеж-
ность к ХМАО — Югре (эти же цвета — символы 
обилия рек, озер и лесов). На их фоне — в центре 
щита — изображение знака медведя, помещенное на 
сквозном геральдическом щитке, олицетворяющее 
символ предусмотрительности, мудрости, силы. 

В нижней части герба на серебряном поле (символ чистоты и невинности никем ранее не 
тронутых земель) синие полосы, обозначающие две реки: Ингу-Ягун и Кирилл-Высьягун, 
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между которыми расположен город. Под ними нефтяная капля — символ, являющийся одним 
из ключевых моментов для основания города [2].  

Город Лангепас 
Название города в переводе с хантыйского языка 

означает «беличьи угодья», поэтому и на современ-
ном гербе изображена золотая белка. Поле щита си-
не-зеленое, как и флаг ХМАО — Югры [3, 4]. 

 
 
 

Город Лянтор 
Верхняя часть щита — голубая, нижняя 

— желтая. В центре, на фоне белого круга — 
идущий черный медведь. Над медведем — 
элемент национального узора народов фин-
но-угорской группы. Щит имеет три зубца. 
На официальном сайте города описание от-
сутствует [5]. 

Город Мегион 
В серебряном поле сидящий и обернувшийся 

черный соболь, сопровождаемый ниже выхо-
дящими по бокам зелеными елями, и в верхних 
углах — тремя зелеными малыми вольными 
стропилами, соединенными в стропило же, на-
клоненными в перевязь и обращенными от со-
боля [6]. 

Город Нефтеюганск 
В золотом поле на волнистой оконечности, волнисто же пересеченной ла-

зурью и черным — идущий черный медведь с серебряными глазами и ког-
тями. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца, кото-
рая представляет собой золотую башню с пятью видимыми зубцами [7]. 
Флаг отсутствует. 

 

Город Нижневартовск 
Узкий золотой столб поднимается от основания 

герба к вершине и переходит в треугольное поле — 
символ богатства края, — на котором отражен ос-
новной вид деятельности человека в этом регионе 
— три капли нефти в разомкнутом снизу черном 
кольце. Справа — серебряное трапециевидное поле 
— чистота, невинность, радость. На нем эмблема 

ели — вечнозеленого дерева, символизирующего вечность. Слева — на голубом трапецие-
видном поле — эмблема рыб, это слава, которую несет река Обь, раскрывая богатство города 
[8]. 
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Город Нягань 
В рассеченном лазоревом и зеленом поле золотой безант, обремененный об-

ращенным черным, с червлеными бровями и серебряным клювом, токующим 
глухарем, сидящим в зеленом разомкнутом кедровом венке; в оконечности без-
ант сопровожден узорным поясом в виде двух переплетенных серебряных бере-
зовых ветвей с листьями и плодами. Щит увенчан золотой башенной короной с 
тремя зубцами [9]. Флаг отсутствует. 

Город Покачи 
На щите вверху в лазоревом поле, бьющий из ниж-

него края поля черный, с двумя тонко окаймленных 
серебром струями, фонтан, сопровождаемый во главе 
серебряным внутри и червленым снаружи с тонкой 
серебряной каймой пламенем; внизу в зеленом поле 
обращенный и обернувшийся червленый соболь, тон-
ко окаймленный серебром; поверх пересечения сереб-

ряный, ограниченный малыми стропилами, пояс [10, 11]. 

Город Пыть-Ях 
Голубое и зеленое поле по центру пересечено 

серебряным узким поясом с орнаментом обских 
угров, нижний край которого ограничен малыми 
сторонами. Поверх всего — золотой глухарь, си-
дящий на серебряно-черном источнике (много-
кратно волнисто пересеченном диске) — символе 
нефтяного месторождения [12]. 

Город Радужный 
Цвет поля щита — белый, символизирующий со-

бой местную топографию, т.е. указывающий на рас-
положенность города в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера (белый цвет — снег). Од-
ним из элементов герба, расположенном на поле щи-
та, является символическое изображение радуги, как 
изображение, перекликающееся с названием города, 

одновременно указывающее на местные особенности, где расположен город. Элементом гер-
ба является условное изображение трех хантыйских чумов символизирующих собой стойби-
ще рода Казамкиных, на землях которого расположен город. Их количество и различие в раз-
мере указывает на связь поколений и единение (изображение методом накладки одного чума на 
другой). В изображении герба использованы и вспомогательные фигуры. Это символическое 
изображение зеленого леса, черного глухаря, и условное изображение воды. Эти элементы ука-
зывают на природные богатства региона, его местоположение и другие локальные особенности 
местности, в которой расположен город (тайга, озера, местная фауна) [13]. 

Город Советский 
В лазоревом поле с серебряной, завершенной зуб-

цами в виде малых стропил и обремененной двумя 
сидящим, обращенными друг к другу черными с се-
ребряными глазами бобрами, оконечностью, три от-
влеченные серебряные ели: средняя выше и обреме-
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нена черной каплей, боковые выходят из-за средней [14, 15]. 

Город Сургут 
В золотом поле щита — черная с серебряным кон-

цом хвоста лисица, идущая по лазоревой земле [16]. 
 
 
 

Город Урай 
В пересеченном голубом и зеленом поле сереб-

ряная с двумя стволами ель, завершенная головой 
и крыльями птицы с прямыми лучами. На фоне 
ели — черная капля, поверх которой малая сереб-
ряная капля, смещенная влево. Голова птицы об-
ращена влево от зрителя. В центре — стилизован-
ный символ мифологической птицы «Халев» или 

«Сури» (чайки). В раскрытых крыльях птицы просматриваются оленьи рога и лучи солнца. 
Хвост мифологической птицы контуром напоминает древнее жилище местных селений. Эта 
птица — один из духов, покровителей и охранителей мансийских селений. Она постоянно 
сопровождает человека и всегда держится неподалеку от его жилья. Серебро символизирует 
чистоту, благородство и надежду. Голубой цвет соответствует небу, воздуху. Это символ кра-
соты, величия, чести и добродетели. Зеленый цвет соответствует траве, растительности и 
олицетворяет надежду, изобилие и свободу. Черный цвет — это земля, символ благоразумия и 
мудрости, а также символизирует основное богатство недр — нефть [17, 18]. 

Город Ханты-Мансийск 
Центральную часть герба составляет композиция из 

четырех символов, размещенных на ярко-голубом фо-
не. Фон символизирует пространство воды и неба. Ду-
га-полусфера символизирует солнце и холмы, омы-
ваемые водами Иртыша и Оби. На голубом фоне над 
полусферой размещены три снежинки (принадлеж-
ность к северным городам и долгая снежная зима). На 

фоне золотистой полусферы размещены три ели изумрудного цвета, крайние ели изображены 
в виде чумов, золотистый цвет символизирует богатство, справедливость и великодушие. 
Изумрудный цвет символизирует тайгу, окружающую город. На изумрудно-зеленом фоне в 
нижней части герба изображена символическая белая птица (стерх) с распростертыми 
крыльями, как бы охватывающими всю сферу. Она символизирует собой чистоту, уникаль-
ность географического положения города [19, 20]. 

Город Югорск 
Голубое и зеленое поле разделено тройной сереб-

ряной тонкой левой перевязью с одним нисходящим 
изломом посередине, которая в лазури сопровождена 
золотым токующим глухарем, а в зелени — идущим 
золотым медведем. Голубой цвет — символ возвы-
шенных устремлений, мышления, искренности и 
добродетели. Золотой — цвет солнца, богатства, пло-

дородия, эликсира жизни, символизирует величие, уважение. Зеленая часть герба показывает 
богатый и разнообразный животный мир, символ весны, радости, надежды, природы, а также 
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символ здоровья. Глухарь — символ свободы, дыхание жизни. Медведь — символ преду-
смотрительности, богатырской силы, и вместе с тем — добродушия, аллегорически показы-
вает спокойного, миролюбивого, трудолюбивого человека. Тройная серебряная перевязь сим-
волизирует нити газопроводов проходящих по территории города. Серебро — символ благо-
родства, чистоты, веры, мира [21, 22]. 

Березовский район 
В серебряном поле три зеленые березы, имеющие серебряные стволы с 

черными полосами, на зеленой земле. Серебряный цвет поля символизирует 
бескрайние северные просторы и климат — континентальный, с суровой про-
должительной зимой и сравнительно теплым летом. Серебро — символ веры, 
чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и не-
винности. Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, 

скромность, честность и вечность бытия. Зеленый цвет дополняет символику природы рай-
она, а также этот цвет символизирует изобилие, жизнь и возрождение [23]. Флаг отсутствует. 

Кондинский район 
Верхняя часть щита рассечена на две части синего и зеленого цветов, обо-

значающие принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу (эти 
же цвета — символ обилия озер и лесов); в синем и зеленом поле — золотой 
кедр — символ плодородия, долголетия, богатства лесов; в нижней части — 
серебряное поле (символ еще не разработанных земель); в пересечении се-
ребряного поля — национальный узор [24]. Флаг отсутствует. 

Нефтеюганский район 
Герб состоит из многоцветной эмблемы, разме-

щенной на белом прямоугольном щите, обрамлен-
ным двойной линией зеленого цвета по периметру и 
надписи. Эмблема символизирует богатство недр и 
природы, возрождение Нефтеюганского района, при-
надлежность Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу. Эмблема состоит из стилизованных символов: 

лесного массива зеленого цвета, нефтяной вышки черного цвета, восходящего оранжевого 
солнца. Эмблему подчеркивает как основание традиционный зеркальный орнамент коренных 
народов ханты и манси зеленого цвета [25]. 

Нижневартовский район 
В зеленом поле с лазоревой, зубчато вызубренной 

и окантованной серебром в стиле хантыйского орна-
мента оконечностью, золотое отвлеченное стропило, 
сопровождаемое внизу и внутри золотым отвлечен-
ным острием, обремененным черной каплей, а вверху 
— серебряным тонким и малым отвлеченным стро-
пилом [26]. 

Октябрьский район 
В центре герба — стилизованное изображение 

женщины «Миснэ», что означает лесная женщина. На 
ладонь женщины ниспадает крупная капля черного 
цвета — символ черного золота — нефти, ведущей 
отрасли промышленности района. Соболь и осетр — 
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символы богатой фауны. Вписанная окружность, окаймленная зубчатым фрагментом хантый-
ского орнамента красного цвета, символизирует богатство и изобилие. Красный цвет — сим-
вол активной энергии, жизнеутверждающей силы, здоровья и молодости. Черный цвет — 
цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и вечности бытия. Пурпурный цвет по-
ля герба — символ достоинства, преображения и благородства. Серебряный цвет отражает 
заснеженные просторы, а также чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир. Лазурь 
— символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели, символ чистого 
неба. Зеленый цвет показывает природу, богатую лесами. Зеленый цвет также символ изоби-
лия, жизни и возрождения [27].  

Советский район 
В рассеченном синем и зеленом поле справа — зо-

лотая ель, слева — золотой огонь, в оконечности — 
золотой глухарь [28]. 

 
 
 
 

Сургутский район 
В рассеченном зеленом и лазоревом поле на черной 

узкой выпуклой оконечности расположен золотой глу-
харь с серебряными глазами и раскрытым хвостом, ри-
сунок которого уподоблен элементам хантыйского на-
ционального орнамента [29]. 

 
 

Ханты-Мансийский район 
Щит с золотой каймой: на лазурном фоне, окаймлен-

ный золотом, неправильной формы ромб, внутри на фо-
не золотого восходящего солнца контур буровой вышки, 
слева на изумрудном фоне серебряный силуэт соболя, 
справа на синем фоне серебряный силуэт осетра, внизу 
слева и справа на синем фоне две изумрудные еловые 
ветки [30]. 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
Герб представляет собой серебряную эмблему, рас-

положенную на подкладе двух щитов, вписанных 
один в другой, и воспроизводящую стилизованный 
символ «Кат ухуп вой» (двуглавая птица) в поле рас-
сеченного лазоревого (синего, голубого) и зеленого 
щита. Контур щита обведен золотом. Фигурный щит 
вписан в прямой щит красного цвета, представляю-

щий собой прямоугольник с фигурным заострением в нижней части. Щит увенчан элементом 
белого цвета, выполненным в орнаментальном стиле обских угров, и окружен венком из зе-
леных кедровых ветвей. Девиз «Югра» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте, 
расположенной под щитом [31]. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, завер-
шенное прямоугольным выступом, разделенное по горизонтали на две равновеликие полосы 
(верхняя — сине-голубая, нижняя — зеленая), окаймленное со стороны выступа белой поло-
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сой и несущее в левой верхней части полотна элемент белого цвета из герба Ханты-
Мансийского автономного округа [31].  

Можно предложить следующую таблицу, в которой приводится классификация основных 
геральдических элементов, помещенных на гербах и флагах городов округа (табл. 1). 

Таблица 1 

Геральдические элементы городов ХМАО — Югры 
Город, район Фауна Флора Недра Воды Прочее 

Белоярский (город и 
район) 

Северный олень Лес Богатства Реки и озера  

Когалым Медведь Лес Нефть Реки и озера  
Лангепас Белка Лес  Реки Этносы 
Лянтор Медведь Ель   Этносы 
Мегион Соболь Ель   Этносы 
Нефтеюганск Медведь  Нефть Реки Город 
Нижневартовск Рыба Ель Нефть Река  
Нягань Глухарь Кедр, бе-

реза 
  Город 

Покачи Соболь Лес Нефть Реки Этносы 
Пыть-Ях Глухарь Лес Нефть Реки Этносы 
Радужный Глухарь Лес   Радуга, чум 
Советский Бобр Ель Нефть  Этносы 
Сургут Лисица   Река  
Урай Птица, олень Ель Нефть   
Ханты-Мансийск Стерх Ель  Река Этносы 
Югорск Глухарь, медведь Лес  Вода Газопровод 
Березовский район  Береза    
Кондинский район  Кедр   Этносы 
Нефтеюганский район  Лес Нефть   
Нижневартовский рай-
он 

 Лес Нефть  Этносы 

Октябрьский район Соболь, осетр Лес Нефть Вода Этносы 
Советский район Глухарь Ель   Огонь (газ) 
Сургутский район Глухарь    Этносы 
Ханты-Мансийский 
район 

Соболь, осетр Ель Нефть   

ХМАО — Югра Птица Кедр   Этносы 

В заключение можно сказать о том, что символы города — это и его история, и его сего-
дняшний день. Они выражают особенности исторического пути, его отличительные черты в 
ряду других городов. Ко всем существовавшим и существующим ныне символам городов на-
до относиться с уважением, чтить их, как памятники прошлого и достояние современности. 
Посягательства на герб и флаг везде воспринимаются как знак неуважения и враждебности к 
стране и ее народу. Наличие герба, флага, гимна — свидетельство политического, экономиче-
ского, культурного авторитета города, его права и способности играть активную роль в жизни 
государства. 
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Формирование и развитие географических объектов и явлений происходит при определен-
ных геопространственных процессах. Одним из таких процессов, отражающим особую гео-
графическую форму деятельности, является освоение территории. При этом временная со-
ставляющая процесса взаимодействия общества и природы представляется сменой опреде-
ленных этапов хозяйственного освоения территории. Для юго-восточной части Тюменской 
области В.И.Шадурским [1, 2] предложено выделение двух основных этапов земледельческо-
го освоения — дорусский и русский. 

Дорусское земледелие предполагало первоначальное мотыжное (III—II вв. до н.э.), затем 
пашенное с возделыванием серых хлебов и системой «наездом». Русское земледелие нача-
лось с сельскохозяйственного освоения окраин (XVI в.). Его можно подразделить на перио-
ды: дореволюционный, советский и постсоветский, или современный. Русское освоение Си-
бири носило, в основном, мирный характер. Местное население приносило присягу на вер-
ность России, дань в пользу русского государства была чисто символической. Многие терри-
тории вообще не были заселены. Так, по мнению Колесникова [3], на Ишиме не был посто-
янных селений татар и казахов, которые лишь изредка кочевали в верховьях реки. В XVII в. в 
степном и лесостепном Приишимье кочевали калмыки, а после их ухода на свободных зем-
лях стали расселяться русские хлебопашцы. 

Уже в 90-е гг. XVI в. в правительство приступило к организации «государевой», или деся-
тинной пашни [4]. Объявив все земли за Уралом государственными, оно стало предоставлять 
их всем желающим при условии обработки за это определенной площади на государя. В 1624 
г. решением тобольского воеводы было установлено, что за обработку 2 десятин «государе-
вой» пашни крестьяне Зауралья могли получить по 5 и более десятин для собственного хо-
зяйства. 

Наиболее успешно земледелие развивалось в бассейне Туры и Тобола, где к концу XVII в. 
сложился Верхотурско-Тобольский аграрный район. Этот район включал в себя Верхотурин-
ский, Туринский, Тюменский, Тобольский, Пелымский и Тарский уезды Тобольской губер-
нии. На их территории проживало 75% всех сибирских крестьян, располагалось 80 слобод и 
сотни деревень. Валовый сбор зерна, превышавший 1 млн. пудов, был достаточным, чтобы 
удовлетворить потребности в хлебе всего населения района и выделить излишки для снабже-
ния других территорий Сибири. Благодаря этому, с 1685 г. Сибирь стала обходиться своим 
хлебом, полностью отказавшись от завоза его из Европейской России. 

Русские перенесли за Урал все знакомые им сельскохозяйственные культуры. В XVII в. 
здесь появились озимая и яровая рожь, овес, ячмень, пшеница, горох, гречиха, проса, коноп-
ля. На огородах выращивали капусту, морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. 

В конце XVII в. в России был ужесточен контроль за сбором налогов и передвижением на-
логоплательщиков. Для отлучек с постоянных мест жительства требовалось оформлять пас-
порта или отпускные билеты. Всякий, появившийся в Сибири без документов, считался бро-
дягой и подлежал к принудительному возвращению к месту приписки. Тем не менее, пересе-
ление в Сибирь продолжалось все в больших масштабах. Данная ситуация положила начало 
формированию изучаемого в работе района, название которого — Приишимье — четко отра-
жает процесс исторического освоения территории, так как направление русской колонизации 
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в Западной Сибири было тесно связано с направлением рек. К 70—80 гг. XVII в. районы пер-
воначального русского хлебопашества — Верхотурье, Тюмень, Тобольск, — оказались уже 
плотно заселенными. Пахотных земель в районах старого заселения не хватало, а лежащие 
южнее, в лесостепной зоне свободные земли подвергались частым набегам степняков. Вста-
вала необходимость защиты неосвоенных земель и создания системы укреплений. Из Моск-
вы в 1676, 1679, 1680 и 1682 гг. в Сибирь было направлено несколько указов о строительстве 
новых острогов и слобод. В 1682 г. на Иртыше была основана Такмышская слобода, в 1691 г. 
— слобода Орлово городище (Викуловская), в 1695 г. — Абатская и в 1698 г. — Усть-
Ламенская на Вагае. О времени возникновения Коркинской слободы, ныне г. Ишима, сущест-
вует несколько версий. Разные авторы датой ее возникновения указывали 1631, 1639, 1670 и 
1687 гг. [3, 5—8]. 

Ишимские слободы обезопасили от набегов кочевников нижнее Приишимье и Тобольск с 
юга. Усть-Ламенская слобода прикрыла с юга долину Вагая и соединила Ишимские слободы 
прямой дорогой с Ялуторовским острогом, что способствовало увеличению притока на 
Ишим переселенцев из Исетско-Притобольского района и крестьян, приходящих в Сибирь 
из-за Урала. Их привлекала как относительная безопасность района, так и высокая урожай-
ность зерновых на черноземах Приишимья. 

Для обеспечения безопасности переселенцев между слободами по Ишиму и по дороге на 
Усть-Ламенскую слободу создавались форпосты, некоторые пограничные деревни обноси-
лись заплотами. На северо-восток от Коркинской слободы были воздвигнуты Кошкарагай-
ский и Фирсовский форпосты. За Абацкой слободой, восточнее Ишима, — Ирский, Степани-
хинский и другие форпосты по реке Оша. На запад от Коркинской слободы расположились 
Безруковский форпост и Усть-Ламенская слобода. 

Так, в конце XVII — начале XVIII вв. была создана оборонительная линия, получившая 
название Ишимской, центральным укреплением которой стала Коркинская слобода. В 1708 г. 
в районе слободы имелось 12 деревень с 1390 жителями, а к 1740 г. количество деревень воз-
росло до 41 с общим населением в 3131 жителей.  

Однако с начала XVIII в. набеги кочевников стали более частыми. В связи с этим создава-
лись новые укрепления по рр.Иртышу, Оше, Ишиму и Ялуторовской дороге. Ишимская обо-
ронительная линия сомкнулась с Иртышской и Тобольской. И все же созданные к середине 
40-х гг. XVIII в. укрепления в междуречьях рр. Тобола и Ишима, Ишима и Иртыша не реша-
ли полностью проблемы обороны края. Созданная линия оставалась неровной и ломаной. По 
Тоболу, Ишиму и Иртышу линия выдвигалась на юг до степной зоны, а в междуречьях от-
ступала на север, тем самым удлиняя линию укреплений до 1000 верст. На каждые 100 верст 
приходилось лишь 2 укрепления и до 200 солдат.  

Оборона и экономические потребности края требовали спрямления линии, уплотнения во-
енных сооружений. С мая 1752 г. началось строительство новых крепостей: Петропавлов-
ской, Лебяжьей и др. На расстоянии 556 верст строилось 11 крепостей, 33 редута и 42 маяка. 
Основные работы на оборонительной линии, получившей название Новоишимской, были за-
кончены к 1754 г., после чего было разрешено переселение крестьян южнее Коркинской сло-
боды и началось активное заселение Приишимья. Сам же Ишимский дистрикт с центром в 
слободе Коркинской, как в самом крупном населенном пункте района, был образован в 1722 
г. и к 80-м гг. XVIII в. в его границах насчитывалось уже 326 населенных пунктов. 

Заселение южных лесостепных районов шло как по разрешению властей, так и самоволь-
но. Здесь же поселяли ссыльных, особенно после подавления пугачевского восстания. В 50—
60-х гг. XVIII в. в междуречье Ишима и Тобола возникли села Уктузское, Бердюжское, Арми-
зонское. К 1795 г. вокруг них образовалось 16 деревень. Одновременно обживалось правобе-
режье Ишима. Заселение ускорилось после того, как Сибирский тракт, шедший от с.Го-
топутова на Тару, был в 1759 г. смещен к югу и пошел через Абацкую слободу на Омск. В 
1782 было основано с.Сладково. На правобережье сформировались Сладковская и Маслян-
ская волости. 
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В 1782 г., в соответствии с административной реформой, Тобольское воеводство было 
преобразовано в наместничество, а дистрикты — в уезды. Их центры были преобразованы в 
города, поэтому и Коркинская слобода получила статус города с наименованием Ишим. 
В 1797 г. было введено волостное деление уезда, а 6 лет спустя, уезды были разделены на ко-
миссарства [9]. 

Ишимский уезд делился на 5 комиссарств, каждое из которых объединило по 5—6 волос-
тей. В 1823 г. уезд был преобразован в округ, а комиссарства упразднены. В последующем 
административное управление менялось неоднократно, пока опять не возвратилось к уездной 
структуре. В конце XVIII — начале XIX вв. постепенно росло значение г.Ишима. Как единст-
венный город сельскохозяйственного района Ишим постепенно превращался в важный тор-
гово-ремесленный центр. Этому способствовало его благоприятное экономико-
географическое положение на торговом пути из Средней Азии в Тобольск и далее на Север. 

Сельское население в XVIII в. из технических культур возделывало: лен, коноплю, хмель, 
табак; из огородных: капусту, морковь, огурцы, чеснок, редьку, репу, свеклу, мак, тыкву. 
В последней четверти XVIII в. среди огородных культур появился картофель; в XIX в. он 
стал полевой культурой. Среди зерновых культур к середине XIX в. в Ишимском уезде яровая 
пшеница вытеснила рожь, которую стали сеять только на продажу. В животноводстве преоб-
ладало разведение крупного рогатого скота и тонкорунных овец высокопродуктивной шлен-
ской породы.  

Специализация сельского хозяйства Приишимья — производство зерна и сливочного мас-
ла — сложилась исторически. Как отмечал еще в XIX в. А. Кауфман [4], на всем пространст-
ве Ишимского уезда (за исключением Сладковской волости) скотоводство всюду играло под-
чиненную роль, уступая в своем значении хлебопашеству. Оно играло роль запасного фонда: 
при хорошем урожае крестьяне выращивали приплод от своего скота, получая при этом до-
ход только от продажи масла. В неурожайные годы скот продавался.  

Значение Ишима, как крупного культурного и торгово-ремесленного центра Западной Си-
бири, особенно возросло в связи с перенесением в 1838 г. Московско-Сибирского тракта с 
Тобольского на Тюменско-Ишимское направление. При этом более значительную роль, чем 
промышленность, играла торговля, особенно оптовая, и связанные с нею складочно-
распределительные функции [5].  

Наиболее значительными городскими ярмарками Тобольской губернии были: Ишимская, 
Курганская, Ялуторовская и Тюменская. Из шести сельских ярмарок Ишимского уезда наи-
более значительной была Абатская, куда собиралось более 5 тыс. человек. Ведущую же роль 
в торговом обороте всего юга Тобольской губернии играла зимняя Никольская ярмарка, про-
водимая в Ишиме с 1721 г. с 1 по 25 декабря [10, 11]. Большинство торговцев Ишимского и 
соседних с ним уездов скупали оптом товар, в основном сало и масло, на небольших сель-
ских ярмарках и реализовывали его оптом во время Никольской ярмарки. Ярмарка определя-
ла цены на сало по всей Российской империи. Большая часть сала доставлялась к Санкт-
Петербургскому порту для вывоза за границу, преимущественно в Англию. Мех и перо птицы 
вывозились из Ишима в Париж, Вену и Лейпциг. Никольская ярмарка служила и главным 
пунктом реализации топленого масла. Из Ишима масло поступало во все районы России, а 
также за границу, в основном в Турцию. 

Население города во время проведения ярмарки увеличивалось в 6 раз, до 18 тыс. человек. 
Торговый оборот Никольской ярмарки в конце XIX в. превышал 4 млн. руб. [12]. Подобный 
расцвет торговли исследователи традиционно связывают только с благоприятным ЭГП и раз-
витым сельским хозяйством территории. За рамками исследования остается малоизвестный 
факт наличия в городе Ишиме крупной польской диаспоры. По нашему мнению, во многом 
присутствие поляков, составлявших до 30% населения города и имевших отличные от рус-
ских культурно-хозяйственные стереотипы, позволило Приишимью захватить лидерство в 
торговом обороте Сибири. 

В связи с ростом торговли в городе увеличивалась численность населения, развивалось 
ремесленное производство. Так, если в 1811 г. здесь работали мелкие кожевенные, салото-
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пенные, мыловаренные мастерские и до десятка кирпичных сараев, то через столетие коли-
чество ремесленно-заводских предприятий возросло до 70. В их числе: 6 кожевенных, 3 мас-
лодельных, 1 салотопенное, 1 мыловаренное и др. К началу ХХ в. в г.Ишиме проживало око-
ло 13 тыс. чел. В городе имелись 3 больницы, почта, телеграф, банк, типография, более 50 
магазинов и лавок. 

Важную роль в формировании социально-экономического статуса г.Ишима сыграло 
строительство в 1910—1912 гг. железной дороги Тюмень — Омск. Целью строительства бы-
ла активизация вывозки сельскохозяйственной продукции, особенно зерна, из глубинных 
районов губернии. Доставка продуктов растениеводства и животноводства на станцию Ишим 
осуществлялось по 4 основным трактовым дорогам, обеспечивающим связь города со всеми 
районами Ишимского уезда: Сибирскому тракту, трактам «Тобольск — Петропавловск», 
«Ишим — Курган», «Ишим — Тобольск». 

В результате I мировой войны экономика Ишимского уезда была значительно подорвана. 
Прежде всего пострадало сельское хозяйство, являвшееся базовой отраслью региона. Моби-
лизация в армию конского поголовья, реквизиция скота подорвали животноводство. В резуль-
тате расстройства ямской службы затормозилась вывозка товарного зерна из глубинных рай-
онов. Совершенно прекратился экспорт сибирского масла. В результате мобилизации муж-
ского населения в значительной мере сократились трудовые ресурсы. 
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Еще в 1909 г. на правом берегу Оби была построена дровяная пристань и появились пер-
вые жилые дома. Точная дата возникновения поселения неизвестна, но, тем не менее, этот 
факт является неофициальным началом истории города. В 1972 г. поселок Нижневартовский 
получил статус города — это официальная дата рождения города. Так стоит ли отмечать его 
100-летний юбилей? 

В 1909 г. напротив, на левом берегу Оби, в то время было село Вартовское (название от 
антропонима), которое в 1929 г. было включено в состав села Вампугольск. Речушку, впа-
дающую в Обь, назвали Рязанкой, по фамилии купца Рязанова. Здесь же стоял дом Елисеева, 
сторожа здешнего богатства. В 1912 г. тут уже было 5 домов и жило в них 11 человек. Они 
заготавливали дрова, ловили рыбу, охотились. Ближе к осени туесами и ведрами собирали 
бруснику, клюкву. Среди первопоселенцев были Панов, Силкин и Плетнев, имена других ис-
тория не сохранила.  

С 1918 по 1921 гг. в этих местах проходила кровавая междоусобица. Именем П.Лопарева 
названа одна из улиц Нижневартовска. Многим он известен как организатор и руководитель 
партизанского движения на Обском Севере в годы гражданской войны.  

В сентябре 1924 г. здесь был образован Нижневартовский сельский Совет. С началом 
коллективизации создан колхоз «Красное знамя». В 1935 г. село Нижневартовское передается 
из Александровского в Ларьякский район [1].  

В марте 1961 г. на территории Нижневартовского региона было открыто Мегионское ме-
сторождение нефти, после чего резко увеличился объем и ускорились разведочные работы в 
районе озера Самотлор. С началом обустройства этого главного нефтяного промысла страны, 
рабочий поселок Нижневартовский начинает приобретать первые черты будущего крупного 
российского города. 24 февраля 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
административный центр района был переведен из села Ларьяк в Нижневартовское. Необхо-
димость данного шага была обусловлена удаленностью Ларьяка от основных транспортных 
путей. 29 сентября 1964 г. по решению исполкома Тюменского областного Совета народных 
депутатов село Нижневартовское стало рабочим поселком Нижневартовский [2]. В начале 
1964 г. было развернуто строительство города Нижневартовска на 45 тыс. жителей. 

20 мая 1965 г. возле озера Самотлор близ поселка Нижневартовского бригадой Г.И. Норки-
на была пробурена первая разведочная скважина Р-1, давшая 29 мая нефтяной фонтан. 2 ап-
реля 1969 г. на Самотлорском месторождении началась промышленная нефтедобыча, что 
подстегнуло развитие Нижневартовска. 9 марта 1972 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР поселок преобразован в город Нижневартовск окружного подчинения и админист-
ративный центр Нижневартовского района. 19 октября того же года открылось воздушное 
сообщение Нижневартовск — Москва. 

В мае 1967 г. Тюменским облисполкомом был утвержден проект территориального разви-
тия рабочего поселка Нижневартовский, предложенный Московским институтом Гипрогор, 
предусматривавший перспективную численность населения в количестве 130 тыс. человек. 

Принципиальная архитектурно-планировочная структура города, линейная по своему ха-
рактеру, была заложена еще в первом генеральном плане 1970 г., свободно развивающегося 
на правобережной площадке вдоль излучины р.Оби в восточном направлении к озеру Эмтор, 
включая I и II очереди строительства, с общим населением порядка 80 тыс.человек. Здесь 
сложились первые жилые районы, образующие компактную селитебную территорию города. 
Основные магистральные улицы проектировались параллельно и перпендикулярно берегу 
реки с последующим развитием их в восточном и юго-восточном направлениях. 
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Магистральные улицы первого генплана — ул. Мира, Ленина, 60 лет Октября — получили 
в дальнейшем прямое продолжение на восток. В широтном направлении город ограничивал-
ся на севере железной дорогой на Сургут, на юге рекой Обь. 

Численность населения за период 1969—1971 гг. возрастает почти в 3 раза и на конец 1971 
г. составляет почти 27 тыс. человек [3]. Население продолжает прибывать из Башкирии, Та-
тарии и других нефтяных регионов СССР. Такой поток людей, привлеченных большими пер-
спективами района, публикациями в центральных газетах и журналах о крае, прогнозировал-
ся министерствами и ведомствами, но они не предполагали такие темпы роста — он шел с 
трехкратным годовым увеличением. Остро стоит проблема расселения вновь прибывающего 
населения.  

Для решения данной проблемы к поселку Нижневартовскому решили применить та назы-
ваемый «ташкентский метод», показавший свою эффективность при восстановлении Ташкента 
— столицы Узбекистана, пострадавшего от катастрофического землетрясения в 1960-е гг.  

В начале 1960-х гг. началась застройка первого деревянного квартала на улице Мусы Джа-
лиля, с которой и началось строительство нового города. Она начинается от берегов Оби, где 
была расположена речная пристань [4]. В 1965 г. на заседании Нижневартовского поселково-
го Совета улице № 5 было присвоено новое название — улица Нефтяников.  

В начале 1972 г. постепенно формируется второй микрорайон, который состоит из пяти-
этажных крупнопанельных и блочных домов. Начинается застройка первого и третьего мик-
рорайонов, идет инженерная подготовка площадей под четвертый, пятый микрорайоны. Их 
застройку проводят приглашенные строители из Омска, Перми, Иркутска, Казани, Уфы [5]. И 
в этом же году киевскими студентами из стройотряда началась закладка городского парка. 

Улица Пионерская получила свое имя в 1975 г. в честь первооткрывателей и первопроход-
цев, но ее название не совсем удачное. Более правильное название бы было — улица Пио-
нерная (такая есть в пригороде Нижневартовска — поселке Излучинск). Намного раньше 
присвоения названия улицы, в болотную топь положили бетонные плиты, и открытие этой 
улицы приурочили ко Дню строителя 10 августа 1966 г. Первое многоэтажное здание в горо-
де также появилось на этой же улице. К июню 1979 г. на улице Пионерской проживало уже 
2813 человек. В 1970-х гг. бюро райкома комсомола Нижневартовска выступило с инициати-
вой одну из улиц города назвать Комсомольской. Исполком поддержал ее. 

В начале 1970 г. ближайшая к поселку железнодорожная станция находилась в 
г.Тобольске. В постановлении об ускоренном развитии нефтедобывающей промышленности 
Западной Сибири ставилась задача в 1971 г. ввести в эксплуатацию аэродром с твердым по-
крытием, к 1975 г. завершить строительство железной дороги Тюмень — Сургут — Нижне-
вартовск — Стрежевой. В 1975—1976 гг. строится железная дорога до Сургута, в который 
прибывают первые поезда. В Нижневартовск прибыл первый поезд 6 января 1980 г., открыв-
ший железнодорожное сообщение между городом и всей страной. 

За период с 1964 по 1971 гг. в поселке было введено 72863 квадратных метров жилья, в 8 
раз выросла численность населения [6].  

В 1976 г. начато строительство 5-го, 8-го и 12-го микрорайона. Начинают благоустраивать 
улицы Таежную, Мусы Джалиля, Чапаева. Строительство 7-го и 10-го микрорайонов начина-
ется в 1977 г. В 1979 г. благоустраивают 7 и 11 микрорайон [7].  

Многим улицам Нижневартовска давали названия в честь тех городов, жители которых эти 
улицы строили. Например, Омская, Пермская. Есть в Нижневартовске именные улицы в 
честь первопроходцев — Зырянова, Лопарева (в старой части города), Кузоваткина. Улица 
Кузоваткина получила свое название только в 2000 г., ранее она называлась Большая Менде-
леева, хотя была (и существует) улица Менделеева. С 2004 г. еще одна улица получила назва-
ние — Набережная носит имя улица Григория Пикмана — в честь старейшего строителя 
Нижневартовска. Это самая длинная улица во всем городе [8]. 

Начиная с 1970-х гг. население Нижневартовска непрерывно росло. Основную долю насе-
ления составляли мигранты из всего бывшего СССР. В конце 1970-х — начале 1980-х годов, 
в связи с постепенным истощением нефтепластов в Татарстане и Башкортостане и переме-
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щением центра нефтедобывающей промышленности в Западную Сибирь, в Нижневартовск 
переселилось много татарских и башкирских нефтяников и их семей, чем объясняется значи-
тельный удельный вес татар и башкир в населении Нижневартовска. 

Чтобы подчеркнуть разнообразие этнического состава жителей города, были названы ули-
цы Интернациональная, Дружбы Народов. 

Значительное влияние на развитие демографической ситуации в городе продолжают ока-
зывать процессы миграции. Притом, что интенсивность миграционного оборота ежегодно 
снижалась, в 2004 г. в Нижневартовске зафиксирован максимальный за последние пять лет 
показатель миграционной убыли населения. На постоянное место жительства прибыло 3330 
чел., выбыло 4787 чел., в результате отрицательное сальдо миграции составило 1457 чел. 

В 2008 г. продолжение улицы Омской в сторону Старого Вартовска получила название 
улицы Героев Самотлора. Вместе с ней в новом районе появились проезды Восточный и Ро-
мантиков, а также улица со звучным названием — Нововартовская [9]. По проекту протяжен-
ность улицы составит 1,5 км, она соединит город с поселком Магистральный. 

Немалую роль в численности населения города сыграл и естественный прирост: благодаря 
большому притоку молодых людей обеспечивался очень высокий уровень рождаемости де-
тей в городе. 

Таким образом, начиная с 1990-х гг. и до сего времени население Нижневартовска колеб-
лется: то увеличивается, то уменьшается (рис. 1). По предварительным прогнозам специали-
стов население в городе будет продолжать расти, но не очень большими темпами. В 2025 г. 
численность населения будет составлять около 245—275 тыс. человек. Пополняться населе-
ние будет в основном за счет естественного прироста. 

 

Рис. 1. Динамика людности г.Нижневартовска (тыс. чел.) 

В итоге, учитывая весь предыдущий опыт, Новосибирский СибЗНИИЭП, являющийся од-
ним из основных институтов, проектирующих застройку города, должен был выработать но-
вую стратегию освоения площадки. Основные ее положения следующие. 

В 2025 г. число жителей города, если исходить только из естественного прироста населе-
ния (при нулевом сальдо миграции), составит примерно 245 тыс. человек. Причем до 2016 г. 
численность населения будет расти и достигнет максимума в рассматриваемый период — 252 
тыс. человек, что всего на 4,5 тыс. человек больше максимума 1990 г. В 2025 г. число жителей 
будет примерно соответствовать современному уровню, но существенно изменится возрас-
тная структура населения. Так, население моложе трудоспособного возраста уменьшится с 51 
до 40,4 тыс. человек, а трудоспособного возраста — с 173 до 141 тыс. человек. 
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Поскольку и в дальнейшем ожидается сохранение отрицательного сальдо миграции на 
уровне примерно 300 человек в год, то численность населения города в 2025 г. прогнозирует-
ся в пределах 240—245 тыс. человек. Учитывая, что будущее города и его жителей напрямую 
зависит от объемов нефтедобычи (запасов нефти), то в перспективе численность населения 
города не должна превышать реальные потребности нефтегазового комплекса и стабилизи-
рована. Это связано также с тем, что город расположен в суровых природно-климатических 
условиях с высокими удельными затратами как на производство любого вида продукции, так 
и в расчете на социальное обслуживание одного жителя. 

В целом, на территории города сложились и продолжают развиваться три основных про-
мышленных района. Основной из них — Западный, практически прилегающий к городской 
жилой застройке, стихийная застройка которого началась с момента возникновения города и 
продолжается сегодня. В стадии формирования и развития находятся Северный промышлен-
ный узел и Северо-западный за р.Рязанский Еган. 

Новое строительство в данном генеральном плане намечено в восточной части города за 
пределами улицы Ханты-Мансийской. 

На прибрежной части этой территории расположен малоэтажный поселок Старый Вар-
товск, намеченный под реконструкцию. 

В соответствии с принятой численностью населения города на 2025 г. в порядке 250 тыс. 
чел. и уровнем средней обеспеченности 23 м2/на чел., жилищный фонд города на расчетный 
срок составит 5740 тыс. м2 общей площади. 

В дальнейшем, по всей видимости, эта ситуация вряд ли изменится, и отток населения бу-
дет преобладать над притоком. Для того, чтобы привлечь население в Нижневартовск и уве-
личить долю рождаемости, необходимо принимать срочные меры.  

Для решения данной проблемы и привлечения населения из других регионов, мы предла-
гаем провести перепрофилирование специализации города. Например, здесь можно развивать 
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности; построить завод по переработке неф-
ти, на котором можно использовать местное топливо, а бензин не привозить из других горо-
дов. Естественно, все это необходимо производить под контролем экологических служб. 
Кроме того, можно продолжить строительство железной дороги в Томскую область — к 
Стрежевому и далее до Белого Яра, тем самым укрепить транспортные связи с нашими сосе-
дями.  

Для улучшения демографических показателей в городе необходимо решить жилищную 
проблему, а именно увеличить строительство жилых домов, сделать доступным жилье для 
молодых семей, так как, используя существующие правила получения ипотеки, только у 10% 
жителей имеется возможность приобрести жилье. 

Таким образом, формирование населения Нижневартовска будет зависеть от той демогра-
фической политики, которая будет проводиться в городе. 
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Город Ишим находится на юге Тюменской области. Он был основан в 1687 году казаками 
— соратниками атамана Ермака на левом берегу одноименной реки, на Киселевском мысу. 
Изначально поселение называлось Коркинская слобода, но в 1782 году императрица Екате-
рина II издала указ об изменении статуса слободы. С тех пор Коркинская слобода стала но-
сить почетное звание города. 

На протяжении большей части истории Ишима наблюдается тенденция увеличения чис-
ленности его населения. Естественно, в начале основания острога она была совсем малень-
кой. Каждый тогда строил свой дом своими силами. Увеличение населения происходило в 
основном за счет прибывания на территорию Коркинского острога переселенцев из европей-
ской части страны. Переселение происходило на добровольной основе, либо по инициативе 
правительства. 

В 1708 г. население Ишима составляло всего 1390 человек [1]. Это можно объяснить тем, 
что заселение сдерживалось опасностью продолжавшихся набегов кочевников. И только с 
возведением в середине XVIII в. Ново-Ишимской пограничной линии, которая проходила че-
рез Петропавловск до Омска, началось бурное заселение Приишимья. 

Очень важное значение играла Никольская ярмарка, которая проводилась в городе каждый 
год. Это была самая крупная ярмарка из всех существовавших не только в Тобольской губер-
нии, но и вообще по Сибири. Впервые Никольская ярмарка проводилась в 1721 г. Сначала 
учредили осеннюю однодневную ярмарку в день святителя Николая. С середины XVIII в. в 
источниках упоминается и весенняя Никольская ярмарка.  

Какое влияние оказывала Никольская ярмарка на численность населения Ишима? Она 
служила первостепенным рынком в торговле продуктами скотоводства и вместе с тем край-
ним звеном в той обширной сети крупных ярмарок, которая идет от Нижнего Новгорода к 
востоку. Многие торговцы усердно посещали торжки и сельские ярмарки, скупая оптом то-
вар, и спешили затем на Никольскую ярмарку. 

Благодаря Никольской ярмарке город богател, его финансовое положение являлось самым 
благополучным по отношению к другим городам губернии. Численность населения на время 
Никольской ярмарки увеличивалась в 6 раз и составляла до 18 тыс. человек [2]. Однако такое 
наблюдалось только во время ярмарки, в остальное время численность населения была очень 
малой, поэтому на постоянную численность населения ярмарка не оказала существенного 
влияния. Во многом это явилось причиной воздействия совокупности других факторов. Ка-
ких? 

Известно, что людей на постоянное проживание в каком-либо населенном пункте привле-
кает его благоустройство. Ишим благоустраивался довольно медленно, только в XIX в. темпы 
его ускорились.  

Огромный вклад в благоустройство города внесли купцы-меценаты. В этом плане особый 
интерес представляет личность ишимского купца I гильдии Николая Максимовича Черняков-
ского. Он пожертвовал дом для ишимской городской больницы, собственный деревянный 
дом на каменном фундаменте стоимостью в 3 тыс. руб. для Ишимского Приходского учили-
ща. Сверх того, он обязался ежегодно жертвовать на жалование учителей по 100 руб. На ка-
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питал, завещанный им, в 1886—91 гг. была построена ныне действующая Никольская цер-
ковь.  

Другой меценат, Федор Еманаков, в 1817 г. пожертвовал деньги на открытие первого учеб-
ного заведения г.Ишима — мужского уездного училища. В этом же году открылась при учи-
лище первая городская библиотека. Его сын — Александр Федорович — в 1858 г. способст-
вовал открытию женской школы. А на средства купеческих сестер — Параскевы и Натальи 
Еманаковых — была построена в городе Троицкая церковь.  

Однако Ишим все же рос довольно медленно. В 1813 г. население его составляло 1530 че-
ловек [3]. То есть, более, чем за столетие, оно увеличилось лишь на 140 человек. Это объяс-
няется тем, что некоторые стороны сфер, где происходили положительные изменения, не бы-
ли существенным образом улучшены. Так, ощущался острый недостаток учительских кад-
ров. До 70-х гг. XIX в. не было ни одного специального педагогического заведения, учителя 
назначались из лиц, окончивших уездное училище или духовную семинарию. 

Также такую демографическую ситуацию можно объяснить низким развитием уровня ме-
дицины в городе и вообще в губернии. Суровый климат Сибири благоприятствовал распро-
странению болезней. Эпидемии тифа, холеры, сибирской язвы, оспы и др. заболеваний уно-
сили очень много жизней, что неблагоприятным образом сказывалось на численности насе-
ления в частности Ишима. Тогда были предприняты первые шаги в области медицинского 
обслуживания населения.  

По документальным материалам 1866 г., в Ишиме имелась одна гражданская больница, но 
не имеется сведений о ее открытии. Врачей было недостаточно, их часто заменяли лекарные 
ученики и оспопрививатели. В 30-х гг. XIX в. началась подготовка оспопрививателей, наби-
раемых среди молодежи на местах. Это дало некоторые результаты в борьбе со страшными 
болезнями, что дало положительный результат в демографии Ишима, хотя эпидемии вспыхи-
вали и в дальнейшем. Например, в 1892 г. в Ишиме и его окрестностях вспыхнула эпидемия 
холеры, унесшая тысячи жизней. 

Во второй половине XIX в. численность населения в Ишиме существенно возросла. Рост 
шел в основном за счет переселенцев. Подобное явление наблюдалось в XVII в., но отличие 
состоит в том, что переселенцы приходили уже в сравнительно благоустроенный город.  

Архивные документы свидетельствуют, что число жителей в городе Ишиме в 1877 г. со-
ставляло уже 5454 человека [3]. Это примерно в 3 раза больше, чем в начале века. В городе 
развивалась промышленность — существовало 23 предприятия: водочный, салотопенный 
заводы, гончарные, кирпичные и кузнечное производства и т.д. Еще в начале XIX в. через 
Ишим прошел почтовый Московско-Сибирский тракт, что наложило отпечаток на облик 
прежде тихой «пашенной слободы». Чаще в город стали прибывать обозы, связи с внешним 
миром постепенно налаживались.  

В 1903 г. оно составляло 11708 жителей [3]. Это можно объяснить возросшими темпами 
развития города: в то время здесь было 3 православных церкви и 1 католическая [3], что при-
влекало сюда представителей других наций, исповедующих католичество. Из учебных заве-
дений имелись духовное мужское училище, женская прогимназия, городское мужское четы-
рехклассное училище, приходское училище, 3 церковноприходские школы и воскресная шко-
ла. Были 2 больницы — городская и сельская, а также военный лазарет и 1 аптека [3].  

В 1909 г. в Ишиме насчитывалось уже 13 тыс. человек [3]. В документальных материалах 
Ишимской городской управы за 1909 г. имеется характеристика города: «Развитие благосос-
тояния города тормозит отсутствие путей сообщения, но этот недостаток устранится с окон-
чанием постройки железной дороги Тюмень-Омск, линия которой пройдет через Ишим» [3]. 
Строительство железной дороги Тюмень-Омск началось в 1909 г.: в трех километрах от горо-
да строилось здание вокзала, а возле него возникли 2 поселка: Алексеевский и Серебрянский, 
где поселились рабочие-строители. Дорога открылась 1 ноября 1913 г. В 1914 г. на станции 
Ишим открылось первое двухклассное училище. Рост регулирования транспортно-
экономических связей Сибири со всей страной после проведения железной дороги Тюмень-
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Омск вызвал приток переселенцев. Население Ишима с тех пор увеличивалось еще более 
быстрыми темпами. В 1912 г. оно составляло 14900 человек [4].  

Однако оно затем заметно сократилось во время гражданской войны. В 1920 г. в Ишиме 
проживало 11178 человек [1], и в ближайшие 10 лет оно росло сравнительно медленно. Уже в 
1927 г. проживало всего 13805 человек [4]. В 1928 г. вследствие включения в состав города 
поселков Алексеевского, Серебрянского, Катышенского, Юдино-Воскресенского и Жиляков-
ского население возросло до 24847 человек [3]. 

Затем, уже в 1940 г., оно составило 31426 человек (удвоилось в сравнении с 1913 г.) [4], а в 
1977 г. — уже 63 тыс. человек, удвоившись за 37 лет, несмотря на потери в Великой Отечест-
венной войне.  

В советское время город рос быстро, как никогда. Развитие инфраструктуры шло гораздо 
более быстрыми темпами, чем раньше. В 1929—30 гг. открылись 3 средних специальных 
учебных заведения: педагогический, медицинский техникумы, а также совпартшкола. В кон-
це 80-х гг. XХ в. в городе работали 82 магазина промышленного и продовольственного на-
значения, 92 предприятия общественного питания, 10 амбулаторно-клинических учрежде-
ний, 12 городских школ, 31 детское дошкольное учреждение, 13 массовых библиотек [4]. 

Однако ученые считают, что социальная сфера в городе остается еще слабой, так как ее 
развитие исходило не их учета общественных потребностей, а из имеющихся материальных 
ресурсов. В 90-х гг. XX в. численность населения Ишима стала снижаться, достигнув 61,9 
тыс. человек в 2000 г. (для сравнения — 66,3 тыс. человек в 1989 г.) [4], и вновь начала уве-
личиваться в начале XXI в. и теперь составляет 65 тыс. человек. 

Список использованных источников 
1. Толмачев Н.И. Ишим. Исторические очерки / Н.И.Толмачев. Ишим, 1995. 64 с. 
2. Очерки истории Ишима. Ишим, 1993. 60 с. 
3. Бровко М.А. Ишим — город исторический / М.А.Бровко, В.Г.Истомин. Ишим, 2000. 

112 с. 
4. Савченкова Т.П. Ишим далекий — близкий / Т.П.Савченкова. Ишим, 1997. 182 с. 

Я.Г.Солодкин 

ТОБОЛЬСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет,г.Нижневартовск 
e-mail: hist2@yandex.ru 

Традиционно начало сибирского летописания связывается с деятельностью Киприана Ста-
рорушанина, приказавшего расспросить ветеранов прославленной экспедиции за «Камень» и 
на основе их «написания» (далее — Н) составить синодик «ермаковым казакам» (далее — С), 
использованный потом Саввой Есиповым и, вероятно, «преж» него «списавшим» какое-то 
сочинение о «восточной стране» и ее «взятии» «руским полком». Исключением служит вы-
вод Е.И.Дергачевой-Скоп о возникновении еще в конце XVI в. Повести о Сибири — прото-
графа Румянцевского летописца, поддержанный, кажется, только А.В.Лаврентьевым и 
Л.С.Соболевой. Обращение к Книге записной (далее — КЗ) 1687 г. — старшей разновидно-
сти Сибирского летописного свода (далее — СЛС), в которой усматриваются следы произве-
дений в форме повременных сообщений, появлявшихся в течение нескольких десятилетий [1, 
2], позволяет предложить иное решение проблемы зарождения тобольского летописания. 

Под 1611/12 г. в КЗ говорится о трехдневном посте во всем Российском государстве, кото-
рый был и в Тобольске «при воеводах при князе Иване Михайловиче Катыреве-Ростовском 
после Рождества Христова» [3]. Названный прежде вместе с Катыревым второй воевода си-
бирской столицы в 1608/09 — 1612/13 гг. Б.И.Нащокин (143) в этой записи не упомянут. Из-
вестие анонимного тобольского книжника о трехдневном посте по всей России явно восходит 
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к Новому летописцу24 [4, 5]. Зато упоминание о времени, когда постились жители «царст-
вующего града» Сибири, в других источниках не встречается. 

Как повествуется в КЗ, в 1609/10 г. тобольский мужской монастырь был перенесен из-за 
Иртыша на гору за острог, за Воскресенские ворота, «где ныне девичь монастырь»25 [7]; в то 
время там воздвигли и Успенскую церковь. Вначале обитель находилась в устье Тобола, «по 
нижнюю сторону с приезду, сверху, на левой стороне». Первым архимандритом монастыря 
являлся Мефодий — «еще за рекою и на горе он же». В перенесенной на гору обители, когда 
она являлась мужской, 23 июня 1611 г. была поставлена обыденная церковь во имя Николы 
Чудотворца «по обещанию всех православных христиан от конскаго падежу»26 [8], и в тот же 
день «и празднество и ход со кресты по вся годы уставлено». Эти строки, читающиеся между 
«росписью» воевод Тобольского разряда за 1607/08 г. и известием о низложением царя Васи-
лия, нетрудно сблизить с рассказом, который разделяет перечень сибирских администраторов 
1622/23 — 1624/25 гг. и упоминание об отъезде из Тобольска его «первопрестолъника» Ки-
приана: в 1622/23 г. мужской Успенский монастырь перевели с горы «под гору, за татарские 
юрты, на луг к Мостовой речке», поблизости от берега Иртыша, «идеже Божиею благодатию 
и доныне стоит». Тогда же выстроили церкви Знамения Богородицы, «яже в Великом Нове-
граде», и во имя соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, «яже и первоначалная бысть за 
рекою в монастыре». Знаменскую церковь освятил владыка Киприан 5 февраля 1624 г.27 [9]. 
Первым архимандритом, который «на том месте сначала» и «ставил» обитель, являлся Тара-
сий (с 1622/23 г., когда его предшественника Мефодия направили в Мангазею)28 [10]. «А о 
вотчинах о Вагае и о Бегишевых горах» по челобитной тобольского атамана Ивана Дурыни 
«великий государь пожаловал», — констатировал летописец (147)29 [11]. Примечательно, что 
во второй из этих статей подобно первой сказано, что поначалу монастырь находился за ре-
кой. Замечание же, что Никольская церковь была воздвигнута еще в мужском монастыре, 
можно признать позднейшей ремаркой. 

В остальных редакциях СЛС приведенных сообщений нет (192, 195, 196, 260, 262, 263, 
317—319, 346, 347, 370, 371), а в последующих статьях КЗ о Успенском или Никольском мо-
настыре, который с 1623 г. назывался Знаменским, говорится лишь попутно (154, 155, 168—
170, 176). 

О сравнительно раннем происхождении этих сообщений может свидетельствовать то об-
стоятельство, что в 1672 г. в Тобольске 23 июня по обыкновению отмечался праздник Срете-
ния иконы Владимирской Богородицы [15], а не Николы Чудотворца. 

В Головинской, Нарышкинской и Шлецеровской редакциях СЛС сказано о «явлении» в 
«столнейшем граде» Сибири в 1601/02 г. при воеводах Ф.И.Шереметеве и О.М.Пушкине свя-
тителя Николая, повелевшего, что и было сделано, «во свое имя воздвигнути церковь на 
Прямском звозе» («на горе, зовомой Премском взвозе»). Согласно Абрамовскому виду ЕЛ 
(«Летописцу тоболскому»), это «явление» произошло «у Прямского з[в]озу, где ныне Никол-
ской», и в том же 1602 г. миряне построили церковь, «а лес вожен был с Николского бору» 
(98, 191, 259, 316, 346)30 [16]. В КЗ об этом умалчивается, как и о привлекшем внимание дру-
гих тобольских летописцев «явлении» Богородицы «некоей жене» в селе Абалацком 25 июля 

                                                
24 В Сибири была известна копия отписки сольвычегодцев о вызвавшем пост видении в Нижнем Новгороде 

и «список с новопроявленные нижнегородские повести» о чудесном знамении 1611 г. [6] 
25 Этот Успенский монастырь, упоминаемый в летописной статье за 1642/43 г., располагался на Воскресен-

ской улице. 
26 Любопытно, что Абалацкая церковь во имя Знамения Богородицы была воздвигнута, в частности, по слу-

чаю конского падежа 1636/37 г. [8]. Кстати, придел Николы Чудотворца имелся уже в первом Тобольском хра-
ме Живоначальныя Троицы (139). 

27 В тот день Киприан навсегда покинул Тобольск. 
28 Известно, что Тарасий являлся архимандритом Знаменской обители и в 1627-1628 гг. 
29 Последнее из приведенных известий, как и указание на перенесение Успенского монастыря с верхнего по-

сада Тобольска в нижний, к устью Мостовки, подтверждается документально [12—14]. 
30 После пожара 1677 г. эту церковь отстроили вновь (212, 215). С.У.Ремезов упомянул о «явлении» Николы 

Чудотворца в 1601/02 г., возможно, следуя СЛС. 
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1636 г., сооружении в следующем году «по тому явлению» храма и многочисленных чудесах 
от установленной там иконы (151, 199, 265, 322, 348; ср. 99, 371)31 [17]. 

Н.А.Дворецкая считала источником СЛС недошедшую до нас тобольскую летопись, кото-
рая могла вестись при архиепископской резиденции или в Знаменском монастыре [18]. 
В представлении Е.К.Ромодановской с этой обителью, где Киприан искал свидетелей похода 
Ермака, связано Н, явившееся протографом Погодинского летописца (далее — ПЛ) [19, 20]. 
Е.И.Дергачевой-Скоп думается, что заинтересовавшись перипетиями «Сибирского взятия», 
тобольский «первопрестолъник» обратился в Успенский (Знаменский) монастырь, старцами 
которого являлись некоторые ветераны прославленной экспедиции, и их «скаска» за исклю-
чением «ряда деталей» была воспроизведена в С [21, 22]. Но о том, как ермаковцы «приидо-
ша в Сибирь, и где с погаными были бои, и ково где убили погании на драке», Киприан «по-
веле разпросити … казаков», и они в ответ «принесоша» Н (70). Видимо, это казаки тоболь-
ского гарнизона (с точки зрения В.Г.Мирзоева, «старой сотни» [23]; однако ее, как сумел по-
казать Н.И.Никитин, среди служилых людей «златоразрядного града» Сибири не существо-
вало). О старцах Есипов, оставивший единственное свидетельство про обстоятельства созда-
ния С, не упоминает. (Примечательно, что еще в 1624 г. в Тобольске «литовские люди», слу-
жившие в Сибири «лет по сороку и больше», согласно отписке нового воеводы князя 
Ю.Я.Сулешова, просили поместить их в богадельню). Как поясняется в ПЛ, Княжий луг близ 
«Тобольского города» — «позать того места, что ныне Знаменской монастырь» (136). Вслед 
за А.Т.Шашковым можно полагать, что эта ремарка принадлежит редактору, однако, думает-
ся, не протографа «Повести летописной …», близкого к Н, а ЕЛ. Мысль же А.Т.Шашкова, что 
один из иноков Успенского монастыря по просьбе сподвижников Ермака сделал чистовую 
копию этой повести (часто атрибутируемой Черкасу Александрову32) и ее основательно пере-
работал [28], осталась неаргументированной. 

Известно, что центрами летописания, порой не одно столетие, являлись Соловецкий, Ки-
рилло-Белозерский, Троице-Сергиев, Иосифо-Волоколамский, многие новгородские мона-
стыри. В Сибири поначалу, еще в первой четверти XVII в., судя по КЗ, такая роль могла при-
надлежать Успенской (Знаменской) обители Тобольска. 
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e-mail: indolas@gmail.com 

В Китае влияние философии на все сферы жизни было настолько сильным, что выделяют 
даже тип конфуцианско-даосской культуры [1]. Подобная значимость философии в жизни 
людей сказалась на архитектуре и градостроении в этом регионе.  

В период V—I веков до н.э. в Древнем Китае большого расцвета достигли наука, филосо-
фия и искусство. Основными направлениями древней китайской философии являются Кон-
фуцианство и Даосизм. В концепции конфуцианства человек рассматривается с одной сторо-
ны, как слуга неба, а с другой — возвысившийся над природой, ее старший брат. Основате-
лем даосизма традиционно считается мифический китайский философ — Лао-цзы. В учении 
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даосизма взаимоотношения человека и природы понимаются как полная взаимная интегра-
ция. Человек при помощи «недеяния» возвращается к природным корням. Основные прин-
ципы даосизма — сохранение жизни и избежание вреда [2]. 

Философские доктрины Лао-цзы и Конфуция нашли свое отражение в архитектурных и 
градостроительных канонах Поднебесной. Появились трактаты, в которых содержались пра-
вила планировки и застройки городов. Одним из таких трактатов был трактат Чжоу-ли, в ко-
тором имелись конкретные указания на то, каким должно быть расположение зданий, длина 
стен, ширина улиц и т.д. Согласно этому тексту, столичный город предписывалось планиро-
вать в виде квадрата со стороной в 9 ли (4500 м). Крепостные стены должны были окружать 
такой город со всех четырех сторон. Причем на каждой из сторон предписывалось устраивать 
по трое городских ворот. Внутренняя территория города пересекалась улицами, ориентиро-
ванными по странам света (девять улиц широтного и девять — меридионального направле-
ния). Ширина улиц устанавливалась в девять осей колесной повозки. Территория города близ 
южной его стены отводилась под дворец императора, перед которым симметрично главной 
композиционной оси плана города предполагалось сооружать два храма — храм Земли и 
Храм предков. К северу от императорского дворца, согласно трактату, должны были разме-
шаться две рыночные площади [3]. 

Другой известный трактат Древнего Китая — трактат последователя Конфуция, философа 
Мэнцзи (372—289 гг. до н. э.). В этом трактате, носящем имя автора и написанном в форме 
беседы с учениками, содержались многие рекомендации по планировке городов [3]. 

Город, по Мэнцзи, должен был иметь внутреннюю крепостную стену периметром в 3 ли 
(1500 м), и внешнюю стену периметром в 7 (3500 м). Так как город был квадратным в плане, 
то протяженность одной из его внутренней стены равнялась 3/4 ли (375 м), а внешней стены 
13/4. ли (875 м). Внутренний город расчленялся на кварталы улицами шириной 5 м. В цен-
тральном квартале размером 125 Х 125 м размешались правители города и привилегирован-
ные жители. В остальных 32 кварталах размером 60 Х 60 м должны были размещаться кре-
стьяне по 100 чел. в каждом. Таким образом, численность населения внутреннего города мог-
ла составлять около 3500 чел. Территория между внутренним и внешним городом предназна-
чалась для садов и огородов. Город должен был иметь округу, радиус которой определялся из 
расчета полуторачасового пути до города. Такая округа могла включать в себя как культиви-
рованные земли, так и окрестные холмы, леса и водные бассейны. Предельная плоадь округи 
предполагалась 12 Х 12 км [3]. Таким образом, в основе схемы, предложенной Мэнцзи, ле-
жало модульное построение городского плана. 

В отличие от конфуцианских философов, даосы более тяготели к простоте примитивного 
общества и осуждали цивилизацию. По мнению даосов, город должен быть маленьким и 
простым, а жители — веселыми и благодушными. Философами отвергались все нововведе-
ния и технологии. В «Дао-де цзине» сказано: «Пусть будет государство маленьким, а жителей 
— немного... Пусть люди вернутся к использованию узелков на веревках (для письма). Пусть 
их еда будет сладкой, одежда красивой, дома — удобными, а сельскохозяйственные работы 
пусть приносят радость. Соседнее государство может быть так близко, что можно слышать, 
как в нем кричат петухи и лают собаки, но люди будут стареть и умирать, не побывав там» 
[4]. 

Философские градостроительные каноны Древнего Китая применялись при строительстве 
множества древних городов Поднебесной. Например, город Лои (столица древнего царства 
Чжоу), в соответствии с трактатом Чжоу-ли, имел квадратный план со стороной, равной 9 ли 
(4500 м). Город был обнесен крепостной стеной. С каждой стороны имелось трое городских 
ворот, соединявшихся улицами. В центре города находился дворец, по правую сторону от ко-
торого размещался храм Земли, а по левую — храм Предков [3]. 

Таким образом, конфуцианство и даосизм оказали значительное влияние на архитектуру и 
градостроительное искусство Древнего Китая.  
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г.Нижневартовск 

История пожарной охраны города Нижневартовска неразрывно связана с освоением бога-
тейших месторождений Севера Тюменской области. Вместе с развитием нефтегазового ком-
плекса региона развивалась и противопожарная служба. Ее становление берет свое начало в 
те годы, когда наш город был еще рабочим поселком. 

Пожарный надзор на территории поселка Нижневартовский до 1964 года осуществлялся 
участковыми инспекторами милиции РОВД. В середине 60-х годов была организована про-
фессиональная пожарная часть, в задачи которой входили охрана и профилактическое обслу-
живание объектов Нижневартовска. Пожарная часть базировалась в бывшем гараже рыбоза-
вода по ул.Зырянова, 85. Профилактическая группа состояла из 12 человек. Техническое ос-
нащение было слабым, на вооружении был один автомобиль, не хватало оборудования. 

Начало 1980-х гг. на Тюменском Севере — это время нефтяного бума. Так открывается но-
вая страница в истории противопожарной службы города. В 1983 году начальником УВД 
Тюменского облисполкома генерал-майором милиции С.В. Осиповым был подписан приказ 
«Об организации самостоятельной военизированной пожарной части № 42» (далее — СВПЧ-
42) по охране города Нижневартовска. Был утвержден штат численностью в 60 человек. При-
каз также предусматривал иметь в боевом расчете две автоцистерны на базе автомобилей 
«ЗИЛ» и «УРАЛ» и автолестницу на 30 метров. В резерве находились еще две аналогичные 
автоцистерны и легковой автомобиль начальника части. Первым начальником ПЧ-42 стал 
майор внутренней службы Матюшенко Александр Павлович (1984—1985). Во многом благо-
даря решительности, настойчивости и принципиальности руководителей СВПЧ-42 личный 
состав части с 1 марта 1984 года был перебазирован в еще недостроенное здание пожарного 
депо в поселке Тепличном. При этом, весь коллектив пожарной части в свободное от службы 
время принимал участие в завершении строительства пожарной части. Значение нового под-
разделения трудно переоценить, но одна пожарная часть не могла справиться в полной мере с 
возложенными на нее обязанностями. В те годы в «деревянной» части города повсеместно 
вспыхивали пожары, нередко принимавшие крупные размеры.  

Бурный рост Нижневартовска в 1980-е годы сопровождался появлением новых объектов 
промышленности, торговли и связи, автотранспортных предприятий и станций технического 
обслуживания. Особой гордостью нижневартовцев стали «высотки» — бело-голубые 16-ти 
этажные жилые здания. В связи с этим, встала острая проблема организации противопожар-
ной службы непосредственно в черте города. 

В марте 1987 года личный состав СВПЧ-42 передислоцировался в новое здание пожарной 
части на улице Интернациональной, 63. 

На протяжении более чем 25 летней истории части ею руководили А.Н.Мякишев, 
Б.С.Немкин, А.М.Вдовин, В.П.Джек. С 2003 года ПЧ-42 возглавляет подполковник внутрен-
ней службы В.А.Кастерин. 

Во многом благодаря инициативе и настойчивости Б.С.Немкина в июле 1991 года началь-
ником УВД Тюменского облисполкома был издан приказ № 037 «Об организации пожарной 
части № 90 по охране города Нижневартовска». Первым ее руководителем стал майор внут-



 343 

ренней службы Хумышев Сергей Федорович, который возглавил коллектив, состоящий из 5 
человек начальствующего состава и 44 человек рядового состава. На вооружении части со-
стояло четыре пожарных автомобиля: три автоцистерны и одна автолестница на 50 метров. 
Личный состав ПЧ-90 разместился в здании пожарного депо, которое до 1990 года занимала 
ПЧ № 5, перебазировавшаяся к тому времени в поселок Аган. 

С 1994 по 2004 гг. пожарной частью № 90 руководил А.Н.Тимошенко С марта 2004 г. под-
разделение возглавляет подполковник внутренней службы Г.К.Ибрагимов. 

После передислокации СВПЧ-42 в центральную часть города Нижневартовска, на ее мес-
те, в поселке Тепличный была образована пожарная часть № 65, которую возглавил Капито-
нов Юрий Иванович. Штатная численность части на момент образования составляла 42 че-
ловека. С точки зрения специалистов пожарной охраны, старая часть города представляет со-
бой территорию повышенной пожарной опасности. 

Территория Старого Вартовска с его современными новостройками, деревянными домами, 
вросшими в землю, сколоченными и приспособленными для «временного» проживания ва-
гончиками, граничащими с производственными предприятиями и выросшие, как грибы по-
сле дождя, дачные домики садово-огороднических товариществ — стали предметом особой 
заботы огнеборцев пожарной части № 65.  

В разные годы пожарной частью руководили А.И.Фесик, Н.Э.Рахматуллаев, 
В.В.Скороботкин. В настоящее время ее возглавляет подполковник внутренней службы 
Б.Т.Хромелюк. 

Руководство СВПЧ-42 понимало, необходимость создания в городе Нижневартовске Отря-
да военизированной пожарной охраны. Немкину Б.С. удалось заручиться в этом вопросе 
поддержкой Председателя городского совета, депутата Верховного Совета России Тихонова 
Владимира Павловича. Было решено осуществлять финансирование из городского бюджета. 
Так, в июле 1993 года по ходатайству Нижневартовского Совета народных депутатов прика-
зом начальника УВД Тюменской области (№ 814 от 14 июля 1993 года) был создан Отряд 
пожарной охраны № 5 ПАСС УВД Ханты-Мансийского автономного округа, в состав которо-
го вошли 42, 65, 90 части пожарной охраны. Первым начальником отряда был назначен под-
полковник внутренней службы Борис Сергеевич Немкин (1993—1994). Штатная численность 
ОВПО-5 на момент создания составляла 280 единиц.  

Следует отметить, что на протяжении всей истории пожарной охраны города Нижневар-
товска его возглавляли мужественные и самоотверженные люди. В 1994 году Борис Сергее-
вич Немкин ушел на пенсию. Должность начальника ОГПС-5 занял подполковник внутрен-
ней службы Сергей Николаевич Иванов (1994—1996). В 1996 году исполняющим обязанно-
сти начальника ОГПС-5 был назначен майор внутренней службы Юрий Иванович Капитонов 
(1996—1997). В 1997 году деятельность ОГПС-5 возглавил майор внутренней службы Рафа-
иль Нурхаметович Мотыгуллин, назначенный на должность начальника отряда после успеш-
ного окончания факультета руководящих кадров МИПБ МВД РФ (1997—2008). Молодой, 
энергичный, полный идей начальник с новыми силами взялся за дело укрепления пожарной 
охраны города, повышения материально-технического обеспечения отряда, улучшения соци-
альной защиты его личного состава. Огромное внимание уделялось кадровой политике. Так, 
в сентябре 1997 года штатная численность отряда была увеличена до 348 единиц.  

Ныне полковник внутренней службы Р.Н.Мотыгуллин возглавляет пожарную охрану горо-
да Казани. 

На протяжении многих лет руководство Отряда успешно сотрудничает с администрацией 
округа, города, руководством предприятий, правоохранительными органами и службами 
жизнеобеспечения.  

За период 1997—2008 гг. было приобретено 12 единиц пожарных автоцистерн, 1 автомо-
биль первой помощи, 1 пожарный коленчатый подъемник «Бронто-Скайлифт», 1 пожарная 
автолестница «Магирус», 10 оперативных автомобилей. За тот же период сотрудникам отряда 
было выделено 66 квартир, 95 мест в общежитиях города. Введены в эксплуатацию новые 
объекты: 2 здания пожарных депо в старой части города (ПЧ-65) и в районе РЭБ-флота (ПЧ-
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97), административно бытовой комплекс, теплая стоянка для служебного автотранспорта и 
36-квартирный жилой дом в поселке Тепличный. После проведенного капитального ремонты 
с 2005 года начал функционировать крытый спортивный комплекс, который используется для 
тренировки личного состава и проведения различных соревнований.  

В соответствии с Указом Президента России с 1 января 2002 года противопожарная служ-
ба была передана из МВД в состав МЧС России. 

С 1 января 2004 года инспекция Государственного пожарного надзора была выведена из 
состава ОГПС-5 и стала отдельной структурной в составе Главного управления МЧС России 
по ХМАО — Югре.  

Неоспоримый факт, что боеспособность пожарных во многом зависит от состояния мате-
риально-технической базы. Благодаря грамотной политике руководства, оснащенность под-
разделений Нижневартовска выглядит более, чем достойно на общероссийском фоне.  

Статистика свидетельствует, что после образования в Нижневартовске 5 Отряда произош-
ло сокращение количества пожаров с 850-ти до 400-т в год. За сухими данными статистики 
стоит ежедневный тяжелый и самоотверженный труд сотрудников пожарной охраны города. 
Риск, опасность, стихия огня — это не экзотика, а суровые будни пожарных. Каждый пожар 
сложен и требует крайнего напряжения сил и эмоциональной выдержки. На пожаре, как на 
войне, даже терминология та же — штаб, боевые действия, разведка, бойцы и в итоге — лик-
видация пожара. Действуя по законам мужества, пожарные в случае необходимости реши-
тельно вступают в бой за жизни людей. Ключевые слова, определяющие смысл и суть работы 
огнеборцев, — «Спасти. Сохранить. Защитить», — определяют жизнь каждого, кто связал 
свою судьбу со службой «01».  

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в период тушения 
пожаров и ликвидации последствий ЧС около 50 сотрудников отряда были отмечены награ-
дами МЧС России. 

В целях повышения боеготовности, совершенствования профессионального мастерства, 
навыков тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ личный состав де-
журных караулов принимает активное участие в пожарно-тактических учениях и занятиях, в 
городских и окружных соревнованиях по различным видам спорта, конкурсах профессио-
нально мастерства и художественной самодеятельности. В 2001 году команда ОГПС-5 завое-
вала 2 место в чемпионате УВД ХМАО по мини-футболу; в конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди личного состава дежурных караулов 
подразделений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в должностной категории 
«диспетчер» 1 место завоевала сержант внутренней службы Рондырева-Ильинская Е.В. (ПЧ-
42 — 2007 год), в категории «пожарный» 2 место завоевал старший сержант внутренней 
службы Красильников Д.А. (ПЧ-65 — 2007 год), в категории «помощник начальника карау-
ла» 3 место завоевал прапорщик внутренней службы Манапов М.М. (ПЧ-90 — 2008 год); в 
2005 году в смотре-конкурсе художественной самодеятельности МЧС России по Приволж-
ско-Уральскому региональному центру, посвященном 60-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, коллектив отряда завоевал 2 место.  

Об обаянии и красоте сотрудниц пожарной охраны города Нижневартовска известно дале-
ко за его пределами. Так в 2005 году «Мисс «Главное управление МЧС России по ХМАО-
Югре», радиотелефонист ПЧ-42 Свекло Татьяна, представляя наш округ на конкурсе «Мисс 
«Приволжско-Уральский региональный центр», который проходил в г.Саратове, заняла 4 ме-
сто и получила титул «Мисс Оригинальность», за представленный ею танцевальный номер 
«Мадемуазель, танцующая блюз». 

В рамках проводимой реформы системы ГПС МЧС России, с 1 января 2009 года ОГПС-5 
был преобразован в 5 Отряд федеральной противопожарной службы. В зону ответственности 
нового формирования вошли города Нижневартовск, Мегион, Радужный. С первых дней 
вновь образованную структуру возглавил подполковник внутренней службы Хворых Вита-
лий Геннадиевич, прибывший для прохождения службы в город Нижневартовск из Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.  
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С 1 сентября 2009 в целях профессиональной ориентации и популяризации профессии 
пожарного в городе Нижневартовске по инициативе В.Г.Хворых, В.П.Джек и В.Б.Рондырева-
Ильинского организована активная работа среди учащихся образовательных учреждений го-
рода. Проводятся занятия в спортивной секции по пожарно-прикладному спорту, ежегодные 
соревнования по ППС на «Кубок мэра», военно-спортивная игра среди студентов вузов и ссу-
зов «Щит». 

Коллектив Отряда является постоянным участником всех значимых городских, районных 
и окружных мероприятий: парады, посвященные Дню Победы, юбилейные даты или профес-
сиональные праздники и конкурсы. 

Сегодня 5 Отряд федеральной противопожарной службы — это мощная оперативная 
структура, обладающая квалифицированными кадрами и современной техникой, в состав ко-
торого входят 42, 65, 73, 76, 90, 97 пожарные части и отдельный пост 76 (поселок Высокий). 
Штатная численность личного состава составляет 569 единиц, из них из них 80 — средний и 
старший начальствующий состав, 214 — младший начальствующий состав, 275 — вольнона-
емный состав. Более 70 сотрудников и работников имеют высшее и среднее специальное об-
разование. Средний возраст личного состава Отряда составляет 30—35 лет.  

В завершении отметим, что в пожарную охрану города Нижневартовска приходят многие, 
но остаются только крепкие духом и телом, решительные и смелые люди, преданные делу, 
профессионально подготовленные сотрудники и готовые, рискуя собственным здоровьем, 
прийти на помощь по первому зову людей, оказавшихся в трудной ситуации.  

С.В.Мясникова  

МАКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Западно-Сибирский институт финансов и права, г.Нижневартовск 
e-mail: zsifip@nptus.ru 

Исследователи ювенальной политики все в большей степени отмечают то, что сегодня на-
блюдается разрыв между официально провозглашенной молодежной политикой государства 
и реальной жизнью молодого поколения россиян. Проводимые исследования изменения ха-
рактеристик общественного развития России за период реформ свидетельствуют об отсутст-
вии долгосрочной государственной политики формирования человеческих ресурсов, способ-
ной дать адекватный ответ вызовам современности. Произошло ухудшение показателей че-
ловеческого потенциала в его самой «критичной» к социальным трансформациям части — 
молодежи [1]. 

Исследователи замечают, что роль самой молодежи в решении государственных проблем 
крайне мала, также практически отсутствует законодательная база в области государственной 
молодежной политики. Молодежь постепенно превращается в «балласт», нерешенную ост-
рую проблему общества. Это приводит к массовому недовольству в молодежной среде, рас-
шатывает веру в гуманные ценности государства, провозглашенные руководством страны. 
Новые явления и процессы недостаточно учитываются государственными структурами и не 
способствуют объединению молодежи. 

Необходимо новое измерение решения проблем государственной молодежной политики. 
Возможно, причины многих проблем целесообразно искать на концептуальном уровне осу-
ществления молодежной и, вероятно, в целом социальной политики. Ведь очевидно, что ме-
тодология государственного управления в молодежной сфере далека от реалий современной 
жизни. 

С научных позиций, социальная политика, отраслью которой является молодежная поли-
тика, — это не столько система мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и 
взаимодействий между социальными группами, социальными слоями общества, в центре ко-
торых главная цель — человек, его благосостояние, защита и развитие, жизнеобеспечение и 
социальная безопасность населения в целом [2]. 
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Истолкование современных проблем молодежи и социальной политики возможно на осно-
ве изучения динамики социальных отношений и культуры. Культура вообще, а молодежная 
культура — в особенности, многослойна, иерархична. Она рассматривается как сложное ди-
намическое образование, имеющее социальную природу и выражающееся в социальных от-
ношениях, направленных на создание, усвоение, сохранение и распространение предметов, 
идей, ценностных представлений, обеспечивающих взаимопонимание людей в различных 
социальных ситуациях [3]. 

Перспективы общественного развития в значительной степени определяются культурой. 
Развитие державы мирового масштаба должно предполагать позитивную социокультурную 
динамику, эффективное использование ресурса науки, повышение внимания к культурному 
потенциалу страны, образовательному потенциалу, который сегодня должен формироваться 
на основе опережающего развития. 

Применительно к ювенальной политике государства такой подход заставляет нас обра-
титься в сторону складывающихся между государством и молодежью социокультурных свя-
зей и отношений. Он неизбежно приводит к вопросу о том, какой должна быть государствен-
ная молодежная политика, чтобы диалог между субъектом и объектом мог состояться, пре-
вратился бы из пожелания в реальность. 

Говоря о «субъект-объектных» отношениях в процессе включения молодых поколений 
россиян в социальную структуру общества, нельзя забывать, что важнейшим фактором про-
цесса включения является сама молодежь. Для прогнозирования степени ее включенности в 
социальную структуру общественного устройства необходимо выявить социально-
мотивационную систему жизненных планов и, в частности, ее жизненного самоопределения. 
Важно рассмотреть становление социально-профессионального выбора молодых людей, 
стоящих на «пороге взросления». Другими словами, молодежь следует рассматривать не 
только как объект воспитательного воздействия представителей старшего поколения, но и как 
активный субъект процесса включения самого себя в социальную структуру общества, в ко-
тором ей предстояло появиться «на свет» [3]. 

Как считают исследователи, определяющей характеристикой молодежной культуры в со-
временной России считается феномен субъективной «размытости», неопределенности, отчу-
ждения от основных нормативных ценностей (ценностей большинства). У немалого числа 
молодых людей отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны по-
веденческие стереотипы. Позиция отчуждения просматривается как в отношении к обществу, 
так и в межпоколенном общении, в контркультурной направленности молодежного досуга 
[4]. 

Большое значение на формирование мировоззрения молодежи имеют средства массовой 
информации. В современных условиях СМИ превратились в один из главных социальных 
институтов, не просто моделирующих социальную реальность, но и активно преобразующих 
ее в соответствии с интересами групп, которые их контролируют. Именно СМИ все чаще не 
только выступают источником знаний о социальных технологиях, но и определяют их вос-
приятие массами населения. Через СМИ гражданам предлагаются эталоны или образцы це-
леполагания, социальной идентификации и жизнеобеспечения, воплощенные преимущест-
венно в символах и идолах массовой культуры. Эти образцы наиболее эффективно воздейст-
вуют на детей и подростков, поскольку их сознание наименее защищено от суггестивного 
влияния. К тому же, школьники постоянно находятся в зоне влияния, прежде всего, элек-
тронных СМИ. И от того, какую позицию они занимают в отношении наиболее приемлемых 
социальных технологий, в значительной степени будут зависеть ценностные ориентации, 
знания, умения и навыки детей и подростков. 

Значение макросоциальных факторов формирования культуры молодежи трудно переоце-
нить. Необходимо отметить, что наряду с ними (но в меньшей степени) в социальной системе 
действуют мезосоциальные факторы, к которым относятся образовательное пространство в 
учебном заведении, общественные объединения, референтные группы, а также микросоци-



 347 

альные факторы, связанные с социальным статусом конкретной личности и соответствую-
щими ему ролевыми возможностями. 

Смена ориентиров развития России обуславливает необходимость формирования нового 
типа личности, который будет доминировать и развиваться в дальнейшем. В связи с чем и ак-
туализируется проблема воспитания молодежи. Обоснование параметров нового типа лично-
сти, востребуемого обществом, признано одной из исследовательских задач, многие ученые 
предпринимают попытки обосновать модели новых социальных типов личности, идет поиск 
идеалов воспитания. На сегодняшний день таких согласованно принятых в обществе идеалов 
нет, но есть новые концептуальные разработки в области теории воспитания, в целом ориен-
тированные на его гуманизацию. 

Тем не менее, большая часть молодежи является вполне адаптированной к современным 
условиям трансформации общества, а проявляющиеся признаки внутренней дезадаптации 
являются лишь провоцирующими, вынуждают выбирать более активную, самостоятельную 
модель поведения. В современном обществе идет формирование отношения к деньгам как 
средству обеспечения собственного благополучия и безопасности своих близких, а не цели. 
Исследователи предполагают, что тенденция повышения внимания к финансам как инстру-
менту, обеспечивающему выживание, вполне закономерна для любого сообщества в сложных 
условиях экономической и политической нестабильности [5]. 

Политика социокультурного развития должна противостоять разрушительной философии 
и практике крайностей, манипуляторскому взгляду на мир, отсутствию уважения к конкрет-
ному человеку, безразличию и небрежному отношению к людям. 

Применительно к молодежной политике здесь не столько первостепенно изменение со-
держания молодежных ценностей, стереотипов, поведения, сколько уважение государства к 
жизни молодых людей. Ценности, поведение по мере накопления жизненного опыта меняют-
ся и все более приближаются к нормативным образцам, однако практика уважительного 
«субъект-субъектного» взаимодействия с государством остается и явится залогом будущего 
сотрудничества государства и общества в деле достижения устойчивого социокультурного 
развития. 

Поддержка института семьи, развитие отрасли образования должны являться ключевыми 
направлениями молодежной политики при выполнении задачи «воспитания подрастающего 
поколения». Важно не единолично, совместно с обществом формировать ценности молодеж-
ной политики. Ведь именно общество может и должно создавать условия для освоения моло-
дежью культуры человечества и страны, для самоопределения, самоутверждения, патриотиз-
ма молодежи. 

Описывая эту проблему, И.М.Ильинский отмечает: «Легче всего бубнить: «Молодежь по-
шла не та», «Молодежь нынче плохая» и т.п. Старшие должны воспринимать молодых таки-
ми, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. Но это не значит, что можно 
занимать пассивную позицию в отношении тех их выборов (образа жизни, поведения, при-
страстий и.т.п.) и решений, которые имеют отношение к судьбе общества и государства. Вос-
питание предполагает воздействие воспитателей на воспитуемых, не задевающее их челове-
ческого достоинства и прав личности. Общество имеет право и обязано выдвигать молодому 
человеку требования и правила, соблюдение которых оно контролирует» [6]. Государственная 
молодежная политика, предоставляющая такое право обществу и контролирующая выполне-
ние им этих обязанностей, видится вполне логичной. 

Другая проблема, исходящая из особенностей «чувственной» культуры молодежи, заклю-
чается в специфичном формировании политического сознания молодых людей. Молодежь 
наиболее восприимчива к новым идеям, стереотипам, мифологемам. 

Сегодня учеными наблюдается низкий уровень политической активности молодежи: ее 
участия в политических акциях, в деятельности политических партий и общественных орга-
низаций, в том числе молодежных. Однако молодежь — потенциально могучий политиче-
ский ресурс, в том числе в борьбе за власть. И различные политические силы всеми возмож-
ными способами пытаются этот ресурс подчинить себе. Превращение молодежи в «строи-
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тельный материал» для достижения поставленной цели делает молодежь управляемой, а зна-
чит, зависимой от отдельных групп лиц. Не самоуправляемой, независимой, как этого требу-
ют правила формирования гражданского общества. 

Глобальные проблемы современности, быстро изменяющийся мир, интеграция и противо-
стояние культур, расслоение и противостояние богатых и бедных стран и граждан внутри го-
сударств — комплекс проблем, сопровождающий современное мировое сообщество, неумо-
лимо ставит вопросы о реорганизации всей жизнедеятельности человека, пересмотре ключе-
вых позиций во взаимодействии человека, природы и общества. Следовательно, необходимо 
менять отношение человека к природе, что возможно, в первую очередь, через изменение 
мировоззрения. Те поколения, которые наследуют землю, должны быть готовы решать про-
блемы, которые неминуемо встанут в ближайшем будущем, должны овладевать принципами 
управления и взаимодействия между человеком, природой и обществом, находить адекват-
ные ответы на вновь возникающие вопросы ради сохранения жизни и устойчивости развития 
человека на земле. Роль молодежи и молодости, как правило, возрастает в эпоху социальных 
перемен. 

Стимулирование развития потенциала молодежи позволяет ей стать активной и продук-
тивной социальной группой в социально-политической, экономической и культурной сферах 
жизнедеятельности общества. 

Для раскрытия особенностей формирования мировоззрения молодежи необходимо про-
анализировать макросоциальные факторы, а именно: социально-исторические обстоятельст-
ва, в которых действует молодежь и роли этих обстоятельств в становлении мировоззрения 
молодежи, особенно дифференциации молодежи, ценностную динамику и политическую ак-
тивность, отношение молодежи к социальным и политическим структурам общества.  

Специфика современных условий обуславливается тем, что формирование мировоззрения 
молодежи происходит в условиях трансформации самого российского общества. 

В настоящий момент определяющее влияние на формирование мировоззрения молодежи 
оказывают факторы жизнеобеспечения. Ухудшение материального положения, слабое внима-
ние и непродуманная политика государства в вопросах решения молодежных проблем при-
водит к нарастанию аполитичности молодого поколения и погружению в личные интересы 
взамен общественных, что является проблемой социально-экономической (занятость, обра-
зование) и проблемой взросления, становления молодежи. 

Необходимо привлекать молодежь к управлению своим будущим, прислушиваться к на-
строениям и целям самой молодежи, акцентировать те моменты, которые совпадают с ценно-
стным миром будущего, и подавлять деструктивные тенденции. Это вопросы воспитатель-
ной, образовательной и идеологической работы, вопросы всех сфер государственной полити-
ки, а не только той ее части, что касается молодежи. 
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Город — это не только место производственной деятельности людей, но и место их духов-
ной, культурной и повседневной жизни. Специфика городского окружения не может не вли-
ять на мировоззрение людей, на особенности их поведения и культуры, формируя городской 
образ жизни и особенные направления культуры. 

В городской среде сформировалась своя специфическая городская субкультура. «В каждом 
развитом обществе существует несомненное противоречие между городом и деревней, что 
выражается в значительном различии их культур» [1, с. 278]. Противопоставление «город-
ской» культуры и «варварской», «невежественной» существует со времен древнегреческого 
полиса. Уже тогда следование городской моде считалось признаком культурности. Тот же, кто 
не живет по городским правилам — некультурен, «деревенщина». 

Из всех направлений человеческого искусства городская среда, пожалуй, больше всего по-
влияла на музыкальное творчество, которое стало важной частью городской субкультуры. 
Вот лишь некоторые примеры. 

Так, в городах России в XIX в., как бы в противовес деревенской частушке, получил рас-
пространение так называемый «мещанский, городской романс». Мещанская среда брала для 
своих песен тексты Кольцова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова. «Городской романс выпол-
нял «компенсаторную» функцию, возмещая недостачу в повседневной жизни ярких пережи-
ваний, страстей, той многоцветной живости, что сопутствовала крестьянину, и которую «ото-
брал» у мещан серокаменный город» [2]. Как бегство от однообразия и безразличия города — 
страсть и эмоции в романсах («Очи черные, очи жгучие…», «Очаровательные глазки…»). 
Разбавляли постоянную, но в тоже время тусклую суету города романсы Александра Вертин-
ского, популярные в начале XX века.  

Такой жанр музыкального творчества, как авторская (бардовская) песня, также возник в 
городской среде. В 1911 г. в США профсоюзной организацией «Индустриальные рабочие ми-
ра» был издан «Маленький красный песенник». Это был, по сути дела, сборник самодеятель-
ных песен, созданный рабочими поэтами-песенниками. Самым популярным из них автором 
песен был Джо Хилл, арестованный по ложному обвинению и казненный в 1915 г., что вы-
звало бурю протестов в Америке, Европе, Австралии. Среди песен протеста в США известен 
также Чикагский политический блюз начала XX века.  

Широкое распространение авторская песня получила в СССР после Великой отечествен-
ной войны — в 1950-е — 60-е гг., развившись именно в городах (особенно в Москве и Ле-
нинграде), в среде студентов, молодых ученых и прочей интеллигенции, отчасти — в моло-
дежной рабочей среде. Целую плеяду замечательных бардов подарили стране столичные ВУ-
Зы, среди которых лидером можно назвать Московский государственный педагогический ин-
ститут им. Ленина (МГПИ). В его стенах учились и писали свои первые песни Юрий Визбор, 
Ада Якушева, Юлий Ким, Светлана Богдасарова. Кроме МГПИ, известных и любимых в 
стране авторов (среди них, кстати, много ученых) дали такие вузы, как МГУ — Г.Шангин-
Березовский, дуэт: А.Иващенко и Г.Васильев (канд. геогр. наук); МИСиС — А.Загот и 
В.Берковский (канд. техн. наук); МЭИ — С.Стеркин; МИФИ — В.Луферов; Свердловский 
политехнический институт — А.Дольский и мн. др. Из других авторов-исполнителей, соче-
тающих научную работу и самодеятельную песню, можно назвать В.Егорова (НИИ дефекто-
логии), С.Никитина и А.Суханова (физики), А.Дулова (канд. хим. наук), А.Городницкого 
(доктор геолого-минералогических наук).  



 350 

Лирика, романтика, любовь к природе и странствиям — все это отражено во многих (осо-
бенно в туристских) песнях наших бардов. И этому есть объяснение. Их, городских людей, 
вдоволь насмотревшихся на гнетущие серые громады домов, замученных трудовыми будня-
ми, манит запах костра и необъятные дали, закат над рекой и горные вершины. Они поют о 
том, что их волнует, а волнует их необратимость проникновения города в их жизнь. Именно 
так рождается авторская песня — песня личностная, песня «от души».  

Помимо странствий и природы, в творчестве многих наших самодеятельных авторов 
встречаются и песни о городе — своеобразная «городская лирика». О городской жизни и 
любви к какому-то конкретному городу много песен у таких авторов, как А.Розенбаум 
(«Охотный ряд», «Лиговка», «Ленинградцы мои..»); В.Высоцкий («Скажи, Серега», «На 
Большом Каретном», «Ой, где я был вчера..», «Диалог у телевизора» и др.); Б.Окуджава («Ах, 
Арбат..»); О.Митяев («Лето — это маленькая жизнь», «Авиатор», «Соседка» и др.). Известен 
своей душевностью цикл песен о городе Юрия Визбора, одного из основателей нашей автор-
ской песни. В данном цикле преобладают грустные, ностальгические песни, в них заметно, 
как тяготит автора город — ведь он был страстным любителем путешествий («Диалог в так-
си», «Воскресенье в Москве», и др.). С другой стороны, в его песнях прослеживается и лю-
бовь к Москве, в которой он родился и вырос («Волейбол на Сретенке», «Сретенский двор»). 
Это означает, что город, оказывая влияние на горожан, становится неотъемлемой частью их 
жизни и творчества: живет вместе с ними, меняется изо дня в день, оставляет свой облик в 
«городской» музыке и лирике. 

Существует известный факт, что истоки рок-музыки находятся в городах. Она возникла на 
основе ритм-энд-блюза, музыки афроамериканцев, насильно или добровольно оказавшихся в 
США. Рок-музыка очень скоро перешагнула океан и уже в 1950-х получила широкое распро-
странение в Европе. Первой рок-группой, получившей мировую известность, была неподра-
жаемая «ливерпульская четверка» — «The Beatles» (1959 г., г.Ливерпуль, Великобритания). 
Стоит посмотреть на список самых известных рок-групп и рок-певцов, оставивших наиболее 
заметный след в мировой рок-музыке, и мы увидим, что все они либо выходцы из городов, 
либо их творческий путь начинался в городах (как правило, это большие города, и преиму-
щественно европейские). Законодателем мод в мире рок-музыки шестидесятых по праву 
можно считать Лондон, где возникло наибольшее число рок-групп мирового масштаба:  

«Animals» — г.Нью-Кастл, Великобритания, 1960 (здесь и далее — город, страна и год об-
разования группы); 

«Black Sabbath» — г.Бирмингем, Великобритания, 1969; 
«Deep Purple» — г.Лондон, Великобритания, 1968; 
«Iron Maden» — г.Лондон, Великобритания, 1977; 
«Kiss» — г.Нью-Йорк, США, 1973; 
«Led Zeppelin» — г.Лондон, Великобритания, 1968; 
«Pink Floyd» — г.Лондон, Великобритания, 1966; 
«Queen» — г.Лондон, Великобритания, 1973; 
«Yes» — г.Лондон, Великобритания, 1968; 
«ZZ Top» — г.Хьюстон, США, 1970; и мн. др. 
Эта тенденция объясняется еще и тем, что крупные города предоставляют больше воз-

можностей для творчества, чем сельская местность — более традиционная и консервативная. 
Многие творческие люди рассматривают город как перспективу открытых дверей и неисчер-
паемого вдохновения. 

Некоторые рок-группы не только возникли в городах — их творчество посвящено городу, 
городской среде, людям города. Группа «U-2» (г.Дублин, Ирландия, 1979) — это музыка ра-
бочей молодежи окраин; «Slade» (г.Лондон, Великобритания, 1966) в рок-поэзию привнесли 
дух городских окраин и сленг (жаргон), полный намеков и междометий, выступая на своих 
первых гастролях в черных кожаных куртках и с бритыми головами («униформа» рабочей 
молодежи пригородов). Группа «Nazareth» (г.Данфермлин, Шотландия, 1969) назвала себя по 
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имени библейского города в Палестине, а «Strawbs» («Клубнички») — по названию пригоро-
да Лондона — Strawberry Hill.  

Специфическая городская среда породила еще одну ветвь ритм-энд-блюза — музыку в 
стиле «техно». Одними из родоначальников техномузыки принято считать английскую груп-
пу «Depeche Mode» (Лондон, 1980). Ее музыка и видеоклипы насыщены звуками и образами, 
сопровождающими индустриальную среду — шум машин и механизмов, скрежет металла.… 
Все это достаточно органично соединено со звучанием электроинструментов и точно переда-
ет все настроения урбанистического общества. Люди научились находить в новом веке «го-
родского шума» нечто гармоничное, музыкальное, постепенно свыкаясь с городом, находя в 
нем и положительные моменты, а не только одни недостатки городского образа жизни. По-
мимо «Depeche Mode», из групп, играющих подобную музыку, были известны «Kraftwerk», а 
у нас в стране — «Технология». 

Не являются исключением и российские рок-группы, особенно возникшие в переломные 
1980-е. Городскими сюжетами и образами, жизнью человека в городе насыщены тексты пе-
сен групп «Алиса» («Республика объединенных этажей», «Для тех, кто свалился с луны» и 
др.), «Наутилус-Помпилиус» («Ален Делон»), «Машина времени» («Имитация»), «Браво» 
(«Пижон», «Вася», «Этот город») и других. 

Но больше всего, пожалуй, городская тематика выражена у группы «Чайф» («Утро, про-
щай», «Внеплановый концерт», «Четверо парней», «Город мой», «Бутылка кефира, пол-
батона», «Псы с городских окраин», «Уральская ламбадушка» и пр.) и ленинградского поэта 
и рок-музыканта Виктора Цоя (группа «Кино»), ставшего настоящим кумиром молодежи 
восьмидесятых. В его песнях отражена жизнь молодежи большого города той переломной и 
сложной для страны поры — ее интересы, взгляды, проблемы. 

В той или иной степени городу посвящены и такие песни группы «Кино», как «Последний 
герой», «Звезда по имени Солнце», «Башетунмай», «Жизнь в стеклах витрин», «Закрой за 
мной дверь», «Мои друзья», «Денег нет…». Много песен посвящено ночному городу — 
«Спокойная ночь», «Ночь», или такая легкая и беспечная, как «Видели ночь»: 

«Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни — 
Один за одним. 
Мы видели, как уезжает последний трамвай. 
Ездят такси, но нам нечем платить и нам незачем ехать —  
Мы гуляем одни. 
На нашем кассетнике кончилась пленка — мотай…» 

 (В.Цой и группа «Кино», альбом «Ночь», 1986) 
Этот далеко не полный перечень сформировавшихся в городах направлений музыкальной 

субкультуры доказывает то, что города (в первую очередь крупнейшие) являются не только 
промышленными центрами, двигателями науки и прогресса, но и новаторами в области куль-
туры, время от времени предлагая обществу новые, иногда неожиданные направления куль-
туры, в то время как деревня является в основном хранителем старых, традиционных на-
правлений культуры.  
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Вопрос о создании абсолютного или чудо-оружия, с давних пор занимает многих людей. 
Во времена арабской экспансии это был неизвестный в Европе порох. Потом, по мере разви-
тия научных знаний и технических возможностей, появились фрегаты, вооруженные пушка-
ми, на смену которым пришли более мощные стальные крейсеры. А казавшиеся игрушками и 
плодами чудачества дирижабли и аэропланы стали наводить ужас на армии неприятеля. 
И если для бронепоездов требовались еще железные дороги, то его собрату по толщине 
стального панциря, танку, было уже все равно, где проехать: по шоссе или по болоту. 

Когда появилось атомное, а затем водородное оружие, которое можно доставить в любую 
точку земного шара, люди, обладающие им, думали, что вот оно — «вундерваффе».  

Но даже ядерный щит, дополненный космическим в виде программы СОИ, не гарантиро-
вал ни стопроцентной безопасности от нападения, ни возможности абсолютного выигрыша в 
случае, если ударить первым. К тому же участью победителя (если все-таки ядерный кон-
фликт произошел бы) было бы выбрать одну из двух ужасных смертей: или умереть в бунке-
ре от недостатка пищи, воды, воздуха и солнечного света, или умереть от радиоактивного об-
лучения.  

Химическое и биологическое оружие также не является идеальным, как показал опыт вой-
ны во Вьетнаме, да и хранить эту «смерть в пробирке» сложнее, чем ядерную.  

По этим и другим причинам в настоящее время усиленные и активно финансируемые по-
иски абсолютного оружия идут в других областях.  

Перспективным направлением является создание самолетов-невидимок. При их постройке 
широко применяются токопроводящие композиты (сверхпрочные пластики, армированные 
углеродными волокнами), поглощающие радиоволны. Сконструированы самолеты-
невидимки так, что все участки его поверхности «гасят» сигналы радаров (применена специ-
альная ячеистая структура поверхности, благодаря чему радиоволны практически полностью 
поглощаются ею). В результате формой самолет напоминает электрического ската, а все это 
сделало его «невидимым» для систем ПВО противника. Первый самолет-невидимка был из-
готовлен фирмой «Локхид» и получил обозначение F-117A.  

Программа по производству самолетов-невидимок носит название «Стелс». Но «летаю-
щих скатов» производит не только «Локхид». На заводе в Палм-дейли, где изготавливаются 
все невидимки, воплотили в металле и пластике бомбардировщик В-2 фирмы «Нортроп». 
«Нортроп» тоже участвует в программе «Стелс». Хотя эти модели (F-117A и В-2) могут быть 
использованы и для защиты, и для нападения (новейшая компьютерная ударно-
навигационная система, бортовая РЛС, приборы ночного видения «кошачьи глаза», сверхточ-
ная лазерная система наведения бомб, способность нести все виды тактического вооружения 
— от управляемых ракет «воздух — воздух» до 3 ядерных зарядов весом 900 кг), они явля-
ются днем сегодняшним, а может быть и вчерашним. Конструкции завтрашнего дня пред-
ставляют собой два типа аппаратов, очень различающихся, но изготовленных по технологии 
«Стелс». Первый, прозванный «пульсатором» (т.к. его полет сопровождается характерным 
громким гулом, тембр которого время от времени изменяется, звук пульсирует с низкой час-
тотой около 1 Гц) появился в июле 1989 года, когда преодолел за 6 минут расстояние в 560 
км. В другой раз его заметили, когда за 20 секунд он переместился по небу на 70 градусов 
(т.е. скорость является гиперзвуковой — 4000 км/ч и более). Летают «пульсаторы» на боль-
шой высоте и резко меняют направление. По мнению экспертов, на пульсаторе стоят комби-
нированные двигатели НАСА для аэрокосмического самолета. В обычном турбореактивном 
двигателе, прежде чем смешиваться с горючим, воздух сжимается компрессором, полное сго-
рание повышает мощность и эффективность конструкции. Однако уже при скорости порядка 
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2М (две скорости звука) встречное давление воздуха так велико, что компрессор практически 
не нужен. А при скорости 6М набегающий поток из-за ударной волны сжимается в сто раз, то 
есть можно включать прямоточное устройство. Расчеты показали, что оно сможет разогнать 
самолет до скорости порядка 16М! После чего «прямоточка» должна будет уступить место 
ракетной силовой установке. Однако до сих пор сложной проблемой было зажигание топ-
ливно-воздушной смеси. В сверхзвуковом потоке воздух пролетает через камеру сгорания 
настолько быстро, что химическая реакция воспламенения топлива длится всего одну милли-
секунду.  

Другой конструкцией «завтрашнего дня», созданной по технологии «Стелс», является так 
называемый «летающий треугольник». Если для «пульсатора» актуален лозунг: «быстрее, 
выше, сильнее», то для «треугольника»: «ниже, тише, незаметнее».  

Схема размещения бортовых огней у «треугольников» — одиночные янтарно-желтые под 
законцовками крыльев и красный в носовой части — аналогично примененной на F-117A. 
Бесшумность «летающих треугольников» (что в принципе заложено в основу программы 
«Стелс»), по мнению авиаспециалистов, связана с применением нового топлива.  

Поиски идеального или абсолютного оружия могут приводить к новым точкам зрения от-
носительно уже, казалось бы, давно известных боевых систем. Проводятся также и активные 
работы по разработке оружия массового поражения, которое гипотетически может работать 
на новых физических принципах: 

Инфразвуковое оружие. Давно известно действие на организм человека звуковых коле-
баний частотой 4...10 Гц. Особенно опасны колебания частотой 6 Гц, которые приходятся на 
область собственной резонансной частоты таких важных внутренних органов человека как 
сердце, почки, позвоночник. Попадая в резонанс с каким либо внешним источником инфра-
звука, внутренние органы начинают колебаться, все более увеличивая амплитуду своих коле-
баний. В итоге, при достаточной мощности внешнего источника инфразвуковых колебаний, 
наступает смерть. Попытки создать мощные генераторы инфразвуковых колебаний, пригод-
ные для использования в военных или полицейских целях, предпринимались на западе еще в 
прошлом веке. Некоторые образцы действовали весьма успешно, вызывая у испытуемых 
добровольцев безотчетный панический страх. 

Инфразвуковое оружие — возможный вид оружия массового поражения, основанный на 
использовании направленного излучения мощных звуковых волн с частотой ниже 16 Гц. 
Считается, что инфразвуковое оружие воздействует на центральную нервную систему, оно 
может вызывать у людей паническое состояние, слепоту, потерю сознания или контроля над 
собой, головокружение, тошноту и т.п. 

Радиологическое оружие. Гипотетически новая разновидность оружия массового пора-
жения (ОМП), использующая в качестве поражающего элемента ионизирующее радиоактив-
ных материалов. 

Самый простой вариант радиологического оружия — «грязная бомба», состоящая из кон-
тейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества, при подрыве 
заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается и, за счет ударной волны, 
радиоактивное вещество распыляется на достаточно большой площади. Размер бомбы может 
быть различным в зависимости от количества исходного материала. Одним из вариантов 
«грязной бомбы» может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, исполь-
зующей радиоактивные материалы. 

Следует отметить, что для того, чтобы площадь оказалась достаточно большой при разум-
ных геометрических размерах «грязной бомбы», в качестве заряда придется использовать 
атомную бомбу. 

Помимо «грязных бомб», рассматривается также механическое распыление радиоактивно-
го материала 

Идею кобальтовой бомбы высказал в 1950 г.Лео Силард в качестве примера оружия, спо-
собного превратить континенты на долгое время в нежилые земли. Созданный взрывом вы-
соко в стратосфере, изотоп 60Со способен рассеиваться на больших площадях, заражая их. 
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Такие бомбы никогда не испытывались и не изготавливались из-за непредсказуемости эффек-
та их действия. 

В настоящее время отдельного вида оружия типа «грязной бомбы», стоящего на вооруже-
нии армий государств, не существует, так как она не дает немедленного поражающего эффек-
та (светового излучения, ударной волны, и других видов воздействия атомного оружия) и, 
следовательно, малополезна в качестве боевого оружия. Использование грязной бомбы может 
привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болез-
ни на больших территориях. Очистка территории может занять продолжительное время. Воз-
действие ионизирующего излучения может привести к появлению мутаций у потомства. Все 
это также не является желательным для государства, ведущего войну ради завоевания терри-
тории и получения материальной выгоды от войны. 

Угрозу применения «грязной бомбы» террористами следует понимать как угрозу захвата 
АЭС, а не как доставку к месту теракта скомпонованного заранее устройства, содержащего 
подрывной заряд и радиоактивный материал. 

Сверхрадиочастотное оружие. Оружие, действие которого основано на использовании 
электромагнитных излучений сверхвысокой (СВЧ) частоты (0,3—30 ГГц) или очень низкой 
частоты (менее 100 Гц). Объектами поражения этого оружия является живая сила. При этом 
имеется в виду способность электромагнитных излучений в диапазоне сверхвысоких и очень 
низких частот вызывать повреждения жизненно важных органов человека (мозга, сердца, со-
судов). Оно способно воздействовать на психику, нарушая при этом восприятие окружающей 
действительности, вызывая слуховые галлюцинации и др. 

Существует теория, согласно которой с помощью электромагнитного излучения можно 
влиять на психику человека, не разрушая организм, а вызывая определенные эмоции, либо 
склонять к каким-либо действиям. 

Генетическое оружие. «Вообразите бомбу, которая убивает только белых с рыжими воло-
сами. Или людей небольшого роста. Или арабов. Или китайцев. Теперь представьте, что эта 
новая бомба может быть где-нибудь сброшена, и в пределах дней, недель или месяцев она 
убьет на планете каждого человека, соответствующего профилю бомбы, хотя остальные ос-
танутся в живых» — есть данные, что уделено внимание подобным планам в проекте «Новый 
американский век», в котором, в частности, говорится о необходимости преобразования воо-
руженных сил США, чтобы воспользоваться преимуществами технической революции и по-
беждать в будущих нетрадиционных войнах. 

Что же такое генетическое оружие и как оно может действовать? В организме человека 
определенные гены отвечают за цвет или разрез наших глаз, структуру волос, цвет кожи или 
восприимчивость или сопротивляемость к той или иной болезни. В ДНК также есть опреде-
ленные сегменты, которые показывают, что предки того или иного человека были азиатами, 
европейцами или африканцами. И вот вирусы или бактерии, сброшенные в генетической 
бомбе, якобы смогут определить тот или иной генетический тип человека и смертельно пора-
зить иммунную систему тех, кто принадлежит к этому типу. Такое оружие, если оно будет 
создано, сможет убивать, например, только белых людей с определенным цветом волос и глаз 
или черных с вьющимися волосами, или людей небольшого роста с определенным разрезом 
глаз. В результате массированного применения такого оружия через несколько недель на пла-
нете исчезнут целые нации или этнические группы. 

Геофизическое оружие. Под геофизическим оружием понимается оружие, поражающее 
действие которого основано на использовании в военных целях природных явлений и про-
цессов, вызываемых искусственным путем. В зависимости от среды, в которой происходят 
эти процессы, оно подразделяется на атмосферное, литосферное, гидросферное, биосферное 
и озонное. Средства, с помощью которых стимулируются геофизические факторы, могут 
быть различными, но энергия, затрачиваемая этими средствами, всегда значительно меньше 
энергии, выделяемой силами природы в результате вызванного геофизического процесса. 

Атмосферное (погодное) оружие — наиболее исследованный на сегодня вид геофизиче-
ского оружия. Применительно к атмосферному оружию его поражающими факторами явля-
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ются различного рода атмосферные процессы и связанные с ними погодные и климатические 
условия, от которых может зависеть жизнь, как в отдельных регионах, так и на всей планете. 
На сегодня установлено, что многие активные реагенты, например, йодистое серебро, твер-
дая углекислота и другие вещества, будучи рассеяны в облаках, способны вызывать пролив-
ные дожди на больших площадях. С другой стороны, такие реагенты, как пропан, углекисло-
та, йодистый свинец, обеспечивают рассеяние туманов. Распыление этих веществ может 
осуществляться с помощью наземных генераторов и бортовых устройств, устанавливаемых 
на самолетах и ракетах. 

В районах, где влагосодержание воздуха велико, указанным выше методом можно вызы-
вать ливневые дожди и тем самым изменять водный режим рек, озер, болот, значительно 
ухудшить проходимость дорог и местности, а в низменных районах вызывать наводнения. С 
другой стороны, если обеспечить искусственное выпадение осадков на подступах к районам 
с большим дефицитом влаги, можно добиться удаления значительного количества последней 
из атмосферы и вызвать в этих районах засуху. 

Литосферное оружие основано на использовании энергии литосферы, то есть внешней 
сферы «твердой» 3емли, включающей земную кору и верхний слой мантии. При этом пора-
жающее действие проявляется в виде таких катастрофических явлений, как землетрясение, 
извержение вулканов, перемещение геологических образований. Источником выделяющейся 
при этом энергии является напряженность в тектонически опасных зонах. 

Гидросферное оружие основано на использовании в военных целях энергии гидросферы. 
Гидросфера — это прерывистая водная оболочка Земли, располагающаяся между атмосфе-
рой и твердой земной корой (литосферой). Она представляет собой совокупность океанов, 
морей и поверхностных вод. 

Использование энергии гидросферы в военных целях возможно при воздействии на гид-
роресурсы (океаны, моря, реки, озера) и гидросооружения не только ядерных взрывов, но и 
крупных зарядов обычного взрывчатого вещества. Поражающими факторами гидросферного 
оружия будут сильные волны и затопления. 

Биосферное оружие (экологическое) основано на катастрофическом изменении биосферы. 
Биосфера охватывает часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые 
взаимосвязаны сложными биохимическими циклами миграции веществ и энергии. В на-
стоящее время имеются химические и биологические средства, применение которых на об-
ширных территориях может уничтожить растительный покров, поверхностный плодородный 
слой почвы, запасы продовольствия и др. 

Искусственно вызванные эрозия почвы, гибель растительности, непоправимый ущерб 
флоре и фауне вследствие применения различного рода химических средств, зажигательного 
оружия может привести к катастрофическому изменению биосферы и, как следствие, массо-
вому поражению людей. 

Озонное оружие основывается на базе использования энергии ультрафиолетового излуче-
ния, испускаемого Солнцем. Экранирующий озонный слой простирается на высоте от 10 до 
50 км с максимумом концентрации на высоте 20—25 км и резким убыванием вверх и вниз. В 
нормальных условиях поверхности Земли достигает незначительная часть УФИ с l = 0,01-0,2 
мкм. Основная ее часть, проходя через атмосферу, поглощается озоном, рассеивается молеку-
лами воздуха и частицами пыли. Озон — один из наиболее сильных окислителей, убивает 
микроорганизмы, ядовит. Его разрушение ускоряется в присутствии ряда газообразных при-
месей, в особенности брома, хлора, фтора и их соединений, которые могут быть доставлены 
в озонный слой с помощью ракет, самолетов и других средств. 

Частичное разрушение озонного слоя над территорией противника, искусственное созда-
ние временных «окон» в защитном озонном слое может привести к поражению населения, 
животного и растительного мира в запланированном районе Земного шара за счет воздейст-
вия больших доз жесткого УФИ и других излучений космического происхождения. 

Несмотря на подписание большинством стран — членов ООН Конвенции 1978 года 
«О запрещении военного и любого иного враждебного использования средств воздействия на 
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природную среду» и наличие возможности ведущих индустриальных государств осуществ-
лять глобальный мониторинг физических параметров окружающей среды, ряд крупных кор-
пораций и фирм промышленно развитых стран (в первую очередь США, Японии и Велико-
британии) в последние годы значительно расширили тематику исследований по активному 
воздействию на среду обитания человека, а также на процессы, способные оказывать суще-
ственное влияние на обеспечивающие космические системы (разведка, связь, навигация). 

Тектоническое оружие. Разработки наших ученых по тектоническому оружию интересо-
вали все разведки мира. 

Несмотря на конвенцию ООН, в секретных геофизических лабораториях Японии, США и 
ЮАР идет планомерная работа по разработке оружия массового поражения — тектоническо-
го оружия, способного вызывать разрушительные землетрясения в нужном месте и в нужное 
время. Научной основой этих разработок стала сверхсекретная программа советского ВПК 
«Меркурий-18» (НИР № 2М 08614ПК), результаты которой попали в руки японской резиден-
туры.  

Анализ проводимых в последние годы исследований в области геофизического воздейст-
вия на окружающую среду свидетельствует о вероятности появления в XXI веке принципи-
ально новых подходов к технологии создания некоторых видов геофизического оружия. 

Аннигиляционное оружие (бомба из Антиматерии). Аннигиляционное оружие — один 
из возможных, но пока гипотетических видов оружия, основанного на новых физических 
принципах, действие которого основывается на процессе аннигиляции (взаимопревращении) 
частиц с выделением большого количества энергии. С военной точки зрения, аннигиляция 
частиц и античастиц может быть использована для создания оружия огромной разрушитель-
ной силы, намного превышающей мощность термоядерного оружия. 

Б.Н.Махутов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАТИКЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г.Нижневартовск 
e-mail: Mahutov@mail.ru 

Одной из доминирующих тенденций развития цивилизации XXI века является глобальная 
информатизация общества, которая ставит перед системой профессионального образования 
проблему подготовки специалистов готовых к профессиональной деятельности в высокораз-
витой информационной среде.  

Актуальным аспектом подготовки специалиста высшего профессионального образования в 
настоящее время является необходимость пересмотра парадигмы целеполагания учебного 
процесса с овладения ЗУНами на обучение видам профессиональной деятельности, направ-
ленного на разрешение противоречий между [1]: 

— социальными ожиданиями общества в отношении профессиональной компетентности 
выпускника и организацией процесса данной профессиональной подготовки;  

— необходимостью непрерывной подготовки современного квалифицированного специа-
листа и неразработанностью педагогических технологий обеспечения интегративной подго-
товки с учетом разных образовательных траекторий;  

— между конечной целью традиционного образования, заключающегося в овладении сис-
темой знаний и резким сокращением «жизни» приобретенных знаний.  

Формирование информационной компетентности включает в себя готовность специалиста 
применять современные информационные технологии в решении профессиональных задач. 
Одной из проблем современных выпускников, является трудность решения практических за-
дач, при достаточно высокой теоретической подготовке. Это свидетельствует о недостаточ-
ном опыте применения студентами в процессе обучения современных информационных тех-
нологий, т.е. отрыв знаний от практики.  
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Один из путей решения данной проблемы — это построение образовательного процесса с 
непосредственным использованием информационных коммуникационных технологий. Перед 
студентом должны ставиться учебные профессиональные задачи, решение которых невоз-
можно без применения современных информационных технологий. 

В сфере высшего профессионального образования России проводится эксперимент по 
введению Федерального Интернет-экзамена, проводимый Национальным аккредитационым 
агентством в сфере образования (Росаккредагенство) и который позволяет вузам проверить 
остаточные знания студентов по дисциплинам на соответствие требованиям ГОС [2]. 
В Нижневартовском государственном гуманитарном университете функционируют эксперт-
ные советы, которые после каждого этапа Интернет-экзамена, формируют аналитические за-
писки, где содержатся замечания в Росаккредагенство по составу и качеству тестовых зада-
ний. 

Анализ аналитических записок, составленных по результатам Федерального Интернет-
экзамена, показывает, что основным замечанием преподавателей-членов экспертных советов 
является сложность тестов для объема 40—60 аудиторных занятий. Таким образом, возникает 
проблемная ситуация, которая содержит противоречие, вызванное несоответствием, пред-
ставленным на рис. 1.  

 
Рис. 1. Проблемная ситуация 

Одним из вариантов разрешения проблемной ситуации является переход к модульному 
обучению на основе компетентностного подхода, позволяющему создавать разнообразные 
пространства для самостоятельной работы студентов. 

Модульное построение программ дисциплин на основе компетентностного подхода явля-
ется одним из основных принципов развития высшего образования на современном этапе [3]. 
Учебный модуль представляет собой логически законченный самостоятельный раздел дис-
циплины, объединяющий ряд тем в соответствии с рабочей программой. Для выделения мо-
дулей и их наименования нами использовалась структура аттестационных педагогических 
измерительных материалов в виде совокупности дидактических единиц, предлагаемых На-
циональным аккредитационным агентством в сфере образования (г.Йошкар-Ола).  

К преимуществам модульного обучения относятся [3]: 
— системный подход к построению структуры дисциплины;  
— обеспечение методически правильного согласования всех видов учебных занятий внут-

ри каждого модуля и между ними;  
— гибкость структуры модульного построения курса;  
— эффективный контроль знаний студентов;  
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— возможность индивидуализации обучения и установления индивидуального рейтинга 
обучаемого;  

— возможность реализации методических принципов развивающего обучения, при кото-
рых создаются предпосылки для творческой деятельности студента. 

Технология модульного обучения эффективно реализуема лишь на основе принципа цело-
стности, так как при этом обеспечивается гармоничное взаимодействие всех компонентов 
педагогической системы, как по горизонтали (в объеме одного модуля), так и по вертикали 
(на весь период изучения модульной программы дисциплины). Управление является систе-
мообразующим фактором системы, в том числе и модульного обучения, как системы педаго-
гической. Основной механизм управления учебным процессом закладывается в модульной 
программе изучения дисциплины, что дает возможность функции внешнего управления по 
отношению к учебной деятельности студента трансформироваться в самоуправление. Это 
обеспечивает самоорганизацию деятельности студента, которая обеспечивает высокую эф-
фективность функционирования технологии модульного обучения [4]. 

Модульно-компетентностный подход в высшем профессиональном образовании представ-
ляет собой концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения 
выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства 
ее достижения — модульное построение содержания и структуры профессионального обуче-
ния. 

Формирование информационной компетентности студентов происходит на фоне специфи-
ческих особенностей развития современных информационных коммуникационных техноло-
гий, которые можно представить в виде своеобразной Т-образной доминанты (рис. 2). 

 
Рис. 2. Т-образная доминанта современных информационных коммуникационных технологий 

Рассмотрим технологию организации самостоятельной работы, позволяющую формиро-
вать информационную компетентность студентов, посредством использования современных 
информационных коммуникационных технологий в образовательном процессе университета. 
Данная технология была апробирована во втором семестре со студентами 1-го курса отделе-
ния математики и информатики при изучении курса информатики.  

Технология организации самостоятельной работы по курсу информатика состоит следую-
щих этапов: 

1. Информационный этап. На данном этапе студент получает от преподавателя  
— банк заданий в тестовой форме по дисциплине «информатика». В качестве банка ис-

пользуются тесты: разработанные преподавателем, из единого федерального банка измери-
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тельных материалов Национального аккредитационного агентства в сфере образования, из 
банка тестовых заданий Центра образовательных коммуникаций и тестирования профессио-
нального образования;  

— совокупность модулей по курсу информатики, где указано содержание модуля, список 
литературы, Интернет ресурсы и формы контроля для базового и повышенного уровней ус-
воения. Базовый уровень усвоения содержит банк обязательных заданий в тестовой форме, а 
также перечень контрольных и лабораторных работ, которые должен выполнить студент в 
течение семестра. На данном уровне практикуется ведение бортовых журналов студентами и 
проверяется широта усвоения, показанная на Т-образной доминанте курса информатики. По-
вышенный уровень усвоения информатики реализуется посредством тщательной проработки 
одного модуля и предполагает создание презентации, разработку сайта, электронного учеб-
ника, собственных тестов, создание тезауруса и публичную защиту по этому модулю. На 
этом уровне формируется глубина усвоения материала, показанная на Т-образной доминанте. 

2. Аналитический этап. На данном этапе студенту необходимо выполнить следующие 
действия: 

— найти правильные ответы к тестовым заданиям, используя информацию из приведен-
ного списка литературы и глобальной сети Интернет; 

— найти соответствие между множеством заданий в тестовой форме и множеством мо-
дулей по курсу информатика; 

— синтезировать однозначное соответствие между вышеуказанными множествами по-
средством обсуждения различных теоретических позиции и мнений студентов, по заявлен-
ному модулю. 

3. Проектировочный этап. На данном этапе студенту (группе студентов) необходимо 
выполнить следующие действия: 

— составить тезаурус по модулю, где необходимо отразить интерпретацию понятий, яв-
лений, фактов, действий содержащихся в тестовых заданиях, используя множество различ-
ных способов описания и анализа одного и того же элемента тезауруса. 

— разработать тестовые задания по модулю. 
— создать сайт, электронный учебник по модулю. 
— подготовить коллективное сообщение в виде презентации, где отразить наиболее не-

однозначные элементы тезауруса и сформулировать собственное восприятие неоднозначных 
суждений.  

Опыт практической реализации модели модульного обучения информатике на основе ком-
петентностного подхода с использованием новых информационных технологий в организа-
ции учебного процесса доказывает эффективность данной модели обучения. Использование 
информационных коммуникационных технологий повышает мотивацию студентов к обуче-
нию, отрабатывает навыки применения знаний при решении учебно-профессиональных за-
дач.  
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В.Б.Рондырев-Ильинский 

ВОСПИТАНИЕ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ГОТОВНОСТИ К ДЕЙСТВИЯМ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, г.Нижневартовск 

Происходящие чрезвычайные ситуации в жизни Российского общества обнажили ряд не-
решенных проблем, связанных с безопасностью в учебных заведениях. Пожары, землетрясе-
ния, оползни и паводки возникают по различным, порой не зависящим от нас причинам, но 
во всех случаях приводят к воздействию на граждан. В связи с этим встает вопрос о готовно-
сти принятия адекватных мер, направленных на выход из создавшейся критической ситуа-
ций, готовности специалистов учебных заведений и учащихся к действиям в случае их воз-
никновения. 

Сегодня, по данным статистики, на Земле регистрируют около 7 миллионов пожаров в год, 
при которых погибает до 70 тысяч человек, а 1 миллион получает травмы [1]. 

На протяжении последних лет в Российской Федерации наметилась тенденция увеличения 
групповой гибели на пожарах. За девять лет нового тысячелетия было зарегистрировано бо-
лее сотни случаев групповой гибели людей. Как правило, данная ситуация выходит из-под 
контроля вследствие отсутствия в учебных заведениях слаженных действий всех звеньев це-
пи — от руководства учреждения до учащихся младших классов. Многие работники оказы-
ваются психологически и морально не готовы к руководству во время чрезвычайной ситуа-
ции, в лучшем случае ограничиваясь сообщением по телефону «01». Среднероссийский по-
казатель ожидания помощи составляет 11,3 минуты [2], а по городу Нижневартовску не пре-
вышает 6 минут [3]. Тем не менее, этого времени достаточно, чтобы свободное развитие по-
жара приняло угорожающие размеры. Интенсивное выделение продуктов горения является 
одним из опасных факторов, сопровождающих развитие пожара. 

Проанализировав данные последнего десятилетия, мы видим, что ежегодно в образова-
тельных учреждениях происходит до 2000 пожаров [4]. При этом отсутствие у работников 
готовности к действиям нередко приводят к трагическим последствиям. С 1965 г. этот пока-
затель вырос в 10 раз [4] и достиг к 1995 г. отметки в 16000 человек [1]. 

На данный момент в городе Нижневартовске существующая проблема решается силами 
сотрудников 5 отряда федеральной противопожарной службы и территориального отдела го-
сударственного пожарного надзора. Ежемесячно каждый сотрудник выезжает в закреплен-
ную школу и проводит весь комплекс предусмотренных планом работы мероприятий. В те-
чение учебного года для учащихся всех классов организуются просмотры видеофильмов, 
лекции, инструктажи, семинары. Также проводятся экскурсии в пожарные части города, 
практическая отработка планов эвакуаций и действий в случае возникновения условного по-
жара. Данная работа, при кажущейся малозначимости, имеет положительные результаты. Пе-
дагогические работники и учащиеся школ получают достоверную информацию о противо-
пожарной обстановке в городе из уст профессионалов, а также получают практические навы-
ки действиям в случае возникновения пожара. Однако признать данную работу полностью 
удовлетворяющей потребностям сегодняшнего времени нельзя.  

Обучение — это сложный педагогический процесс и относиться к нему необходимо соот-
ветственно. По нашему мнению, больший положительный эффект будет достигнут при объе-
динении усилий ВУЗов и пожарной охраны. Таким образом, от подобного сотрудничества 
будет польза всему обществу. 

В период организации учебного процесса вся полнота ответственности за жизнь и здоро-
вье учащихся возлагается на специалистов заведения: администрацию, учителей, психолога и 
др.  

Умению оказывать доврачебную помощь будущих педагогов обучают в ВУЗе. Практика 
показала правильность данного решения. Многие практикующие педагоги не раз самостоя-
тельно оказывали доврачебную медицинскую помощь учащимся школ. Однако, при возник-
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новении чрезвычайных ситуаций, педагогические работники нередко проявляют беспомощ-
ность, полностью полагаясь на случай и работников спецслужб. 

Понимая все возрастающие риски возникновения и возможные последствия от чрезвы-
чайных ситуаций, необходимо сконцентрировать общее внимание на принятие мер, направ-
ленных на совершенствование стандарта и программ подготовки учителей, включив в них 
специальный курс «Организация деятельности специалистов учебных заведений в условиях 
чрезвычайных ситуаций». Каждый работник образовательного учреждения обязан, по наше-
му мнению, владеть основными навыками алгоритма действий при возникновении основных 
видов чрезвычайных ситуаций (с учетом специфики региона). 

По данным статистики, в России происходит пожаров на 42% больше, чем в среднем на 
Земле [1]. Исследования доказывают, что просвещение и обучение персонала являются наи-
более эффективными профилактическими средствами, которыми не стоит пренебрегать. 
Дальнейшая задержка в организации специального курса обучения будущих педагогов дейст-
виям при возникновении ЧС недопустима.  

Основной контингент работников в образовательных учреждениях России составляют 
женщины. Таким образом, при разработке программы курса «Организация деятельности спе-
циалистов учебных заведений в условиях чрезвычайных ситуаций» следует учитывать этот 
момент, не снижая при этом основных требований, которыми должен обладать педагогиче-
ский работник.  

Чтобы знания у студентов были полными и не оторванными от жизни, проведение подоб-
ных занятий необходимо проводить при участии профессиональных сотрудников пожарной 
охраны, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы.  

Подводя итоги, отметим, что внедрение в систему высшего образования специального 
курса «Организация деятельности специалистов учебных заведений в условиях чрезвычай-
ных ситуаций», позволит образовательным учреждениям подготовить специалистов, способ-
ных оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию в случае ее возникновения.  

Для достижения поставленной задачи необходимо создать соответствующие условия для 
воспитания новых морально-волевых качеств, сформировать требуемые знания, умения и на-
выки к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. 
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г.Нижневартовск 

19.  Григорьева М.А. Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, г.Иркутск 
20.  Губанова Л.В. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
21.  Гудков А.П. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, г.Мегион 
22.  Гукалова И.В. Институт географии НАН Украины, г.Киев (Украина) 
23.  Гусева Е.С. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

г.Москва 
24.  Даниленко Н.А. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
25.  Даянов И.Р. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
26.  Демус Ю.А. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим  
27.  Долгинцев В.И. Тюменская государственная медицинскаяакадемия, г.Тюмень 
28.  Долгинцева Н.В. Тюменская государственная медицинская академия, г.Тюмень 
29.  Думов В.К. Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск 
30.  Ерофеев А.А. Томский государственный университет, г.Томск 
31.  Ефремов И.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
32.  Железников Ю.Ф. Уссурийский государственный педагогический институт, 
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г.Уссурийск 
33.  Захарова С.А. Ставропольский государственный университет, г.Ставрополь 
34.  Иванов В.Б. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
35.  Иванова Н.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
36.  Ипполитова Н.А. Институт географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, г.Иркутск 
37.  Искандарова М.С. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
38.  Калугина Н.П. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
39.  Кахраманова Э.Р. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
40.  Каширо М.А. Томский государственный университет, г.Томск 
41.  Кельберер Г.Р. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
42.  Кириллов П.Л. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

г.Москва 
43.  Клемин В.Б. МУ «Перинатальный центр», г.Нижневартовск 
44.  Ключников Д.А. Уссурийский государственный педагогический институт, 

г.Уссурийск 
45.  Козелкова Е.Н. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
46.  Колчин Е.А. Астраханский государственный университет, г.Астрахань 
47.  Комарова Н.В. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
48.  Коркин С.Е. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
49.  Коркина Е.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
50.  Корнус А.А. Сумский государственный педагогический университет 

им. А.С.Макаренко, г.Сумы (Украина) 
51.  Коровина Е.В. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
52.  Корыстин С.И. Воронежская государственная технологическая академия, 

г.Воронеж 
53.  Костылева Л.Н. Воронежская государственная технологическая академия, 

г.Воронеж 
54.  Кузнецов Н.Г. Институт социально-политических исследований РАН, г.Калуга 
55.  Кузнецова В.П. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
56.  Курманов Э.Р. Западно-Сибирский институт финансов и права, г.Нижневартовск 
57.  Куролап С.А. Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
58.  Левых А.Ю. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
59.  Лесюта Н.В. Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г.Иркутск 
60.  Лобова В.А. Научно-исследовательский институт медицинских проблем 

Крайнего Севера РАМН, г.Надым 
61.  Матусевич Ю.Н. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, г.Нижневартовск 
62.  Махутов Б.Н. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
63.  Минеева Ю.Ю. Тверской государственный университет, г.Тверь 
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64.  Морозов Д.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 
г.Нижневартовск 

65.  Мухаметдинова 
Э.А. 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 
г.Нижневартовск 

66.  Мясникова С.В. Западно-Сибирский институт финансов и права, г.Нижневартовск 
67.  Наумов В.А. Западно-Сибирский институт финансов и права, г.Нижневартовск 
68.  Недбай В.Н. Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск 
69.  Недоросткова И.Г. Уссурийский государственный педагогический институт, 

г.Уссурийск 
70.  Никольская А.Н. Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
71.  Никулина Е.М. Астраханский государственный университет, г.Астрахань 
72.  Нисковских Е.Ю. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
73.  Орлова Т.К. Институт развития образования Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, г.Ханты-Мансийск 
74.  Осинцева Н.В. Томский государственный университет, г.Томск 
75.  Павлюкова О.М. Кубанский государственный университет, г.Краснодар 
76.  Пациорковский В.В. Институт социально-экономических проблем народонаселения 

РАН, г.Москва 
77.  Перов Е.А. Кубанский государственный университет, г.Краснодар 
78.  Погорелов А.В. Кубанский государственный университет, г.Краснодар 
79.  Покляцкий С.А. Институт географии НАН Украины, г.Киев (Украина) 
80.  Полканова Ю.М. Иркутский государственный университет, г.Иркутск 
81.  Попова Т.Л. Научно-исследовательский институт медицинских проблем 

Крайнего Севера РАМН, г.Надым 
82.  Прокофьева Н.Б. Тверской государственный университет, г.Тверь 
83.  Прохорова Л.А. Мелитопольский государственный педагогический университет 

им. Богдана Хмельницкого, г.Мелитополь (Украина) 
84.  Прохорчук А.М. Красноярская университетская гимназия «Универс» № 1, 

International Вассalaureate Diploma Programme (IBDP), 
г.Красноярск 

85.  Прохорчук М.В. Красноярский государственный педагогический университет им. 
В.П.Астафьева, г.Красноярск 

86.  Розенфельд Е.Я. Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
87.  Рондырев- 

Ильинский В.Б. 
Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 
г.Нижневартовск 

88.  Ротанова И.Н. Институт водных и экологических проблем СО РАН, г.Барнаул 
89.  Рыков П.В. Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г.Иркутск 
90.  Рябинина Л.И. Дальневосточный государственный университет, г.Владивосток 
91.  Саввинова А.Н. Якутский государственный университет им. М.К.Амосова, 

г.Якутск 
92.  Синцов А.В. Астраханский государственный университет, г.Астрахань 
93.  Скоробогатова О.Н. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
94.  Скульмовская Л.Г. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
95.  Соболева Е.В. Уссурийский государственный педагогический институт, 

г.Уссурийск 
96.  Соколов С.Н. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
97.  Солодкин Я.Г. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
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98.  Суппес Н.Е. Ишимский государственный педагогический институт 
им. П.П.Ершова, г.Ишим 

99.  Супрунчук И.П. Ставропольский государственный университет, г.Ставрополь 
100. Сычевская Н.А. Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, г.Якутск 
101. Тимошенко А.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
102. Ткачев Б.П. Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск 
103. Третьяков А.В. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
104. Ушакова В.Л. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток 
105. Финк К. Региональное агентство по планированию бассейна озера Тахо 

(TRPA), г.Зефир-Коув (США) 
106. Хайдукова А.И. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
107. Хамадиева А.Ф. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
108. Хмельницкая Л.В. Людиновский индустриальный техникум, г.Людиново 
109. Хорошавин А.А. Западно-Сибирский институт финансов и права, г.Нижневартовск 
110. Чукин А.Л. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
111. Чурзина А.А. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток 
112. Шарова И.С. Астраханский государственный университет, г.Астрахань 
113. Шарф Н.А. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

г.Нижневартовск 
114. Шахурдина А.В. Сибирский НИПИ рационального природопользования, 

г.Нижневартовск 
115. Шац М.М. Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН, г.Якутск 
116. Шереметов Р.Т. Институт экологии человека СО РАН, г.Кемерово 
117. Шнейдер Е.Н. Филиал Саратовского государственного технического 

университета, г.Балашов 
118. Щеглов А.Ф. Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П.Ершова, г.Ишим 
119. Элмштайнер-

Саксингер Г. 
Венский университет, г.Вена (Австрия) 
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