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Аннотация
Цель. Выявить пространственную перегруппировку сил в мировом экспертно-аналитиче-
ском сообществе в начале ХХI в.1

Процедура и методы. Исследование опирается на концептуальный базис общественной 
географии, теоретический конструкт «мягкой силы». Главный источник фактического 
материала – данные докладов (Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP, 2008–2021). 
Использованы историко-географический, сравнительно-географический, картографиче-
ский методы.
Результаты. Выявлен пространственный сдвиг в мировой структуре фабрик мысли (ФМ) 
в пользу глобального Юга. Предложена группировка стран по моделям развития феноме-
на. Раскрыта ротация среди стран-лидеров, инерционность пространственной структуры 
авангарда ФМ. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Мировая структура ФМ отличается высо-
ким уровнем территориальной дифференциации и концентрации, направленностью в раз-
витии к полицентризму. Материалы исследования могут быть полезны для совершенство-
вания системы независимой экспертизы в России, а также в учебном процессе в вузах.

Ключевые слова: глобальный Север и Юг, модели развития, «мягкая сила», пространствен-
ная перегруппировка сил, ротация стран-лидеров, тематика исследований, фабрики мысли

© CC BY Блажевич Ф. В., Слука Н. А., 2024.
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1

1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. ООН. Нью-Йорк, 2015. 44 с.
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Abstract
Aim. To identify the spatial regrouping of forces in the global expert and analytical community 
at the beginning of the 21st century
Methodology. The research is based on the conceptual basis of social geography, the theoretical 
"soft power" construct. The 2008–2021 reports "Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP” 
constitute the main source of factual data. Historical-geographical, comparative-geographical, 
cartographic methods were used.
Results. A spatial shift in the global think tank (TT) structure in favor of the global South has 
been revealed. Countries classification according to TTs development models is proposed. The 
rotation among the leading countries and the inertia of the think tanks vanguard spatial struc-
ture are revealed.
Research implications. The global structure of TT is characterized by a high level of territorial 
differentiation and concentration, and by a tendency towards polycentrism in development. The 
research materials can be useful for improving the independent expertise system of in Russia, 
as well as in the educational process at universities.

Keywords:  global North and South, development models, soft power, spatial regrouping of 
forces, rotation of leading countries, research topics, think tanks

Введение
Перманентное нарастание круп-

ных и острых проблем в международ-
ном сообществе привело к разработ-
ке концепта устойчивого развития и 
принятия в 2015 г. Ассамблеей ООН 
стратегии долгосрочного действия 
«Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года»1, кото-
рая включает 17 глобальных целей. В 
её реализацию включились не только 
государства, но и многие иные транс-
национальные акторы, среди кото-
рых особое место занимают фабрики 
мысли (ФМ, англ. – Think Tanks), ча-
сто именуемые аналитическими или 
мозговыми центрами – публичные 
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институты, осуществляющие исследо-
вательскую, прогнозную и консульта-
ционную деятельность, а также оценки 
возможных социально-экономических 
последствий политических решений 
[6]. Наряду с транснациональными 
корпорациями (ТНК) и международ-
ными организациями они входят в 
состав наиболее влиятельных акторов 
«мягкой силы» и выступают в качестве 
так называемой пятой власти. Распо-
лагая мощным пулом аналитиков, не-
обходимой информацией, системой 
трансграничных связей и находясь в 
особо плотном взаимодействии с по-
литическими силами, крупным биз-
несом и органами государственного 
управления, ФМ в наибольшей мере 
могут как способствовать решению 
крупных и сложных проблем, так и 
провоцировать нарастание конфликт-
ных ситуаций в стране базирования. 
Неслучайно в целях минимизации не-
гативного воздействия транснацио-
нальных акторов других государств в 
США с 1938 г. действует Закон «О ре-
гистрации агентов влияния». Анало-
гичная норма в 2012 г. была внедрена в 
России (Федеральный закон № 121-ФЗ 
«Об иностранных агентах»1).

Первые ФМ в массовом порядке по-
явились в США и Европе в начале ХХ в. 
на базе «академических, университет-
ских лабораторий,  правительств» [14, 
с. 286]; но 2/3 ныне существующих в 
мире возникли после 1970 г., причём бо-
1 Федеральный закон Российской Федерации 

от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регу-
лирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции ино-
странного агента» [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/ 
0001201207230003.pdf (дата обращения 
24.10.2023).

лее половины из них – после 1980 г. [29]. 
Именно начиная с последней четверти 
ХХ в. резко ускорился процесс созда-
ния и распространения аналитических 
центров по всему миру, чему «способ-
ствовало завершение холодной войны, 
появление проблем, выходящих за гра-
ницы и возможности государств, уско-
рение демократизации в разных частях 
мира, глобализация, технологические 
достижения, сложные процессы при-
нятия решений» [22, с. 78]. В силу гене-
зиса изучением феномена занимаются 
преимущественно политологи и специ-
алисты в области международных от-
ношений. В обширной специальной ли-
тературе раскрыты этапы становления 
и особенности уже 5 поколений ФМ, их 
современное назначение, выполняемые 
функции (исследовательская, образо-
вательная, консультационная, комму-
никативная, подбор кадров), методики 
работы, различия по правовому стату-
су, степени независимости, идеологи-
ческой направленности и т. д.; предло-
жены на разных принципах типологии 
организаций и их территориальные мо-
дели (англосаксонская, континенталь-
ная), сформулированы основные под-
ходы исследования [4; 5; 10; 15, 19; 21; 
25; 26 и др.]. Например, А. А. Балаян 
и А. Ю. Сунгуров выделяют 4 подхо-
да: технократический, функциональ-
ный, структурный, организационный  
[3, с. 13]. 

Мощный качественный рывок в 
исследовании феномена состоялся с 
налаживанием с начала 2000-х гг. гло-
бального статистического учёта дей-
ствующих акторов в рамках междуна-
родной программы «Аналитические 
центры и гражданское общество» (The 
Think Tanks and Civil Societies Programm, 
TTCSP). Проект выполняется на базе 
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Пенсильванского университета под ру-
ководством Д. Макганна путём опроса 
1800 экспертных групп из научных и 
политических кругов, государствен-
ных и частных структур, а также СМИ. 
В целях достижения максимально объ-
ективной оценки сведения собираются 
по специальной методике; учёт орга-
низаций и десятков их параметров, 
начиная с численности и состава пер-
сонала и заканчивая внедрением идей 
и реализацией рекомендаций, ведёт-
ся с использованием возможностей 
прикладной платформы искусствен-
ного интеллекта, а их ранжирование 
проводится по десяткам категорий. 
Самостоятельное значение имеют 
группировки ФМ по странам и макро-
регионам мира; областям проводимых 
исследований1, «особым достижени-
ям» (например, лучшие информаци-
онно-пропагандистские центры, ком-
мерческие, правительственные, новые 
и др.), а также с учётом влиятельности 
организаций. Из общей массы по со-
вокупности признаков отдельными 
списками экспертами выделяются ФМ 
мирового уровня и крупнейшие или 
наиболее влиятельные организации. 
Хотя, по мнению ряда специалистов, 
методология расчёта данного рейтинга 
не лишена недостатков2. Существенно 
1 Выделяется 14 направлений: оборона и на-

циональная безопасность, внутренняя эко-
номическая политика, образовательная по-
литика, энергетика и ресурсы, экологическая 
политика, внешняя политика и международ-
ные отношения, внутренняя политика в сфе-
ре здравоохранения, глобальная политика 
в сфере здравоохранения, международное 
развитие, международная экономическая по-
литика, политика в области технологий, со-
циальная политика, продовольственная без-
опасность, безопасность водных ресурсов.

2 Андреев С. Рейтинг фабрик мысли: пробле-
мы методологии // РСМД: [сайт]. URL: htt-
ps://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/

позже, во втором десятилетии XXI в., 
под эгидой РСМД3 появились первые 
попытки учёта ФМ в России [2], на 
постсоветском пространстве [1] и в от-
дельных странах [8].

Междисциплинарное изучение де-
ятельности ФМ во многом актуали-
зирует, с одной стороны, постоянный 
рост их роли как инструмента «мягкой 
силы» в международных отношениях4, 
а с другой – острую востребованность 
независимой и высокопрофессиональ-
ной оценки возможных сценариев и со-
циально-экономических последствий 
грядущего изменения модели глобаль-
ного мироустройства. Признаки пере-
хода от однополярного к многополяр-
ному, или, точнее, к полицентричному 
миру, в частности, ясно раскрыты рос-
сийским социологом М. Ю. Урновым, 
исследовавшего перераспределение 
в мир-системе «жёсткой» и «мягкой» 
силы за последние десятилетия и пред-
рекающего надвигающийся цивили-
зационный кризис [20]. Сокращение 
разрыва между ядром и периферией 
по базовым индикаторам – ВВП, на-
селению, военным расходам – сопро-
вождается, в частности, исторически 
быстрым изменением внутренней 
структуры и пространственных про-
порций многих видов экономической 

analytics/reyting-fabrik-mysli-problemy-me-
todologii/ (дата обращения 17.09.2023).

3 Российский совет по международным делам 
– российская некоммерческая организация в 
сфере внешней политики и международных 
отношений.

4 Поликанов Д. Роль «мягкой силы» в между-
народных отношениях: современный рос-
сийский опыт и перспективы // РСМД: [сайт]. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/rol-myagkoy-sily-v-mezh-
dunarodnykh-otnosheniyakh-sovremennyy-
rossiyskiy-opyt-i-perspektivy/ (дата обращения 
17.09.2023).
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деятельности в глобальном масштабе. 
Они наблюдаются в мировой энергети-
ке, рыболовстве, автомобилестроении, 
фармацевтике и т. д. [12; 13; 18; 23; 24]. 
Конечное изменение баланса сил неиз-
бежно приведёт к разрушению старой 
и созданию новой мир-системы с иной 
конфигурацией ядра и периферии, что 
вызовет усугубление старых и появле-
ние многих новых проблем и потребу-
ет выработки адекватных подходов в 
их решении.

С учётом социальной значимости и 
особой миссии в контексте приближа-
ющегося «цивилизационного кризиса» 
важно комплексно оценить не только 
общий уровень развития экспертно-
аналитического потенциала мира, 
эффективность мозговых центров в 
решении крупных проблем и харак-
тер их гибридизации с государством, 
бизнесом, международными органи-
зациями, политическими партиями 
и пр.; но и многие чисто географиче-
ские аспекты, включая совокупность 
факторов размещения ФМ, простран-
ственно-временные закономерности 
развития, уровень территориальной 
дифференциации, концентрации, ин-
теграции и особенности меняющейся 
территориальной композиции с пози-
ций полимасштабного подхода. Вместе 
с тем географических работ по иссле-
дованию феномена практически нет, 
или они нам не известны. 

Цель данного исследования – на 
основе анализа доступных статисти-
ческих данных о динамике и размеще-
нии ФМ выявить и охарактеризовать 
пространственную перегруппировку 
сил в международном экспертно-ана-
литическом сообществе за последние 
десятилетия.

Для достижения цели были про-
анализированы труды отечественных 
и зарубежных учёных, составлена база 
данных о числе, иерархии и исследова-
тельской специализации ФМ1. Дина-
мика развития ФМ изучалась на фоне 
других акторов «мягкой силы» – ТНК 
и международных организаций2. Для 
регионального анализа было опреде-
лено 6 географических регионов мира, 
данные о которых представлены в ста-
тистической базе: Северная Америка, 
Европа (Западная и Восточная, вклю-
чая Россию), Азия (включая Ближний 
Восток), Африка, Австралия и Оке-
ания). Для выявления трендов и осо-
бенностей развития феномена в стра-
нах и регионах мира были проведены 
соответствующие расчёты. На 2008 г. 
и 2021 г. сопоставлялся их удельный 
вес в глобальной структуре всех ФМ и 
среди аналитических центров мирово-
го уровня; с использованием коэффи-
циента вариации оценивался характер 
распределения ФМ по странам мира; 
на основе сочетания накопленной 
массы и темпов роста ФМ проведена 
группировка стран, определены по-
зиции и ротация среди топ-10 стран-
лидеров. Для иллюстрации процессов 
и пространственных сдвигов в между-
народном экспертно-аналитическом 
сообществе составлены таблицы, по-
строены картосхема и круговые диа-
граммы. 
1 Global Go To Think Tank Index Report, 

TTCSP, 2008–2021 [Электронный ресурс]. 
URL: https://repository.upenn.edu/think_
tanks/18 (дата обращения 30.03.2023).

2 Forbes Global 2000 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.forbes.com/global2000/ (дата 
обращения: 10.06.2022); The Yearbook of Inter-
national Organizations. Brussels: Union of In-
ternational Associations, 2022. [Электронный 
ресурс]. URL: https://uia.org/yearbook (дата 
обращения: 28.10.2023).
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Пространственная 
перегруппировка сил  

в международном экспертно-
аналитическом сообществе

При разном назначении, но еди-
новременности массового появления 
в начале ХХ в., по общей численности 
и темпам роста ФМ уступают другим 
транснациональным акторам «мягкой 
силы» – ТНК и международным ор-
ганизациям [16]. Если в 1970 г. в мире 
насчитывалось около 7 тыс. ТНК, 
имевших более 27 тыс. дочерних пред-
приятий (зарубежных филиалов), в 
середине 1990-х гг. – свыше 39 тыс. и 
270 тыс.; в 2008 г. – 82 тыс. и 810 тыс., 
то в 2018 г. – уже около 100 тыс. и бо-
лее 860 тыс. [13]. Ещё более стреми-
тельными темпами, особенно после 
включения категории «неправитель-
ственная организация» в междуна-
родно-юридический лексикон в ходе 
создания устава ООН в 1945 г., раз-
вивается сообщество международных 
организаций [7; 17], число которых к 
настоящему времени, по данным Со-
юза международных ассоциаций1, 
превысило 75 тыс. Общая формула и 
график роста ФМ в целом подобны: 
за последние десятилетия их число 
увеличивается практически в геоме-
трической прогрессии. Если в 2000 г. в 
мире насчитывалось около 3 тыс. ана-
литических центров, в 2008 г. – почти 
5,5 тыс., то в 2020 г. – уже более 11 тыс. 
Иными словами, бум ФМ – во многом 
феномен именно нашего времени. 

При бурном развитии феномена его 
важная отличительная сторона – боль-
шая пространственная неравномер-

1 The Yearbook of International Organizations. 
Brussels: Union of International Associations, 
2022 [Электронный ресурс]. URL: https://uia.
org/yearbook (дата обращения: 28.10.2023).

ность. Минимальны темпы прироста 
ФМ в регионах Северной Америки, 
Австралии и Океании, ниже средне-
мировых – в Европе, существенно 
выше – в Южной и Центральной Аме-
рике, а устойчиво-максимальны – в 
Азии. «Ножницы» в темпах роста обу-
словливают мощные макрорегиональ-
ные сдвиги и снижение территориаль-
ных диспропорций. Если изначально 
и практически на протяжении всего 
ХХ в. подавляющая часть ФМ рас-
полагалась в экономически развитых 
странах глобального Севера при про-
тивоборстве за лидерство двух полю-
сов геополитической силы – Европы и 
Северной Америки, то к настоящему 
времени в территориальной структу-
ре феномена всё более ощутимо место 
глобального Юга, а исходное регио-
нально-двухъядерное строение за счёт 
Азии всё в большей мере замещается 
трёхъядерным. Более того, азиатский 
регион, сосредоточив почти половину 
всего прироста ФМ за 2008–2021 гг., 
уже уверенно обошёл по их общему 
числу как Европу, так и Северную Аме-
рику (табл. 1). В результате такого ге-
ографического характера процесса из 
каждых 10 лишь 2 аналитических цен-
тра действуют в пределах остальных 
регионов мира, составляющих своего 
рода мировую периферию и раскры-
вающих конфигурацию дальнейшего 
распространения феномена.

Макрорегиональные сдвиги зако-
номерно задаются мозаикой развития 
ФМ более чем в 180 странах и терри-
ториях мира. Первые аналитические 
центры за последние десятилетия по-
явились, например, в Омане, Сурина-
ме, Белизе, Брунее, Мавритании, Гви-
нее-Бисау и т. д., а их число, напротив, 
сокращалось по разным причинам в 
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Канаде, Словении, Бурунди, Ямайке и 
др. Остальные страны сильно диффе-
ренцируются как по накопленной мас-
се, так и по динамике роста ФМ. От-
носительно среднемировых величин в 
первом случае (около 60 ФМ на 1 стра-
ну присутствия) можно выделить не-
сколько условных категорий: круп-
нейшие (>1000), крупные (100–1000), 
средние (50–100) и малые (<50); во вто-
ром (индекс роста за 2008–2021 гг. чуть 
более 200) – со сверхвысокими (>1000), 
высокими (300–1000), средними (150–
300) и низкими (<150) темпами роста. 

Соотношение этих признаков даёт 
16  базовых моделей формирования 
ФМ в странах мира, из которых на 
практике выполняются 13 (табл. 2). 

Группировка стран и её дальней-
ший анализ показывает высокий уро-
вень диспропорциональности и по-
ляризации современной архитектуры 
ФМ (рис. 1). Контуры её опорного 
каркаса задают 39 стран, из которых в 
центрирующую группу «стабильных 
середняков» – со среднемировыми зна-
чениями показателей – входят только 
15 стран, преимущественно из Евро-

Таблица 1 / Table 1
Изменение макрорегиональной структуры ФМ, 2008–2021 гг. / Changes in the 
macro-regional structure of TTs, 2008–2021

Регионы, страны
Число ФМ, ед. Доля региона % Рост/ 

убыль,
ед.

Индекс роста 
(2008 г. = 100)2008 г. 2021 г. 2008 г. 2021 г.

Северная Америка, в т.ч.: 1925 2397 35,0 21,0 472 124,5
США 1777 2203 32,5 19,7 426 124,0
Канада 94 85 1,7 0,8 -9 90,4

Европа, в т.ч: 1722 2891 31,5 25,9 1169 167,9
Великобритания 283 515 5,2 4,6 232 182,0
Германия 186 266 3,4 2,4 80 143,0
Франция 165 275 3,0 2,5 110 166,7
Россия 107 143 2,0 1,3 36 133,6

Азия, в т.ч: 871 3953 15,9 35,4 3082 453,9
Китай 74 1413 1,4 12,7 1339 1909,5
Индия 121 612 2,2 5,5 491 505,8
Республика Корея 29 412 0,5 3,7 383 1420,7

Африка, в т.ч: 425 682 7,8 6,1 257 160,5
ЮАР 78 102 1,4 0,9 24 130,8

Южная и Центральная 
Америка, в т.ч: 484 1179 8,9 10,6 695 243,6

Аргентина 122 262 2,2 2,4 140 214,8
Бразилия 39 190 0,7 1,7 151 487,2

Австралия и Океания 38 62 0,7 0,6 24 163,2
Мир 5465 11164 100,0 100,0 5699 204,3

Источник: рассчитано по Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP, 2008–2021 
[Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18  

(дата обращения 30.03.2023)
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Таблица 2 / Table 2 
Условные категории стран по моделям формирования ФМ, 2008–2021 гг. / 
Conditional categories of countries according to TTs formation models, 2008–2021

Признаки Темпы роста
Число ФМ Сверхвысокие Высокие Средние Низкие

Крупнейшие Динамичные 
гегемоны

Активные 
гегемоны

Стабильные 
гегемоны

Пассивные 
гегемоны

Крупные Динамичные 
лидеры

Активные  
лидеры

Стабильные 
лидеры

Пассивные 
лидеры

Средние Динамичные 
середняки

Активные 
середняки

Стабильные 
середняки

Пассивные 
середняки

Малые Динамичные 
аутсайдеры

Активные 
аутсайдеры

Стабильные 
аутсайдеры

Пассивные 
аутсайдеры

Источник: рассчитано по Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP, 2008–2021 
[Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18  

(дата обращения 30.03.2023)

Рис. 1 / Fig. 1. Дифференциация стран по моделям развития ФМ, 2008–2021 гг. / Differen-
tiation of countries by TTs development models, 2008–2021

Источник: составлено авторами при участии Н. В. Рябовой по Global Go To Think Tank 
Index Report, TTCSP, 2008–2021 [Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.

edu/think_tanks/18 (дата обращения 30.03.2023)
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пы (Австрия, Бельгия, Дания, Греция, 
Нидерланды, Польша, Испания, Чили, 
Турция, Украина, Кения, Боливия, 
Чили, Перу, Израиль). Согласно на-
шим расчётам 3/4 стран, обладая ма-
лым числом, хотя и при разных темпах 
роста ФМ, образуют своего рода «ми-
ровой андеграунд» или глобальную пе-
риферию явления. Верхний эшелон в 
группировке по абсолютным масшта-
бам явления почти полностью фор-
мируют страны-участницы 2 ведущих 
неформальных межгосударственных 
объединений, возглавляющих гло-
бальный Север и Юг – «Большая се-
мерка» и БРИКС, которые в значитель-
ной мере консолидируют все элементы 
как «мягкой», так и «жёсткой» силы в 
мире. Особое место среди них занима-
ют 2 страны-гиганта. С учётом темпов 
роста ФМ США выступает как «пас-
сивный гегемон» и возглавляет группу 
увядающих или исторических лидеров 
(включая Великобританию, Германию, 
Францию, Италию и т. д.), а Китай – 
как «динамичный гегемон» – когорту 
быстро прогрессирующих или новых 
лидеров (включая Индию, Республику 
Корея, Вьетнам и др.), снижающих об-
щую дифференциацию стран. Именно 
за счёт последних вкупе с ростом чис-
ла ФМ в странах с низкой исходной 
базой явления, как показывают расчё-
ты, значение коэффициента вариации 
изменилось почти вдвое: с 59,8295 в 
2008 г. до 36,3089 в 2021 г.

За первые десятилетия ХХI в. в гло-
бальной структуре ФМ доля США со-
кратилась с 32,5% до 19,7%, ослабли 
позиции многих европейских стран. 
Напротив, Китай совершил мощный 
рывок, впрочем, как и во многих других 
сферах, обойдя по общей массе ФМ все 
страны Европы и уверенно заняв вто-

рое место в мире (12,7%). Появились 
сотни новых экспертно-аналитических 
организаций в Индии (5,5%), которая 
оттеснила с третьего места Велико-
британию (4,6%), а также в Республи-
ке Корея (3,7%). На этом фоне Россия 
пока занимает весьма скромное место 
во втором десятке стран мирового 
рейтинга наряду с Японией, Италией 
и др. При этом, как и десятилетия на-
зад, сохраняется паритет между груп-
пой глобальных лидеров и «остальным 
миром»: на топ-10 стран приходится 
более половины всех ФМ (рис. 2). Од-
нако её внутреннее строение претер-
певает значительные изменения. Так, 
с 2008 г. в неё неизменно входят США, 
Великобритания, Франция, Германия, 
Аргентина, Индия; её состав покинули 
Россия, Канада, Италия, ЮАР, а вос-
полнили – Китай, Республика Корея, 
Бразилия и Вьетнам. Иными словами, 
в международном экспертном сообще-
стве прослеживается тенденция к по-
лицентризму и процесс постепенного 
замещения «старых» центров геопо-
литической силы новыми полюсами 
роста в виде азиатских стран-гигантов 
и стран НИС разных исторических по-
колений.

Ощутимая и достаточно быстрая 
пространственная перегруппировка 
сил в международном экспертно-ана-
литическом сообществе происходит 
преимущественно экстенсивным пу-
тем – за счёт организации всё новых 
структур. ФМ с базовыми функциями 
(исследовательская, образовательная, 
консультационная, коммуникативная) 
становятся всё в большей мере массо-
во-повсеместным явлением. Однако 
архитектура их особой элитной части, 
т е. организаций, получивших между-
народное признание, весьма ограни-
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чена и носит в целом консервативный 
характер. В число наиболее влиятель-
ных или ФМ мирового уровня экспер-
тами обычно включается около 10% 
от общего списочного состава анали-
тических центров мира. Например, в 
2019 г. – 1871, в 2021 г. – 1202. Это, как 
правило, авторитетные и крупные ор-
ганизации с большой историей, устой-
чивым финансированием и постоян-
ным составом кадров, объединённые 
в глобальные сети, тесно сотрудни-
чающие с международным научным 
сообществом, транснациональным 
бизнесом, СМИ и властными структу-
рами разного ранга, ведущие междис-
циплинарные исследования по многим 
программам, часто привлекаемые для 
решения сложных глобальных про-
блем. К ним, в частности, традиционно 
относятся американские1: Рэнд корпо-

1 Маслов В. Фабрики мысли как неотъемлемая 
часть западного сверхобщества // AFTER-

рейшн (RAND Corporation) с более чем 
2 тыс. штатными сотрудниками и бюд-
жетом, превышающим 400 млн долл., 
Брукингский институт (Brookings 
Institution) с 600 работниками и бюдже-
том 100 млн долл., Центр стратегиче-
ских и международных исследований  
(Center for Strategic and International 
Studies) с 500 сотрудниками и бюдже-
том 45,5 млн долл. и др. С такими «ги-
гантами» как российские структуры, 
представленные прежде всего ИМЭ-
МО РАН, МГИМО МИД России, Со-
ветом по внешней и оборонной поли-
тике, так и подавляющее большинство 
мозговых центров, созданных с нуля, в 
других странах не способны конкури-
ровать на равных. 

В силу особых возможностей и эф-
фективности деятельности элитные 

SHOCK. 2020 [Электронный ресурс]. URL: htt-
ps://aftershock.news/?q=node/938638&full 
(дата обращения 10.06.2023).

Рис. 2 / Fig. 2. Изменение доли топ-10 стран в глобальной структуре ФМ, 2008–2021 гг. / 
Change in the top 10 countries share in the global ТТ structure, 2008–2021

Источник: составлено авторами при участии Н. В. Рябовой по Global Go To Think Tank 
Index Report, TTCSP, 2008–2021 [Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.

edu/think_tanks/18 (дата обращения 30.03.2023)
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ФМ не только регулярно занимают 
ведущие позиции в большинстве спе-
циализированных рейтингов, но и во 
многом определяют современные ори-
ентиры и пропорции в тематической 
направленности исследований между-
народного экспертно-аналитического 
сообщества. Максимальное их число 
действует в таких сферах, как внеш-
няя политика и международные от-
ношения, внутренняя экономическая 
политика, международное развитие, 
социальная политика, оборона и на-
циональная безопасность (всего около 
55% от общего числа), а минимальное – 
в столь актуальных областях с позиций 

реализации глобальных целей устой-
чивого развития, как продовольствен-
ная безопасность (5,7%), энергетика 
и ресурсы (5,0%), глобальная полити-
ка в области здравоохранения (2,7%) 
(табл. 3). Подобное распределение, 
вероятно, отчасти объясняется как 
исторически сложившимся профилем 
деятельности структур, возможностя-
ми кадрового обеспечения новых про-
ектов, так и разным числом заинтере-
сованных и способных финансировать 
разработки сторон. Уже созданные и 
часто апробированные программы, 
например, экономической или соци-
альной политики, при минимальной 

Таблица 3 / Table 3
Распределение ФМ мирового уровня по направлениям исследовательской 
деятельности и регионам мира, 2021 г. / Distribution of world-class TTs by 
research areas and regions of the world, 2021

Направления 
деятельности

Регионы
Мир 
всегоСеверная 

Америка

Южная и 
Центральная 

Америка
Европа Азия Африка Австралия 

и Океания

Внешняя полити-
ка и международ-
ные отношения

32 6 63 46 4 5 156

Внутренняя 
экономическая 
политика

28 14 51 36 13 1 143

Международное 
развитие 28 13 47 31 7 2 128

Социальная 
политика 29 19 27 33 11 1 120

Оборона и 
национальная 
безопасность

26 4 46 29 1 4 110

Итого 143 56 234 175 36 13 657
Прочие 155 30 167 145 37 11 545
Мир всего 298 86 401 320 73 24 1202

Источник: составлено по Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP, 2008–2021 
[Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18  

(дата обращения 30.03.2023)
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адаптации к реальным условиям мож-
но предлагать широкому кругу по-
требителей, а пионерные и тем более 
глобальные проекты требуют особого 
подбора кадров, создания специализи-
рованной базы данных и приложения 
многих дополнительных усилий.

ФМ мирового уровня располага-
ют почти 100 стран, что подчёркивает 
зрелость и качество их экспертно-ана-
литического потенциала. Вместе с тем 
элита ФМ отличается высоким уров-
нем территориальной концентрации, 
которая во многом обусловлена влия-
нием историко-географических и со-
циально-экономических факторов, а 
также длительностью формирования 
репутации организаций. В настоящее 
время 1/3 из них базируется в странах 
Европы, по 1/4 – в Северной Америке, 
прежде всего в США и Азии и лишь 
около 15% – в остальных регионах 
мира. Причём за редким исключением 
Европа лидирует в большинстве сфер 
исследований ведущих аналитических 
центров. Особо весомы её позиции 
в области международной экономи-

ческой политики, что тесно связано с 
решением проблем в рамках интегра-
ционных процессов ЕС, в образова-
тельной политике – с трансляцией до-
стижений Болонской системы высшего 
образования, экологической политике 
– с глобальным превосходством реги-
она в развитии «зелёной экономики» 
и на пути к четвёртому энергетиче-
скому переходу. Северная Америка во 
главе с США первенствует в области 
внутренней и глобальной политики 
здравоохранения (46,7% от всех ФМ 
мирового уровня по направлению), 
а Азия и Африка – в области продо-
вольственной безопасности (42,6%). В 
силу получаемых преференций давно 
сложившийся костяк авангарда ФМ не 
заинтересован в расширении состава 
за счёт включения новых игроков и 
подвержен минимальным изменени-
ям, а его пространственная структура 
весьма инерционна. Это хорошо отра-
жают минимальные сдвиги в террито-
риальном распределении топ-10 ФМ 
мирового уровня за последние деся-
тилетия (табл. 4). Их основная часть 

Таблица 4 / Table 4
Изменения в распределении топ-10 ФМ мирового уровня по избранным на-
правлениям исследовательской деятельности и регионам мира, 2008–2021 гг. 
/ Changes in the distribution of the world-class top-10 TTs by selected research 
areas and regions of the world, 2008–2021

Направления 
деятельности Северная 

Америка

Южная и 
Центральная 

Америка
Европа Азия Прочие 

регионы

Годы 2008 2021 2008 2021 2008 2021 2008 2021 2008 2021
Международное 
развитие 6 4 0 1 4 4 0 1 0 0

Экологическая 
политика 9 4 0 0 1 6 0 0 0 0

Оборона и 
национальная 
безопасность

5 6 0 0 5 3 0 1 0 0
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по-прежнему сосредоточена в США и 
в меньшей степени – в странах Евро-
пы, а остальные регионы практически 
не представлены. Только реальные 
успехи Китая в результате проведения 
политики реконцептуализации дея-
тельности ФМ с 2019–2020 гг. заста-
вили экспертов обратить внимание на 
крупнейшие организации страны, пре-
вратившиеся в сжатые сроки во влия-
тельные высокопрофессиональные 
сетевые объединения с местными и 
зарубежными филиалами [9, с. 19; 11].

Заключение
За последние десятилетия феномен 

ФМ преодолел ряд стадий развития и 
окончательно оформился в глобаль-
ную, реально действующую и дина-
мичную систему или международное 
экспертно-аналитическое сообщество. 
Рост влияния ФМ отчасти способству-
ет приближению исторического разво-
рота в решении проблем и достижении 
целей, согласно основателю концеп-
ции «мягкой силы» Дж. Наю, не путём 
принуждения, а на основе доброволь-

ного участия, симпатии и привлека-
тельности [27; 28], что весьма значимо 
в условиях нарастания турбулентно-
сти мирового развития и неизбежного 
обострения комплекса противоречий 
в ходе грядущего перехода к полицен-
тричному миру.

Современная иерархическая струк-
тура международного экспертно-ана-
литического сообщества складывается 
из двух качественных и разновеликих 
слоёв – ФМ с базовыми функциями и 
ФМ мирового уровня, различающихся 
влиятельностью, пространственной 
организацией и динамикой развития. 
Значительное преобладание первых 
задаёт главные «видимые» тренды раз-
вития и трансформации основных па-
раметров мировой пространственной 
структуры ФМ: с одной стороны, со-
хранения достаточно высокого уровня 
территориальной концентрации при 
заметном снижении территориальной 
дифференциации, а с другой – серьёз-
ного сдвига в территориальной ком-
позиции по пути к полицентризму за 
счёт возникновения всё новых «по-

Направления 
деятельности Северная 

Америка

Южная и 
Центральная 

Америка
Европа Азия Прочие 

регионы

Годы 2008 2021 2008 2021 2008 2021 2008 2021 2008 2021
Внутренняя 
экономическая 
политика

10 5 0 0 0 4 0 1 0 0

Международная 
экономическая 
политика 

8 3 0 0 2 3 0 4 0 0

Социальная 
политика 8 7 0 1 2 2 0 0 0 0

Источник: составлено по Global Go To Think Tank Index Report, TTCSP, 2008–2021 
[Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18  

(дата обращения 30.03.2023)

Окончание табл. 4
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люсов роста» и в общем направлении 
с глобального Севера на Юг. Состав 
вторых, во многом определяющих 
текущую мировую повестку темати-
ческих исследований, весьма ограни-
чен и консервативен, соответствуя в 
географическом плане исторически 
сложившимся центрам геополитиче-
ской силы с приоритетом глобального 
Севера при явной доминанте США. В 
обоих случаях Китай выступает «ло-
комотивом» перспективного развития 
феномена и обеспечения постепенного 
переноса центра тяжести в междуна-
родном экспертно-аналитическом со-
обществе с Запада на Восток. 

Несмотря на авторитет и большие 
возможности, Россия в международ-
ном экспертно-аналитическом сооб-
ществе пока занимает весьма скром-
ное место. Реализация имеющегося 
потенциала, «реконцептуализация» и 
опережающее развитие сферы с учётом 
опыта и всех слагаемых успеха Китая 
и ряда других дружественных стран, 
представляется важным ресурсом для 
обеспечения высокопрофессиональ-
ного решения многих внутренних и 
внешних проблем страны особенно в 
условиях санкционного давления За-
пада, а также для повышения её меж-
дународного престижа. 
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Аннотация
Цель. Анализ международных проектов в сфере туризма в Арктической зоне Российской 
Федерации за период 2001–2024 гг. 
Процедура и методы. Исследован опыт реализации международных проектов на основе 
полученных сведений из базы данных о проектах программ трансграничного, транснаци-
онального и межрегионального сотрудничества Европейского союза. Проведён анализ 
25 международных проектов, реализованных в сфере туризма, с участием российских 
партнёров, зарегистрированных в Арктической зоне России за исследуемый период.1

Результаты.  Выявлена дифференциация арктических регионов – субъектов РФ на ос-
нове изучения их активности в реализации международных проектов в сфере туризма. 
В пределах Арктической зоны РФ выделены 4 группы регионов: с высоким уровнем 
(Республика Карелия); со средним уровнем (Мурманская область); низким уровнем ак-
тивности (Архангельская область и Ненецкий автономный округ) и регионы, в которых 
проектная деятельность отсутствует (Республика Коми и арктические регионы Азиатской 
части России). Выделены 2 ключевых вида туризма, на развитие которых были направ-
лены международные проекты в Арктической зоне РФ: культурно-познавательный и при-
родно-ориентированный (экологический) туризм. Определены результаты реализации 
международных проектов (создание и развитие туристской инфраструктуры, формиро-

©  CC BY Кондратьева С. В., Шлапеко Е. А., 2024.
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вание системы устойчивого использования и расширенного воспроизводства природных 
ресурсов, развитие системы образования и повышения квалификации в сфере туризма и 
др.), способствующие дальнейшему туристскому освоению арктических территорий.
Теоретическая и/или практическая значимость. Систематизирована практика междуна-
родных проектов в сфере туризма, реализованных в Арктической зоне РФ на региональ-
ном и муниципальных уровнях. Успешный опыт международной проектной деятельности 
имеет потенциал дальнейшего применения при реализации будущих российских и меж-
дународных проектов (со странами БРИКС, СНГ, Евразийского сотрудничества). Реали-
зация будущих туристских проектов должна учитывать возможные экологические риски 
при развитии туризма в Арктической зоне РФ.

Ключевые слова: международные проекты, приграничные регионы, трансграничный ту-
ризм, Северная Европа, Арктическая зона РФ
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Abstract
Aim. The study focuses on the analysis of international tourism projects in the Arctic zone of the 
Russian Federation from 2001 to 2024.
Methodology. The exploration of international projects was conducted using a database of the 
cross-border, transnational, and interregional cooperation programs of the European Union 
(available at https://keep.eu/). We analyzed 25 international tourism initiatives involving Rus-
sian partners located in the Arctic zone during the specified period.
Results. A differentiation among the Arctic regions of the Russian Federation was identified 
based on their involvement in the international tourism projects. The regions were categorized 
into four groups: high level (Republic of Karelia), medium level (Murmansk region), low level 
(Arkhangelsk region and Nenets Autonomous Okrug), and regions with no project activity (Komi 
Republic and Arctic regions of Siberia). Two primary types of tourism emerged as focal points 
for the international projects within the Arctic zone: cultural tourism and nature-oriented tourism 
(ecotourism). The outcomes of international projects, including the establishment and enhance-
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ment of tourism infrastructure, development of sustainable resource management systems and 
the growth of educational programs in tourism, are regarded as essential for the continued 
development of Arctic tourism.
Research implications. The systematic compilation of international tourism projects at region-
al and municipal levels within the Arctic zone of the Russian Federation has been achieved. 
The lessons learned from the successful projects can be applied in future initiatives with both 
Russian stakeholders or international partners (including BRICS, the CIS and Eurasian states). 
Further project development should take into account the fragile Arctic environment and the 
potential ecological risks associated with the anthropogenic expansion.

Keywords: international projects, border regions, cross-border tourism, Northern Europe, Arctic 
zone of the Russian Federation
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Введение
Реализация проектов в сфере туриз-

ма на основе государственно-частного 
партнёрства представляется одним из 
преимуществ развития регионального 
туризма и разработки конкурентоспо-
собных туристских продуктов. Регио-
ны Российской Арктики, обладающие 
значительным туристско-рекреацион-
ным потенциалом [1; 2; 3; 4; 11], харак-
теризуются различной степенью вовле-
чённости в проектную деятельность. 

Понятия «программа» и «проект» 
стали ключевыми управленческими 
категориями на уровне предприятий, 
муниципальных образований, регио-
нов, страны [9; 13]. Программно-про-
ектное управление – это деятельность, 
имеющая чётко определённые сроки и 
результаты, направленная на достиже-
ние конкретной цели с использовани-
ем необходимого объёма ресурсов [10; 
12]. Основным приоритетом считается 
выявление проблем и потребностей 
целевых групп, а также согласован-
ное взаимодействие всех участников 
в процессе определения научно-ис-
следовательских, производственных, 
социально-экономических и организа-
ционно-хозяйственных мероприятий, 
что позволяет достичь синергетиче-

ского эффекта и усилить потенциал 
предприятия или территории.

Комплексное развитие сферы ту-
ризма требует постоянного привлече-
ния новых идей и ресурсов, позволяя 
использовать дополнительное целевое 
финансирование для реализации ту-
ристских инициатив. Развитие турист-
кой сферы влечёт за собой позитивные 
изменения как на рынке труда и за-
нятости населения, так и в региональ-
ном экономическом развитии в целом, 
способствуя раскрытию рекреацион-
ного, культурного и инвестиционно-
го потенциала регионов. Проектный 
менеджмент в сфере туризма в России 
чаще всего связывают с реализацией 
кластерного подхода [5] и эффектив-
ностью реализации Национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства» [12]. 

Главное достоинство проектного 
управления – комплексный подход к 
управлению по целям проекта при оп-
тимальном распределении материаль-
ных, трудовых и других ресурсов во 
времени с обязательным управлением 
качественными характеристиками и 
рисками проекта [14]. 

По уровню реализации проекты 
можно разделить на международные 
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и российские. Несмотря на высокий 
интерес к практике международной 
проектной деятельности с целью раз-
вития туризма, большинство иссле-
дований фокусируются на изучении 
отдельных участков приграничья [8; 
19], субъектов РФ [6; 17; 18] или кон-
кретных проектов [7; 14; 20]. Наблю-
дается отсутствие работ по изучению 
международной проектной деятель-
ности в регионах Российской Арктики. 
Восполнению имеющегося научного 
пробела и посвящено настоящее ис-
следование, целью которого являет-

ся анализ международных проектов 
в сфере туризма в Арктической зоне 
Российской Федерации (АЗРФ, табл. 1) 
за период 2001–2024 гг. 

Выбор данного периода обусловлен 
условиями реализации предшествую-
щих Программ (например, Программа 
«ИНТЕРРЕГ-IIА-Карелия»), меропри-
ятия которых могли быть осущест-
влены исключительно на территории 
Финляндии, а реализация самих про-
ектов должна была способствовать 

развитию побратимских связей; ак-
тивизации малого предприниматель-

Таблица 1 / Table 1
Состав Арктической зоны Российской Федерации (по состоянию на апрель 
2024 г.) / Arctic zone of the Russian Federation (on April 2024)

№
Арктический регион 
– субъект РФ (число 
муниципалитетов)

Муниципалитет

1 Мурманская область (12)

города: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, 
Оленегорск и Полярные Зори; 
муниципальные округа: Ковдорский и Печенгский; 
муниципальные районы: Кандалакшский, Кольский, 
Ловозерский, Терский 

2 Республика Карелия (6)

городской округ: Костомукшский; муниципальные 
округа; Беломорский и Сегежский; 
муниципальные районы: Кемский и Лоухский; 
национальный муниципальный район: Калевальский 

3 Архангельская область (9)
города: Архангельск, Новодвинск и Северодвинск;
муниципальные районы: Лешуконский, Мезенский, 
Новая Земля, Онежский, Пинежский и Приморский 

4 Ненецкий автономный 
округ (2)

города: Нарьян-Мар;
муниципальный район: Заполярный 

5 Республика Коми (4) города: Воркута, Инта и Усинск; 
муниципальный район: Усть-Цилемский

6 Ямало-Ненецкий 
автономный округ (13)

города: Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, 
Ноябрьск и Салехард; 
муниципальные районы: Губкинский, Красноселькуп-
ский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазов-
ский, Ямальский и Шурышкарский 

7 Красноярский край (4)
города: Норильск; 
муниципальные районы: Таймырский Долгано-
Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский; 



28

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

ства; формированию сети контактов 
партнёров для реализации будущих 
проектов [6].

В исследовании впервые анализи-
руются международные проекты, ре-
ализованные в 2001–2024 гг. в сфере 
туризма с участием российских пар-
тнёров, зарегистрированных в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации 
(АЗРФ).

Выбор международных проектов 
осуществлялся по поисковому запросу 
тематического направления «туризм» 
в информационной базе данных про-
грамм трансграничного, транснацио-
нального и межрегионального сотруд-
ничества Европейского союза2.1

1 24 марта 2024 г. были включены в состав 
Арктической зоны РФ (АЗРФ). Таким обра-
зом, к настоящему времени АЗРФ включает 
71 муниципалитет.

2 Базы данных о программах трансграничного, 
транснационального и межрегионального 
сотрудничества Европейского союза [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://keep.eu/ (дата 
обращения: 02.06.2024).

Всего с учётом локализации рос-
сийских участников, исключительно 
в АЗРФ, в данной статье проанали-
зировано 25 реализованных за иссле-
дуемый период международных про-
ектов, поддержанных следующими 
программами: 

– «Еврорегион Карелия» (2001–
2006 гг.). В 1998 г. Правительством 
Республики Карелия была предложе-
на инициатива создания Еврорегио-
на «Карелия» (Соглашение и Устав от 
24.02.2000 г.) «как нового механизма 
взаимодействия на границах ЕС и Рос-
сийской Федерации» [6]. Еврорегион 
«Карелия» – это, во-первых, первый 
российский наземный еврорегион, 
который представлял собой географи-
чески ограниченную часть пригранич-
ной территории, которая формируется 
из территориальных единиц по обе 
стороны границы, объединённых об-
щими интересами по развитию эконо-
мики, охраны природы, сохранению и 
развитию культуры, интенсификации 
научных обменов, во-вторых – свое- 

№
Арктический регион 
– субъект РФ (число 
муниципалитетов)

Муниципалитет

8 Республика Саха, Якутия 
(13)

национальные муниципальные районы: Анабарский 
(Долгано-эвенкийский) и Эвено-Бытантайский; 
муниципальные районы: Абыйский, Аллаиховский, 
Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 
Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 
Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский

9 Чукотский автономный 
округ (7)

городские округа: Анадырь, Певек, Провиденский, 
Эгвекинот; 
муниципальные районы: Анадырский, Билибинский и 
Чукотский 

10 Ханты-Мансийский 
автономный округ (2) муниципальные районы: Березовский и Белоярский1 

Источник: составлено авторами по данным Корпорации развития Дальнего Востока и 
Арктики: [сайт]. URL: https://erdc.ru/about-azrf/ (дата обращения: 29.06.2024)

Окончание табл. 1
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образный зонтичный проект, в рамках 
которого реализовались двусторонние 
и многосторонние проекты» [15]; 

– «Карелия» (программа при-
граничного сотрудничества 2007–
2020 гг.). Основная цель – «повышение 
привлекательности региона реализа-
ции программы для жизни людей, раз-
мещения и ведения бизнеса»1;

– «Коларктик» (программа пригра-
ничного сотрудничества 2007–2020 гг.).  
Общая цель программы – «поддержа-
ние жизнеспособности экономики и 
повышение привлекательности регио-
на, а также рациональное использова-
ние его природных ресурсов»2;

– INTERREG VB Северная перифе-
рия и Арктика (2014–2020 гг.). Про-
грамма нацелена на развитие сотруд-
ничества между сообществами в самой 
северной части Европы по вопросам, 
представляющим общий интерес3.

Следует пояснить, что период 
2007–2020 гг. объединяет действие 
двух Программ Приграничного со-
трудничества: в 2007–2013 гг. вопросы 
сотрудничества на внешних границах 
ЕС осуществлялись в рамках ППС Ев-
ропейского инструмента соседства и 
партнёрства (ППС ЕИСП «Карелия» 
и ППС ЕИСП «Коларктик»); в 2014–
2020 гг. – программы Европейского 
инструмента партнёрства (ППС ЕИП 

1 Программы приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kareliacbc.fi/index.php/ru 
(дата обращения: 29.06.2024).

2 Программа приграничного сотрудниче-
ства «Коларктик» [Электронный ресурс]. 
URL: https://kolarctic.info/ru/kolarctic-2014-
2020-ru-2/ (дата обращения: 29.06.2024).

3 Программа INTERREG VB Северная пери-
ферия и Арктика [Электронный ресурс]. 
URL: https://nordregio.org/maps/interreg-v-
b-northern-periphery-and-arctic-region-pro-
gramme/ (дата обращения: 29.06.2024).

«Карелия» и ППС ЕИСП «Коларктик»). 
Преимущество данных программ – в 
возможности участия в качестве пар-
тнёров местных органов власти, муни-
ципальных учреждений, НКО и пред-
принимателей для развития местных и 
региональных инициатив [4; 16].

Территории указанных Программ 
представлены на рисунке 1. 

Программный регион «Карелия» 
охватывал провинции: Северную По-
хъянмаа, Кайнуу и Северную Каре-
лию в Финляндии, а также Республику 
Карелию с российской стороны. Со-
предельными территориями реализа-
ции программы являлись: Северное 
Саво и Лапландия в Финляндии, а так-
же Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Мурманская и Архангельская области 
в России4.

Программный регион «Коларктик» 
охватывал северные территории Фин-
ляндии (Лапландию), Швеции (Нор-
боттен), Норвегии (Финнмарк, Тромсе 
и Нурдланд) и Российской Федерации 
(Мурманскую и Архангельскую обла-
сти и Ненецкий автономный округ). 
Сопредельными территориями явля-
лись: Северная Похъянмаа в Финлян-
дии, Вестерботтен в Швеции, Респу-
блика Карелия, Ленинградская область 
и Санкт-Петербург в России5.

Активность участия арктических 
регионов-субъектов РФ в междуна-
родной проектной деятельности про-
анализирована на основе анализа ко-
личества международных проектов в 

4 Программа Приграничного Сотрудниче-
ства «Карелия» [Электронный ресурс]. 
URL: https://kareliacbc.f i/ru/prioritety-
programmy (дата обращения: 04.06.2024).

5 Программа Приграничного Сотрудниче-
ства «Коларктик» [Электронный ресурс]. 
URL: https://kolarctic.info/ru/kolarctic-2014-
2020-ru-2/ (дата обращения: 04.06.2024).
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Рис. 1 / Fig. 1. Программы трансграничного сотрудничества / Cross-border cooperation 
programs

Источник: [15]; Программы приграничного сотрудничества «Карелия» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.kareliacbc.fi/index.php/ru (дата обращения: 29.06.2024);  
Программа приграничного сотрудничества «Коларктик» [Электронный ресурс].  

URL: https://kolarctic.info/ru/kolarctic-2014-2020-ru-2/ (дата обращения: 29.06.2024)

сфере туризма и количества офици-
альных партнёров международных 
проектов, зарегистрированных в Ар-
ктической зоне РФ (АЗРФ). 

В работе имеется ряд ограничений:
1. за рамками работы остались про-

екты, основной целью реализации 

которых являлись иные направления 
деятельности, а развитие туристско-
рекреационной сферы было косвен-
ным результатом (например, проект 
«Музыка: обучение с увлечением», 
принималось во внимание, что музы-
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кальные события интересуют тури-
стов1); 

2. не учтены проекты, официальные 
партнёры которых зарегистрированы 
за пределами территории муниципа-
литетов Арктической зоны РФ (под-
разумевался факт возможности реа-
лизации целей проекта за пределами 
территории регистрации партнёров). 
В качестве пояснения можно привести 
международный проект «Исследова-
ние, документирование и возрождение 
народной музыки», реализованный 
в 2001–2005 гг. в рамках Программы 
«Еврорегион Карелия». Несмотря на 
то, что среди российских арктических 
партнёров официально был лишь 
Институт языка, литературы и исто-
рии Коми НЦ УрО РАН (Республика 
Коми), проектная деятельность также 
реализовывалась и на территории Бе-
ломорской Карелии, входящей в со-
став АЗРФ. 

Практика международной 
проектной деятельности в сфере 

туризма в Российской Арктике
Приграничное сотрудничество со 

странами ЕС в АЗРФ было основным 
инструментом развития международ-
ных отношений и обмена опытом для 
российских регионов в таких сферах 
как экология, образование, культура, 
туризм, развитие инфраструктуры. 
На протяжении 20 лет на территории 
Северо-Запада России действова-
ло несколько программ по пригра-

1 Проект «Музыка: обучение с увлечением»: 
Турфирмы и музыкальные школы Петроза-
водска налаживают сотрудничество // Тури-
стический бизнес Санкт-Петербурга: [сайт]. 
URL: http://pitert.ru/news/proekt-muzyka-
obuchenie-uvlecheniem-turfirmy-muzykalnye-
shkoly-petrozavodska-nalazhivayut-sotru (дата 
обращения: 29.06.2024).

ничному сотрудничеству. С 1995 г. 
данная территория была включена в 
число географических приоритетов 
программы Технической помощи Со-
дружеству Независимых Государств 
(ТАСИС, англ. Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States), 
благодаря которой в 2001 г. был создан 
Информационный туристский центр 
Республики Карелия. Международные 
туристские проекты получали под-
держку и по линии Совета министров 
Северных стран, Баренц-Евроарктиче-
ского региона и др.

Согласно Федеральному закону 
№ 179-ФЗ «Об основах пригранично-
го сотрудничества», проект между-
народной программы приграничного 
сотрудничества – совокупность дей-
ствий, реализуемых в рамках между-
народной программы пригранич-
ного сотрудничества. К основным 
сложностям управления проектами 
приграничного сотрудничества следу-
ет отнести, прежде всего, различия в 
экономических, политических, соци-
ально-культурных и технологических 
аспектах развития стран-участниц 
международных проектов [14]. Реали-
зация международных проектов тре-
бует особых компетенций: проектно-
го мышления, знаний иностранного 
языка, локальных институциональ-
ных условий, а нередко и социокуль-
турных особенностей приграничной 
территории. Проекты приграничного 
сотрудничества в значительной мере 
способствуют вовлечённости мест-
ных жителей в международное со-
трудничество и установлению тесных 
контактов как между отдельными 
гражданами, так и между различными 
организациями [4; 14].
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В программах приграничного со-
трудничества (ППС) «Карелия» и «Ко-
ларктик», охватывающих территории 
арктических регионов России, обо-
значены основные проблемы пригра-
ничных, периферийных территорий: 
низкая плотность населения, убыль и 
старение населения, отток молодёжи, 
нехватка квалифицированных кадров, 
при этом ключевые отрасли экономи-
ки связаны с освоением природных 
ресурсов и сектором услуг, в т. ч. раз-
витием туризма1. Конкретная задача 
программ – сделать приграничные 
территории привлекательными как 
для жителей, так и для ведения бизнеса 
посредством повышения стандартов 
качества жизни местного населения и 
улучшения инвестиционного климата: 
«чтобы жители и гости могли наслаж-
даться природой Арктики, а также 
рациональное использование его при-
родных ресурсов»2.

Если в Программе «Карелия» ту-
ризм упоминается вскользь, то в про-
грамме «Колартик» подробно рас-
писаны эффекты от туризма для 
арктических территории: «Весь регион 
реализации Программы обладает пре-
восходным потенциалом становления 
в качестве привлекательного региона 
для международного туризма. Зна-
чение туризма в качестве источника 
жизнедеятельности заметно вырос-
ло за последние десятилетия. Сфера 
туризма оказала значительный поло-
жительный эффект на занятости на-

1 Программа Приграничного Сотрудниче-
ства «Карелия» [Электронный ресурс]. 
URL: https://kareliacbc.f i/ru/prioritety-
programmy (дата обращения: 04.06.2024). 

2 Программа Приграничного Сотрудничества 
«Коларктик» [Электронный ресурс]. URL: 
https://kolarctic.info/ru/kolarctic-2014-2020-
ru-2/ (дата обращения: 04.06.2024).

селения, в особенности молодёжи и 
женщин. Это особенно важно для ма-
лонаселённых территорий, где туризм 
порой является единственным источ-
ником дохода. Ключевыми факторами, 
привлекающими туристов в Баренцев 
регион (Баренцев Евро-Арктический 
трансграничный регион охватывает 
северную часть Норвегии, Швеции 
и Финляндии, а также Северо-Запад 
России)3, являются хрупкая красота 
арктической природы, уникальные 
природные явления и культурное раз-
нообразие. Развитие туристического 
бизнеса должно быть экологически, 
экономически, социально, культурно и 
политически устойчивым, дабы гаран-
тировать сохранение туристических 
ресурсов. Экологическая устойчи-
вость особенно важна для преодоле-
ния трудностей, связанных с климати-
ческими изменениями, которые могут 
оказывать на туристическую отрасль 
значительное влияние (как положи-
тельное, так и отрицательное). Конку-
ренция в туристической отрасли ста-
новится всё более жёсткой»4. 

Несмотря на санкции, европейское 
направление приграничного сотруд-
ничества Российской Федерации дол-
гое время сохраняло статус передового 
и прогрессивного во многом благода-
ря реализации проектов пригранич-
ного сотрудничества по программам 
Европейского инструмента соседства 
и партнёрства (ЕИСП, 2007–2013 гг.) 
и Европейского инструмента сосед-
ства (ЕИС, 2014–2020 гг.). При этом в 

3 Баренцев регион // BRAN: [сайт]. URL: http://
www.bpan.fi/ru/bpan/barents-region/ (дата об-
ращения: 29.06.2024).

4 Программа Приграничного Сотрудничества 
«Коларктик» [Электронный ресурс]. URL: 
https://kolarctic.info/ru/kolarctic-2014-2020-
ru-2/ (дата обращения: 04.06.2024).
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данных проектах принимали участие 
организации российских арктических 
регионов – субъектов РФ, располо-

женных исключительно в европейской 
зоне России (табл. 2). В таблице учте-
ны официальные партнёры междуна-

Таблица 2 / Table 2
Международные проекты в сфере туризма с участием российских партнё-
ров, зарегистрированных в Арктической зоне Российской Федерации в 
2001–2024 гг. / International tourism projects with the partners registered in the 
Arctic zone of the Russian Federation (2001–2024)

№ Название проекта (программы), 
годы реализации

Число партнёров, ед.
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1
Повышение узнаваемости Койлисмаа и 
восточной границы, 2001–2003 (Программа 
«Еврорегион Карелия», 2000–2006)

– 2 – – –

2

Развитие туризма между Северо-Восточной 
Финляндией и Северо-Западом России, 
2002–2005 (Программа «Еврорегион Карелия», 
2000–2006)

– 1 – – –

3
Обучение и развитие Северного маршрута в 
Карелию, 2002–2005 (Программа «Еврорегион 
Карелия», 2000–2006)

– 2 – – –

4

Развитие восточной экспертизы на 
туристических предприятиях и в обучении, 
2002–2005 (Программа «Еврорегион Карелия», 
2000–2006)

– 1 – – –

5

Создание турпродуктов на основе 
фотосъёмки и наблюдения за природой, 
2003–2005 (Программа «Еврорегион Карелия», 
2000–2006)

– 1 – – –

6

Развитие Визит-центра: работа с крупными 
хищниками (Инвестиции и развитие), 2003–
2005 (Программа «Еврорегион Карелия», 
2000–2006)

– 1 – – –

7
Культурно-туристский проект коренных 
народов Севера, 2010–2013 (ППС «Коларктик», 
2007–2013, ЕИСП)

– – – 4

8
Государственно-частное партнёрство в 
сфере Баренцева туризма, 2010–2013 (ППС 
«Коларктик», 2007–2013, ЕИСП)

4 – 2 – –
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№ Название проекта (программы), 
годы реализации

Число партнёров, ед.
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9 Коларктик спорт и рекреация, 2011–2014 
(ППС «Коларктик», 2007 – 2013) 3 – – – –

10

Сотрудничество и развитие туристического 
бизнеса между МСП в Баренцевом регионе, 
2012–2014 (ППС «Коларктик» 2007-2013, 
ЕИСП)

1 – 1 – –

11

Благосостояние от устойчивого 
трансграничного природного и культурного 
туризма (Зелёный пояс Фенноскандии), 2012–
2014 (ППС «Карелия», 2007–2013, ЕИСП)

– 3 – – –

12

Интеллектуальное управление природными 
ресурсами – новое направление социально-
экономического развития территории, 2013–
2014 (ППС «Карелия», 2007–2013, ЕИСП)

– 1 – – –

13
Продвижение бюджетного и молодёжного 
туризма на приграничных территориях, 2012–
2014 (ППС «Карелия», 2007–2013, ЕИСП) 

– 2 – – –

14 Маршрут «Кантеле Онтрея Малинена», 2012–
2014 (ППС «Карелия», 2007–2013. ЕИСП) - 2 – – –

15

Развитие трансграничного туризма в 
Северной Финляндии и Республике Карелия, 
Белая дорога, 2012–2014 (ППС «Карелия» 
2007–2013 ЕИСП)

- 6 – – –

16 Партнёрство в бизнесе и туризме, 2012–2015. 
(ППС «Карелия» 2007–2013 ЕИСП) 5 - – – –

17 Мост наскального искусства, 2013–2014 (ППС 
«Карелия» 2007–2013 ЕИСП) - 2 – – –

18
Повышение качества приграничных практик 
в экотуризме, 2014 (ППС «Карелия» 2007–2013 
ЕИСП)

- 3 – – –

19 Карельская сеть арт-резиденций и арт-туризм, 
2018–2020 (ППС «Карелия» 2014–2020, ЕИС) - 1 – – –

20

Зелёные технологии в сфере туризма 
для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, 2018–2021 (ППС 
«Карелия» 2014–2020, ЕИС)

- 1 – – –

Продолжение табл. 2
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№ Название проекта (программы), 
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21 Феномены арктической природы, 2019–2022 
(ППС «Коларктик» 2014–2020, ЕИС) 2 - – – –

22 Маленький человек на Большой войне, 2020–
2022 (ППС «Карелия» 2014-2020, ЕИС) – 2 – – –

23
TourSME - Проект сотрудничества малых и 
средних предприятий в сфере туризма, 2020–
2022 (ППС «Карелия», 2014–2020, ЕИС)

– 1 – – –

24
Индустриальный туризм: развитие новых 
направлений в Арктике, 2021 (ППС 
«Коларктик» 2014–2020, ЕИС)

– – 1 – –

25
Система мониторинга северного сияния для 
нужд туристского бизнеса, 2021–2022 (ППС 
«Коларктик», 2014–2020, ЕИС)

3 – – – –

общее число проектов, ед. 6 17 3 1 0

число официальных 
партнёров проектов, ед. 18 32 4 4 0

Источник: составлено авторами с использованием базы данных о программах транс-
граничного, транснационального и межрегионального сотрудничества Европейского 

союза [Электронный ресурс]. URL: https://keep.eu/ (дата обращения: 02.06.2024)

родных проектов, зарегистрирован-
ные исключительно на территории 
72 муниципалитетов в пределах АЗРФ.

Фактически названные проекты 
способствовали не только снятию 
ограничений по пересечению границ, 
развитию приграничной транспорт-
ной и дорожной инфраструктуры, но и 
развивали локальные туристские ини-
циативы, способствующие улучшению 
качества жизни населения. Большое 
значение в международных проектах с 
учётом высоких европейских стандар-
тов информатизации имело создание 

благоприятного имиджа трансгранич-
ной территории, который помогал её 
продвижению на туристском рынке 
внутри стран и за их пределами. Про-
екты приграничного сотрудничества 
на арктических территориях были на-
правлены, в первую очередь, на раз-
витие природно-ориентированного 
(экологического) туризма, создание 
условий для знакомства туристов с 
аттрактивными природными явлени-
ями (северное сияние), арктической 
флорой и фауной. Важно, что в проек-
тах были реализованы мероприятия, 
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направленные на создание основ для 
устойчивого развития туризма, напри-
мер, связанные с повышением уровня 
экологической культуры туристов (так,  
в Национальном парке «Костомукш-
ский» созданы экспозиции по экологи-
ческому просвещению), мониторинга 
состояния рекреационных ресурсов и 
экологических троп и др.

Активность участия  
арктических регионов России 
в международной проектной 

деятельности в сфере туризма
Анализ международной проект-

ной деятельности в сфере туризма в 
Арктической зоне РФ за период 2001–
2024 гг. выявил, что география участ-
ников ограничивается, за исключени-
ем 2 указанных ниже проектов, одним 
арктическим регионом-субъектом РФ.  
Организации Мурманской и Архан-
гельской областей объединились для 
реализации проектов «Государствен-
но-частное партнёрство в сфере Ба-
ренцева туризма» (2010–2013 гг.) и 
«Сотрудничество и развитие тури-
стического бизнеса между МСП в 
Баренцевом регионе» (2012–2014 гг.) 
в рамках ППС «Коларктик» ЕИСП 
(2007–2013 гг.). В среднем число пар-
тнёров, зарегистрированных на терри-
ториях, входящих в АЗРФ, – равно  2. 
В качестве исключения можно указать 
лишь 3 международных проекта, пар-
тнёрами которых являлись более 5 ор-
ганизаций: «Государственно-частное 
партнёрство в сфере Баренцева туриз-
ма» (2010–2013 гг.); «Развитие транс-
граничного туризма в Северной Фин-
ляндии и Республике Карелия «Белая 
дорога» (2012–2014 гг.) и «Партнёрство 
в бизнесе и туризме» (2012–2015 гг.). 
Инициаторами международных про-

ектов выступали региональные и го-
родские администрации, коммерческие 
и некоммерческие структуры, учреж-
дения образования, науки, здравоохра-
нения и культуры. Среди арктических 
партнёров выделяется ряд организа-
ций, наиболее активных в проектной 
деятельности. Так, по направлениям 
деятельности организаций следует вы-
делить (организации расположены по 
мере сокращения их проектной актив-
ности, в скобках указано совокупное 
количество проектов): 

•   администрации  муниципалите-
тов (25 проектов);

•   особо  охраняемые  природные 
территории (12 проектов);

•   научные и образовательные орга-
низации (10 проектов);

•   организации туристского бизнеса 
(5 проектов);

•   региональные министерства и ве-
домства (4 проекта).

Среди администраций муниципа-
литетов следует выделить высокую ак-
тивность Администрации Костомукш-
ского городского округа Республики 
Карелия, ставшей официальным пар-
тнёром в 5 международных проектах; 
3 раза становились партнёрами Адми-
нистрации Лоухского и Калевальского 
национального районов Республики 
Карелия; дважды – Администрации 
мурманских городов Апатиты, Канда-
лакша и Кировск, а также Беломорско-
го муниципального района Республи-
ки Карелия. Среди особо охраняемых 
природных территорий выделяются 
карельские: заповедник «Костомукш-
ский» (Костомукшский городской 
округ) и национальный парк «Паа-
наярви» (Лоухский муниципальный 
район), а также национальный парк 
«Калевальский» (Калевальский нацио-
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нальный муниципальный район). Вы-
сокая международная активность ка-
рельского г. Костомукша и указанных 
особо охраняемых природных терри-
торий в период 2000–2022 гг. в первую 
очередь обуславливается пригранич-
ным расположением и историей их 
формирования. Среди арктических 
организаций науки и образования сле-
дует указать Северный (Арктический) 
федеральный университет (Архан-
гельская область). 

Таким образом, самым активным 
участником международных проектов 
в сфере туризма среди арктических 
регионов являлась Республика Каре-
лия, 29 организаций которой приня-
ли участие в реализации 17 проектов. 
Далее следует Мурманская область 
(6 и 18 соответственно). Вместе с тем 
самые высокие показатели проектной 
активности у Мурманской области, где 
в среднем на 1 реализованный проект 
приходится 3 арктических партнёра; у 
Республики Карелия данный показа-
тель ниже (2 партнёра). 

На основе активности участия в 
международных проектах за период 
2001–2024 гг. предложено выделение 
следующих групп арктических регио-
нов-субъектов РФ, где каждый уровень 
соответствует следующим значениям:

•   высокий уровень – организации 
субъекта РФ, входящего в состав 
Арктической зоны РФ (зареги-
стрированные на её территории), 
реализовали более 10 междуна-
родных проектов;

•   средний уровень – организации 
субъекта РФ, входящего в состав 
Арктической зоны РФ (зареги-
стрированные на её территории), 
реализовали 5–9 международных 
проектов;

•   низкий уровень – организации 
субъекта РФ, входящего в состав 
Арктической зоны РФ (зареги-
стрированные на её территории), 
реализовали 1–3 международных 
проекта;

•   отсутствует проектная дея- 
тельность – на территории дан-
ного арктического региона-субъ-
екта РФ не реализовано ни 1 меж-
дународного проекта в сфере 
туризма за исследуемый период с 
2001 по 2024 гг. 

Таким образом, на основе актив-
ности участия в международной 
проектной деятельности, учитывая 
официальных партнёров, зарегистри-
рованных в АЗРФ, выделяются 4 груп-
пы арктических регионов (рис. 2).

К первой группе с высоким уровнем 
активности относится Республика Ка-
релия, тогда как Мурманская область 
характеризуется средним уровнем 
участия в международной проектной 
деятельности, низкий уровень уча-
стия характерен для Республики Коми 
и Архангельской области. Ненецкий 
автономный округ, как и арктические 
регионы Азиатской России, не был 
включён в международную проектную 
деятельность за исследуемый период 
в силу объективных ограничений, об-
условленных территориальным харак-
тером распространения Европейских 
программ сотрудничества.

Исследование позволило предло-
жить оценку уровня активности му-
ниципалитетов Российской Арктики 
в международной проектной деятель-
ности туристской направленности 
с учётом общего числа проектов и 
участников от региона-субъекта РФ. 
Лидирующие позиции Республики Ка-
релии определяются высокой актив-
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ностью участия муниципалитетов в 
реализации международных проектов 
и наличием Программы пригранично-
го сотрудничества «Еврорегион Каре-
лия» в период 2000–2006 гг. 

Международная проектная 
деятельность как инструмент 

развития туризма: итоги 
реализации

Анализ результатов проектной дея-
тельности в регионах российской Ар-
ктики позволил выделить 2 ключевых 
направления туризма, на развитие ко-
торых были направлены международ-
ные проекты: культурно-познаватель-
ный и природно-ориентированный 
(экологический) туризм (рис. 3). 

Наибольшее число реализованных 
международных проектов за период 

2001–2024 гг. было направлено на раз-
витие культурно-познавательного и 
природно-ориентированного (эколо-
гического) туризма (10 проектов или 
40% от их общего их числа). Культур-
но-познавательному туризму было по-
священо 7 международных проектов 
(28%), природно-ориентированному 
(экологическому) туризму – 6 (24%). 

Распределение международных 
проектов по видам туризма в реги-
ональном разрезе, учитывая только 
входящие в состав АЗРФ муниципа-
литеты, также выявляет высокие по-
зиции культурно-познавательного и 
природно-ориентированного (эколо-
гического) туризма (табл. 3), что во 
многом определяется уникальностью 
культурно-исторического и природно-
го потенциала российской Арктики.

22 

познавательный и природно-ориентированный (экологический) туризм 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. / Fig. 3. Распределение международных проектов по видам туризма / Distribution 
of international projects by the types of tourism 

Источник: составлено авторами по данным табл. 2 
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Заключение
Рассматриваемые регионы, субъек-

ты РФ, входящие в состав Арктической 
зоны России, за исследуемый период 
(2001–2024 гг.) значительно отличают-
ся друг от друга по активности реали-
зации международных проектов в сфе-
ре туризма. По активности их условно 
можно разделить на 4 группы: с высо-
ким уровнем (Республика Карелия); 
со средним уровнем (Мурманская об-
ласти); с низким уровнем (Архангель-
ская область и Ненецкий автономный 
округ) и отсутствием проектной дея-
тельности (Республика Коми и аркти-
ческие регионы Азиатской России).

Исследование позволило выявить 
2 ключевых вида туризма, на развитие 
которых были направлены междуна-
родные проекты: культурно-познава-
тельный и природно-ориентирован-
ный (экологический) туризм. Среди 

арктических регионов выгодно выде-
ляется Республика Карелия, где благо-
даря реализации международных про-
ектов получило развитие наибольшее 
количество видов туризма (культур-
но-познавательный, природно-ориен-
тированный (экологический) туризм, 
охотничий и рыболовный туризм). 

Реализованные проекты не только 
способствовали развитию названных 
видов туризма в Арктической зоне РФ 
с 2001 по 2004 гг., но и создали пред-
посылки для дальнейшего туристско-
го освоения арктических территорий 
России. Среди основных результатов 
международной проектной деятельно-
сти в сфере туризма можно выделить 
следующие: 

– создание и развитие туристской 
инфраструктуры, объектов придорож-
ной и водной инфраструктуры (откры-
тие информационных туристских цен-

Таблица 3 / Table 3
Виды туризма в Российской Арктике, реализованные при поддержке 
международных проектов, % / Types of tourism in the Russian Arctic 
implemented with the support of international projects, %

№ Виды туризма
Мурман-

ская  
область

Республика 
Карелия

Архангель-
ская область 

(без НАО)

Ненецкий 
автономный 

округ

1 Культурно-познавательный 
туризм 35,3 100

2 Природно-ориентированный 
(экологический) туризм 33,3 23,5

3 Охотничий и рыболовный 
туризм 11,8

4 Спортивный, приключенче-
ский туризм 16,7

5 Индустриальный туризм 33,3

6
Природно-ориентированный 
(экологический) и культурно-
познавательный туризм

50,0 29,4 66,7

Итого 100%

Источник: составлено авторами по данным табл. 2



41

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

тров, строительство лодочных станций, 
обустройство мест отдыха и др.);

– взаимодействие особо охраня-
емых природных территорий по обе 
стороны границы и внутри РФ с целью 
развития природно-ориентированно-
го (экологического) туризма (напри-
мер, национальный парк «Водлозер-
ский» (Республика Карелия, Россия) 
сотрудничал с биосферным заповед-
ником «Северная Карелия» и геопар-
ком «Рокуа» (Финляндия));

– внедрение современных техно-
логий в сфере туризма для снижения 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду (для средств размещения 
предложены энергосберегающие тех-
нологии строительства, альтернатив-
ные источники энергии, рациональное 
водопользование);

– формирование системы устойчи-
вого использования и расширенного 
воспроизводства природных ресурсов 
(разработка карт и режимов охраны 
трансграничных экологических кори-
доров);

– создание трансграничных ту-
ристических маршрутов (например, 
маршруты «Кантеле Онтрея Малине-
на» и «Белая дорога»);

– цифровизация туристских услуг 
(создание портала хостелов и систем 
онлайн-бронирования, разработка сай-
тов, создание фото- и видео-контента); 

– развитие контактов между пред-
принимателями, органами власти и 
местным населением;

– разработка стратегических до-
кументов в сфере туризма (например, 
План действий по развитию туризма в 
Баренцевом регионе на 2013–2015 гг.);

– развитие системы образования 
и повышения квалификации в сфере 
туризма;

– привлечение в целевой регион 
туристов из других регионов и стран;

– сбор данных о природной среде 
арктических регионов (например, об-
мен информацией о популяции круп-
ных хищников в Финляндии и России).

К сожалению, результаты ряда меж-
дународных проектов в части действия 
трансграничных маршрутов и обмен-
ных образовательных программ для 
специалистов были утрачены сначала с 
закрытием государственных границ в 
связи с вызовами пандемии COVID-19 
в 2020 г., позднее с геополитическими 
вызовами современности. Вместе с тем 
успешный опыт международной про-
ектной деятельности может быть при-
менён в практике реализации будущих 
как российских, так и международных 
проектов (со странами БРИКС, СНГ, 
государствами Евразийского сотруд-
ничества). Принимая во внимание 
хрупкость северной природы и воз-
можные экологические риски при раз-
витии туризма в Арктической зоне 
РФ [7; 9], реализация будущих про-
ектов должна их учитывать и предла-
гать варианты решения поставленных  
задач.
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Аннотация
Цель. Анализ распространения видов-двойников и сравнение хромосомной изменчивости 
популяций малярийных комаров на Европейской территории России как в местообита-
ниях внутри степной зоны, так и на контрасте с местообитаниями зоны смешанных и 
широколиственных лесов. 
Процедура и методы. Исследовали 6 выборок личинок малярийных комаров в степной 
зоне и 3 выборки в зоне смешанных и широколиственных лесов. Видовой состав комаров 
определяли по структуре политенных хромосом, а также методом ПЦР-ПДРФ по составу 
второго внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS2) рДНК. Оценивали частоты хро-
мосомных инверсий в популяциях у An. daciae и An. messeae s. s. 
Результаты. В изученных местообитаниях при движении с запада на восток в пределах 
степной зоны и при переходе в зону смешанных и широколиственных лесов происходит 
закономерное изменение видового состава и кариотипической структуры популяций ма-
лярийных комаров. Дана оценка уровня хромосомного полиморфизма у степных популя-
ций малярийного комара An. daciae.
Теоретическая и/или практическая значимость. Выявлено варьирование генетической 
структуры популяций полиморфных видов в зависимости от изменения природно-клима-
тических условий на Европейской части России (рассмотрено на примере разных частей 
её степной зоны и на контрасте с западной частью зоны смешанных и широколиственных 
лесов).

Ключевые  слова: видовой состав, малярийные комары, хромосомный полиморфизм, 
пространственные различия
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Abstract
Aim. Analysis of the distribution of twin species and comparison of chromosomal variability of 
malaria mosquito populations in the European part of Russia both in habitats within the steppe 
zone and in contrast to habitats of the zone of mixed and deciduous forests.
Methodology. 6 samples of malaria mosquito larvae in the steppe zone and 3 samples in the 
zone of mixed and deciduous forests were examined. The species composition of mosqui-
toes was determined by the structure of polytene chromosomes, as well as by the PCR-PRPD 
method by the composition of the second internal transcribed spacer (ITS2) rDNA. Frequencies 
of chromosomal inversions in populations in were evaluated An. daciae and An. messeae s. s. 
Results.  In the studied habitats, when moving from west to east within the steppe zone and 
when moving to the zone of mixed and deciduous forests, a natural change in the species com-
position and karyotypic structure of malaria mosquito populations occurs. The level of chromo-
somal polymorphism in the steppe populations of the malaria mosquito is estimated An. daciae. 
Research implications. A variation in the genetic structure of populations of polymorphic spe-
cies was revealed depending on changes in natural and climatic conditions in the European part 
of Russia (considered on the example of different parts of its steppe zone and in contrast to the 
western part of the zone of mixed and deciduous forests).

Keywords: species composition, malaria mosquitoes, chromosomal polymorphism, spatial dif-
ferences
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Введение
Одним из перспективных направ-

лений современной биогеографии яв-
ляется изучение структуры биомов и 
организации пространственных отно-
шений между их составными элемен-
тами – сообществами и популяциями 
отдельных видов. Биом степей нельзя 
рассматривать как полностью одно-
родную дискретную единицу, посколь-
ку степные сообщества переходят друг 
в друга, образуя своеобразные кон-
тинуумы или экоклины [23]. На по-
пуляционно-видовом уровне особый 
интерес представляет пространствен-
ное распространение определённых 
видов в пределах конкретной природ-
ной зоны (с учётом динамики гене-
тической структуры популяций этих 
видов). Изучение связи между природ-
ными условиями и кариотипической 
структурой популяций полиморфных 
видов малярийных комаров ранее 
была нами проведена в Поволжском 
регионе в 2013–2014 гг. [12].

Среди обитателей степной зоны вы-
деляются малярийные комары рода Ano-
pheles (Diptera, Culicidae). Эти комары 
не встречаются на безводных степных 
просторах. Их местообитания строго 
приурочены к поймам рек, постоянным 
и временным водоёмам, где происходит 
массовое развитие преимагинальных 
стадий. Дневным убежищем для маля-
рийных комаров служит околоводная 
растительность, которая защищает 
имаго от прямых солнечных лучей. В 
синантропных местообитаниях места-
ми днёвок могут быть амбары, сараи и 
строения для разведения скота. Кроме 
того, существует приуроченность раз-
ных видов малярийных комаров к водо-
ёмам, различающихся по типу и эколо-
гическим характеристикам [3]. 

Хромосомно-полиморфные виды 
малярийных комаров служат удобным 
модельным объектом для популяци-
онно-генетических исследований, как 
это показано на примере изучения юга 
Европейской территории России [13]. 
Популяции этих видов, обитающих в 
различных природно-климатических 
условиях, характеризуются опреде-
лённым исторически сложившимся 
хромосомным составом [7]. Динами-
ка частот хромосомных инверсий в 
пространстве и во времени отражает 
действие совокупности экологических 
факторов на популяции малярийных 
комаров. 

Целью данной работы явилось 
определение пространственного рас-
пространения видов-двойников и 
сравнительный анализ хромосомной 
изменчивости у популяций малярий-
ных комаров на Европейской террито-
рии России (ЕТР) как в местообитаниях 
внутри степной зоны, так и на контра-
сте с местообитаниями зоны смешан-
ных и широколиственных лесов.

Для проведения данного исследо-
вания использовались выборки личи-
нок IV возраста малярийных комаров 
(табл. 1). Личинок собирали медицин-
скими кюветами с поверхности водо-
ёмов, фиксировали спирт-уксусной 
смесью (3 части 96% спирта, 1 часть 
99,8% уксусной кислоты) и хранили 
при -20°C. 

Выборки №№ 1–3 (табл. 1) были 
отобраны в восточной части степной 
зоны ЕТР (Саратовская и Волгоград-
ская области), выборки №№ 4–6 –  
в западной части степной зоны ЕТР 
(Ростовская и Воронежская области, 
Донецкая Народная Республика). Для 
сравнительного анализа кариотипиче-
ского состава комаров дополнительно 



49

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

Таблица 1 / Table 1 
Видовой состав малярийных комаров в личиночных биотопах /  
Species composition of malaria mosquitoes in larval biotopes 

№
 в

ы
бо

рк
и

П
ри

ро
дн

ы
е 

зо
ны

Местообитание Дата 
сбора

Число 
особей

Индекс доминирования видов, 
f ± Sf , (%)

An
. m

es
se

ae
 s.

 l.
 

An
. m

ac
ul

ip
en

ni
s

An
. a

tr
op

ar
vu

s

An
. h

yr
ca

nu
s

1

Во
ст

ок
 с

те
пн

ой
 з

он
ы

Саратовская область,
г. Балаково
(52.007462, 47.823348)
«канал»

14.08. 
2018 103 100 0 0 0

2
Саратовская область,
с. Красный Яр
(51.947867, 47.655637)
«р. Большой Иргиз»

13.08. 
2018 121 100 0 0 0

3

Волгоградская область, 
Иловлинский район,
ст. Новогригорьевская 
(49.448928, 43.613433)
«оз. Мелкое»

26.07. 
2014 83 100 0 0 0

4

За
па

д 
ст

еп
но

й 
зо

ны

г. Ростов-на-Дону,
ул. Зелёная
(47.262210, 39.798504)
«пруд»

19.06. 
2014 81 93,8±2,7 5,0±2,4 0 1,2±1,2

5
Воронежская область,
с. Осетровка 
(50.157842, 40.450037)
«озеро»

10.08. 
2015 102 100 0 0 0

6
ДНР, пгт. Шахтное 
(47.974670, 38.297071)
«расширение ручья»

25.07. 
2018 100 36,0±4,8 56,0±5,0 8,0±2,7 0

7

Зо
на

 см
еш

ан
ны

х 
и 

ш
ир

ок
ол

ис
тв

ен
ны

х 
ле

со
в 

Калужская область, 
Думнический р-н, 
окрестности д. Высокое
(53.927849, 34.941020)
«карьер»

24.07. 
2021 106 100 0 0 0

8
г. Брянск, 
СО Факел
(53.225135, 34.489356)
«пожарный пруд»

25.07. 
2021 105 100 0 0 0

9

Брянская область, 
Злынковский р-н, 
г.п. Вышковское,  
 (52.484843, 31.682700) 
«заросший берег р. Ипуть»

27.07. 
2021 119 98,3±1,2 1,7±1,2 0 0

Источник: составлено авторами
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были использованы: выборки №№ 7–8, 
(Калужская область) и № 9 (Брянская 
область) – из местообитаний зоны сме-
шанных и широколиственных лесов.

При выборе местообитаний для 
сбора биоматериала (личинок кома-
ров рода Anopheles) учитывали «ти-
пизацию водоёмов» (общее описание 
экологических параметров водоёма с 
точки зрения их репрезентативности 
относительно параметров и генети-
ческого состава популяции комаров) 
и одновременно стремились макси-
мально использовать их разнообразие. 
Таким образом, сначала на местности 
отбирали типичные «маляриогенные» 
водоёмы (стандартные для выплода 
малярийных комаров на данной тер-
ритории), а затем подбирали биотопы, 
различные по типу и происхождению 
(так, чтобы в каждой природной зоне 
имелось не менее 3 выборок из раз-
личающихся мест выплода). Кроме 
того, в пределах каждой природной 
зоны искали места выплода, не только 
подходящие по составу водной рас-
тительности и происхождению, но и 
с наличием участков слабого течения/
движения воды. 

Так, на востоке степной зоны ЕТР 
биотопами для сбора стали: «канал», 
«р. Большой Иргиз» и «оз. Мелкое». 
На западе степной зоны выборки были 
собраны из биотопов: «пруд», «озеро» 
и «расширение ручья». А в пределах 
зоны смешанных и широколиственных 
лесов сборы были проведены в место-
обитаниях: «карьер», «пожарный пруд» 
и «заросший берег р. Ипуть» (табл. 1).

В камеральных условиях опреде-
ляли видовой и хромосомный состав 
комаров. Фиксированных личинок 
делили на 2 части: брюшные сегменты 
использовали для молекулярно-гене-

тического анализа, а голову и грудь –  
для получения препаратов политенных 
хромосом. Предварительно разделяли 
комаров комплекса Maculipennis и ко-
маров An. hyrcanus Pallas, 1771 по мор-
фологическим признакам с использо-
ванием определительных таблиц для 
личинок рода Anopheles [1; 21; 22].

Препараты политенных хромо-
сом изготавливали по стандартной 
методике [3; 18], модифицированной 
авторами данной публикации для по-
лучения качественных препаратов 
политенных хромосом. Из грудного 
отдела личинок извлекали препаро-
вальной иглой парные слюнные желе-
зы, которые окрашивали 45 минут в 
2% лактоацеторсеине [7]. После окра-
шивания железы промывали 50% ук-
сусной кислотой и раздавливали под 
покровным стеклом. Диагностику 
видов-двойников малярийных кома-
ров комплекса Maculipennis осущест-
вляли по политенным хромосомам. 
Для этого сравнивали рисунок дисков 
хромосом с фотокартами кариотипов 
палеарктических видов An. atroparvus 
Van Thiel, 1923 [5; 8]; An. maculipennis 
Meigen, 1818 [5]; An. messeae Falleroni, 
1926 и An  daciae Linton, Nicolescu and 
Harbach, 2004 [17]. 

Кариотип малярийного комара со-
стоит из 3 пар хромосом: половых 
хромосом (XX или XY) и 2 пар ауто-
сом [14; 16]. Набор политенных хро-
мосом слюнных желез комара вклю-
чает 5 плеч, объединённых общим 
хромоцентром (рис. 1). Каждое плечо 
аутосом включает 2 тесно сконьюги-
рованных гомолога. Длинные плечи 
половых хромосом XR и YR состоят 
из гетерохроматина и не политенизи-
руются. Плечо XL у самок включает 
2 гомолога, а у самцов – только 1, по-
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этому это плечо у самцов в 2 раза тонь-
ше, чем у самок. В отличие от XL, пле-
чо YL у самцов, в основном, состоит из 
гетерохроматина. Слишком короткий 
эухроматиновый фрагмент этого пле-
ча вблизи центромеры на политенных 
хромосомах не идентифицируется. 

Рисунок дисков политенных хро-
мосом позволяет не только разделять 
виды-двойники, но и регистрировать 
хромосомные перестройки – инвер-
сии. У малярийных комаров группы 
An. messeae s. l. имеется 4 распростра-
нённых инверсий [17]. Гомо- и гете-
розиготы по инверсиям соответству-
ющих плеч обозначаются нижними 
индексами. В степных и лесных попу-
ляциях оценивали частоты гомо- и ге-
терозигот по следующим инверсиям: 
XL0, 2R1, 3R1 и 3L1. Межпопуляционные 

различия по частотам инверсионных 
генотипов рассчитывали с помощью 
критерия Хи-квадрат (χ2) [11]. 

Нами были определены кариотипы 
у 918 особей малярийных комаров.

Диагностику видов-двойников 
группы An. messeae s. l. (включает 
An. messeae s. s. и An. daciae) для осо-
бей с перекрывающимся инверсион-
ным полиморфизмом в лесных ме-
стообитаниях выполняли методом 
ПЦР-ПДРФ. В качестве маркера ис-
пользовали второй внутренний транс-
крибируемый спейсер (ITS2) кластера 
рибосомной ДНК. Тотальную ДНК вы-
деляли из брюшных сегментов личи-
нок фенол-хлороформным методом, 
индивидуально для каждой особи. С 
помощью спектрофотометра Implen 
NanoPhotometer NP80 определяли то-

Условные обозначения: 
X – половая хромосома, 
2 и 3 – аутосомы; L – левое (короткое) плечо; 

R – правое (длинное) плечо; 
с – центромера. 

Нижние индексы обозначают инверсионные последовательности половой хромосомы и аутосом 

Рис. 1. / Fig. 1. Кариотип самца малярийного комара An. messeae s. l. / Male karyotype of 
the malaria mosquito An. messeae s. l. 

Источник: фото авторов
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тальную концентрацию ДНК и доводи-
ли её до 30–60 нг/мкл. ПЦР проводили 
в конечном объёме смеси 20 мкл с ис-
пользованием наборов для амплифи-
кации «EncycloPlus PCR kit» (Евроген, 
Россия) в соответствии с инструкцией 
фирмы-производителя. Для получе-
ния ПЦР-фрагментов ITS2 использо-
вали праймеры, подобранные нами 
с помощью программы Primer3 [20]: 
ITS638F (5'-TGAACTGCAGGACACAT-
GAAC-3') и ITS638R (5'-CCTACGTGC-
TGAGCTTCTCC-3'), длина ПЦР про-
дукта 471 п.н. Для диагностики видов 
в группе An. messeae s. l. использовали 
полиморфные сайты в соответствии с 
референсной последовательностью в 
GenBank ID AY648982: 412 и 432 (G/A и 
G/С соответственно у An. messeae s. s. /
An. daciae).

Полученные ПЦР-фрагменты ITS2 
окрашивали бромистым этидием и 
анализировали методом электро-
фореза в 1,5% агарозном геле. Иден-
тификацию криптических видов 
An. messeae / An. daciae осуществляли 
с использованием эндонуклеазы RsaI 
(SibEnzyme, Россия) [9]. У видов-двой-
ников группы An. messeae s. l. имеется 
разное количество сайтов рестрикции 
для эндонуклеазы RsaI: 3 – у An. daciae 
и 4 – у An. messeae s. s. Длина рестрик-
ционных фрагментов составила: 10, 47, 
50 и 364 п. н. – для An. daciae; 10, 47, 
50, 72 и 292 п. н. – для An. messeae s. s. 
У межвидовых гибридов присутству-
ют рестрикционные фрагменты, ха-
рактерные для обоих видов (рис. 2). 
Гибриды ранее были обнаружены ав-
торами в зоне смешанных и широко-

Рис. 2. / Fig. 2. ПДРФ анализ ITS2 фрагмента в агарозном геле с использованием RsaI 
эндонуклеазы для разделения видов An. daciae и An. messeae. Представлены паттерны 
обоих видов и особи с высокой степенью гибридизации (mes/dac) / RFLP analysis of an 
ITS2 fragment in an agarose gel using RsaI endonuclease to separate An. daciae and An. mes-
seae species. Patterns of both species and individuals with a high degree of hybridization are 
presented (mes/dac).

Источник: cоставлено авторами
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лиственных лесов в пределах как Под-
московья [9; 17; 19], так и Российского 
и Белорусского Полесья.

Видовой состав степной фауны 
малярийных комаров

В изученных районах степной зоны 
ЕТР нами были обнаружены следу-
ющие виды малярийных комаров: 
An. atroparvus, An. hyrcanus, An. maculi-
pennis, An. messeae s. l. (табл. 1). Во всех 
местообитаниях, кроме биотопа «рас-
ширение ручья» в пределах пгт. Шахт-
ное (выборка № 6, табл. 1), где доля 
личинок An. maculipennis составила 
56,0±5,0%, доминировали комары 
An. messeae s. l. Низкие индексы доми-
нирования An. atroparvus и An. hyrca-
nus обусловлены узкой экологической 
специализацией этих видов. Личинки 
An. atroparvus развиваются преиму-
щественно в солоноватых водоёмах, 
где не могут обитать комары других 
перечисленных видов. Личинки камы-
шового малярийного комара An. hyr-
canus развиваются в заболоченностях 
и водоёмах, заросших тростником и 
другой прибрежно-водной раститель-
ностью, нередко в отсутствие других 
комаров рода Anopheles. 

В данном районе потенциально 
обитает ещё 3 вида малярийных кома-
ров, с видоспецифической приурочен-
ностью к биотопам с различными эко-
логическими характеристиками. Это 
An. sacharovi Favre, 1903, который в на-
стоящее время продвинулся на север, 
на территорию Калмыкии [4]. Наблю-
дения за динамикой климата в Калмы-
кии показали, что с 2016 г. произошло 
увеличение зимнего безморозного 
периода и почти отсутствуют низкие 
зимние температуры [6]. Этот вид ко-
мара являлся активным переносчиком 

малярии в Закавказье [2]. Среди узко-
специализированных видов следует 
отметить комара An. plumbeus Stefens, 
1828, у которого местами выплода слу-
жат дупла деревьев и мелкие водоёмы с 
твёрдыми стенками. Особняком всегда 
расположены места выплода ещё од-
ного узкоспециализированного вида –  
An. claviger Meigen, 1904. Личинки 
An. claviger развиваются в заболоченно-
стях родникового происхождения, мел-
ких ручьях при перепаде высот и мес- 
тах выклинивания родниковых вод [2].

Видовой состав малярийных ко-
маров, обитающих в степной зоне, 
меняется в широтном направлении. 
В пределах этой зоны проходят север-
ные границы ареалов An. atroparvus и 
An. sacharovi. Вероятно, в переходной 
лесостепной зоне проходит южная гра-
ница ареала у таёжного вида An. bekl-
emishevi Stegniy et Kabanova, 1976.

Среди перечисленных видов поли-
зональными являются только комары 
An. claviger, An. maculipennis и An. mes-
seae s. l. Виды An. claviger и An. maculi-
pennis считаются хромосомно-моно-
морфными. Наибольший интерес 
представляет изменение в широтном 
и меридиональном направлении ка-
риотипического состава популяций у 
комаров группы An. messeae s. l., вклю-
чающей криптические виды An. daciae 
и An. messeae s. s. с неполной репро-
дуктивной изоляцией. Согласно полу-
ченным недавно данным молекуляр-
но-генетического анализа в степной 
зоне обитают только комары An. daciae 
[19]. В одном из степных местообита-
ний малярийных комаров в окрест-
ностях г. Воронежа наряду с An. daciae 
были обнаружены с низкой частотой 
межвидовые гибриды An. daciae × 
An. messeae s. s. Представляется, что 
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южная граница ареала An. messeae s. s. 
совпадает с южной границей зоны 
смешанных и широколиственных ле-
сов, но является фрагментарной и 
неустойчивой вследствие межвидо-
вой гибридизации. В более северных 
местообитаниях, в зоне смешанных 
и широколиственных лесов, как по-
казали результаты ПЦР-ПДРФ анали-
за наших выборок, оба вида группы 
An. messeae s. l. встречаются вместе. 
Доля комаров An. messeae s. s. в выбор-

ке № 7 (табл. 1) составила 42,9% (число 
изученных особей n = 14); в выборке 
№ 8 (табл. 1) – 47,1% (n = 17); в выбор-
ке № 9 (табл. 1) – 33,3% (n = 21). 

У комаров An. daciae в степной зоне 
и у комаров An. messeae s. l. в место- 
обитаниях зоны смешанных и широ-
колиственных лесов определяли часто-
ты инверсионных гомо- и гетерозигот  
(табл. 2–4). Популяции An. daciae на 
востоке степной зоны однородны по 
хромосомному составу (табл. 2). По-

Таблица 2 / Table 2 
Хромосомный состав популяций An. daciae на востоке степной зоны Евро-
пейской территории России / Chromosomal composition of An. daciae popula-
tions in the Eastern steppe zone European Russia

Инверсионные 
геми- и 

гомозиготы

Частоты хромосомных вариантов, f ± sf , % 

Выборка №1 Выборка №2 Выборка №3 Сумма

Самцы, n 58 51 43 152
XL0 63,8±6,3 58,8±6,9 39,5±7,5 55,3±4,0
XL1 36,2±6,3 41,2±6,9 60,5±7,5 44,7±4,0

Самки, n 45 70 40 155
XL00 33,3±7 42,9±5,9 25,0±6,8 35,5±3,8
XL01 44,5±7,4 51,4±6,0 52,5±7,9 49,7±4,0
XL11 22,2±6,2 5,7±2,8 22,5±6,6 14,8±2,9
XL14 0 0 0 0

Оба пола, n 103 121 83 307
XL0 58,8±4,0 66,0±3,4 47,2±4,5 58,7±2,3
XL1 41,2±4,0 34,0±3,4 52,8±4,5 41,3±2,3
XL4 0 0 0 0
2R00 100 100 100 100
2R01 0 0 0 0
2R11 0 0 0 0
2L00 100 100 100 100
3R00 80,6±3,9 65,3±4,3 74,7±4,8 73,0±2,5
3R01 18,4±3,8 32,2±4,2 24,1±4,7 25,4±2,5
3R11 1,0±1,0 2,5±1,4 1,2±1,2 1,6±0,7
3L00 80,6±3,9 76,9±3,8 80,7±4,3 79,2±2,3
3L01 16,5±3,7 19,8±3,6 19,3±4,3 18,6±2,2
3L11 2,9±1,7 3,3±1,6 0 2,2±0,9

Примечание: здесь и далее n – число особей.
Источник: составлено авторами
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пуляции, обитающие в типичной сте-
пи (выборки № 1–2, табл. 1) и сухой 
степи (выборка № 3, табл. 1), значимо 
не отличались по соотношению гено-
типов половой хромосомы и аутосом. 
Во всех популяциях доминируют осо-
би с видоспецифичной для An. daciae 
инверсией XL0, суммарная частота в 
3 выборках составила 58,7±2,3%. Хро-
мосомные варианты с инверсиями 3R1 
и 3L1 встречаются с относительно вы-
сокой частотой (27,0±2,5% и 20,8±2,3% 
соответственно). 

Не выявлено значимых различий 
по хромосомному составу и между 
популяциями An. daciae на западе 
степной зоны (табл. 3). Исключением 
служит популяция вблизи г. Ростов-
на-Дону (выборка № 4, табл. 1). В вы-
борке из этой популяции отмечена, по 
сравнению с 2 другими выборками, 
повышенная частота гомо- и гетеро-
зигот с инверсией 3L1 (χ2=40,8; число 
степеней свободы df=2; уровень зна-
чимости p<0,001). В целом, у комаров 
An. daciae на западе степной зоны ЕТР 

Таблица 3 / Table 3 
Хромосомный состав популяций An. daciae на западе степной зоны Евро-
пейской территории России / Chromosomal composition of An. daciae popula-
tions in the Western steppe zone of European Russia

Инверсионные 
геми- и гомозиготы

Частоты хромосомных вариантов, f ± sf, % 
Выборка №4 Выборка №5 Выборка №6 Сумма

Самцы, n 37 49 9 92
XL0 37,8±8,0 38,8±7,0 44,4±17,0 38,0±5,1
XL1 62,2±8,0 61,2±7,0 55,6±17,0 62,0±5,1

Самки, n 50 53 27 122
XL00 20,0±5,7 17,0±5,2 11,0±6,0 17,2±3,4
XL01 54,0±7,0 52,8±6,9 44,5±9,6 50,8±4,5
XL11 26,0±6,2 30,2±6,3 44,5±9,6 32,0±4,2
XL14 0 0 0 0

Оба пола, n 87 102 36 214
XL0 44,1±4,6 41,9±4,0 34,9±6,0 41,4±2,7
XL1 55,9±4,6 58,1±4,0 65,1±6,0 58,6±2,7
XL4 0 0 0 0
2R00 100 100 100 100
2R01 0 0 0 0
2R11 0 0 0 0
2L00 100 100 100 100
3R00 77,0±4,5 83,3±3,7 94,4±3,8 83,6±2,5
3R01 19,5±4,3 16,7±3,7 5,6±3,8 15,0±2,4
3R11 3,5±2,0 0 0 1,4±0,8
3L00 67,8±5,0 97,1±1,7 100 86,9±2,3
3L01 26,4±4,7 2,9±1,7 0 10,8±2,1
3L11 5,8±2,5 0 0 2,3±1,0

Источник: составлено авторами
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значительно ниже доля гемизиготных 
самцов с инверсией XL0 (χ2=6,12; df=1; 
p<0,05), чем на востоке; ниже частота 
самок с половыми хромосомами XL00 и 
XL01 (χ2=17,2; df=2; p<0,001); ниже ча-
стота гомо- и гетерозгот по инверсиям 
3R1 и 3L1 (χ2=7,62 и 4,70 соответственно; 
df=1; p<0,05). Популяции на западе и 
востоке ЕТР полностью гомозиготны 
по плечу 2R, отсутствуют характерные 
для An. messeae s. s. инверсии 2R1, что 
подтверждает наличие в степной зоне 
одного вида An. daciae.

На юге зоны смешанных и широко-
лиственных лесов личинки An. daciae 
и An. messeae s. s. развиваются в одних 
и тех же биотопах. Популяции зоны 
смешанных (выборки № 7–8, табл. 1) 
и широколиственных лесов (выбор-
ка № 9, табл. 1) сходны по составу по-
ловой хромосомы и аутосом, за ис-
ключением частоты гетерозигот 3R01 
(табл. 4). Доля этих гетерозигот значи-
мо выше в 2 популяциях зоны смешан-
ных и широколиственных лесов, хотя 
не превышает 14,3% (χ2=11,37; df=1; 

Таблица 4 / Table 4 
Хромосомный состав комаров An. messeae s. l. в опробованных местообита-
ниях зоны смешанных и широколиственных лесов Европейской территории 
России / Chromosomal composition of mosquitoes An. messeae s. l. in the tested 
habitats of the zone of mixed and deciduous forests of the European part of Russia

Инверсионные 
геми- и гомозиготы

Частоты хромосомных вариантов, f ± sf, % 
Выборка №7 Выборка №8 Выборка №9 Сумма

Самцы, n 49 54 68 171
XL0 22,4±6,0 27,8±6,1 30,9±5,6 27,5±3,4
XL1 77,6±6,0 72,2±6,1 69,1±5,6 72,5±3,4

Самки, n 57 102 49 157
XL00 5,3±3,0 3,9±1,9 12,2±4,7 8,4±2,2
XL01 38,6±6,4 18,6±3,9 47,0±7,1 41,0±3,9
XL11 54,4±6,6 26,5±4,4 40,8±7,0 50,0±4,0
XL14 1,7±1,7 0 0 0,6±0,6

Оба пола, n 106 105 117 328
XL0 23,9±3,3 27,3±3,6 33,7±3,7 28,4±2,1
XL1 75,5±3,4 72,7±3,6 66,3±3,7 71,4±2,1
XL4 0,6±0,6 0 0 0,2±0,2
2R00 84,9±3,5 92,4±2,6 94,0±2,2 90,6±1,6
2R01 12,3±3,2 7,6±2,6 6,0±2,2 8,5±1,5
2R11 2,8±1,6 0 0 0,9±0,5
2L00 100 100 100 100
3R00 86,8±3,3 85,7±3,4 98,3±1,2 90,6±1,6
3R01 13,2±3,3 14,3± 3,4 1,7± 1,2 9,4±1,6
3R11 0 0 0 0
3L00 100 99,1±0,9 100 99,7±0,3
3L01 0 0,9±0,9 0 0,3±0,3
3L11 0 0 0 0

Источник: составлено авторами
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p<0,001). В популяциях лесных экоси-
стем впервые появляются особи с ин-
версиями 2R1 и XL4, видоспецифичны-
ми для An. messeae s. s. 

Высокое сходство хромосомного 
состава популяций внутри отдельно 
взятой зоны позволяет объединить 
выборки в пределах каждой зоны для 
анализа межзональных различий. 
Установлено, что кариотипическая 
структура популяций изменяется с 
востока на запад в степной зоне, и с 
юга на север при переходе от степных 
сообществ к лесным экосистемам. 
Самцы комаров восточной части степ-
ной зоны ЕТР отличаются от самцов 
зоны смешанных и широколиствен-
ных лесов по частотам инверсии XL0, 

имеющейся только у An. daciae (рис. 3; 
χ2=6,12; df=1; p<0,05). 

На западе ЕТР при переходе из степ-
ных в лесные сообщества снижается 
доля гомо и гетерозиготных самок с 
этой инверсией (рис. 4; χ2=11,4; df=2; 
p<0,01). Соответственно, в популяци-
ях зоны смешанных и широколиствен-
ных лесов возрастает частота самок 
с инверсией XL1, которая считается 
эволюционно исходной для обоих ви-
дов An. daciae и An. messeae s. s. [8]. На 
основе хромосомной последователь-
ности XL1 у An. messeae s. s. возникли и 
распространились в таёжных популя-
циях инверсии XL2 и XL4. Следует отме-
тить, что половые хромосомы обеспе-
чивают обособленность генофондов 
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2 криптических видов An. daciae и 
An. messeae s. s. Результаты полноге-
номного секвенирования показали 
наиболее высокий уровень различий 
геномов 2 видов именно по нуклеотид-
ному составу половых хромосом [9].

Изучаемые популяции обоих близ-
кородственных видов An. daciae и 
An. messeae s. s. полиморфны по право-
му плечу третьей пары хромосом (3R). 
Мы предполагаем, что инверсия 3R1 
встречалась у общего предка этих ви-
дов. При движении с запада на восток 
степной зоны, а также при переходе в 
зону смешанных и широколиственных 
лесов происходит снижение часто-
ты гомо- и гетерозигот с аутосомной 
инверсией 3R1 (рис. 5; χ2=5,14; df=1; 

p<0,05). По нашему мнению, подобная 
закономерность обусловлена в первую 
очередь действием локальных факто-
ров отбора. 

Интересно, что снижение гетеро-
зиготности по инверсии 3R1 проис-
ходит в изученных местообитаниях 
зоны смешанных и широколиствен-
ных лесов (отмечено при переходе от 
степных к лесным экосистемам). В 
популяциях средней и северной тай-
ги Северной Евразии, где доминирует 
An. messeae s. s., частота особей с ин-
версией 3R1 вновь возрастает [5; 10], а 
в таёжных популяциях Восточной Си-
бири может достигать 100% [19]. 

Кроме полиморфизма по плечу 3R, 
в популяциях обоих видов, An. daciae и 

20 

 

 
Условные обозначения: 
WS – западная часть степной зоны;  MF – западная часть зоны смешанных и 

широколиственных лесов 
ES – восточная часть степной зоны;  Цифрами обозначены природные области ЕТР 
 
Рис. 4. / Fig. 4. Частоты инверсионных генотипов половой хромосомы XL у самок в 
популяциях An. messeae s. l. в различных природных областях Европейской территории 
России / Frequencies of XL sex chromosome inversion genotypes in females in populations 
An. messeae s. l. in various natural areas of the European part of Russia 

Источник: cоставлено авторами 

 

Изучаемые популяции обоих близкородственных видов An. daciae и 

An. messeae s. s. полиморфны по правому плечу третьей пары хромосом 

(3R). Мы предполагаем, что инверсия 3R1 встречалась у общего предка 

этих видов. При движении с запада на восток степной зоны, а также при 

переходе в зону смешанных и широколиственных лесов происходит 

снижение частоты гомо- и гетерозигот с аутосомной инверсией 3R1 (рис. 5; 

χ2=5,14; df=1; p<0,05). По нашему мнению, подобная закономерность 

обусловлена в первую очередь действием локальных факторов отбора.  

 

3…
17,2

8,4

49,7
50,8

41

14,8
32

50

0,6

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

WS ES MFЧ
ас

то
ты

 х
ро

мо
со

мн
ы

х 
ва

ри
ан

то
в 

(%
)

Природные области

XL14

XL11

XL01

XL00

Условные обозначения:
WS – западная часть степной зоны; MF – западная часть зоны смешанных и широколиственных 

лесов
ES – восточная часть степной зоны; Цифрами обозначены природные области ЕТР

Рис. 4. / Fig. 4. Частоты инверсионных генотипов половой хромосомы XL у самок в по-
пуляциях An.  messeae  s.  l. в различных природных областях Европейской территории 
России / Frequencies of XL sex chromosome inversion genotypes in females in populations 
An. messeae s. l. in various natural areas of the European part of Russia

Источник: cоставлено авторами



59

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

An. messeae s. s., имеется полиморфизм 
по плечу 3L. Точно таким же образом 
от западной к восточной части степной 
зоны и при переходе в зону смешанных 
и широколиственных лесов снижается 
частота гомо- и гетерозигот с инвер-
сией 3L1 (рис. 6; χ2=39,2; df=1; p<0,001). 
Комары с этой инверсией встречаются 
с относительно высокой частотой на 
юге ЕТР, где проходит южная граница 
ареала An. daciae. В то же время доля 
особей с этой инверсией возрастает в 
популяциях An. messeae s. s. на севере 
таёжной зоны. Можно предположить, 
что инверсия 3L1 играет разную адап-
тивную роль у 2 близкородственных 
видов. 

В целом, малярийные комары, оби-
тающие в изученных местообитаниях 
западной и восточной части степной 
зоны ЕТР, отличаются по частотам 
всех распространённых хромосомных 
инверсий. Важно подчеркнуть, что 
частоты инверсий одинаковым обра-
зом меняются при движении с запада 
на восток степной зоны, а также с юга 
на север при увеличении зонально-об-
условленной лесистости территории. 
Такая динамика инверсионных частот 
согласуется с положениями биоклима-
тического закона А. Хопкинса: сроки 
периодических явлений в жизнедея-
тельности организмов сдвигаются на 
4 дня на каждые 10 широты, 50 долготы 
и при подъёме на 100 м высоты [15]. 
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Изменение кариотипической структу-
ры популяций малярийных комаров в 
различных местообитаниях обуслов-
лено значительной протяжённостью 
степной зоны ЕТР с запада на восток. 
Так, при движении с запада на восток 
температуры воздуха в степной зоне 
ЕТР меняются в следующих пределах: 
средняя годовая температура варьи-
рует от +6,9 до +11,4°С, средняя тем-
пература января – от -4 до -9°С, сред-
няя температура июля – от +22,7 до 
+23,4°С1.

1 Научно-прикладной справочник «Климат 
России» [Электронный ресурс]. URL: http://
aisori-m.meteo.ru/climsprn/faces/shabdocs/
Part_0.xhtml (дата обращения 30.06.2024).

Заключение
Полученные данные позволяют го-

ворить о существующих различиях в 
соотношении видов и различной ка-
риотипической структуре популяций 
малярийных комаров, обитающих в 
изученных местообитаниях западной 
и восточной частях степной зоны ЕТР. 
По нашему мнению, изменение видо-
вого состава и частот хромосомных 
инверсий в популяциях полизональ-
ных видов An. daciae и An. messeae s. s. 
отражают трансформацию системы 
биоценотических связей в сообще-
ствах при изменении природно-кли-
матических условий. 

С одной стороны, хромосомный со-
став комаров в западной и восточной 
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гомо- и гетерозигот с инверсией 3L1 (рис. 6; χ2=39,2; df=1; p<0,001). 

Комары с этой инверсией встречаются с относительно высокой частотой 

на юге ЕТР, где проходит южная граница ареала An. daciae. В то же время 

доля особей с этой инверсией возрастает в популяциях An. messeae s. s. на 

севере таёжной зоны. Можно предположить, что инверсия 3L1 играет 

разную адаптивную роль у 2 близкородственных видов.  
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частях степной зоны ЕТР свидетель-
ствует о постоянстве и сходстве эколо-
гических факторов, характерных для 
степной зоны в целом. С другой сто-
роны, направленное изменение частот 
инверсий с запада на восток и с юга 
на север отражает наличие экоклин в 
степной зоне на всём её протяжении. 
Направленность этих изменений осо-
бенно ярко выражена при сравнении 
популяций степной зоны с выборками 
из местообитаний зоны смешанных и 
широколиственных лесов. При движе-
нии из степной зоны на север, в зону 
смешанных и широколиственных ле-
сов, изменяется соотношение видов, 
появляется новый, типично таёжный 
вид An. beklemishevi. Переход от степ-
ных сообществ к лесным экосистемам 
сопровождается появлением в пере-

ходной лесостепной зоне межвидовых 
гибридов An. daciae и An. messeae s. s. 
[19]. Перестройка кариотипической 
структуры этих полиморфных видов 
начинается в степной зоне, сопрово-
ждается появлением инверсий XL4 и 
2R1 у An. messeae s. s. в зоне смешан-
ных и широколиственных лесов, и, как 
было установлено ранее, в популяциях 
северной тайги происходит полное за-
мещение гомо- и гетерозиготных ко-
маров с инверсий 2R0 на гомозиготы с 
инверсией 2R1 [18]. 

Таким образом, результаты прове-
дённого исследования свидетельству-
ют о неоднородности видового состава 
степной фауны малярийных комаров и  
о наличии пространственных гради-
ентов инверсионных частот в популя-
циях полиморфных видов.
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Аннотация
Цель. Оценка современного распространения морфологической и возрастной структуры 
зарослей можжевельника сибирского (Juniperus sibibrica Burgsd.) в пределах западной 
части плато Путорана (массив Сухие горы).1

Процедура и методы. При помощи метода изучения морфологической структуры древесной 
растительности, произрастающей на разной высоте над уровнем моря, и классических ме-
тодов дендрохронологии исследована возрастная и морфологическая структура 597 осо-
бей можжевельника сибирского, произрастающего на верхней границе древесной расти-
тельности. Дендрохронологические образцы в пределах верхней границы леса отобраны на 
разной абсолютной высоте (от 358 до 650 м н. у. м.) и в разных экспозиционных условиях.
Результаты. Показано, что, начиная с конца ХIХ в., происходило и в настоящее время про-
исходит интенсивная экспансия одного из наиболее распространённых и долгоживущих 
в районе исследования кустарниковых видов можжевельника сибирского под пологом 
формирующихся древостоев лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen). Харак-
тер и темпы заселения кустарниковой растительностью отличаются в зависимости от 
экспозиции склона, сомкнутости крон древостоев и высоты над уровнем моря. Установ-
лено, что в районе исследования можжевельник сибирский встречается только в полосе 
от верхнего предела распространения границы сомкнутых лесов (358–515 м н. у. м.) до 
верхней границы распространения отдельных деревьев в тундре (604–650 м н. у. м.). На 

©  CC BY Вьюхин С. О., Григорьев А. А., Балакин Д. С., Тимофеев А. С., 2024.
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исследованном массиве Сухие горы можжевельник сибирский распространён только на 
склонах южной, западной и восточной экспозиций. Выявленная экспансия можжевель-
ника сибирского вверх по склонам объясняется изменением климатических условий в 
районе исследования. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при создании моделей климатогенной трансформации высокогорных экоси-
стем Субарктики.

Ключевые слова: верхняя граница древесной и кустарниковой растительности, возраст-
ная структура, изменение климата, Средняя Сибирь, плато Путорана
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Abstract
Aim. Assessment of the modern distribution, morphological and age structure of Siberian ju-
niper (Juniperus sibibrica Burgsd.) thickets within in the western part of the Putorana plateau 
(Syukhie gory massif).
Methodology. Using the method of studying the morphological structure of woody vegetation 
growing at different altitudes above sea level and classical methods of dendrochronology, the 
age and morphological structure of 597 individuals of Siberian juniper growing at the upper limit 
of woody vegetation were studied. Dendrochronological samples within the upper forest bound-
ary were selected at different absolute altitudes (from 358 to 650 m ASL) and under different 
exposure conditions.
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Results. It is shown that, since the end of the 19th century, one of the most widespread and 
long-lived shrub species in the study area – Siberian juniper – has been spreading intensively 
under the canopy of emerging Gmelin larch (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen) stands. The type and 
rate of shrub colonisation varies according to slope exposure, tree stand density and altitude. It 
was found that in the study area Siberian juniper is distributed only in the zone from the upper 
limit of the distribution of the border of closed forests (358–515 m ASL) to the upper limit of 
the distribution of individual trees in the tundra (604–650 m ASL). In the studied massif of the 
Sukhye Mountains, Siberian juniper is distributed only on the slopes of the southern, western 
and eastern exposures. The observed upslope expansion of Siberian juniper is explained by 
changes in climatic conditions in the study area.
Research implications. The results of the study can be used to create models of climate-induced 
transformation of high mountain ecosystems in the Subarctic.

Keywords:  upper limit of tree and shrub vegetation, age structure, changing of the climate, 
Central Siberia, Putorana plateau
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Введение
В настоящее время проблема из-

менения климата одна из наиболее 
обсуждаемых тем в мировом научном 
сообществе1. Реакция живых организ-
мов на изменение климата в первую 
очередь проявляется в расширении 
(или сокращении) границ ареалов ви-
дов, особенно расположенных в экс-
тремальных климатических условиях 
[3]. К числу высокочувствительных 
относятся и экосистемы высокогорий, 
где любые флуктуации условий среды 
приводят к смещению растительности 
в тундровые биомы [21] или её отсту-
плении вниз склонов [22]. Климато-
генные изменения, происходящие в 
экотонных ландшафтах, визуально бо-
лее заметны, здесь легче фиксируются 
экосистемные отклики [9]. 
1 IPCC. 2021: Summary for Policymakers // Cli-

mate Change 2021: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change; Masson‐Delmotte V., 
Zhai P., Pirani A., et al. Eds.; Cambridge Univer-
sity Press: Cambridge, UK, 2021. 32 p.

В последние десятилетия установ-
лены многочисленные факты измене-
ния высотного предела распростра-
нения древесной растительности во 
многих горных системах мира – леса 
продвигаются выше в горы [16]. Дан-
ные процессы сопряжены с изменени-
ем морфологической структуры и со-
става древесных видов, что приводит к 
увеличению площадей, занятых лесной 
растительностью [14]. Помимо этого, 
происходит термофилизация высоко-
горий – сокращение адаптированных 
к холоду травянистых видов и уве-
личение более теплоадаптированных 
видов [17]. Кустарниковая раститель-
ность на пределе своего распростра-
нения изучена в значительно меньшей 
степени, что особенно характерно для 
арктических экосистем [18]. Опубли-
кованы работы, свидетельствующие о 
том, что кустарники продвигаются в 
альпийские и тундровые биомы [21], 
но этот тренд характерен не только для 
горных склонов, но и для курумовых 
склонов невысоких равнин в пределах 
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плоскогорий [2]. В отдельных регионах 
крупные кустарники представители 
родов Duchekia, Juniperus, Salix зани-
мают значительные площади и играют 
важную фитоценотическю роль в сло-
жении сообществ высокогорий [4]. В 
недавних работах было показано, что 
на плато Путорана, труднодоступном 
горном регионе Российской Субаркти-
ки, в последнем столетии (особенно 
во второй его половине) происходила 
интенсивная экспансия древесной рас-
тительности выше в горы и этот про-
цесс имел выраженные отличия в за-
висимости от экспозиции склона [23]. 
В ходе предварительного маршрутного 
обследования и закладки высотных 
профилей с целью изучения древесной 
растительности было обнаружено, что 
можжевельник сибирский – один из 
наиболее распространенных кустар-
никовых видов на плато Путорана, 
занимающий местами значительные 
площади. Можжевельник сибирский 

является долгоживущим видом, он 
может жить до 800 лет [13], что сви-
детельствует о перспективности это-
го вида для оценки климатогенных 
трансформаций природной среды. До 
настоящего времени исследования 
можжевельника сибирского на плато 
Путорана были единичны. 

Распространение, 
морфологическая и возрастная 

структуры зарослей 
можжевельника сибирского 

(Juniperus sibibrica Burgsd.)  
в пределах западной части  

плато Путорана
В период с 2017 по 2019 гг. на мас-

сиве Сухие горы, в экотоне верхней 
границы древесной растительности [3] 
были заложены 4 высотных профиля 
на склонах с разными экспозициями – 
южной, восточной, северной и запад-
ной (рис. 1), каждый из которых имел 
протяжённость от 89 и до 262 м. Каж-

Условные обозначения:
1 – Восточный, 2 – Южный, 3 – Западный, 4 – Северный

Рис. 1 / Fig. 1. Картосхема района исследования с указанием высотных профилей / Survey 
Area Map Showing Elevation Profiles
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дый высотный профиль состоял из 
4 составляющих (высотных уровней): 

1) на границе отдельных деревьев в 
тундре, где сомкнутость древостоя со-
ставляла менее 0,05; 

2) у верхней границы редколесий, с 
сомкнутостью древостоя от 0,05 до 0,1; 

3) у верхней границы сомкнутых 
лесов, с сомкнутостью древостоя от 
0,2 до 0,3; 

4) на 50–70 м ниже границы сом-
кнутого леса, где сомкнутость древо-
стоя составляла от 0,4 до 0,5. 

На каждом высотном уровне c 
учётом экспозиционных различий 
было заложено несколько пробных 
площадей (ПП) размером 0,04 га (от 
3 до 5 шт.), а также несколько поли-

гонов площадью от 0,05 до 0,15 га (от 
2 до 3 шт.) (рис. 2). На этих площадях 
определялись (табл. 1) следующие 
характеристики можжевельника си-
бирского: точное местоположение, 
высота, диаметр кроны в 2 взаимно 
перпендикулярных направлениях, ди-
аметр основания у каждого стволика, 
возраст определялся с помощью взя-
тия поперечного спила у основания 
самого толстого стволика. На этих же 
пробных площадях были измерены ос-
новные морфометрические и площад-
ные показатели всех деревьев, а также 
определён их возраст. Для подсчёта и 
датировки годичных колец можже-
вельника сибирского использовались 
стандартные дендрохронологические 

Рис. 2 / Fig 2. Общий вид района исследования и можжевельник сибирский (Juniperus 
sibibrica) на пробной площади в лиственничном лесу / General view of the study area and 
the Siberian Mozheevnik (Juniperus sibibrica) in the larch forest test area

Источник: фото авторов



72

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

методы1. Полученные образцы дре-
весины (радиальные спилы) в лабо-
раторных условиях были измерены 
на полуавтоматической установке 
Lintab 5. Для исключения ложных и 
выявления выпадающих колец была 

1 Шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В., 
Круглов В. Б., Мазепа В. С, Наурзбаев М. М., 
Хантемиров Р. М. Методы дендрохроноло-
гии: учебно-методическое пособие. Ч.1.16. 
Основы дендрохронологии. Сбор и получе-
ние древесно-кольцевой информации. Крас-
ноярск: КрасГУ, 2000. 81 с.

проведена датировка по обобщённой 
древесно-кольцевой хронологии. 

В целом, на общей площади 1,47 га 
были определены морфометрические 
параметры 1281 деревьев и 597 особей 
(кустов) можжевельника сибирско-
го. Возраст установлен у 411 особей 
можжевельника сибирского. Все ПП 
были подобраны с учётом отсутствия 
значительного антропогенного воз-
действия (массив удалён от крупных 
промышленных центров – 100 км к 
востоку от Норильска). Обследование 

Таблица 1 / Table 1
Географические координаты и морфометрические характеристики участ-
ков склонов, на которых заложены пробные площади / Geographical coor-
dinates and morphometric characteristics of the slope areas where the test areas 
are laid
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1 В 35 620 69.400010 90.667011
2 В 21 458 69.400011 90.683001
3 В 35 413 69.400010 90.683003
4 В 31 358 69.400009 90.683004
1 Ю 21 604 69.383016 90.750002
2 Ю 33 586 69.383014 90.750003
3 Ю 32 563 69.383015 90.750001
4 Ю 26 515 69.383014 90.733.017
1 З 27 650 69.407017 90.889067
2 З 30 579 69.40805 90.885933
3 З 34 500 69.407633 90.882883
4 З 29 458 69.407467 90.87995
1 С 47 – – –
2 С 26 335 69.415617 90.8983
3 С 30 258 69.416833 90.896067
4 С 21 224 69.417067 90.895367

Источник: составлено авторами
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радиальных спилов древесины с жи-
вых и полуископаемых деревьев с ПП в 
предыдущих исследованиях показало, 
что за последние как минимум 500 лет 
пожаров на данных участках не было. 

Плато Путорана представляет со-
бой базальтовый массив с выраженной 
ступенчатостью в рельефе. Верхние ча-
сти склонов отличаются крутизной до 
40–50° [7]. Основная часть плато раз-
мещается в подзоне северной тайги 
[12], ландшафты которой характери-
зуются низким экологическим потен-
циалом, о чём свидетельствует срав-
нительно невысокие значения чистой 
первичной продукции и разрежен-
ность древостоя [1]. Господствующим 
древесным видом в этом районе явля-
ется Larix gmelinii (Rupr.) [19]. Кустар-
никовая растительность представле-
на родом Duschekia, в частности, вид 
Duschekia fruticosa (Rupr) Pouzar. Также 
в подгольцовом поясе встречаются ку-
старники вида Salix и Juniperus. Район 
плато Путорана характеризуется су-
ровыми климатическими условиями 
[10], которые оказывают своё влияние 
на рост и развитие всей флоры [5]. 
Ввиду труднодоступности региона по-
чвенные условия с учётом экспозици-
онного фактора не изучалась. 

В научной литературе почва дан-
ного района характеризуется следую-
щим образом: в почвах подгольцово-
го пояса в зарослях можжевельника 
сибирского, а также в лиственничных 
рединах подгольцового пояса широко 
распространены неоподзоленные ка-
менистые маломощные почвы – гор-
ные подбуры [6]. Они формируются 
на хорошо дренированных участках 
(нагорные и надпойменные террасы) 
и каменисто-мелкозёмистых отложе-
ниях [11]. Гранулометрический состав 

почв варьирует от супеси до средне-
го суглинка с преобладанием фрак-
ций песка и крупной пыли. На более 
крутых склонах (от 18 до 350) тёмные 
подбуры характеризуются небольшой 
мощностью органогенных горизонтов 
А0 и А1 [10]. 

Исследование района показало, что 
можжевельник распространён не столь 
однородно по склонам и высоте над 
уровнем моря, а на отдельных участ-
ках склонов (верхний уровень южного 
профиля) и на северном склоне мож-
жевельник по заложенным профилям 
вообще не был встречен (табл. 2). 

Данные, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют, что значитель-
ные различия имеют средние показате-
ли можжевельников, произрастающие 
на верхних высотных уровнях относи-
тельно нижнего уровня. Площадные 
характеристики закономерно умень-
шаются по мере продвижения в гору 
(по мере уменьшения сомкнутости 
крон древостоев, по мере ухудшений 
условий для роста). 

При изучении средних показате-
лей особое внимание уделяется степе-
ни варьирования каждого признака, 
определяемого коэффициентом вари-
ации. Так, на южном профиле средний 
диаметр основания шейки корня изме-
няется от 0,2 см до 3,5 см (средний ди-
аметр – 1,2 см), высота куста изменя-
ется от 0,1 м до 1,0 м (средняя высота 
0,5 м), диаметр кроны – от 0,2 м до 4 м 
(средний диаметр кроны – 0,9 м), на 
западном профиле диаметр основания 
шейки корня изменяется от 0,2 см до 
2,8 см (средний диаметр – 1 см), высо-
та куста – от 0,1 м до 1,1 м (средняя вы-
сота – 0,4 м), диаметр кроны – от 0,1 м 
до 2,4 м (средний диаметр – 0,6 м) и на 
восточном профиле диаметр основа-
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Таблица 2 / Table 2
Лесотаксационные (морфометрические и площадные) характеристики мож-
жевельника сибирского и площадь проективного покрытия крон листвен-
ницы Гмелина на склонах разной экспозиции / Forest-taxing (morphometric 
and areal) characteristics of Siberian juniper and the area of projective coverage  
of the crown of Gmelin larch on the slopes of different exposures
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1 В 0,8±0,32 1,5 0,25+-
0,06 0,38 55+-18 76 0,7+-

0,33 1,6 23 48 439

2 В 1,5+-1,2 8 0,57+-
0,2 1,6 57+-31 129 1,2+-

0,5 2,5 358 281 2548

3 В 0,8+-0,3 2 0,4+-
0,2 0,8 39+-16 73 0,9+-

0,4 1,9 333 432 4444

4 В 1,23+-0,56 4 0,52+-
0,23  42+-17,06 97 0,75+-

0,53 3 543 892 6326

1 Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591

2 Ю 1,05+-0,7 3 0,56+-
0,2 1 43,5+-

16,8 86 0,77+-
0,5 2 129 208 3528

3 Ю 1,3+-0,78 3,2 0,5+-
0,2 1,1 36,3+-

16,4 89 0,73+-
0,57 3,1 511 758 6082

4 Ю 1,16+-0,64 3,5 0,45+-
0,17 0,95 46,3+-23 148 0,92+-

0,79 3,95 818 717 8097

1 З 0,85+-0,49 2 0,25+-
0,19 0,7 41,8+-

36,8 134 0,4+-
0,39 1,7 49 200 1452

2 З 1,3+-0,57 2,7 0,44+-
0,19 0,9 54,4+-

29,5 174 0,8+-
0,5 2,4 459 688 3962

3 З 0,88+-0,53 2,5 0,42+-
0,21 1,1 41,5+-

13,59 78 0,5+-
0,36 1,7 430 1338 13096

4 З 1,7+-0,61 2,8 0,6+-
0,27 1,1 59,6+-

27,56 92 1,06+-
0,62 2,35 165 142 7065

1 С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ния шейки корня изменяется от 0,3 см 
до 4,0 см (средний диаметр – 1,14 см), 
высота куста – от 0,1 м до 1,6 м (сред-
няя высота – 0,5 м), диаметр кроны –  
от 0,1 м до 4,8 м (средний диаметр – 
0,9 м). 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что заросли можжевельника 
по морфометрическим показателям 
в своих средних значениях схожи на 
профилях, однако степень варьирова-
ния этих показателей в зависимости от 
экспозиции склона различна. 

Результаты исследования возраст-
ной структуры можжевельника сибир-
ского показали некоторые различия в 
зависимости от экспозиции склона и 
высоты его произрастания над уров-
нем моря (рис. 3). Так, наибольшее 

количество кустов сосредоточенно на 
нижних уровнях экотона (более 70% 
особей располагаются на 3 и 4 высот-
ных уровнях). 

Самые первые особи начали появ-
ляться еще в конце XIX в. Основной 
пик появления приходится на сере-
дину – вторую половину XX в. (пре-
имущественно после 1975 гг.). В целом, 
характер заселения кустов можже-
вельника имеет схожий характер и вне 
зависимости от экспозиции склона. В 
целом, чем выше значения абсолютных 
высот, тем в меньшем количестве и 
позднее произошло заселение участка 
склона можжевельником сибирским.

Полученные результаты свиде-
тельствуют, что на плато Путорана  
(в пределах массива Сухие горы) мож-

Рис. 3 / Fig 3. Распределение количества кустов можжевельника сибирского по периодам 
их появления на заложенных высотных профилях / Distribution of the number of Siberian 
juniper bushes by periods of their appearance on the established altitude profiles

Источник: составлено авторами
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жевельник сибирский произраста-
ет только в определённом высотном 
пределе – в подгольцовом поясе –  
и выступает в качестве подлесочного 
вида в древостоях, сформированных 
лиственницей Гмелина различной сом-
кнутости. 

В других горных регионах, напри-
мер, в Южном и Северном Урале [15], 
можжевельник сибирский может про-
израстать значительно выше верхней 
границы распространения древесной 
растительности, формируя отдельный 
сомкнутый пояс в горах и, напротив, 
не встречается в еловых древостоях 
высокой сомкнутости. 

По заложенным профилям в рай-
оне исследования можжевельник си-
бирский не был встречен на склонах 
северной экспозиции и в нижних ча-
стях склонов, где локализуются за-
болоченные участки или отмечается 
повышенная корневая конкуренция 
за свет в древостоях высокой сомкну-
тости или с другими кустарниковыми 
видами, представителями родов Duch-
ekia и Salix. Отсутствие можжевельни-

ка на северных склонах также может 
объясняться недостатком тепла в ус-
ловиях короткого периода вегетации 
в Субарктике [5]. Подобную ситуацию 
(неопубликованные данные) мы ранее 
наблюдали в верхнем течении р. Байда-
рата-Яха на Полярном Урале, где распо-
ложен самый северный лесной остров-
ной массив на Урале (N 67.977618º, Е 
67.185849º). Здесь на протяжении око-
ло 10 км можжевельник не встречался 
на склонах, ориентированных на север, 
в отличие от южных склонов, где мож-
жевельник распространён в изобилии. 
В более южных регионах можжевель-
ник сибирский встречается в большом 
количестве вне зависимости от экспо-
зиции склона [15]. 

Так, небольшие средние морфо-
метрические параметры кустов мож-
жевельника в районе исследования, в 
сравнении с другими, более южными 
регионами, как раз и свидетельствуют 
о роли климатических условий в его 
вегетативном развитии. 

В качестве примера (рис. 4) приве-
дены спилы можжевельника с разных 

1 – 147 лет; 2 – 92 года; 3 - 74 года; 4 – 129 лет; 5 – 174 года; 6 – 116 лет; 7 – 85 лет; 8 – 66 лет

Рис. 4 / Fig. 4. Радиальные спилы можжевельника сибирского в основании ствола раз-
личного возраста / Radial cuts of Siberian juniper at the base of the trunk of different ages
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склонов. При значении диаметра ство-
лика у основания 1,5 см возраст особи 
может составлять более 100 лет. 

До настоящего времени в научной 
литературе, посвящённой флоре плато 
Путорана, можжевельник сибирский 
упоминался лишь в качестве вида, 
который встречается на плато на ка-
менисто-мелкозёмистых осыпях на 
разных высотных уровнях подгольцо-
вого пояса [4]. В флористических ис-
следованиях Л. И. Малышева [8] также 
отмечалось наличие можжевельника 
сибирского только на каменистых су-
хих склонах и подножиях скал в под-
гольцовом поясе.  

Выявленные периоды массового 
возобновления можжевельника на 
склонах разных экспозиций, в целом, 
схожи с периодами массового воз-
обновления можжевельника, выяв-
ленные нами ранее в горах Южного, 
Северного и Полярного Урала [15].  
В последние годы появились работы, 

свидетельствующие, что представите-
ли рода Juniperus активно внедряются 
в альпийские сообщества1. 

Анализ данных близлежащей ме-
теостанции региона («Дудинка»), рас-
положенной в 180 км от района иссле-
дований, показал, что за период с 1906 
по 2017 гг. значительно увеличилась 
температура весенне-летнего перио-
да (наибольший рост среднегодовых 
температур выявлен в марте и июне). 
Также наблюдается повышение тем-
пературы воздуха в декабре на 2,40. В 
целом, в температура в зимний период 
(декабрь–февраль) выросла на 0,50, в 
летний период (июнь–август) – на 1,40 

(табл. 3).

1 IPCC. 2021: Summary for Policymakers // Cli-
mate Change 2021: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change; Masson‐Delmotte V., 
Zhai P., Pirani A., et al. Eds.; Cambridge Univer-
sity Press: Cambridge, UK, 2021. 32 p.

Таблица 3 / Table 3
Изменение приземной температуры воздуха по данным метеостанции 
“Дудинка” за период с 1906 по 2017 гг., ͦ С / Changes in surface air temperature 
according to data from the Dudinka weather station for the period from 1906 to 
2017, ͦ C

Месяцы
Периоды метеонаблюдений

Разница 
1906–1940 1941–1980 1981–2017

Январь -27,7 -28,2 -27,1 0,6
Февраль -24,8 -28,3 -26,1 -1,3

Март -22,8 -23,0 -20,4 2,4
Апрель -15,4 -14,8 -14,0 1,5

Май -6,0 -5,7 -4,5 1,5
Июнь 4,7 5,5 7,2 2,5
Июль 12,6 13,8 14,1 1,5

Август 10,8 10,5 11,0 0,2
Сентябрь 3,8 3,9 4,1 0,4
Октябрь -8,4 -8,1 -7,8 0,6
Ноябрь -20,2 -21,6 -20,7 -0,5
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Заключение
Результаты исследования показали, 

что в условиях современного изме-
нения климата в последнем столетии 
происходила интенсивная экспансия 
можжевельника сибирского под по-
логом древостоев лиственницы Гме-
лина. Эти изменения отмечаются в 
экотоне верхней границы древесной 
растительности. Наиболее интенсив-
но этот процесс происходил во второй 
половине ХХ в. Наиболее значитель-
ное продвижение можжевельника си-
бирского выше в горы произошло на 
границе распространения сомкнутых 
лесов и редколесий. 

Установлено, что можжевельник 
сибирский произрастает, в основном, 
в определённом высотном диапазоне в 
пределах экотона «лес–горная тундра» 
на склонах южной, западной и вос-
точной экспозиций. Показано, что при 
незначительных средних морфометри-
ческих параметрах, таких, как диаметр 
(от 0,8 до 1,7 см), высота (от 0,25 до 
0,6 м) и диаметр кроны (от 0,4 до 1,2 м) 

произрастающие особи можжевельни-
ка сибирского на плато Путорана име-
ют значительный возраст (36–60 лет). 
Максимально выявленный возраст 
можжевельника сибирского на иссле-
дованных участках склонов – более 
170 лет. 

Представленные в статье матери-
алы и ранее опубликованные данные 
[23] позволяют говорить о ведущей 
роли климатических изменений в на-
блюдаемой трансформации кустарни-
кового покрова. Экспансия можже-
вельника сибирского вверх по склону 
свидетельствует об изменении при-
родно-климатических условий на гор-
ной территории северо-западной ча-
сти Средней Сибири. 

Результаты данного исследования 
позволяют реконструировать ско-
рость и темпы трансформации высо-
когорных растительных сообществ, а 
также могут быть использованы для 
получения надёжных прогнозов буду-
щих изменений окружающей среды в 
биомах Субарктики.
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Аннотация
Цель. Исследование биоразнообразия редких и охраняемых видов грибов природно-
исторического парка «Покровское-Стрешнево» г. Москвы.
Процедура и методы. На основе анализа литературных, интернет-источников, Красной 
книги г. Москвы 2022 года издания и собственных полевых исследований составлен 
список редких и охраняемых видов грибов, произрастающих в парке. Охраняемые виды 
сгруппированы по категориям редкости с краткой, но ёмкой характеристикой их свойств. 
Рассмотрены также редкие виды, отмеченные в парке, но не включённые в Красную кни-
гу. Результаты проведённых полевых исследований позволили расширить список редких 
видов грибов, произрастающих на территории парка.
Результаты. Обобщены опубликованные и собственные неопубликованные полевые ма-
териалы по редким и охраняемым видам грибов. Приведены экологические особенности 
произрастания видов, угрозы паркового переустройства их существованию. Установлено, 
что в Красной книге Москвы представлена небольшая часть редких видов. Составлена 
карта распространения охраняемых видов грибов. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование расширяет знания о ми-
кофлоре Москвы, о направлениях и мерах её охраны, а также возможном использовании. 

Ключевые слова: редкие и охраняемые виды грибов, свойства грибов, Красная книга Мо-
сквы, Покровское-Стрешнево, природно-исторический парк
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Abstract
Aim. Study of the biodiversity of rare and protected mushrooms of the Pokrovskoye-Streshnevo 
natural-historical park of Moscow. 
Methodology. Based on an analysis of literary and Internet sources, the 2022 edition of the Mos-
cow Red Book and our own field research, a list of rare and protected species of mushrooms 
growing in the park has been compiled. Protected species are grouped into categories of rarity 
with a brief but succinct description of their properties. Rare species noted in the park, but not 
included in the Red Book, are also considered. Results of field research allowed us to expand 
the list of rare species of mushrooms growing in the park.
Results. Published and own unpublished field proceedings on rare and protected species of 
mushrooms are summarized. The ecological features of the growth of species and the threats 
of park reconstruction to their existence were taken into account. It has been established that a 
small part of rare species is represented in the Red Book of Moscow. A map of the distribution 
of protected mushroom species has been compiled.
Research implications. The study expands knowledge about the mycoflora of Moscow, the di-
rections and measures of its protection and possible use.

Keywords: rare and protected species of mushrooms, properties of mushrooms, Red Book of 
Moscow, Pokrovskoye-Streshnevo, natural-historical park
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ics of socio-natural systems using geoinformation mapping and digital technologies” 
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Введение
«Покровское-Стрешнево» – самый 

маленький природно-исторический 
парк г. Москвы (площадь 221,47 га1) с 
1 ПИП «Покровское-Стрешнево» // Мосприро-

да: [сайт]. URL: https://mospriroda.ru/where_to 
_go/territorii/prirodno_istoricheskiy_park_pok- 

сохранившейся дворянской усадьбой, с 
липовым парком и лесопарком, старин-
ными прудами, речкой, смешанным ле-
сом (кедр, лиственница, дуб, сосна, ель, 
вяз и др.), родником «Царевна-Лебедь» 
с целебной водой, живущими в парке 

rovskoe_streshnevo/ (дата обращения: 08.01.2024).
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бобрами, ондатрами, многочисленны-
ми видами птиц [7]. Кроме того, парк 
весьма богат разнообразным грибным 
населением; многие из видов грибов 
известны с давних пор, а некоторые 
найдены лишь недавно. Весьма часто 
грибы в парке обнаруживаются произ-
растающими большими группами.

По различным данным, в Покров-
ском-Стрешневе встречается более 400 
и даже более 500 видов грибов1 [12]. 
Возможно, такое изобилие связано с 
наследием княгини Е. Ф. Шаховской-
Глебовой-Стрешневой, которая актив-
но занималась парком и оранжереей 
[9], завозила множество разнообраз-
ных видов растений из разных мест, с 
которыми в парк попали и споры гри-
бов. В парке встречаются как широко 
известные виды съедобных грибов, 
так и редкие и весьма редкие, которые 
очень сложно обнаружить. Некоторые 
из этих видов включены в Красную 
книгу Москвы, причём бóльшая часть 
из них впервые включена в издание 
2022 г. Однако многие зафиксирован-
ные находки редких видов грибов не 
входят в списки официально охраня-
емых видов. В задачи статьи входило 
представить эти виды.

Методически работа была построе-
на на изучении Красной книги Москвы, 
другой микологической литературы и 
материалов, размещённых на сайтах 
Интернета. В создании многих из них 
и в обеспечении материалами Красной 
книги принимал участие один из авто-
ров. Материалы были обобщены и об-
работаны с точки зрения изучения рас-
1 Что за редкий гриб нашли в парке района По-

кровское-Стрешнево? // Аргументы и факты. 
Федеральный АИФ: [сайт]. URL: https://aif.ru/
my_area/ pokrovskoe-streshnevo/chto_za_red-
kiy_grib_nashli_v_parke_rayona_ pokrovskoe-
streshnevo (дата обращения: 09.01.2024)

пространения грибов, экологических 
условий и лимитирующих факторов, 
распространения подобных видов в 
других регионах России и мира (геогра-
фический подход), изучения их полез-
ных и вредных свойств. По материалам 
исследований составлены две обобщаю-
щие таблицы и инфографический рису-
нок. Приведены авторские фото грибов.

Представленные материалы со-
ставляют основу для разработки в бу-
дущем принципов и способов карто-
графирования распространения видов 
грибов – это ещё одна задача инвента-
ризации микофлоры парка, перспек-
тивного биогеографического изучения 
редких и охраняемых видов грибов. В 
настоящее время качественное кар-
тографирование такого типа не имеет 
широкого распространения. В этом 
направлении целесообразно привлечь 
и многолетний зарубежный опыт про-
странственного изучения и инвента-
ризации микофлоры [5].  

В настоящей работе был сделан 
опыт картографирования охраняемых 
грибов парка «Покровское-Стрешне-
во» с указанием их видов и выделения 
трёх категорий по количеству встре-
ченных экземпляров. Подобное карто-
графическое изображение позволяет 
производить оценку географического 
распространения редких видов. 

Охраняемые виды грибов парка 
«Покровское-Стрешнево»

Официально признанными ред-
кими грибами парка «Покровское-
Стрешнево» являются виды, упомяну-
тые в Красной книге Москвы [11]. Они 
считаются охраняемыми на государ-
ственном уровне.

Список охраняемых видов грибов 
парка приведён в табл. 1. При раз-
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Таблица 1 / Table 1
Охраняемые виды грибов природно-исторического парка «Покровское-
Стрешнево» / Protected species mushrooms of the natural-historical park 
“Pokrovskoye-Streshnevo”

Вид Характеристика Лимитирующие 
факторы Меры охраны

Виды грибов, впервые внесённые в Красную книгу Москвы в 2022 г.
Категория редкости: 2 – редкий и малочисленный для Москвы вид 

с сократившейся и сокращающейся численностью
Ксилярия Фриза 
(Xylaria friesii)

Ксилотроф. На погребённой 
древесине, незаметен в природе. 
Отмечен с 2016 по 2020 гг. Парк 
– одно из 4 местообитаний в 
Европе (Швеция, Бельгия, Гер-
мания). Самый редкий гриб в 
мире. Съедобность не изучена

Разрушение место-
обитаний, унич-
тожение и фраг-
ментация лесных 
массивов, наруше-
ние верхних слоёв 
почвы, рекреаци-
онная нагрузка

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., ограниче-
ние антропогенной 
нагрузки, рекреаци-
онной деятельности

Категория редкости: 3– уязвимый на территории Москвы вид
Булгария пачка-
ющая (Bulgaria 
inquinans)

Сапротроф на крупномерном 
валеже дуба, реже берёзы, 
обычно на ранних стадиях раз-
ложения. Отмечен в 2018 и 2024 
гг. Несъедобен. В Китае в стари-
ну окрашивали шерсть. Проти-
вораковый эффект, регуляция 
иммунологической функции

Сокращение 
площади широко-
лиственн. леса, 
его фрагментация, 
санитарные рубки 
и уборка валежа

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., сохране-
ние валежа

Дитангиум виш-
нёвый (Кратеко-
ролла вишнёвая) 
(Ditangium cerasi)

Развивается на живых и отмер-
ших стволах и ветвях в листвен-
ных и смешанных с хвойными 
лесах, в садах. Отмечен в 2017 г. 
Несъедобен

Усиленная эксплуа-
тация леса, выруб-
ка старых деревьев, 
уборка валежа

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., сохране-
ние валежа

Ежовик коралло-
видный 
(Hericium 
coralloides) – КК 
Моск. области, 
КК России

Сапротроф на крупномерном 
валеже лиственных пород, 
обычно берёзы. Встречен в 2012 
и 2013 гг. Больше не встречался, 
т. к. в парке убирают валеж. 
Съедобен, иммуностимулятор, 
лечит мозговые нарушения

Уборка валежа, вы-
сокая рекреацион-
ная нагрузка

Выявление, сохране-
ние местообитаний, 
ограничение рекреа-
ции, запрет на сбор, 
сохранение валежа

Иономидотис
неправильный
(Ionomidotis ir-
regularis)

Сапротроф на разложившемся 
валеже ольхи. Обнаружен с 2018 
по 2022 гг. в ольшанике на пова-
ленных стволах. Плодоносил еже-
годно. Съедобность не изучена 

Сокращение пло-
щади леса, чрез-
мерная рекреация, 
уборка валежа

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., сохране-
ние валежа

Климакодон 
северный 
(Climacodon 
septentrionalis)

Умеренный паразит на живых, 
обычно повреждённых стволах 
клёна и др. пород, иногда на 
сухостое, реже на валеже. Пло-
доносит не каждый год. Отме-
чен в 2017−2023 гг. Несъедобен, 
декоративен

Сокращение пло-
щади леса, вырубка 
деревьев-хозяев, 
уборка сухостоя 
и валежа. В парке 
2 дерева-хозяева 
уничтожены при 
переустройстве

Выявление, поиск и 
наблюдение за ме-
стонахожден., огра-
ничение санитарных 
рубок, сохранение 
валежа
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Вид Характеристика Лимитирующие 
факторы Меры охраны

Ложноежовик 
(Тремеллодон) 
студенистый 
(Pseudohydnum 
gelatinosum)

Сапротроф на влажной древе-
сине хвойных пород, на круп-
ных пнях. Отмечен в 2019 и в 
2021 гг. В Азии используют в 
пищу и в медицине (снижение 
сахара в крови)  

Усиленная эксплуа-
тация леса, уборка 
старых деревьев и 
валежа, изменение 
гидрорежима

Плютей ивовый 
(Pluteus salicinus)

Сапротроф на крупном валеже 
лиственных пород, в повы-
шенной влажности. Отмечен в 
2018−2023 гг. Условно-съедобен, 
возможно противораковое и 
иммуностимулирующее дей-
ствие 

Вырубка деревьев, 
уборка сухостоя и 
валежа, фрагмен-
тация лесных мас-
сивов, изменение 
гидрологического 
режима

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., сохране-
ние валежа

Склерэнцелия 
(энцелия) пучко-
вая (Sclerencoelia 
(Encoelia) 
fascicularis)

Сапротроф на отмерших ветвях 
лиственных деревьев, в основ-
ном осин и тополей. Отмечен в 
2019 г. Несъедобен

Сокращение пло-
щади леса, удале-
ние усыхающих 
деревьев, уборка 
валежа и опада

Хемитрихия 
змеевидная 
(Hemitrichia 
serpula)

На коре или разложившейся 
древесине крупного валежа, в 
виде ажурной сетки. Отмечен в 
2010 г. Несъедобен

Рубка деревьев, 
уборка валежа

Виды грибов, внесённые в Красную книгу Москвы 2001 г.

Категория редкости: 2 – редкий и малочисленный для Москвы вид 
с сократившейся и сокращающейся численностью

Дубовик обыкно-
венный (Suillellus 
luridus, Boletus 
luridus) — КК 
Моск. области

Микоризообразователь, обычно 
в симбиозе с дубом. Отмечен 
в 2018 и в 2024 гг. в месте, по-
страдавшем при реконструкции 
прудов. Съедобен, несовместим 
с алкоголем, требует отвари-
вания

Разрушение место-
обитаний, вырубка 
деревьев, сокра-
щение площади 
и фрагментация 
широколиственн. 
лесов, сбор в пищу

Выявление, поиск и 
наблюдение за ме-
стонахождениями, 
охрана старовозраст-
ных лесов с дубом, 
ограничение рекр. 
нагрузки

Лейкоцибе (Ря-
довка сросшаяся, 
Лиофиллум 
скученный) 
(Leucocybe 
connata, 
Lyophyllum 
connatum)

Сапротроф на почве, предпочи-
тает гумусированные участки, в 
лиственных лесах и парках. От-
мечен в 2013−2019 гг. Условно 
съедобен

Разрушение место-
обитаний: фраг-
ментация лесных 
массивов, повреж-
дение почв, высо-
кая рекреационная 
нагрузка

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахождениями

Спарассис курча-
вый (грибная ка-
пуста) (Sparassis 
crispa)

Паразит или сапротроф при 
основании стволов сосны на 
песчаных почвах. Отмечен в 
2012−2014 гг., 2016−2019 гг., в 
2022, 2024 гг. Съедобен в моло-
дом возрасте, активен против 
опухолей и микробов

Сокращение пло-
щади сосновых ле-
сов, сбор плодовых 
тел населением

КК Моск. области, 
РФ. Выявление, огра-
ничение рекреацион-
ной нагрузки, запрет 
на сбор, сохранение в 
культуре
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Вид Характеристика Лимитирующие 
факторы Меры охраны

Категория редкости: 3 – уязвимый на территории Москвы вид

Галерина мо-
ховая (Galerina 
hypnorum)

Развивается среди зелёных, 
реже сфагновых мхов в сырых 
хвойных лесах. Отмечен в «По-
кровском-Стрешневе» впервые 
в 2019 г. Ядовит

Сокращение ме-
стообитаний с 
повышенной влаж-
ностью и наличием 
мхов, верховых и 
переходных болот

Выявление, поиск и 
наблюдение за место-
нахожден., предот-
вращение осушения 
или загрязнения 
болот и лесных мо-
ховин

Источник: составлено по материалам: Красная книга Москвы, 2022 [11]; ВикиГриб. 
Энциклопедия грибов: [сайт]. URL: https://wikigrib.ru/ (дата обращения: 28.12.2023); 

Грибной мир: [сайт]. URL: https://gribnoymir.ru/ (дата обращения: 29.12.2023); Грибной 
сайт ЛиКонста: [сайт]. URL: https://likonsta.ucoz.ru/ (дата обращения: 29.12.2023); Замет-

ки о природе. Редкие грибы парка Покровское-Стрешнево. Топ-60 // Дзен: [сайт]. URL: 
https://dzen.ru/a/YZUyxhFhNRQwkavh (дата обращения: 25.12.2023); ЛесОk (для души 

и ума) // Дзен: [сайт]. URL: https://dzen.ru/id/623b318d98816b2683e 17617 (дата обраще-
ния: 25.12.2023); Фермилон: [сайт]. URL: (дата обращения: 26.12.2023); GreeLife: [сайт]. 
URL: https://greelife.ru/ (дата обращения: 22.12.2023); Gribnikoff.ru: [сайт]. URL: https:// 
spymetrics.ru/ru/website/gribnikoff.ru (дата обращения: 24.12.2023); Gribowiki.ru: [сайт]. 

URL: https://gribowiki.ru/ (дата обращения: 25.12.2023) 

Окончание табл. 1

работке содержания таблицы было 
уделено внимание особенностям ме-
стообитаний разных видов грибов, их 
полезным свойствам или, наоборот, 
ядовитости, факторам, угрожающим 
местообитаниям, необходимым ме-
рам охраны. Использованы материалы   
Красной книги, литературных и интер-
нет-источников, собственных полевых 
исследований. Данные сгруппированы 
по категориям редкости, принятым 
при составлении Красных книг; из них 
в Покровском-Стрешневе встреча-
ются виды грибов только 2-ой и 3-ей 
категорий. В первое издание Красной 
книги Москвы 2001 г. было включено 
всего 4 вида грибов парка, в последнее 
издание 2022 г. – уже 10 видов. 

Виды охраняемых грибов, включён-
ные в Красную книгу Москвы, а также 
расположение парка на территории го-
рода показаны на рис. 1. 

Судя по результатам картографиро-
вания, наиболее распространены ох-
раняемые грибы в следующих частях 
парка:

•   в северно-западной части (участ-
ки, прилегающие к р. Химке и на-
ходящиеся близ родника «Царев-
на-лебедь»);

•   в  центральной  части  лесопарко-
вой зоны;

•   в юго-восточной части парка близ 
Иваньковских прудов.

В Красной книге Москвы 2022 г. 
числятся также следующие редкие 
виды грибов, не обнаруженные в парке 
«Покровское-Стрешнево»: 

Категория редкости 0 – вид, исчез-
нувший на территории г. Москвы:

•   Паутинник чешуйчатый (Cortina-
rius pholideus) – КК Москвы 2001 г. 
(КР 3, в 2011 г. изменена на КР 0), 
КК Московской области.
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Рис. 1 / Fig. 1. Местонахождения охраняемых видов грибов, встреченных в природно-
историческом парке «Покровское-Стрешнево» / Locations of protected mushrooms found 
in the Pokrovskoe-Streshnevo natural and historical park
Источник: карта составлена по наблюдениям И. В. Матершева c использованием материалов 

iNaturalist: [сайт]. URL: https://www.inaturalist.org/people/merlu (дата обращения: 05.03.2024)

Категория редкости 1 – вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения на 
территории г. Москвы:

•   Мицена  шишколюбивая  (весен-
няя) (Mycena strobilicola) – КК Мо-
сквы 2001 г. (КР 2, в 2022 г. изме-
нена на КР 1).

Категория редкости 2 – редкий и 
малочисленный для Москвы вид с со-
кратившейся и сокращающейся чис-
ленностью:

•   Гиропор  каштановый  (каштано-
вый гриб) (Gyroporuscastaneus) –  
КК Москвы 2001 г., КК Москов-
ской области;
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•   Грифола  курчавая  (гриб-баран) 
(Grifolafrondosa) – КК Москвы 
2011 г., КК Российской Федерации;

•   Паутинник  триумфальный  (жёл-
тый) (Cortinarius triumphans) – КК 
Москвы 2011 г., Приложение 1 к 
КК Московской области; 

•   Подберёзовик  болотный  (Lecci-
num holopus) – КК Москвы 2001 г.

Категория редкости 3 – уязвимый 
на территории Москвы вид:

•   Галерина  болотная (Galerina 
paludosa) – КК Москвы 2001 г.

•   Дубовик  крапчатый  (Neoboletus 
luridiformis, Boletus luridiformis) – 
КК Москвы 2001 г. (КР 2, в 2008 г. 
изменена на КР 3), КК Москов-
ской области;

•   Леоция  студенистая  (Leotia 
lubrica) – КК Москвы 2022 г., КК 
Московской области;

•   Лерациомицес чещуйчатый (Lera-
tiomyces squamosus) – КК Москвы 
2022 г.

•   Ликогала  коническая  (Lycogala 
conicum) – КК Москвы 2022 г.;

•   Офиокордицепс (кордицепс) серо- 
пепельный (Ophiocordyceps ento- 
morrhiza) – КК Москвы 2022 г.;

•   Сыроежка  зеленоватая  (Russula 
virescens) – КК Москвы 2022 г., КК 
Московской области;

•   Трутовик  овечий  (Albatrellus 
ovinus) – КК Москвы 2022 г., КК 
Московской области;

•   Трутовик разветвлённый (Polypo-
rus umbellatus) – КК Москвы 
2022 г., КК Московской области, 
КК Российской Федерации;

•   Хеликоглое  (Лейкоглое)  сжатая 
(Helicogloea compressa) – КК Мо-
сквы 2022 г. 

•   Хризомфалина  крыжовенная 
(толстенькая) (Chrysomphalina 
grossula) – КК Москвы 2022 г.

Категория редкости 4 – вид не-
определённого статуса на территории 
Москвы:

•   Паутинник  фиолетовый  (Cor-
tinarius violaceus) – КК Москвы 
2022 г., КК Московской области.

Не занесены в Красную книгу 
Москвы, но нуждаются в постоян-
ном контроле и наблюдении: зон-
тик золотистый (Phaeolepiota aurea) 
(рассмотрен ниже), мицена зимняя 
(Mycena hyemalis), плютей чешуйчатый 
(Рluteus patricius), подберёзовик чёр-
ный (Leccinum roseofractum), подоси-
новик белый (Leccinum percandidum), 
решёточник красный (Clathrus ruber), 
сетконоска сдвоенная (Dictyophora du-
plicata), сморчок обыкновенный (Mor-
chella esculenta), строчок гигантский 
(Gyromitra gigas), строчок обыкновен-
ный (Gyromitra esculenta), сыроежка 
серая (Russula grisea).

Многим редким видам грибов в 
настоящее время угрожает возрас-
тающее разрушение местообитаний. 
Например, спарассис (грибная капу-
ста), выдающийся гриб Покровского- 
Стрешнева, привязан к соснякам и 
находится в безопасности, пока суще-
ствуют 200-летние сосны [12]. К со-
жалению, в процессе паркового пере-
устройства корни многих старых сосен 
были повреждены и создалась угроза 
существования самих деревьев и, со-
ответственно, спарассиса. 

Прочие редкие виды, встреченные 
в «Покровском-Стрешневе»

Кроме видов, внесённых в Красную 
книгу, в парке «Покровское-Стрешне-
во» встречается немало других редких 
видов [12], данные о которых пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 / Table2
Редкие виды грибов природно-исторического парка «Покровское-Стреш-
нево», не включённые в Красную книгу Москвы / Rare mushrooms of the 
natural-historical park “Pokrovskoye-Streshnevo” not included in the Moscow 
Red Book

Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Аурикулярия плён-
чатая (Auricularia 
mesenterica)

Лиственные, гл. обр. образом ни-
зинные леса, на упавших стволах 
вязов, тополей, ясеней. Собира-
ют круглогодично; при недостат-
ке влаги усыхает, при влажной 
погоде восстанавливается

Условно съедобен. 
Профилактика и 
лечение рака, повы-
шение иммунитета 
[6; 17]

Нижний Дон, 
Кавказ и другие 
южные регионы 
России, страны 
Юго-Восточной 
Азии

Аурикулярия ухо-
видная (иудино ухо) 
(Auricularia auricula-
judae)

На мёртвой древесине, у основа-
ния стволов и на ветках листвен-
ных деревьев и кустарников (бу-
зина, дуб, клён, ольха), группами. 
В Москве впервые обнаружен 
в 2015 г. в парке «Покровское-
Стрешнево». Оба вида иногда 
произрастают совместно

Съедобен. Лечит 
боль в горле и глазах, 
выводит камни из 
почек и желчного 
пузыря, понижает 
уровень холесте-
рина, помогает при 
гипертонии

Популярен в Ки-
тае, странах Юго-
Восточной Азии 
(используется в 
традиционной 
кухне), на Даль-
нем Востоке и юге 
России (Кавказ)

Бледная поганка 
(Amanita phalloides)

Микориза с лиственными по-
родами деревьев (дуб, липа, 
берёза). Широколиственные и 
смешанные леса, светлые места, 
полянки. В парке – ежегодно 
плодоносящая популяция

Смертельно ядовит; 
вкус описывается 
как прекрасный

Средняя полоса 
России и другие 
страны с конти-
нентал. клима-
том: Беларусь, 
Украина, Европа, 
Северная Аме-
рика

Бухвальдоболет дре-
весинный (моховик 
древесный) (Buchwal-
doboletuslignicola)

Паразитирует на грибнице 
трутовика Швейница, который 
паразитирует на корнях сосны. В 
Москве больше нигде не встре-
чается

Несъедобен Юг США, Мек-
сика, юг Европы. 
Парки Санкт-
Петербурга и Мо-
сквы, Ленинград-
ская, Амурская 
обл., Бурятия, 
Хабаровский и 
Приморский края

Вёшенка рожко-
видная (Pleurotus 
cornucopiae)

На останках лиственных дере-
вьев, в труднодоступных местах. 
В парке на закрытой территории 
усадьбы (2013–2017 гг.)

Съедобен Европа, Канада, 
Центральная Рос-
сия, Поволжье, 
Крым

Вольвариелла мыши-
но-серая (Volvariella 
murinella)

На богатых почвах в лиственных 
и хвойных лесах, рудеральный 
вид. Наблюдалась в парке в 
2014–2018 гг.

Данных нет Поволжье, При-
балтика, Украина, 
Европа, Сев. 
Америка, Центр. 
Азия

Вольвариелла 
слизистоголо-
вая (Volvopluteus 
gloiocephalus)

На нарушенных перегнойных 
почвах (жнивье, мусорные, ком-
постные кучи, свалки). Наблюда-
лась в парке с 2015 по 2019 гг.

Условно съедобен, 
среднего качества, 
отваривать 15 мин

ЕТР, Сибирь, 
Дальний Восток. 
Встречается на 
всех континентах
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Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Вольвариелла шел-
ковистая (Volvariella 
bombycina)

Растет на мёртвых и ослаблен-
ных деревьях (клён, ива, тополь). 
В парке встречался ежегодно с 
2012 по 2018 гг.

Съедобен после от-
варивания

ЕТР, Кавказ, Си-
бирь, Дальн. Вос-
ток. Европа, Сев. 
и Юж. Америка, 
Африка, Ю-В 
Азия, Австралия

Гименосцифус 
рейнутриевый 
(Hymenoscyphus 
reynoutriae)

Очень редкий мелкий вид, расту-
щий на стеблях рейнутрии (са-
халинской гречихи) [13]. В парке  
находки мирового значения

Данных нет Эстония, Цен-
тральная и Юж-
ная Европа

Гимнопил Юноны 
(Gymnopilus junonius)

Растёт в основании дубов. В пар-
ке есть одно местонахождение; 
встречается и в других москов-
ских парках

Не ядовит, но очень 
горек и содержит 
галлюциноген

Встречается везде 
в России и в мире, 
кроме Заполярья, 
но редок

Думонтиния клуб-
невая (Dumontinia 
tuberosa)

Лиственные и смешанные леса, 
склоны холмов и оврагов, луга. 
Ранневесенний гриб, паразити-
рующий на корневищах чистяка 
весеннего и ветреницы люти-
ковой, произрастающих возле 
усадьбы

Несъедобен [10] Центральная 
Россия, Урал, За-
падная Сибирь. 
Европа, Юго-
Восточная Азия, 
восток США и 
Канады

Ежовик полоса-
тый (Hydnellum 
concrescens)

Смешанные леса с берёзой на 
хорошо перегнивших почвах, 
часто среди зарослей мха. В пар-
ке массово рос под берёзами по 
берегам прудов. После их рекон-
струкции больше не встречался

Несъедобен Сибирь, Дальний 
Восток, Европ. 
часть России. 
Европа, Северная 
Америка, Юго-
Восточная Азия, 
Австралия

Звездовик бахром-
чатый (Geastrum 
fimbriatum)

Относительно редкий гриб, ра-
стёт на подстилке на щелочной 
почве под деревьями. Плодовые 
тела разлагаются с трудом. Деко-
ративен

Несъедобен Европейская 
часть России, Си-
бирь, Северный 
Кавказ, Дальний 
Восток

Звездовик черно-
головый (Geastrum 
melanocephalum)

На гумусных почвах в листвен-
ных лесах и рощах. В Покров-
ском-Стрешневе из трёх мест 
регулярного плодоношения оста-
лось одно. Остальные уничтоже-
ны при переустройстве 

В народной медици-
не используют как 
кровеостанавлива-
ющее, ранозаживля-
ющее, антисептиче-
ское и противоопу-
холевое средство

Всюду редок, в 
России встреча-
ется к югу и вос-
току от Москвы

Зонтик золотистый 
(Phaeolepiota aurea)

Плодородные почвы − луга, 
поля, вдоль дорог, в крапиве, 
около кустарника, поляны в 
светлых лесах. Под угрозой из-за 
выкашивания травы

Условно съедобен, 
варить 20 мин, со-
держит цианиды, 
может вызывать от-
равление

Входит в Красные 
книги многих 
регионов РФ. Ев-
разия, Северная 
Америка

Ишнодерма смоли-
стая (Isсhnoderma 
resinosum)

Сапротроф, редко появляется на 
отмерших вязах. Уничтожение 
пней ведёт к исчезновению

Несъедобен Редок в России, 
Северной Амери-
ке, Европе, Азии
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Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Калосцифа блестящая 
(Caloscypha fulgens)

В лесах на подстилке, почве сре-
ди мхов, хвойном опаде, одиноч-
но или небольшими группами. 
Декоративный весенний гриб, 
массово плодоносящий раз в не-
сколько лет

Несъедобен Северная Аме-
рика (США, Ка-
нада), Европа в 
умеренной зоне

Клитопилус парный 
(подвишень двой-
ственный, родоцибе 
гемина) (Clitopilus 
geminus)

Сапротроф. Данные о его нахож-
дении в «Покровском-Стреш-
неве» содержатся в мировой 
информационной системе по 
биоразнообразию GBIF. В парке 
у долины р. Химки, возможно, 
крупнейшая популяция в России

Съедобен, хорош 
для приготовления 
соусов и гарниров, 
но непригоден к кон-
сервации из-за водя-
нистой мякоти

Распространён в 
Западной Европе, 
но редок для Рос-
сии (Удмуртия, 
юж. регионы, 
Кировская, Ле-
нинградская и 
Московская обл.)

Коллибия (денежка) 
подснежная (гим-
нопус весенний) 
(Gymnopus vernus)

Ранневесенний гриб; в парке – 
крупная популяция, которой 
угрожает уничтожение. Произ-
растает на ольховом опаде, не 
боится заморозков

Условно съедобен Редок в России и 
во всем мире

Коноцибе полосато-
ножковая (Conocybe 
striaepes)

Поля, луга, агроландшафты, 
травяная мульча, теплицы, оран-
жереи

Несъедобен Очень редок в 
мире (в базе GBIF 
около 30 нахо-
док). В России 
– находка 2004 г. в 
Жигулёвском за-
поведнике

Котилидия изви-
листая (Cotylidia 
undulata)

Небольшой гриб, растущий на 
грунте среди мхов, на раститель-
ных остатках, иногда на местах 
пожаров

Данных нет Редок в России 
(Карелия, Ле-
нингр. обл.). Ев-
ропа, Австралия, 
Сев. Америка

Ксилярия много-
образная (пальцы 
мертвеца) (Xylaria 
polymorpha)

В основании пней лиственных 
деревьев. В парке крупнейшая 
популяция в России, под угрозой 
из-за уничтожения пней 

Несъедобен. Данных 
о ядовитости нет

ЕТР, Кавказ, Си-
бирь, Дал. Восток. 
Весь мир, особен-
но Европа и Сев. 
Америка

Лангерманния ги-
гантская (головач 
(дождевик) ги-
гантский) (Calvatia 
(Langermannia) 
gigantea)

Смешанные и лиственные леса 
умеренного пояса, на лугах, по-
лянах одиночно. Плодовые тела 
размером до 50 см и средним 
весом 1−5 кг. В парке изредка 
встречался на исторической тер-
ритории усадьбы

Съедобен в молодом 
возрасте; из спор 
делают кальвацин 
для борьбы с 13-ю 
видами опухолей, в 
т. ч. раковых, оспой, 
ларингитом, кра-
пивницей, обладает 
анестезирующими 
свойствами

В Красных кни-
гах 25 регионов 
России, в т. ч. 
Владимирской, 
Тверской и Ярос-
лавской обл. 
Коломенское, 
Архангельское и 
ботсады Москвы
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Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Лимацелла нежная 
(Limacella delicata)

Хвойные и лиственные леса, 
парки на почве, в парниках. В 
Покровском-Стрешневе − един-
ственное место в Москве, где 
наблюдалось плодоношение в 
2015–2017 гг.

Данных нет В России очень 
редок. Умеренный 
пояс Европы от 
Великобритании 
до Украины, суб-
тропики (Южный 
берег Крыма)

Лопастник седло-
видный (Helvella 
ephippium)

Сапротрофы, произрастают в 
почве, на гниющей древесине, 
на лесных дорожках, по склонам 
оврагов. Лиственные и хвойные 
леса, заселяются небольшими 
группами

Несъедобен, может 
содержать яды гиро-
митрин и мускарин, 
которые частично 
выводятся в процес-
се сушки, могут вы-
зывать отравления

Встречается на 
всех континентах, 
кроме Антаркти-
ды, в России ре-
док (Европейская 
часть)

Меоттомицес скрыва-
ющийся (Meottomyces 
dissimulans)

Растёт ранней весной после схо-
да снега на осиновом опаде. В 
парке одно место с регулярным 
плодоношением

Несъедобен [16] Европа от Шве-
ции до Португа-
лии, Сев. Амери-
ка. ЕТР, Западная 
Сибирь

Мицена тёмно-
бурая (Mycena 
purpureofusca)

На гниющей древесине и шиш-
ках хвойных пород (ель, сосна). 
В парке иногда встречается на 
стволах лиственниц

Несъедобен [1] ЕТР, Северный 
Урал, Сибирь, 
Дальний Вос-
ток, Европа, Сев.  
Америка

Навозник Штросс-
майера (Coprinopsis 
strossmayeri)

Несколько лет подряд обильно 
рос на толстом слое древесной 
мульчи. Один из самых быстро 
разлагающихся грибов

Съедобен до потем-
нения пластинок. 
Несовместим с алко-
голем, используется 
в наркологии

Очень редкий во 
всём мире гриб 
(наибольшее 
число находок от-
мечено в Нидер-
ландах)

Пецица Хауса 
(Malvipezia howsei)

Плодоносит не каждый год на 
исторической территории усадь-
бы 

Условно съедобен Очень редок. 
Северная, Цен-
тральная и 
Южная Европа, 
Кавказ

Пецица Эмилии 
(Malvipezia emileia)

Паразитирует на корневищах пе-
трова креста (Lathraea), парази-
тирующего на корнях деревьев 

Условно съедобен Очень редок. 
Европа, Северная 
Америка, Япония

Печёночница 
обыкновенная 
(Fistulinahepatica)

Растёт в основании дубов. В 
парке было известно два места 
плодоношения

Съедобен, 
пригоден для кон-
сервирования

Распространён в 
Европе, редок для 
России и Москвы

Плютей замеча-
тельный (Pluteus 
admirabilis)

Сапротроф на валеже, пнях, 
опилках. Единственное место 
плодоношения в 2012–2019 гг.

Возможно галлюци-
ногенное, противо-
раковое и имму-
ностимулирующее 
действие

Северная Амери-
ка, Новая Гвинея. 
В России больше 
нет
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Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Плютей золотисто-
бурый (золотисто-
окрашенный) (Pluteus 
chrysophaeus)

Сапротроф на лиственных по-
родах (вяз, дуб, бук). В парке на-
блюдался в 2015–2016 гг.

Съедобен, 4-я ка-
тегория (хрупкая 
мякоть, маленький 
размер). Противо-
раковое и имму-
ностимулирующее 
действие

Очень редок. 
Центральная Ев-
ропа, Закавказье, 
Япония, Северная 
Африка

Плютей оран-
жево-морщи-
нистый (Pluteus 
aurantiorugosus)

Сапротроф на лиственных по-
родах (тополь, клен, вяз). В парке 
наблюдался в 2016–2018 гг., два 
места плодоношения были унич-
тожены при переустройстве

Съедобен, 4-я ка-
тегория (хрупкая, 
волокнистая мякоть, 
маленький размер). 
Противораковое и 
иммуностимулирую-
щее действие

ЕТР, Западная 
Сибирь, Европа, 
Северная Амери-
ка, Юго-Восточ-
ная Азия, Новая 
Зеландия

Плютей разноцвет-
ный (Pluteus variabili-
color (castroae))

Сапротроф на валеже, пнях, 
опилках. В парке наблюдался в 
2014–2015 гг. на пне, который 
уничтожен при переустройстве

Данных нет, возмож-
но, галлюциноген, 
противораковое и 
иммуностимулирую-
щее действие

Очень редок. ЕТР, 
Урал, Европа, 
Украина, Юго-
Восточная Азия

Плютей Ромелля 
(Pluteus romellii)

Сапротроф на лиственных по-
родах (дуб, ольха, берёза, тополь, 
вяз, орешник), погребённых рас-
тительных остатках. В парке на-
блюдался с 2012 по 2019 гг.

Несъедобен Европа, в т. ч. 
ЕТР, Сибирь, 
Приморье, Сев. 
и Юж. Америка, 
Япония, Юж. Аф-
рика, Австралия

Плютей Томсона 
(Pluteus thomsonii)

На пнях, валеже, на почве в ши-
роколиственных и смешанных 
лесах. В парке наблюдался в 
2012–2019 гг.

Несъедобен. Воз-
можно, содержит 
наркотические ве-
щества псилоцин и 
псилоцибин [1]

ЕТР, Европа, Сев. 
и Юж. Америка, 
Юго-Восточная 
Азия, Центр. Аф-
рика

Плютей умбровый 
(Pluteus umbrosus)

Сапротроф на валеже, пнях 
и древесине в почве. В парке 
встречался в 2013–2018 гг.

Съедобен, но без-
вкусен. Вероятно 
противораковое и 
иммуностимулирую-
щее действие

ЕТР, Урал, Зап. 
Сибирь, Европа, 
Сев. Америка, 
Япония

Подосиновик бело-
ножковый (Leccinum 
albostipitatum)

Ассоциирован с тополем и 
осиной. Растёт одиночно или 
небольшими группами. В парке 
известно два местонахождения

Съедобен, 
пригоден для сушки 
и консервирования

ЕТР, Урал, Зап. 
и Вост. Сибирь, 
Скандинавия, 
горы Центр.  
Европы [13; 15]

Рамария охряно-зе-
ленеющая (Ramaria 
echinovirens)

Встречается в хвойных лесах 
на подстилке. В парке было 
единственное известное место 
в России с плодоношением в 
2015–2020 гг., уничтоженное при 
переустройстве

Несъедобен, горький 
вкус

Очень редок. Не-
сколько находок в 
Европе (Швеция), 
Гималаи
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Вид Особенности местообитаний, 
находок в парке

Съедобность,
лечебные свойства,

ядовитость

Встречаемость  
в других местах
России и мира

Сморчок высо-
кий (конический) 
(Morchella conica)

Под осинами, берёзами, соснами, 
яблонями на прогретых почвах, 
пожарищах и вырубках. В парке 
в 2020 г. установлен рекорд само-
го раннего обнаружения зароды-
ша – 17 января

Условно съедобен, 
варить 15 мин, упо-
треблять немного. 
Лечение глаз, лёгких, 
ЖКТ, антибактери-
альное и тонизирую-
щее средство [2]

Евразия, Север-
ная Америка, Ав-
стралия (кроме 
тропиков и Запо-
лярья) 

Строчок Тициана (ти-
циниев) (Gyromitra 
ticiniana)

Редкий, не каждый год плодо-
носящий гриб, разновидность 
строчка гигантского, произрас-
тающая под липами

Содержит яд гиро-
митрин, пригоден к 
употреблению при 
двойном отварива-
нии и промывании, 
при длительной 
сушке 

Редок, встреча-
ется в Южной и 
Восточной Ев-
ропе

Холвея слизистая 
(Holwaya mucida)
Родовое название 
дано в честь амери-
канского миколога Э. 
У. Д. Холвея [18]

Редкий вид, растущий на ли-
повом валеже, сапротроф. 
Внесён в Красную книгу Санкт-
Петербурга. Под угрозой исчез-
новения вследствие переустрой-
ства парка

Данных нет Ленинградская, 
Новгородская, 
Орловская, Брян-
ская, Самарская, 
Челябинская обл., 
Татарстан, юг 
Дальнего Восто-
ка, умер. области 
Евразии и Сев. 
Америки [8]

Цибория зелё-
но-бурая (Ciboria                   
viridifusca)

Мелкий гриб, растущий осенью 
на ольховых шишках. В Москве 
впервые обнаружен в 2017 г. в 
«Покровском-Стрешневе»

Несъедобен Западная Европа; 
в России найден 
в Ленинградской 
обл.

Чешуйница кровяно-
пластинковая (мела-
нофиллум чешуйча-
тый) (Melanophyllum 
haematospermum)

Лиственные и смешанные леса, 
на почве и подстилке, одиночно 
и небольшими группами

Несъедобен Красная книга 
Новосибирской 
обл. Европа, Сев. 
и Южная Аме-
рика, Юго-Вост. 
Азия, Австралия

Энцелия липовая 
(Encoelia tiliacea)

Растёт на отмерших ветвях липы Данных нет Западная Европа, 
Прикамье, верхо-
вья Дона

Энцелия снежная 
(Sclerencoelia pruinosa)

Родственник охраняем. энцелии 
пучковой.  Плодоносит на ство-
лах недавно погибших осин и 
тополей

Несъедобен Очень редок. ЕТР, 
Западная Сибирь, 
Сев. и Центр. 
Европа, США, 
Канада

Энцелия Фукеля 
(Encoelia fuckelii,
Xeropilidium dennisii)

Очень вероятно, что в парке 
«Покровское-Стрешнево» гриб 
найден впервые в России

Данных нет Несколько на-
ходок в Канаде, 
Германии, Нидер-
ландах

Источник: составлено по материалам: Ботаничка. О мире растений и загородной 
жизни: сайт. URL: https://www.botanichka.ru/ (дата обращения: 18.02.2024); Ваш экс-

перт в мире грибов «Grib.expert»: сайт. URL: https://grib.expert/ (дата обращения: 
17.02.2024); ВикиГриб. Энциклопедия грибов: [сайт]. URL: https://wikigrib.ru/ (дата 
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обращения: 18.02.2024); Планета грибов // ВКонтакте: [сайт]. URL: https://vk.com/
planeta_gribov (дата обращения: 16.02.2024); ГрибоВики: [сайт]. URL: https://gribowiki.

ru/ (дата обращения: 25.02.2024); Грибомания. Учебное пособие грибника: [сайт]. URL: 
https://gribomaniya.ru/ (дата обращения: 25.02.2024); Грибы России: [сайт]. URL: https://

ecosystema.ru/08nature/ fungi/index.htm (дата обращения: 21.02.2024); Грибы Сибири: 
[сайт]. URL: https://mycology.su/ (дата обращения: 21.02.2024); Грибы средней полосы 

// Грибы говорят: [сайт]. URL: https://forum.toadstool.ru/ (дата обращения: 20.02.2024); 
Грибное лукошко и рыбацкий садок // Дзен: [сайт]. URL: https://dzen.ru/gribnoe lukoshko 

(дата обращения: 24.02.2024); Грибы: собираем, готовим, едим // Дзен: [сайт]. URL: 
https://dzen.ru/fartyshev (дата обращения: 20.02.2024); Дзен. Редкие грибы парка По-
кровское-Стрешнево. Топ-60 // Заметки о природе // Дзен: [сайт]. URL: https://dzen.
ru/a/YZUyxhFhNRQwkavh (дата обращения: 15.02.2024); Дзен. Madhunter.ru // Дзен: 

[сайт]. URL: https://dzen.ru/ madhunter.ru (дата обращения: 25.02.2024); Красная книга 
Санкт-Петербурга // Дзен: [сайт]. URL: https://dzen.ru/ madhunter.ru (дата обращения: 

25.02.2024); Культ леса. Изучение грибов в Краснодаре // ВКонтакте: [сайт]. URL: https://
vk.com/ kult_lesa (дата обращения: 26.02.2024); GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility): [сайт]. URL: https://www.gbif.org/ (дата обращения: 22.02.2024); Gribnikoff.ru: 
[сайт]. URL: https:// spymetrics.ru/ru/website/gribnikoff.ru (дата обращения: 24.02.2024); 

Picture Mushroom: [сайт]. URL: https://picturemushroom.com/ (дата обращения: 
27.02.2024)

Интересны находки ксилярий в пар-
ке «Покровское-Стрешнево». Помимо 
редчайшей ксилярии Фриза, занесён-
ной в Красную книгу Москвы 2022 г., в 
парке отмечена ксилярия многообраз-
ная (пальцы мертвеца). Оба вида ча-
сто растут на разрушающейся в почве 
древесине, из-за чего обнаружить их 
бывает весьма сложно. В России про-
израстает 10 видов ксилярий, по всему 
миру – около 100 [3].

Следует отметить, что при опреде-
лении, возможно, существует путани-
ца с некоторыми видами (например, 
пецицами, плютеями), о размытости 
видовых границ и сложности опреде-
ления которых говорят российские и 
зарубежные микологи1. 

1 Пецицы условно съедобные // Грибомания. 
Учебное пособие грибника: [сайт]. URL: 
https://gribomaniya.ru/sistematika-gribov/
razryady-gribov/uslovno-sedobnye-griby/
pecicy-uslovno-sedobnye; Malvipeziahowsei // 
ForumASCOFrance: сайт. URL:  (дата обраще-
ния: 18.12.2023)

Пецицы – сапротрофы на почве, 
древесине, экскрементах; в России их 
24 вида (в парке отмечено 2 редких 
вида), всего известно 50. Плютеи оби-
тают на древесине; их известно все-
го около 50 видов, в России – 19 [3]; 
из них 8 обнаружено в Покровском-
Стрешневе (1 вид внесён в Красную 
книгу Москвы 2022 г.).

Родственница плютеев – род вольва-
риелла, три вида которого были обнару-
жены в парке (в России известно около 
10 видов, всего – 15).  Эти виды обитают 
на отмерших пнях, стволах, иногда в ду-
плах, на богатой перегноем почве. Грибы 
теплолюбивы, нетипичны для умерен-
ной зоны (для роста требует +28 °С, для 
развития грибницы – около +40 °С) [3].

Интересны виды аурикулярий с 
уховидными, студенистыми, крупны-
ми плодовыми телами, обладающие не 
только съедобными, но и лечебными 
свойствами. Этими грибами особенно 
богаты Дальний Восток и субтропики 
Юго-Восточной Азии [3].
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При составлении таблицы внима-
ние было уделено не только особен-
ностям местообитаний грибов и свой-
ствам их полезности или ядовитости, 
но также распространению в других 
местах России и мира.

Для некоторых видов грибов По-
кровского-Стрешнева приведены их 
авторские фото (рис. 1). 

По данным таблиц составлена диа-
грамма свойств редких и охраняемых 
грибов, встречающихся в парке (рис. 2). 

Рис. 2 / Fig. 2. Некоторые охраняемые и прочие редкие виды грибы, встреченные в парке 
«Покровское-Стрешнево» / Some protected and other rare species of mushrooms found in 
Pokrovskoye-Streshnevo Park:
1 – Xylaria friesii; 2 – Bulgaria inquinans; 3 – Hericium coralloides; 4 – Pseudohydnum gelatinosum; 
5 – Auricularia mesenterica; 6 – Auricularia auricula-judae; 7 – Geastrum melanocephalum; 
8 – Pluteus aurantiorugosus; 9 – Pluteus salicinus; 10 – Gymnopilus junonius; 11 – Pleurotus 
cornucopiae; 12 – Ionomidotis irregularis

Источник: фото И. В. Матершева
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Свойства рассмотрены в группах по-
лезных, вредных, а также официально 
выделяемых категориях съедобности. 
Из 62 видов, о которых упоминается 
в статье, свойства 53 из них отображе-
ны на рисунке (по остальным не было 
найдено соответствующих данных). 
Грибы могут обладать несколькими 
свойствами одновременно; на рисунке 
они видны весьма наглядно. Свойства, 
для которых не найдено точного под-
тверждения, отображены особым ус-
ловным знаком.

Из 53 видов грибов ядовитыми, 
смертельно опасными являются 3, гал-
люциногенными – 4 (точные сведения 
известны для гимнопила Юноны). Из-
вестно, что многие из приведённых на 
рисунке видов грибов являются несъе-
добными; 15 видов условно съедобны, 
т. е. для их приготовления требуется 
особая обработка, поскольку они со-
держат яды, разрушающиеся при от-
варивании или сушке (яркий пример – 
сморчки и строчки) или просто трудно 
перевариваются без специальной обра-
ботки. 11 видов из 53 (около 1/5) съедоб-
ны без условности, а некоторые облада-
ют отличными вкусовыми качествами 
(подосиновик, дубовик, вёшенка).

Наконец, 16 из 53 видов (30%) об-
ладают целебными свойствами, могут 
помогать во многих областях меди-
цины: терапии для улучшения обще-
го состояния организма, неврологии, 
восстановления после травм, лечения 
алкоголизма, рака, болезней различ-
ных органов. 

Инфографика ещё более способ-
ствует сохранению этих видов, не 
только обогащающих биоразнообра-
зие, но и обладающих практической 
ценностью. 

Заключение
В статье проанализированы дан-

ные научной литературы, интернета и 
Красной книги, результаты собствен-
ных многолетних полевых исследова-
ний по редким и охраняемым видам 
грибов московского парка «Покров-
ское-Стрешнево», составлены обоб-
щающие таблицы, включающие статус 
редкости в Красной книге 2022 года 
издания и свойства видов, местооби-
тания и другие их экологические осо-
бенности, названы угрозы существо-
ванию видов. 

В Красной книге Москвы представ-
лены не все редкие виды грибов, про-
израстающие на территории города. 
Для парка «Покровское-Стрешнево» 
это соотношение равно 14/48 (из рас-
смотренных в статье, реально их мо-
жет быть и больше), т. е. в парке было 
обнаружено в 3,5 раза больше редких 
видов грибов, чем их реально постав-
лено на охрану в Красной книге Мо-
сквы. Создан информационный базис 
и существенные перспективы для ра-
боты над очередным изданием Крас-
ной книги г. Москвы. 

Среди редких видов грибов, от-
меченных в парке, много съедобных 
и целебных (ежовик коралловидный, 
дубовик обыкновенный, спарассис 
курчавый, виды аурикулярий, головач 
гигантский и др.). Они могут быть по-
лезны и в лечении различных, в т. ч. 
тяжёлых заболеваний – нарушение зре-
ния, мозговой активности, алкоголизм, 
раковые опухоли и др. Спектр полез-
ных свойств редких грибов достаточ-
но велик. Некоторые из этих свойств 
давно используются в народной меди-
цине (например, свойства навозников 
вызывать отвращение к алкоголю или 
свойства ежовика коралловидного ис-
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правлять мозговые нарушения). В то же 
время среди редких видов грибов есть 
и смертельно ядовитые, такие, как блед-
ная поганка и галерина моховая (по-
следняя является охраняемым видом). 

В последние годы в парке были 
проведены масштабные работы по 
реконструкции и ландшафтному пе-
реустройству парка, значительно по-
влиявшие на состояние местообита-
ний микофлоры и целых природных 
комплексов. В парке были проложены 
дороги с покрытием, многие деревья 
были вырублены, у других подрубле-
ны корни, вырыты глубокие ямы с 

нарушением почвенного покрова, что 
создало угрозы существованию ме-
стообитаний растений и грибов, ассо-
циированных с определёнными вида-
ми деревьев. Некоторые виды редких 
грибов (это особенно относится к 
редчайшему виду ксилярия Фриза, ме-
стообитание которого попало в зону 
приготовления шашлыков) перестали 
встречаться в парке, и в данное время 
нет перспектив восстановления их ме-
стообитаний. В то же время некоторые 
редкие грибы (спарассис курчавый, 
булгария пачкающая) продолжают 
встречаться в парке и в текущем году.
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Аннотация
Цель. Анализ истории формирования зелёной инфраструктуры городов севера Западной 
Сибири как фактора их устойчивого развития. 
Процедура и методы. Основные методы исследования опирались на анализ научно-иссле-
довательских работ, градостроительной документации, отчётов, статистических данных и 
других видов архивных источников, а также на тематические интервью различных спе-
циалистов, принимавших непосредственное участие в озеленении городов, и «рядовых» 
жителей. В статье также нашли отражение непосредственные наблюдения автора за раз-
витием и использованием зелёной инфраструктуры в городах севера Западной Сибири.
Результаты. С позиций исторической геоэкологии посредством сопряжённого изучения 
природно-климатических и антропогенных факторов предпринят анализ особенностей 
развития зелёной инфраструктуры городов севера Западной Сибири. Выявлены её ос-
новные экосистемные функции в контексте проблем устойчивого развития городов, по-
строенных в условиях субарктического климата.1

Теоретическая и/или практическая значимость. В работе сформулирован и апробирован 
междисциплинарный подход, направленный на изучение социально-экологических взаимо-
действий в процессе формирования зелёной инфраструктуры городов в условиях севера 
Западной Сибири. На основе данного исследования возможна разработка индивидуальных 
стратегий развития зелёной инфраструктуры, учитывающих специфические критерии устой-
чивого развития городов, построенных в природно-климатических условиях Субарктики.

©  CC BY Федоров Р. Ю., 2024.
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Abstract
Aim. Analysis of the history of the formation of green infrastructure in the cities of the north of 
Western Siberia as a factor in their sustainable development.
Methodology. The main research methods were based on the analysis of research works, urban 
planning documentation, reports, statistical data and other kinds of archival sources, as well 
as on thematic interviews taken from specialists who were directly involved in greening cities 
and their "ordinary" residents. In addition, the article reflected the author's direct observations 
of the development and use of green infrastructure in the cities of the north of Western Siberia.
Results. From the standpoint of historical geoecology, analysis of the features of the develop-
ment of the urban green infrastructure of the north of Western Siberia was undertaken by means 
of an integrated study of natural, climatic and anthropogenic factors. Main ecosystem functions 
of the green infrastructure have been identified in context of the problems of sustainable devel-
opment of the cities built in a subarctic climate.
Research implications. The theoretical significance of the study based on an interdisciplinary 
approach aimed at studying socio-environmental interactions in the process of forming the 
green infrastructure of cities in the north of Western Siberia. The practical significance of the 
study is that on its basis it is possible to create individual strategies for the development of 
green infrastructure, taking into account specific criteria for the sustainable development of the 
cities built in the natural and climatic conditions of the Subarctic.

Keywords:  green infrastructure, north of Western Siberia, historical geoecology, sustainable 
development, socio-environmental interactions
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Введение
В современных публикациях зе-

лёная инфраструктура городов (со-
вокупность парков, скверов, озеле-
нения улиц и около зданий) всё чаще 
рассматривается в качестве одного из 
факторов устойчивого развития ур-
банизированной среды. Как правило, 
основной круг экосистемных функций 
зелёной инфраструктуры городов сво-
дится к повышению эстетических и ре-
креационных качеств территорий [11], 
улучшению состояния атмосферного 
воздуха [9], ветро-, пыле- и шумоза-
щите [14] и охлаждающему эффекту 
[12]. Большинство подобных исследо-
ваний охватывает регионы с тёплым 
или умеренным климатом. При этом 
на сегодняшний день существует мно-
жество пробелов в знаниях о том, ка-
кие специфические функции зелёная 
инфраструктура выполняет в субар-
ктических городах в контексте соци-
ально-экологических взаимодействий 
в специфических природно-климати-
ческих и геокриологических условиях 
высоких широт. 

Основная цель данной статьи – ана-
лиз особенностей развития зелёной 
инфраструктуры в качестве фактора 
устойчивого развития городов севе-
ра Западной Сибири. Территориаль-
ные рамки исследования ограничены 
Ханты-Мансийским (ХМАО) и Яма-
ло-Ненецким (ЯНАО) автономными 
округами Тюменской области. Выбор 
обусловлен разнообразием природно-
климатических условий этих регионов, 
высокой степенью их урбанизации, а 
также большой актуальностью разви-
тия эффективных экосистемных услуг 
в городах, которые построены в зоне 
так называемого нового индустриаль-
ного освоения. 

Особенности зелёной 
инфраструктуры Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов

На момент образования Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов в 1930 г., общая 
площадь которых составляла около 
1,3 млн км², ни один из населённых 
пунктов, входящих в их администра-
тивные рамки, не имел статуса города. 
Попытки целенаправленного озелене-
ния поселений, получивших городской 
статус, начались лишь во второй по-
ловине ХХ в. По состоянию на 1961 г. 
организованное озеленение в незначи-
тельном объёме осуществлялось лишь 
в одном городе этих округов – Ханты-
Мансийске1. Спустя 30 лет в результате 
активного процесса урбанизации, свя-
занного с развитием нефтегазодобы-
вающего комплекса Западной Сибири, 
на территории обоих округов возник-
ли новые города, в каждом из которых 
формировалась зелёная инфраструк-
тура (табл. 1). 

Таблица наглядно иллюстрирует 
типичную ситуацию, в которой офи-
циальная статистика (включая её со-
временные форматы) не в состоянии 
отразить ряд качественных харак-
теристик зелёной инфраструктуры 
северных городов. В частности, нет 
возможности получить представле-
ние о соотношении включённых в го-
родскую среду участков естественной 
растительности и рукотворного озеле-
нения. 

Как видно по некоторым городам, 
в отдельных случаях к зелёным масси-
вам и насаждениям общего пользова-
ния были отнесены все находящиеся в 
их черте зелёные пространства, тогда 
1 ГБУТО ГАТО. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 305. Л. 1.
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как в других городах они составляют 
лишь его малую долю. При этом, как 
показывает практика, нередко к эле-
ментам зелёной инфраструктуры в 
статистических документах относят 
мало озеленённые парки и скверы, 
которые не играют заметной роли в 
экологическом каркасе города, тогда 
как имеющие высокое рекреационное 
значение загородные лесные массивы 
и участки спонтанного озеленения не 
отражены в этих показателях. Также 
следует отметить, что в подобной ста-

тистике, как правило, не учитывают-
ся индивидуальные возможности для 
озеленения городов, расположенных в 
разных природно-климатических зо-
нах Субарктики. 

Исходя из этого, высокую актуаль-
ность приобретают качественные ис-
следования развития зелёной инфра-
структуры северных городов с точки 
зрения исторической геоэкологии. 
Наличие дополняющих традиционные 
геоботанические исследования доку-
ментальных источников, отражающих 

Таблица 1 / Table 1
Сводный отчёт о городских землях и зелёных насаждениях на территории 
ХМАО и ЯНАО на 1 января 1991 г. / Summary report on urban lands and green 
spaces in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug and Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug as of 1 January 1991

Город

Общая пло-
щадь город-
ских земель 
в пределах 
городской 
черты, га

В том числе площадь 
застроенных земель

Общая пло-
щадь всех зелё-
ных массивов 

и насаждений в 
пределах город-
ской черты – га

В т.ч. пло-
щадь зелёных 

массивов и 
насаждений 

общего поль-
зования

га

в % от общей 
площади 

городских 
земель

ХМАО
Белоярский 3154 87 3 1189,0 1188,0
Когалым 7430 980 13 12,0 7,0
Лангепас 4808 1071 22 3015,5 3015,5
Мегион 1600 475 30 125,0 35,0
Нефтеюганск 5950 837 15 71,6 54,7
Нижневартовск 18397 10174 55 440,0 401,0
Нягань 22000 2039 9 3603 3,7
Радужный 1350 659 49 23,7 13,9
Сургут 14863 6464 43 1313,0 55,0
Урай 4432 1238 28 1329,6 1329,6
Ханты-Мансийск 5039 1006 20 2619,0 2575,0

ЯНАО
Лабытнанги 1690 890 53 42,0 34,0
Надым 450 410 91 40,0 18,0
Новый Уренгой 11 340 1390 12 3000,0 35,0
Ноябрьск 9574 2590 26 3582,2 136,0
Салехард 1905 906 48 21,1 13,2

Источник: ГБУТО ГАТО. Ф. 1112. Оп. 2. Д. 3260.
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особенности практик озеленения го-
родов, а также память о них, которую 
хранят живые участники и свидетели, 
даёт возможность в ретроспективном 
виде не только реконструировать ди-
намику формирования зелёной инфра-
структуры, но и проследить связанные 
с ней социально-экологические взаи-
модействия.

Исследования влияния климатиче-
ских факторов на озеленение субар-
ктических городов начали системати-
чески проводиться в СССР в 1950-е –  
1960-е гг. Геоботанические аспекты 
озеленения городов севера Западной 
Сибири были исследованы Г. В. Кры-
ловым, Е. Н. Помазковой, С. А. Мама-
евым, И. В. Тараном, Т. Б. Сродных, 
Е. В. Письмаркиной, Л. И. Кирилюк, 
С. А. Поповым, Ю. А. Печкиной и др. 
В работах И. Эзау и В. Майлз анализи-
ровали связь городских островов теп-
ла и качества растительности в ряде 
городов севера Западной Сибири [10]. 
Социально-исторические аспекты 
озеленения городов ХМАО были за-
тронуты в публикациях С. Н. Стася [6; 
7]. Несмотря на наличие этих и ряда 
других публикаций, на сегодняшний 
день недостаточно изученными оста-
ются социально-экологические аспек-
ты развития зелёной инфраструктуры 
городов севера Западной Сибири. Ис-
ключение составляют лишь опублико-
ванные в течение последних несколь-
ких лет работы, посвящённые зелёной 
инфраструктуре г. Надыма [13; 15; 16] 
и др.

Настоящее исследование опирает-
ся на анализ научно-исследователь-
ских работ, градостроительной до-
кументации, отчётов, статистических 
данных и других видов документаль-
ных источников, хранящихся в Цен-

тральном государственном архиве 
научно-технической документации 
Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб), 
Государственном архиве Тюменской 
области (ГБУТО ГАТО) и Государ-
ственном архиве социально-полити-
ческой истории Тюменской области 
(ГАСПИТО). Помимо этого в статье 
нашли свое отражение результаты по-
левых исследований автора, проведён-
ных в ряде городов и поселков ХМАО 
и ЯНАО в 2002–2022 гг. В ходе них 
были взяты тематические интервью у 
представителей муниципальных орга-
нов власти и коммунальных предпри-
ятий, принимавших непосредственное 
участие в озеленении городов, а также 
у их «рядовых» жителей. В ходе поле-
вых исследований также проводились 
непосредственные наблюдения за со-
стоянием и особенностями использо-
вания зелёной инфраструктуры горо-
дов. Собранные в ходе исследования 
архивные и полевые материалы были 
подвергнуты обобщению и сравнению 
с имеющимися на сегодняшний день 
отечественными и зарубежными тео-
ретическими подходами к изучению 
социально-экологических взаимодей-
ствий в урбанизированной среде су-
барктических регионов.

Большая часть территории ХМАО 
находится в зонах средней и север-
ной тайги. Через территорию округа в 
пределах 61–62° с.ш. проходит южная 
граница распространения многолетне-
мёрзлых пород, которые здесь имеют 
преимущественно островное распро-
странение. 

В городах округа для озеленения 
чаще всего используются такие виды 
древесных растений, как береза пу-
шистая и повислая, осина, рябина 
сибирская, сосна обыкновенная и си-
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бирская, кедр сибирский, лиственница 
сибирская, ель сибирская, ивы разных 
видов. В ряде городов в озеленении 
улиц в ограниченных объёмах ис-
пользовались такие чужеродные виды 
деревьев, как тополь бальзамический 
и лавролистный, клён ясенелистный, 
яблоня ягодная, сирень обыкновенная 
и др. [6]. 

В соответствии с оценками мест-
ных жителей к наиболее удачным при-
мерам создания зелёной инфраструк-
туры в городах ХМАО можно отнести 
столицу округа – г. Ханты-Мансийск, 
который находится в природной зоне 
средней тайги. К большим плюсам 
можно отнести расположенный в чер-
те города парк Самаровский чугас, ко-
торый имеет статус особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения. Работы по созданию парка 
были начаты в 1984 г., когда участок 
прилегающей к городу естествен-
ной растительности с преобладанием 
хвойных пород деревьев площадью 
420 га был объявлен памятником при-
роды. В процессе обустройства парка 
было отдано предпочтение экотропам, 
которые позволяют снизить антропо-
генную нагрузку на природную среду, 
обеспечивая эффект максимального 
погружения в неё. На территории пар-
ка был создан этнографический му-
зей под открытым небом Торум Маа, 
в котором традиционные постройки 
и культовые места хантов и манси на-
ходятся в окружении типичного для 
них природного ландшафта. На сегод-
няшний день территория природного 
парка Самаровский чугас составляет 
6 621 га1. Наличие этой обширной зе-
1 Природный парк Самаровский чугас: [сайт]. 

URL: https://ugraoopt.admhmao.ru/samchugas/
otdel-oopt-samchugas/istoriya-organizatsii-par-
ka-samchugas/ (дата обращения: 02.04.2024).

лёной зоны наряду с несколькими пар-
ками (Парк Победы, Парк им. Лосева 
и др.) и высокой степенью озеленения 
улиц создаёт у жителей города ощу-
щение его органичной «вписанности» 
в окружающий таёжный ландшафт. 
Данная ситуация во многом была об-
условлена тем, что в советское вре-
мя Ханты-Мансийск, возникший на 
обжитом месте, где ещё в XVII в. был 
основан Самаровский ям, не был за-
тронут масштабным многоэтажным 
строительством. 

Иная ситуация сложилась в зна-
чительной части городов ХМАО, по-
строенных в 1960-е – 1980-е гг. для 
обслуживания нужд интенсивно 
развивавшегося в то время нефтедо-
бывающего комплекса. Как отмечал 
И. Н. Стась, «стихийное пионерное 
строительство всегда вело к отсут-
ствию зелёных насаждений, что при 
возведении первых городов нефтя-
ников в 1960-х гг., что и при строи-
тельстве новых небольших нефтяных 
городов в 1980-х гг.» [7]. Из-за зна-
чительной выторфовки при закладке 
строительных объектов (до 4–5 и более 
метров глубины) вся древесная рас-
тительность на месте строительства 
новых городов уничтожалась практи-
чески полностью. В итоге озеленение 
микрорайонов приходилось начинать 
с нуля. Однако после строительства 
жилых кварталов ввиду разрушения 
почвенного слоя большинство из по-
саженых деревьев не приживалось [7]. 
В этот период по причине отсутствия 
питомников саженцы для озеленения 
чаще всего привозились из пригород-
ных лесов. 

В городах, построенных на намыв-
ном песке, озеленение осуществлялось 
методом одернования, когда дёрн при-
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возился с находившихся в окрестно-
стях пойменных лугов1. 

В большинстве молодых городов 
ХМАО в 1960–1980-е гг. не были реа-
лизованы продуманные системы озе-
ленения, а его спонтанные практики, 
осуществляемые в ходе месячников и 
субботников, а также инициатив от-
дельных предприятий и организаций, 
в большинстве случаев оказывались 
недостаточно эффективными. Напри-
мер, в ходе месячника осенью. 1972 г., 
в котором приняло участие около 
27 тыс. человек, на территории ХМАО 
было высажено 40 630 деревьев и 
21 850 корней цветов, заложен 1 парк, 
7 скверов и 5 аллей2. Однако эти по-
казатели были далеки от реальных по-
требностей строящихся городов в пол-
ноценной зелёной инфраструктуре. 

Эту ситуацию иллюстрирует один 
из подсчётов, в соответствии с кото-
рым в Сургуте в 1970-е гг. ежегодно 
силами различных организаций и сту-
дентов стройотрядов высаживалось 
около 30–40 тыс. деревьев, взятых из 
пригородных лесов, тогда как расчёт-
ная потребность в озеленении города 
составляла около 75 тыс. деревьев в 
год. При этом и за этой половинной 
нормой посадок не было последующе-
го квалифицированного ухода3. Ввиду 
неблагоприятных почвенных условий, 
а также в связи с отсутствием спец-
ифических навыков развития зелёной 
инфраструктуры процент приживае-
мости саженцев деревьев, как правило, 
был низким. 

В результате вышеназванных фак-
торов наблюдался существенный де-
фицит озеленения в большинстве мо-

1 ГАСПИТО. Ф. 124 Оп. 1 Д. 6882. Л. 205.
2 ГАСПИТО. Ф. П-1444. Оп. 1 Д.1177. Л. 5.
3 ГАСПИТО. Ф. 124 Оп. 1 Д. 6882. Л. 205.

лодых городов ХМАО в сравнении с 
существовавшими в то время офици-
альными нормами. К примеру, по со-
стоянию на 1990 г. в Сургуте имелось 
2,2 м2 зелёных насаждений общего 
пользования на 1 человека, что было 
в 5 раз ниже нормативного уровня [8]. 
Данную ситуацию подтверждают ин-
тервью с жителями ХМАО. В соответ-
ствии с их субъективными оценками, 
наиболее «зелёным» городом округа 
является Ханты-Мансийск, тогда как 
объёмы озеленения Сургута, Нижне-
вартовска, Нефтеюганска и большин-
ства других городов округа они счита-
ют недостаточными. 

В первые десятилетия XXI в. ад-
министрации городов ХМАО стали 
предпринимать более активные меры 
по развитию зелёной инфраструкту-
ры. Эта тенденция была обусловлена 
рядом факторов. К их числу можно 
отнести значительное увеличение воз-
можностей для благоустройства го-
родов благодаря подъёму экономики 
региона и возможности привлечения к 
благоустройству населённых пунктов 
специализированных подрядных орга-
низаций. Это совпало с общей потреб-
ностью населения в развитии рекреа-
ционных функций урбанизированной 
среды. К примеру, в первые десятиле-
тия XXI в. в Сургуте были благоустро-
ены большие зелёные зоны «Парк за 
Саймой» (45,3 га) и «Кедровый лог» 
(45,1 га) [6]. В Нижневартовске были 
обустроены Парк Победы и лесной 
комплекс Ягом. В отличие от этих 
крупнейших городов региона, значи-
тельная часть малых молодых городов 
ХМАО, возникших в 1970-е – 1980-е 
гг. (Белоярский, Когалым, Лангепас, 
Мегион, Радужный и др.), изначально 
строилась с соблюдением принципа 
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максимальной компактности. И на се-
годняшний день в большинстве из них 
отсутствуют зелёные зоны, занимаю-
щие большую площадь. Вместо них в 
этих городах чаще благоустраиваются 
лишь небольшие скверы и бульвары. 
В то же время окружающие эти города 
лесные массивы нередко играют важ-
ную рекреационную роль для местных 
жителей [5]. 

Более суровые природно-климати-
ческие условия ЯНАО, города кото-
рого расположены в зонах северной 
тайги и лесотундры, определили край-
не ограниченный ассортимент для их 
озеленения. Преимущественно выса-
живаются такие местные виды древес-
ных растений: берёза пушистая, ивы, 
лиственница сибирская, сосна обык-
новенная и сибирская, ель сибирская, 
кедр [6]. В городах, находящихся в 
зоне северной тайги, среди сохранён-
ных участков естественной раститель-
ности преобладают хвойные породы, 
тогда как для озеленения улиц и при-
домовых территорий чаще использу-
ются лиственные деревья. 

В отличие от Ханты-Мансийска, ад-
министративный центр ЯНАО – Сале-
хард, расположенный на 66 параллели, 
по которой проходит Полярный круг, 
имеет значительно более ограничен-
ные возможности для озеленения. Го-
род расположен в зоне лесотундры. 
Среди местных древесных и кустар-
никовых растений преобладают кар-
ликовые берёзы, ивы разных видов, 
кустарниковая ольха и лиственница. В 
интервью местные жители подчёрки-
вают образ Салехарда как «тундрового 
города», в визуальном образе которого 
почти отсутствуют массивы высокой 
древесной растительности. Несмотря 
на это, Салехард является первым на-

селённым пунктом округа, в котором 
был создан городской сад. В 1930-е гг. 
в нём были посажены первые деревья. 
Для обустройства сада привозной зем-
лёй был засыпан находившийся в цен-
тре города овраг, носивший название 
Грязный лог. В настоящее время в пар-
ке произрастают лиственницы, ели и 
другие виды крупномерных деревьев. 

В последние десятилетия всё более 
активными становятся попытки при-
внесения в зелёную инфраструкту-
ру Салехарда чужеродных растений. 
Чаще всего их используют в практике 
благоустройства небольших скверов и 
территорий вблизи зданий. В ограни-
ченном количестве удаётся озеленять 
улицы города кедрами, елями, ряби-
ной, черёмухой и рядом других видов 
древесной и кустарниковой раститель-
ности.

Крупнейший город ЯНАО – Но-
вый Уренгой, при численности населе-
ния в 106 тыс. чел.1 занимает площадь 
226,5 км². Городская среда Нового 
Уренгоя лишена типичной для многих 
молодых северных городов компакт-
ности ввиду того, что она представ-
ляет собой своеобразный конгломе-
рат бывших ведомственных посёлков, 
микрорайонов и промзон. Следует от-
метить, что большинство промзон в 
Новом Уренгое, так же как, и в других 
городах ЯНАО, не имеют защитных 
насаждений. Чаще всего санитарно-за-
щитные зоны представляют собой пу-
стыри или нарушенные участки есте-
ственной растительности. Так же как, 
и Салехард, находясь в зоне лесотун-
дры, Новый Уренгой испытывает не-
1 Численность постоянного населения Россий- 

ской Федерации по муниципальным образо-
ваниям на 1 января 2023 года // Росстат: [сайт]. 
URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/ 
document/13282 (дата обращения: 02.04.2024).



112

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

достаток в озеленении крупномерны-
ми деревьями. В первые десятилетия 
XXI в. в городе были созданы новые 
скверы и небольшие парки, но чаще 
всего они представляли собой темати-
ческие общественные пространства с 
мемориальными объектами, детскими 
площадками и местами для занятий 
спортом, при незначительном удель-
ном весе озеленения. В последнее вре-
мя силами городской администрации 
и отдельных предприятий в скверах, 
около зданий и вдоль улиц высажива-
ются кедры, берёзы, рябины и другие 
виды деревьев. Большинство сажен-
цев доставляется из карьеров и подта-
пливаемых участков тундры. Помимо 
этого, в последние годы увеличивается 
число посаженных в городе елей, со-
сен, кедров, черемухи и других видов 
деревьев, саженцы которых привозят 
из питомников Тюмени, Екатеринбур-
га и других больших городов, располо-
женных в зоне умеренного климата. 

В 1970-е – 1980-е гг. в процессе 
строительства новых городов ЯНАО, 
расположенных в зоне северной тай-
ги (Ноябрьск, Надым, Муравленко, 
Губкинский), на их территории уда-
лось сохранить участки естественной 
древесной растительности, которые 
послужили основой для создания го-
родских парков. Местные природно-
климатические условия, в целом, по-
зволяют более успешно производить в 
этих городах озеленение улиц и придо-
мовых территорий, в отличие от Сале-
харда, Лабытнанги и Нового Уренгоя, 
расположенных в зоне лесотундры.

Следует отметить, что в период ак-
тивной урбанизации ХМАО и ЯНАО 
на территории округов отсутствова-
ли специализированные учреждения 
зелёного строительства и питомники. 

Чаще всего озеленение городов осу-
ществлялось на общественных на-
чалах, при этом ответственность за 
отдельные участки зелёной инфра-
структуры часто была разделена между 
разными предприятиями и ведомства-
ми, что не позволяло выработать орга-
низованные стратегии её развития. 

Рассмотрим подробней круг ти-
пичных природно-климатических и 
социально-экологических факторов, 
определяющих специфические осо-
бенности зелёной инфраструктуры го-
родов севера Западной Сибири. 

Для территории ЯНАО высокую 
актуальность имеет изучение воздей-
ствий озеленения субарктических го-
родов на состояние многолетнемёрз-
лых пород и лимитирующие факторы, 
которые несёт в себе мерзлота для раз-
вития зелёной инфраструктуры. 

Для большинства городов региона 
характерно прерывистое распростра-
нение многолетнемёрзлых пород [3]. 
При этом, как отмечают исследова-
тели, к одному из важнейших спосо-
бов регулирования температурного 
режима многолетнемерзлых пород в 
городских условиях следует отнести 
оптимизацию структуры озеленения 
с целью управления потоками тепла в 
мёрзлый грунт [3]. Важно учитывать, 
что в разных ситуациях и при раз-
личных приёмах озеленения расти-
тельные покровы, включая древесные 
растения, могут как препятствовать 
деградации мерзлоты, так способство-
вать растеплению многолетнемёрзлых 
грунтов. 

В отчёте о НИР на тему «Роль зелё-
ных насаждений в населённых местах 
Крайнего Севера» Е. Н. Помазкова от-
мечала: «Из полезных функций расти-
тельности на Крайнем Севере одним 



113

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

из наиболее важных является почво-
охранное значение растительного по-
крова. Он предохраняет вечномёрзлые 
грунты от распространения плывунов, 
оврагов, развевания иссушённого по-
чвенного слоя. Растительный покров 
является наилучшим покрытием и 
с точки зрения предохранения веч-
номёрзлых грунтов от растепления 
летом. Это качество растительного 
покрова имеет особое значение при 
строительстве населённых мест по ме-
тоду сохранения вечной мерзлоты. До-
статочно показательно, что почвы под 
асфальтированными покрытиями на-
греваются летом на 8–100C более, чем 
покрытые газоном»1. В то же время об-
работка почвы на участках озеленения, 
включая вспашку и рыхление, в тече-
ние нескольких лет может понизить 
уровень летнего оттаивания на глу-
бину до 3–4 м [3]. Распахивание почв 
и такие рекомендуемые некоторыми 
специалистами меры, как прогревание 
почвы паром или путём воздействия 
проточных вод с целью понижения 
горизонта вечной мерзлоты [2] пред-
ставляются нежелательными вблизи 
построек и инженерных коммуника-
ций ввиду того, что процессы деграда-
ции находящихся вблизи них много-
летнемёрзлых пород могут привести к 
их деформациям.

К типичным лимитирующим фак-
торам мерзлоты на произрастание 
древесных растений чаще всего от-
носят то, что близкое к поверхности 
распространение многолетнемёрзлых 
пород и небольшая глубина сезонно-
го протаивания деятельного слоя об-
уславливают поверхностное распро-
странение корней и неблагоприятный 
режим почвенного питания растений. 

1 ЦГАНТД СПб. Ф. 17. Оп. 2-9. Д. 452. Л. 4

Эта ситуация часто усиливается вы-
сокой уплотнённостью и скудностью 
городских почв, обладающих неблаго-
приятными водными, воздушными и 
тепловыми воздействиями. 

Для успешной реализации страте-
гий формирования зелёной инфра-
структуры и разработки индивиду-
альных для каждого города целевых 
показателей её развития важно учи-
тывать уровень биопродуктивности 
местных ландшафтов для которого в 
последнее время были разработаны 
количественные критерии типологи-
ческого ранжирования по природно-
экологическим факторам жизнестой-
кости [1]. 

В 1970–1980-е гг. в период актив-
ного строительства новых городов на 
территории ЯНАО чаще всего исполь-
зовались саженцы, которые выкапы-
вались в лесах, расположенных в бо-
лее южных районах округа. Практика 
озеленения показала низкий процент 
приживаемости саженцев. К приме-
ру, в 1976 г. в Салехарде не прижилось 
около 80% посаженых деревьев2. Одна 
из причин – большой радиус корневой 
системы и её поверхностное располо-
жение, которые существенно услож-
няют процесс пересадки. В ходе визу-
ального осмотра хвойных деревьев, 
произрастающих в парках городов 
ЯНАО, неоднократно отмечались слу-
чаи оголения корневой системы, кото-
рые были связаны с её малой глубиной 
залегания, а также с высокими антро-
погенными нагрузками на почвы.

На значительной части территории 
ХМАО отсутствуют многолетнемёрз-
лые породы, что создаёт более благо-
приятные условия для озеленения го-
родов. В то же время в большинстве 

2 ГБУТО ГАТО. Ф. 1894. Оп. 1. Д. 738. Л. 77.



114

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

городов округа химический состав и 
физические свойства почв лимитиру-
ют биопродуктивность и в целом оста-
ются недостаточно благоприятными 
для произрастания большинства ви-
дов древесных растений. Данная ситу-
ация особенно характерна для урбано-
зёмов с кислой реакцией среды, малой 
буферностью, низким содержанием 
гумуса и питательных элементов [6]. 
Помимо этого, успешному использова-
нию в озеленении городов многих при-
вычных для «большой земли» видов 
деревьев и кустарников препятствует 
непродолжительное лето и резкие пе-
репады температур атмосферного воз-
духа в течение года.

Как показали результаты интер-
вьюирования, эстетические функции 
зелёной инфраструктуры на севере 
приобретают свои новые контексты. 
Подавляющее большинство опрошен-
ных жителей городов ЯНАО, располо-
женных в зоне лесотундры, отмечало, 
что наличие парков, садов и озеле-
нения вдоль дорог и на придомовых 
территориях приближает их город к 
привычным визуальным образам ур-
банизированной среды, которые ха-
рактерны для «большой земли». Жи-
тели ХМАО воспринимают таёжные 
пейзажи в качестве одного из визуаль-
ных образов идентичности их региона, 
который придаёт ему особую живо-
писность и притягательность.

К малоизученным на сегодняшний 
день проблемам можно отнести вли-
яние на субарктические экосистемы 
инвазионных видов флоры, прони-
кающих в них в процессе озеленения 
городов. С одной стороны, жители 
ХМАО и ЯНАО отмечают, что природ-
но-климатические условия Субаркти-
ки выступают в качестве естественной 

преграды для проникновения в город-
скую природу ряда часто используе-
мых в более южных регионах растений, 
которым приписывают инвазионные 
или аллергенные свойства. В то же 
время, как показывают проведённые 
на протяжении последних десятиле-
тий исследования, в города АЗРФ и 
их окрестности активно происходит 
проникновение ряда чужеродных рас-
тений, способных адаптироваться к 
местным условиям. По примерным 
подсчётам, около 13,3% флоры Запад-
но-Сибирского сектора Российской 
Арктики составляют чужеродные 
виды [4]. Причины их проникнове-
ния обусловлены целым комплексом 
факторов. В их числе: потепление кли-
мата и увеличение числа нарушенных 
территорий. Среди антропогенных 
факторов следует выделить увеличе-
ние ассортимента озеленения субар-
ктических городов чужеродными рас-
тениями. Некоторые семена сорняков 
заносятся в северную тайгу и тундру 
транспортом и другими видами техни-
ки или проникают в процессе рекуль-
тивации нарушенных промышленным 
освоением территорий. К примеру, 
в соответствии с нашими непосред-
ственными наблюдениями, проведён-
ными в 2019 г. в с. Салемал Ямальского 
района и опубликованными в СМИ 
сообщениями1 на территории ЯНАО 
эпизодическое произрастание борще-
вика Сосновского впервые было за-
фиксировано за Полярным кругом. 
При этом пока остаётся практически 
не изученным то, как подобные инва-
зионные виды, распространившись в 
1 Борщевик вторгся в Арктику: экосистемы 

тундры оказались под угрозой // Экология 
России: [сайт]. URL: https://ecologyofrussia.
ru/borshchevik-arktika-rasteniya/ (дата обра-
щения: 02.04.2024).
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тундре за пределами поселений, могут 
повлиять на такие виды традиционной 
хозяйственной деятельности, как оле-
неводство.

Заключение
Приведённый анализ позволил вы-

явить ряд особенностей и функций 
зелёной инфраструктуры как фактора 
устойчивого развития городов севе-
ра Западной Сибири. Благодаря спец-
ифике региона для разностороннёго 
осмысления этих особенностей чрез-
вычайно важно сопряжённое изучение 
природно-климатических, геокриоло-
гических и антропогенных аспектов 
исторической геоэкологии. 

Как известно, большинство ар-
ктических и субарктических городов 
имеют выраженное островное поло-
жение, нередко будучи на сотни кило-
метров окружёнными малоосвоенной 
человеком природной средой. В этой 
ситуации города являются не только 
фокусами социально-экономической 
жизни региона, но и подобиями свое-
образных островных антропогенных 
биомов, в которых сфокусировано 
большое разнообразие растений – ин-
тродуцентов, а местные виды расти-
тельности часто имеют более благопри-
ятные условия для развития благодаря 
целенаправленному ходу и лучшим 
микроклиматическим условиям. При 
этом многообразие видов раститель-
ности способствует формированию в 
городской природе новых островных 
ареалов распространения не только 
флоры, но и некоторых видов связан-
ной с ней фауны. С одной стороны, 
эти тенденции можно рассматривать 
в качестве своеобразного индикато-
ра успешности обживания человеком 
Севера. В то же время всё большую ак-

туальность начинает приобретать ещё 
крайне слабо разработанная проблема 
специфических аспектов биоэтики, 
связанных с контролем распростра-
нения в АЗРФ тех чужеродных видов 
растений, которые могут нанести вред 
её экосистемам.

В городах, построенных в условиях 
Субарктики, зелёная инфраструктура 
приобретает ряд специфических ути-
литарных и эстетических функций. В 
частности, здесь растительные покро-
вы выполняют важные протекторные 
функции, защищая почвы от эрозион-
ных процессов, а многолетнемёрзлые 
грунты – от растепления. В условиях 
севера большое значение имеют ве-
тро-, снего- и пылезащитные функции 
зелёных насаждений. Помимо пере-
численных выше утилитарных функ-
ций, зелёная инфраструктура городов, 
расположенных на севере Западной 
Сибири, обладает рядом специфи-
ческих эстетических и рекреацион-
ных свойств. Как показывает анализ 
успешного опыта озеленения таких 
городов ХМАО, расположенных в зоне 
средней тайги, как Ханты-Мансийск, 
сохранение и благоустройство в черте 
города больших участков таёжной рас-
тительности создаёт широкие возмож-
ности не только для отдыха местных 
жителей, но и для развития экологиче-
ского и этнографического туризма. Та-
ким образом, подобные виды зелёной 
инфраструктуры могут играть роль 
своеобразного актива для развития 
неиндустриальных видов экономики 
городов. 

В городах ЯНАО, расположенных в 
зоне северной тайги и лесотундры, где 
возможности для полноценного озе-
ленения более ограниченны, местные 
жители воспринимают наличие зелё-
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ной инфраструктуры как важный ин-
дикатор качества жизни. 

Учитывая сложность искусствен-
ного озеленения городов севера Запад-
ной Сибири, большое значение имеет 
сохранение в процессе их строитель-
ства и последующего развития имею-
щихся на их территории участков есте-
ственной растительности. При этом в 
компактных городских поселениях 
важно учитывать и рационально ис-
пользовать экологический и рекреа-
ционный потенциал растительности, 
находящихся за чертой города.

В процессе разработки стратегий 
управления развитием зелёной ин-
фраструктуры городов севера Запад-

ной Сибири важно учитывать её со-
циально-экологическую специфику. 
К примеру, в отличие от большинства 
других российских городов, в её прак-
тиках большее значение приобретают 
ведомственные и корпоративные ини-
циативы, исходящие от действующих 
в городе или районе крупных пред-
приятий, имеющих свои программы 
экологической и социальной ответ-
ственности. Помимо этого, специфика 
местных природно-климатических ус-
ловий должна максимально использо-
ваться в качестве стимула к развитию 
индивидуальных, креативных подхо-
дов к формированию зелёной инфра-
структуры.
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Аннотация
Цель. Проанализировать экономико-географические предпосылки для оптимальной ор-
ганизации аэробного компостирования как перспективного способа переработки органи-
ческих отходов на территории Тюменской области.1

Процедура и методы. Для расчёта экономической целесообразности выполнено сопостав-
ление затрат на получение объёмов удобрений с учётом текущих потребностей аграрного 
сектора Тюменской области при разных сценариях: использовании аэробного компости-
рования и закупках востребованных видов удобрений. Для проведения дифференциро-
ванной оценки перспектив внедрения системы компостирования на муниципальном уров-
не сопоставлены суммы активных температур выше +10°C и максимальное количество 
благоприятных дней для активной фазы аэробного компостирования. Учитывая, что при 
среднесуточных температурах воздуха выше +10°C отмечается активизация жизнедея-
тельности бактерий в процессе компостирования, то это обстоятельство и определило 
выбор данного показателя в качестве основного для проводимой оценки перспектив вне-
дрения системы компостирования.
Результаты. Показано, что для Тюменской области аэробное компостирование является 
перспективным направлением переработки органических отходов. А в условиях возрас-
тающих потребностей аграриев в доступных удобрениях, соответствующих региональ-
ным почвенным условиям и значительным запасам торфа на фоне устойчивого роста 
средних температур, – также и направлением обеспечения сырьём агропромышленного 
комплекса. На основе сопоставления значений суммы активных температур и количества 
дней с температурой выше +10°C выполнено районирование Тюменской области (в гра-
ницах муниципальных образований) по перспективности развития компостирования на 
территории. Выявлено, что по соотношению количества благоприятных для аэробного 
компостирования дней и наибольшему значению суммы активных температур наилучшие 

©  CC BY Стрельцова Я. А., Петров Ю. В., 2024.
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условия для развития компостирования органических отходов сложились на территории 
Бердюжского и Казанского муниципальных районов, расположенные в юго-восточной 
части Тюменской области.
Теоретическая и/или практическая значимость. Выполнена систематизация значений по 
сумме активных температур, количеству благоприятных дней для компостирования, ди-
намике климатических показателей с фокусом на муниципальные образования в грани-
цах субъекта РФ. Предложенный подход может быть использован при проведении оце-
нок территориальной дифференциации по приемлемости проведения компостирования 
в других регионах.

Ключевые слова: бытовые отходы, органические удобрения, обращение с отходами,  
аэробное компостирование, изменение климата
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Abstract
Aim. To analyze the economic and geographical prerequisites for the optimal organization of 
aerobic composting as a promising method of processing organic waste in the Tyumen region.
Methods. To calculate the economic feasibility, a comparison of the costs of obtaining fertilizer 
volumes was performed, taking into account the current needs of the agricultural sector of the 
Tyumen region under different scenarios: a) the use of aerobic composting and b) the purchase 
of demanded types of fertilizers. To carry out a differentiated assessment of the prospects for 
the introduction of a composting system at the municipal level, the sums of active tempera-
tures above 10°C and the maximum number of favorable days for the active phase of aerobic 
composting were compared. Considering that at average daily air temperatures above 10°C, the 
activation of bacterial activity in the composting process is noted, this circumstance determined 
the choice of this indicator as the main one for the ongoing assessment of the prospects for the 
introduction of a composting system.
Results. It is shown that aerobic composting is a promising area of organic waste processing for 
the Tyumen region. And in the context of the increasing needs of farmers for affordable fertilizers 
corresponding to regional soil conditions and unique peat reserves against the background of a 
steady increase in average temperatures, this is also the direction of providing raw materials to the 
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agro–industrial complex. Based on a comparison of the values of the sum of active temperatures 
and the number of days with temperatures above 10 °C, the Tyumen Region was zoned (within the 
boundaries of municipalities) according to the prospects for the development of composting in 
the territory. It was revealed that according to the ratio of the number of days favorable for aerobic 
composting and the highest value of the sum of active temperatures, the best conditions for the 
development of composting of organic waste have developed on the territory of the Berdyuzhsky 
and Kazan municipal districts located in the southeastern part of the Tyumen region.
Research  implications. The systematization of values for the sum of active temperatures, the 
number of favorable days for composting, and the dynamics of climatic indicators with a focus 
on municipalities within the borders of the subject of the Russian Federation was performed. 
The proposed approach can be used to assess territorial differentiation according to the accept-
ability of composting in other regions.

Keywords: household waste, organic fertilizers, waste management, aerobic composting, cli-
mate change

Введение
Согласно Указу Президента РФ 

№ 309 «О национальных целях разви-
тия РФ на период до 2030 г. и на пер-
спективу до 2036 г.» к 2030 г. заплани-
ровано «вовлечение в хозяйственный 
оборот не менее чем 25% отходов про-
изводства и потребления в качестве 
вторичных ресурсов и сырья». Вместе 
с тем, по данным Российского экологи-
ческого оператора1, ежегодно 40% про-
довольственных товаров становится 
отходами. Пищевые отходы – это ис-
точник питательных веществ, витами-
нов, полисахаридов [10; 16]. Это обсто-
ятельство позволяет их рассматривать 
в качестве потенциального удобрения. 
Но в настоящее время основная масса 
этого сырья не используется.

Один из способов обращения с пи-
щевыми отходами – компостирование –  
способ ликвидации отходов в основ-
ном бытовых и сельскохозяйственных, 
заключающийся в разложении орга-
нических веществ аэробными микро-

1 РЭО предложил создать оператора системы  
распределения продуктов с истекающим сро- 
ком годности // РЭО: [сайт]. URL: https://reo. 
ru/tpost/7nmaxz8lf1-reo-predlozhil-sozdat-
operatora-sistemi (дата обращения: 19.05.2024).

организмами, а получающийся в ре-
зультате компост представляет собой 
органическое удобрение [11; 14].

Цель данного исследования – выя-
вить экономико-географические пред-
посылки для организации на терри-
тории Тюменской области аэробного 
компостирования как перспективного 
способа переработки органических от-
ходов. В данном исследовании Тюмен-
ская область рассматривается как тер-
ритория без автономных округов.

Выделены 4 основных вида компо-
стирования, которые могут быть реа-
лизованы в текущих условиях: 

1. вермикомпостирование – пере-
работка органических отходов до-
ждевыми червями при температуре 
+13–+25°C; происходит в перфориро-
ванном снизу контейнере, для удале-
ния компостного чая [6; 18];

2. аэробное компостирование – пе-
реработка отходов на открытом воз-
духе: отходы укладываются в бурты и 
с некоторой периодичностью перево-
рачиваются для обеспечения аэрации 
и перемешивания [15; 18];

3. анаэробное компостирование – 
переработка отходов при отсутствии 
кислорода с помощью специализиро-
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ванной техники: возможность улав-
ливания образующегося метана для 
последующего производства энергии, 
но с риском сохранения кишечной па-
лочки;

4. комбинированное компостирова-
ние – отходы сначала подвергают ана-
эробному, а потом аэробному компо-
стированию [18].

В зависимости от выбранного на-
правления происходит дифференци-
ация сроков, масштабов и необходи-
мого оборудования для исполнителя 
(табл. 1). Определяющими факторами 
также являются региональные физи-
ко-географические особенности (агро-
климатические условия и тенденции 
климатических изменений) и сформи-

Таблица 1 / Table 1
Виды компостирования и необходимое оборудование для их реализации / 
Types of composting and the necessary equipment for their implementation

Тип компостирования Регламентные 
сроки* Необходимое оборудование

Аэробное компостирование: полевое, 
с предварительным дроблением 1–6 мес. Дробилка

Аэробное компостирование: полевое, 
без предварительного дробления 1–6 мес. Грохот

Аэробное компостирование: 
тоннельное 1 мес.

Бетонные тоннели, автомати-
зированная система управле-
ния (АСУ) показателями, фор-
сунки с подачей воды

Аэробное компостирование: в 
«климатической камере» в ваннах/
под полупроницаемой мембраной 6–8 нед.

Бетонированная площадка с 
бункерами, оборудование для 
контроля показателей, мем-
брана

Аэробное компостирование: в 
закрытом корпусе в буртах 2 нед.

Ангары с системой аэрации и 
вентиляцией, калориферы, дат-
чики и щуп для замера, АСУ

Аэробное компостирование: в 
биобарабанах 3 мес.

Биотермические барабаны, 
золотниковое устройство 
для подачи воздуха, двойная 
воронка для сортировки

Аэробное компостирование: 
домашнее компостирование 
пищевых отходов и растительных 
отходов в частных домовладениях

до 2 лет Площадка для 
компостирования

Анаэробное компостирование: 
сбраживание 2 мес. Метантенк, пресс

Вермикомпостирование до 2 мес. Не требуется

Источник: составлено авторами на основе ГОСТ Р 70718-2023. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических 

фракций твёрдых коммунальных отходов с применением методов компостирования
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ровавшаяся инфраструктурная схема 
обращения с отходами производства 
и потребления, а также планы по со-
циально-экономическому развитию 
территории. Исходя из целесообраз-
ности поиска сочетания, обеспечиваю-
щего наилучший результат при мини-
мальных затратах выделено аэробное 
компостирование в качестве перспек-
тивного, поскольку его реализация 
возможна без привлечения специали-
зированной техники.

Для оценки экономико-геогра-
фических предпосылок использован 
сравнительный метод для различных 
источников соотносимой информа-
ции. Источником пространственной 
информации выступил Атлас Тюмен-
ской области, 1971 г. После перевода в 
векторный формат карты с продолжи-
тельностью периода со средней суточ-
ной температурой воздуха выше +10ºC 
и количеством дней с температурой 
выше +10ºC сопоставлены с конту-
рами муниципальных образований. 
В случае, если изолиния проходила 
по муниципальному образованию, то 
муниципалитет переводился в зону, 
которой соответствовала наибольшая 
доля от территории муниципалитета. 
Пороговым значением выступила тем-
пература в +10ºC, при которой проис-
ходит рост мезофильных организмов, 
обеспечивающих благоприятные усло-
вия для компостирования1.

Для расчёта экономической целесо-
образности выполнено сопоставление 
затрат на получение объёмов удобре-
ний с учётом текущих потребностей 
аграрного сектора Тюменской области 
при разных сценариях: а) использо-
вании аэробного компостирования 

1 Саввичев А. С. Мезофильные микроорганиз-
мы. Большая российская энциклопедия, 2011. 

и б) закупках востребованных видов 
удобрений. Источником данных по 
востребованным объёмам удобрений 
для текущих потребностей агропред-
приятий послужила отчётная инфор-
мация Правительства региона2.

Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнить анализ 
актуальной ситуации в Тюменской 
области в сфере обращения с органи-
ческими отходами, оценить текущую 
экономическую привлекательность 
применения аэробного компостиро-
вания, включая выбор наиболее при-
влекательных муниципальных образо-
ваний для этого. При этом необходимо 
учитывать, что в регионе сложилась 
практика обращения с отходами, в ко-
торую должно быть встроено и аэроб-
ное компостирование.

Текущая ситуация в сфере 
обращения с органическими 

отходами на территории 
Тюменской области

В регионе сложились предпосылки 
для внедрения технологии компости-
рования в практике обращения с ор-
ганическими отходами. Этому способ-
ствуют следующие условия: 

1) устойчивый рост численности 
населения и сопутствующий рост объ-
ёмов бытовых отходов, в т. ч. и пище-
вых – с возросшей необходимостью 
в реализации «зелёного» развития, 
которое уже программируется в со-
седнем автономном округе Тюменской 
области [17]; 

2) оформление инфраструктуры по 
переработке твёрдых коммунальных 
отходов (рис. 1) [2]; 
2 Официальный портал органов государ-

ственной власти Тюменской области: [сайт]. 
URL: https://admtyumen.ru/ (дата обращения: 
19.05.2024).



124

ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2024 / № 2

3) наличие агропредприятий-по-
требителей компоста; 

4) практика вахтового метода обу-
стройства месторождений на трудно-
доступной территории; 

5) наличие значительных ресурсов 
торфа; 

6) повышение суммы активных 
температур вследствие изменения 
климата; 

7) наличие финансовых возможно-
стей у субъекта РФ, являющегося ре-
гионом-донором.

Собранные региональным опе-
ратором твёрдые коммунальные от-
ходы проходят предварительную об-
работку на мусоросортировочных 
заводах (рис. 2), которые располага-
ются в непосредственной близости от 
полигонов. Неотсортированные отхо-

Рис. 1 / Fig. 1. Инфраструктура сортировки твёрдых коммунальных отходов Тюменского 
регионального оператора / Infrastructure for sorting solid municipal waste of the Tyumen 
regional operator 

Источник: на основе материалов сайта Тюменского экологического объединения: 
[сайт]. URL: https://teo.ecotko.ru/ (дата обращения: 19.05.2024)

ды запрессовываются и вывозятся на 
существующие областные полигоны 
г. Тюмени, г. Ишима, г. Тобольска.

Согласно территориальной схеме 
обращения с отходами, в 2025 г. на тер-
ритории Тюменской области в г. Тю-
мени как самом крупном источнике 
образования твёрдых коммунальных 
отходов запланировано размещение 
2 объектов для компостирования: 
объект утилизации (обезвреживания) 
отсева грохочения ТКО при их сорти-
ровке, объект утилизации (обезврежи-
вания) органических отходов. На заво-
де по утилизации отсева грохочения 
ТКО запланировано полевое без пред-
варительного дробления (туннельное) 
компостирование, предполагающее 
отбор на участке сортировки (грохо-
чения) фракции менее 3 см в качестве 
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10 

Источник: на основе материалов сайта Тюменского экологического объединения: 
[сайт]. URL: https://teo.ecotko.ru/ (дата обращения: 19.05.2024) 
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Источник: составлено авторами

инертного материала для изоляции 
рабочих карт полигона. Завод с кон-
тейнерным компостированием ориен-
тирован на использование отходов пи-
щевых предприятий с использованием 
мобильных контейнеров1.

Экономические предпосылки 
развития компостирования  

в Тюменской области
Для оценки экономической целесо-

образности внедрения компостирова-
ния выполнено сопоставление затрат 
1 Территориальная схема обращения с отхода-

ми в Тюменской области: [сайт]. URL: https://
admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/produc-
tion_wastes/territorial_scheme.htm (дата обра-
щения: 19.05.2024)

на обеспечение агропредприятий удо-
брениями, источником которых может 
быть компост. Для выполнения расчё-
тов учитывались сведения по постав-
ке удобрений, полученные от регио-
нальных (тюменских) маркетплейсов в 
июне 2024 г.

По данным Правительства Тюмен-
ской области в 2020 г., посевные пло-
щади составили 1 029,6 тыс. га, при 
этом на почвы с очень низким и низ-
ким содержанием гумуса пришлось 
245,8 тыс. га (23,9%)2. Одна из причин –  
2 Официальный портал органов государ-

ственной власти Тюменской области: 
[сайт]. URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/
finance/apk/apk_news.htm (дата обращения: 
19.05.2024)
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снижение количества внесённых орга-
нических удобрений, которое с 6,4 т/
га в 1981–1985 гг. снизилось до 0,9 т/
га в 2011–2015 гг. [8]. Региональная 
потребность составляет 9,8 т/га в год: 
5,2 т/га – для компенсации потерь  
гумуса, 4,6 т/га – для увеличения его 
содержания [5].

Наиболее популярные удобрения у 
агропроизводителей – нитратные, ам-
монийно-нитратные, аммонийные и 
аммиачные, амидные, водные раство-
ры и аммиачная селитра [4]. Подобные 
удобрения частично могли бы быть 
заменены более экологичным компо-

стом [1]. Более активное использова-
ние компоста в качестве удобрения 
могло бы снизить загруженность по-
лигонов, используемых для захороне-
ния отходов.

В работе К. Г. Кузнецова, Н. Р. Мо-
лодкина, О. И. Сергиенко [7] про-
считана стоимость для компости-
рования в буртах с применением 
специального ворошителя-перевора-
чивателя на 2020 г. при компостирова-
нии 14,1 тыс. т отходов в год (табл. 2). 
При увеличении объёмов ожидается 
появление эффекта масштаба со сни-
жением затрат.

Таблица 2 / Table 2
Экономические показатели компостирования в буртах (способ хранения 
корнеплодов, картофеля и овощей в поле в удлиненном вале, накрытом  
брезентом, ботвой или соломой) / Economic indicators of composting  
in beads (method of storing root vegetables, potatoes and vegetables in a field  
in an elongated shaft covered with tarpaulin, haulm or straw)

Экономический показатель Стоимость
Общие инвестиции, тыс. руб. 46 936,0
Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год 24 428,5
Дисконтированные затраты на 1 т готового компоста, тыс. руб. 1,5
Стоимость 1 т готового компоста, тыс. руб./т 6

Источник: [7]

Ниже (табл. 3) представлены цены на азотные удобрения, поставленные в 
г. Тюмень. Учтены минимальные расценки и скидки поставщиков при значи-
тельных объёмах.

Таблица 3 / Table 3
Рыночная цена азотных удобрений в Тюменской области (2024 г.) / Market 
price of nitrogen fertilizers in the Tyumen region (2024)

Вид удобрений Стоимость, тыс. руб./т
Сернокислый аммоний 20
Аммиачная селитра 30
Мочевина (карбамид) 25

Источник: подсчитано авторами на основе выбора наименьшего значения цены  
с поставкой в г. Тюмень на маркетплейсах Авито и Ozon
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Даже с учётом накопленной ин-
фляции и необходимостью затрат на 
внедрение технологии очевидна эко-
номическая целесообразность ком-
постирования для создания органи-
ческих удобрений. Также важны и 
сопутствующие эффекты. Так, в ка-
честве сырья для компоста могут ис-
пользоваться отходы сельского хозяй-
ства: помёт [12], навоз [3], солома [13]. 
Все перечисленные источники сырья 
одновременно выступают существен-
ной проблемой для Тюменской обла-
сти: согласно Территориальной схеме 
обращения с отходами, на 2020 г. на-
воз крупного рогатого скота свежий и 
перепревший составил 380 679 т; на-
воз конский свежий и перепревший –  

около 5,7 тыс. т; помёт куриный све-
жий и перепревший – 151 тыс. т Также 
на 2021 г. в территориальном балансе 
запасов учтено 2 млрд т торфа (в ос-
новном низовых болот), распростра-
нённого в непосредственной близости 
от крупнейших потребителей (рис. 3). 
Торф для повышения эффективности 
может быть закомпостирован с навоз-
ом или помётом (для компоста под-
ходит торф любого из видов: переход-
ный, верховой, низинный со степенью 
разложения не менее 15%) [9].

Таким образом, в Тюменской об-
ласти сложилось сочетание факторов, 
обуславливающих целесообразность 
внедрения системы компостирования.

Рис 3. / Fig. 3. Фрагмент космоснимка Уватского месторождения торфа, непосредствен-
но примыкающего к селитебной и транспортной инфраструктуре (с. Уват, около 110 км 
к северо-востоку от г. Тобольска) / A fragment of a satellite image of the Uvat peat deposit, 
directly adjacent to the residential and transport infrastructure (Uvat village, about 110 km 
northeast of Tobolsk)

Источник: Яндекс карты: [сайт]. URL: https://yandex.ru/maps/  
(дата обращения: 04.05.2024)
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Природно-ресурсные 
предпосылки для развития 

компостирования на территории 
Тюменской области

Совокупность обозначенных пред-
посылок географически распределена 
неравномерно, что требует для госу-
дарственного планирования распре-
деления приоритетов в разрезе муни-

ципальных районов и городов. Для 
дифференциации муниципальных 
образований Тюменской области по 
агроклиматическим условиям подго-
товлена карта с градуировкой по сум-
ме активных температур (рис. 4).

Аналогичная группировка выпол-
нена и по количеству дней с температу-
рой выше +10°C (рис. 5). Полученный 

Условные обозначения:
Городские округа: 1. г. Тюмень; 18. Голышмановский; 23. г. Ишим; 24. г. Тобольск, 25. г. Ялуторовск; 
26. Заводоуковский
Муниципальные районы: 2. Упоровский; 3. Исетский; 4. Тюменский; 5. Ярковский; 
6. Нижнетавдинский; 7. Тобольский; 8. Ялуторовский; 9. Армизонский; 10. Абатский; 11. Бердюжский; 
12. Викуловский; 13. Ишимский; 14. Казанский; 15. Сладковский; 16. Сорокински; 17. Аромашевский; 
19. Омутинский; 20. Юргинский; 21. Вагайский; 22. Уватский

Рис. 4 / Fig. 4. Дифференциация муниципальных образований (районов) Тюменской об-
ласти по сумме активных температур / Differentiation of municipalities (districts) of the 
Tyumen region by the sum of active temperatures

Источник: составлено авторами 
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результат отразил дифференциацию 
муниципалитетов по 3 зонам: исходя 
из сочетания с границами природ-
ных подзон можно их обозначить в 
направлении с юга на север как лесо-
степную, подтаёжную, южнотаёжную. 
Лесостепная зона охватывает 22 муни-
ципальных образования из 26, со сред-
ним значением 120 и более дней в году 

с температурой выше +10°C, соответ-
ственно, является приоритетной для 
аэробного компостирования.

Таким образом, наибольшими пер-
спективами для развития компостиро-
вания по соотношению распределения 
суммы активных температур и чис-
ла дней в году с температурой выше 
+10°C обладают Казанский и Бердюж-

Условные обозначения:
Городские округа: 1. г. Тюмень; 18. Голышмановский; 23. г. Ишим; 24. г. Тобольск, 25. г. Ялуторовск; 
26. Заводоуковский
Муниципальные районы: 2. Упоровский; 3. Исетский; 4. Тюменский; 5. Ярковский; 
6. Нижнетавдинский; 7. Тобольский; 8. Ялуторовский; 9. Армизонский; 10. Абатский; 11. Бердюжский; 
12. Викуловский; 13. Ишимский; 14. Казанский; 15. Сладковский; 16. Сорокински; 17. Аромашевский; 
19. Омутинский; 20. Юргинский; 21. Вагайский; 22. Уватский

Рис. 5 / Fig. 5. Дифференциация муниципальных образований (районов) Тюменской 
области по количеству дней с температурой больше +10°C / Differentiation of municipali-
ties (districts) of the Tyumen region by the number of days with a temperature greater than 
10°C 

Источник: составлено авторами
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ский муниципальные районы, наиме-
нее перспективным – самый северный 
Уватский муниципальный район с 
меньшими средними значениями рас-
сматриваемых показателей (рис. 4–5). 
Вместе с тем нельзя не учитывать фик-

сируемые изменения климата в фор-
ме увеличения среднегодовой темпе-
ратуры воздуха (рис. 6) и снижения 
годового количества осадков (рис. 7). 
Так, на примере данных, собранных в 
тобольском аэропорту за последние 

Рис. 6 / Fig.6. Динамика среднегодовой температуры воздуха в аэропорту Тобольска / 
Dynamics of the average annual air temperature at Tobolsk airport

Источник: Meteoblue: [сайт]. URL: https://www.meteoblue.com/ (дата обращения: 
04.05.2024)

Рис. 7 / Fig. 7. Динамика годового количества осадков в аэропорту Тобольска / Dynamics 
of annual precipitation at Tobolsk airport

Источник: Meteoblue: [сайт]. URL: https://www.meteoblue.com/  
(дата обращении: 04.05.2024)
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45 лет, среднегодовая температура 
воздуха повысилась на 1,4°C, годовое 
количество осадков уменьшилось на 
97 мм. Схожие тенденции зафиксиро-
ваны и на территории других районов 
области.

Тренды, отмеченные на рисун-
ках 6–7, отражают однонаправлен-
ность тенденций, что позволяет 
говорить о дальнейшем улучшении аг-
роклиматических условий на больших 
по размеру территориях. 

Выделенный приоритетный для 
компостирования Бердюжский район 
располагает значительными площа-
дями сельскохозяйственных угодий 
–14% от всех сельскохозяйственных 
угодий (пашни, пастбища, луга) об-
ласти. Казанский район по площади 
посевов зерновых культур и по пого-
ловью КРС занимает 6-е место в об-
ласти1. В непосредственной близости 
от этих 2 муниципальных районов 
находится Ишимский полигон ТБО, 
что позволяет использовать существу-
ющую транспортную логистику для 
компостирования.

Заключение 
В результате исследования сделаны 

следующие выводы: 
1) для Тюменской области приори-

тетной технологией переработки орга-
нических отходов является аэробное 
компостирование (благодаря опти-
мальному сочетанию суммы активных 
температур с большим количеством 
дней со среднесуточной температурой 
выше +10°C для большей части муни-
ципальных образований);

1 База данных муниципальной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: https://72.ros-
stat.gov.ru/main_indicators (дата обращения: 
04.06.2024).

2) существующая потребность в 
органических удобрениях может в 
значительной степени покрываться за 
счёт компоста, сформированного на 
базе переработки органических отхо-
дов (с учётом того, что ресурсная база 
торфа гигантская, а на почвы с низким 
и очень низким содержанием гумуса 
приходится до ¼ от всего фонда почв, 
то диапазон обеспечения компостом 
может составлять 25–30% потребно-
стей регионального АПК в удобрени-
ях), при этом имеется экономическая 
целесообразность создания сбаланси-
рованной системы компостирования 
в регионе для потребностей аграрного 
сектора;

3) потенциал муниципальных об-
разований Тюменской области в части 
внедрения системы компостирования 
дифференцирован: от наиболее пер-
спективных по агроклиматическим 
условиям на юге к наименее – на се-
вере региона, при этом Бердюжский и 
Казанский районы, образующие груп-
пу самых перспективных территорий, 
обладают необходимой инфраструк-
турой сортировки и накопления орга-
нических отходов и потенциальными 
потребителями продукции;

5) фиксируемые устойчивые тренды 
климатических изменений повышают 
привлекательность всё более северных 
территорий Тюменской области для 
их включения в государственную си-
стему компостирования органических 
отходов. Фиксируемые многолетние 
тренды роста среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и снижения годового 
количества осадков позволяют при 
сохранении данных тенденций про-
гнозировать через 40 лет переход всех 
муниципальных образований Тюмен-
ской области, кроме самого северного 
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Уватского района, в разряд благопри-
ятных для развития компостирования 
территорий (с условиями, аналогич-

ным тем, которые сегодня характери-
зуют климат южных муниципальных 
районов). 
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