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Резюме 
Цель. Провести анализ реального положения малых инновационных предприя‐
тий  (МИП)  в  области  охраны окружающей  среды,  которые были  созданы  уни‐
верситетами,  в  рамках  программ  развития  инфраструктуры  инновационной 
деятельности,  выявить  ключевые  проблемы функционирования МИП и  основ‐
ные направления повышения эффективности их деятельности.  
Обсуждение. В ходе исследований использовались данные о зарегистрирован‐
ных МИП,  которые  содержатся  в  базе  данных  учета  уведомлений  о  создании 
МИП (сайт: https://mip.extech.ru), а также данные анкетирования, полученные в 
процессе мониторинга, деятельности МИП, созданных государственными учре‐
ждениями образования и науки в целях практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности  (РИД). Использовались методы анализа и син‐
теза, системный, статистический, опросный методы исследования.  
Заключение. Проведено исследование предоставленной вузами информации в 
процессе  анкетирования  об  условиях  деятельности  МИП  в  области  охраны 
окружающей среды. Выявлены и проанализированы основные показатели МИП 
в сфере охраны окружающей среды, в которых осуществлялась деятельность в 
2017  г.:  выручка,  прибыль,  вид  деятельности,  количество  созданных  РИД.  В 
процессе  анализа  данных  анкетирования  выявлен  ряд  проблем,  тормозящих 
эффективную деятельность МИП в  области  охраны окружающей  среды,  реше‐
ние которых предполагает изменения в действующем законодательстве. Иссле‐
дование предложений вузов по совершенствованию деятельности МИП позво‐
лило выявить ключевые направления развития инновационного предпринима‐
тельства в вузах. 
Ключевые слова  
инновационная  деятельность,  малые  инновационные  предприятия,  сфера 
охраны окружающей  среды,  экологический ориентированный бизнес, монито‐
ринг деятельности МИП. 
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Abstract 
Aim.  To undertake  an  analysis of  the actual  status of  small  innovative enterprises 
(SIE)  in  the  field  of  environmental  protection  created  by  universities  within  the 
framework of programs to develop innovation activity infrastructure and to  identify 
their key operational challenges and the main directions to improve their efficiency.  
Materials and Methods.  In the course of the research, data on registered SIE were 
used which were  contained  in  the database of notifications of  their establishment 
(website: https://mip.extech.ru), as well as survey data obtained during the monitor‐
ing of the activities of SIE created by state  institutions of education and science for 
the practical application of  results of  intellectual activity. Methods of analysis and 
synthesis as well as systematic, statistical and research survey methods were used.  
Results. A study was made of the information provided by institutions of higher edu‐
cation  through  surveys of  conditions of  SIE activities  in  the  field of environmental 
protection. The main  indicators of the SIEs  in the  field of environmental protection 
active  in 2017 were  identified  and  analyzed  ‐  revenue, profit,  type of  activity  and 
number  of  recorded  results  of  innovation  activity.  In  the process  of  analyzing  the 
survey data a number of problems were revealed which hamper effective SIE opera‐
tions, the solution of which would involve changes in current legislation. The study of 
proposals of  institutions of higher  education  to  improve  SIE  activities has made  it 
possible to identify key areas for the development of innovative entrepreneurship. 
Key Words 
Innovation activity,  small  innovative enterprises  (SIE),  the  sphere of environmental 
protection, environmentally oriented business, monitoring SIE activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В  современных  условиях  для  развития мировой  эконо‐
мики особую актуальность приобретает решение эколо‐
гических  проблем,  основными  из  которых  являются 
загрязнение и разрушении элементов окружающей сре‐
ды, нерациональное использование и нехватка природ‐
ных ресурсов [1]. В последние годы признаки мирового 
экологического  кризиса  стали  проявляться  наиболее 
активно.  Истощение  природных  ресурсов  привело  к 
нарушению экологического баланса функционирования 
экосистемы,  темпы  восстановления  которой  ниже  тем‐
пов  развития  мировой  промышленности.  Эта  ситуация 
ограничивает  индустриальное  развитие,  так  как  увели‐
чение потребления в условиях деградации и исчерпания 
природных  ресурсов  ведет  к  повышению  издержек  на 
охрану окружающей среды и цен на сырье. 

В  некоторых  странах  экология  стала  приоритет‐
ным  направлением  государственной  политики.  Компа‐
нии вынуждены разрабатывать и реализовывать приро‐
доохранные стратегии, в том числе создание экологиче‐
ски  безопасного  производства,  предполагающее  пере‐
ход  на  экологически  ориентированные  технологии; 
формирование  рынка  экологических  товаров  и  услуг, 
внедрение  экологического  аудита,  экологической  сер‐
тификации, экологического страхования, формирование 
требований к разработке технологий. 

В  настоящее  время  природоохранных  мер  для 
радикального  изменения  ситуации  недостаточно.  По‐
этому в сфере экологии все шире используется иннова‐
ционный  подход,  который  выражается  в  целенаправ‐
ленном  качественном  обновлении  технико‐
технологической  производственной  базы,  организаци‐
онных принципов, методов и инструментов управления. 
Это  позволяет  рассчитывать  на  получение  эффекта  в 
долгосрочной перспективе.  

Значительные  успехи  по  внедрению  экологиче‐
ских  инноваций  демонстрируют  развитые  европейские 
страны.  Широко  используются  такие  управленческие 
инструменты,  как  концепция  эко‐эффективности,  мо‐
дель «чистое  производство»,  международные  стандар‐
ты эко‐менеджмента и аудита  (ISO 14000, EMAS), мето‐
ды  повышения  ресурсной  продуктивности  на  основе 
концепции MIPS,  новый  системный  экологический  ди‐
зайн и специальная маркировка продукции [1]. 

В  России  подобные  современные  управленче‐
ские методы и инструменты используются весьма огра‐
ничено.  Они  применятся  либо  в  отдельных  регионах  в 
рамках  международных  проектов,  либо  сконцентриро‐
ваны  на  экспортно‐ориентированных  предприятиях. 
Поэтому  для  обеспечения  дальнейшего  устойчивого 
развития  Российской  Федерации  в  различных  сферах 
экономической деятельности применение инновацион‐
ного  подхода  для  решения  экологических  проблем  яв‐
ляется назревшей необходимостью.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В последние годы в России возрастает роль малого биз‐
неса  в  области  защиты  окружающей  среды,  который  в 
большей  мере  направлен  на  осуществление  научно‐
технических  разработок,  выпуск  экопродукции,  оказа‐
ние  экоуслуг.  Их  деятельность  регламентируют  норма‐
тивно‐правовой  акты  в  области  охраны  окружающей 
среды, разработке и актуализации которых органы вла‐
сти Российской Федерации уделяют большое внимание. 

На  федеральном  уровне  основой  законодатель‐
ства  в  области  права  на  благоприятную  окружающую 
среду является Конституция Российской Федерации  [2]. 
Правовое  регулирование  в  области  охраны  окружаю‐
щей  среды  определяет  основополагающий  документ  в 
данной  сфере  –  Федеральный  закон  «Об  охране  окру‐
жающей среды» [3]. 

Важное  значение  для  правового  регулирования 
экологических отношений имеют следующие законода‐
тельные акты [4‐10]: 

‒ Лесной кодекс Российской Федерации; 

‒ Земельный кодекс Российской Федерации; 

‒ Водный кодекс Российской Федерации; 

‒ Федеральный закон «О животном мире»; 

‒ Федеральный  закон  «Об  особо  охраняемых 
природных территориях»; 

‒ Федеральный  закон  «Об  охране 
атмосферного воздуха»; 

‒ Федеральный  закон  «Об  экологической 
экспертизе». 

Кроме  того,  обострение  природоохранных  про‐
блем  обусловило  значительное  усовершенствование 
регионального  законодательства,  непротиворечащего 
федеральному.  В  настоящее  время  проводится  систем‐
ный  анализ,  выявляются  особенности  и  тенденции  за‐
конодательства  субъектов  в  рассматриваемой  области. 
Региональное правовое регулирование основывается на 
научном и практическом интересе и определяет  сферы 
общественных экологических отношений. 

Помимо  рассматриваемого  законодательства, 
экономическая  деятельность  в  Российской  Федерации 
должна осуществляться с учетом следующих норматив‐
но‐правовых актов:  

‒ санитарно‐эпидемиологических  правил  и 
норм(СанПиН); 

‒ строительных правил и норм (СНиП); 
‒ государственных стандартов (ГОСТ). 
Развитие  экологически  ориентированного  биз‐

неса в Российской Федерации вызвало необходимость в 
высококвалифицированных  кадрах  в  области  охраны 
окружающей  среды.  Их  подготовку  в  стране  осуществ‐
ляют 57  университетов в 39  регионах  страны по  специ‐
альности «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное 
использование природных ресурсов»,  которая реализу‐
ется  в  рамках  направления  подготовки  дипломирован‐
ного  специалиста  «Защита  окружающей  среды»  [11]. 
Осуществляется  подготовка  специалистов‐экологов  ши‐
рокого  спектра  как  практической,  так  и  научной  сферы 
деятельности. 

Такая  мощная  научно‐методическая  и  кадровая 
база  вузов  при  наличии  государственной  программы, 
направленной  на  развитие  взаимодействия  вузов  с 
промышленностью и на усиление кадрового потенциала 
вузов, обусловили развитие малого бизнеса, в том числе 
в  области  охраны  окружающей  среды,  в  российских 
вузах.  В  2010  г.  было  принято  Постановление  Прави‐
тельства  Российской  Федерации  «О  государственной 
поддержке развития инновационной инфраструктуры в 
федеральных  образовательных  учреждениях  высшего 
профессионального образования» [12], которое явилось 
частью  пакета  постановлений  в  разрезе  государствен‐
ной  программы.  Это  Постановление  было  направлено 
на  формирование  комплексной  инфраструктуры  вузов, 
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выполняющей функции продвижения научных разрабо‐
ток в экономику, в том числе на создание малых инно‐
вационных предприятий (далее – МИП), которые долж‐
ны  были  выполнять  функции  инновационного  пояса 
университетов. 

Правовая  база деятельности МИП,  создаваемых 
университетами,  определена  федеральными  законами 
«Об образовании»  [13], «О малых и средних предприя‐
тиях»  [14],  Налоговым  кодексом  [15].  Первым  шагом 
было  принятие  закона №217‐ФЗ  «О  внесении  измене‐
ний  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  по  вопросам  создания  бюджетными  науч‐
ными  и  образовательными  учреждениями  хозяйствен‐
ных обществ в целях практического применения  (внед‐
рения)  результатов  интеллектуальной  деятельности» 
[16],  суть которого состоит в  том,  что бюджетные науч‐
ные  учреждения  и  государственные  высшие  учебные 
заведения получили право учреждать без согласования 
с  вышестоящим  министерством  хозяйственные  обще‐
ства. Эти общества получали от университета в качестве 
вклада  право  пользования  результатами  интеллекту‐
альной  деятельности  университета.  Созданное  пред‐
приятие  должно  осуществлять  трансфер  созданной  но‐

вации  в  реальный  сектор  экономики,  а  государство,  в 
свою  очередь,  предоставляло  предприятию  льготы  по 
страховым сборам [17]. 

Федеральными  законами  и  нормативной  базой 
на Минобрнауки  России  возложен  ряд функций  и  пол‐
номочий в части создания МИП (хозяйственных обществ 
(ХО) и хозяйственных партнерств (ХП) в сфере образова‐
ния и науки, деятельность которых заключается в прак‐
тическом  применении  (внедрении)  результатов  интел‐
лектуальной деятельности. Ведение учета уведомлений 
о создании МИП, формирование Реестра учета уведом‐
лений о создании МИП для дальнейшего представления 
в налоговые органы, проведение мониторинга деятель‐
ности  МИП  поручены  ФГБНУ  НИИ  РИНКЦЭ  приказами 
Минобрнауки России [18‐19]. 

В  результате  анализа  данных  мониторинга  в 
2018  г.  в вузах и научных организациях Российской Фе‐
дерации  в  соответствии  с  базой  данных  учета  уведом‐
лений о  создании МИП насчитывалось 52 МИП в обла‐
сти  охраны  окружающей  среды,  соответствующих  217‐
ФЗ [20]. На рис. 1 приведена структура этих МИП в рас‐
пределении  по  федеральным  округам  Российской  Фе‐
дерации. 
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Рисунок 1. Структура МИП в области охраны окружающей среды, учрежденные вузами, в распределении  
по федеральным округам Российской Федерации [20]  
Figure 1. Structure of SIEs in the field of environmental protection established by universities ‐ according to their distribution 
in the federal districts of the Russian Federation [20] 
 
Подавляющая  часть  созданных  МИП  в  сфере  охраны 
окружающей  среды  приходится  на  Центральный,  Си‐
бирский и Приволжский Федеральные округа – 71%. Это 
обусловлено главным образом тем, что во многих вузах 
этих  округов  развивается  направление  «Охрана  окру‐
жающей среды и рациональное использование природ‐
ных ресурсов» как по подготовке кадров по этой специ‐
альности, так и в области НИОКР. В Центральном феде‐
ральном  округе  эта  деятельность  осуществляется  в  9 
регионах в 16 университетах, в Приволжском – в 8 реги‐

онах в 14 университетах, в Сибирском – в 5 регионах в 6 
университетах. В Сибири опережающие темпы создания 
МИП определяются  не  только  наличием научной  и  об‐
разовательной  базы,  но  и  повышенным  вниманием  к 
экологическим проблемам,  так как в этом регионе осу‐
ществляется  разработка  месторождений  полезных  ис‐
копаемых (в Сибири находится 70% нефти и конденсата, 
78%  газа,  50%  угля  от  разведанных  запасов  страны), 
располагаются  нефтегазопроводы,  опасные  ядерно‐
химические  объекты,  а  также  отмечается  неэффектив‐
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ное  природопользование  со  стороны  промышленных 
предприятий. 

В последние годы в процессе мониторинга была 
выявлена  положительная  количественная  динамика 
создания МИП в области охраны окружающей среды и 
устойчивый рост экономических показателей этих пред‐
приятий,  что  было  в  определенной  мере  обусловлено 
предоставлением  экономических  льгот МИП,  создавае‐
мым для коммерциализации разработок вузов, а также 
наличием в вузах запаса перспективных для коммерци‐
ализации научных заделов. 

В 2018 г. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по согласованию с 
Минобрнауки  России  был  проведен  мониторинг  по‐

средством  анкетирования  деятельности  МИП,  создан‐
ных  государственными  учреждениями  образования  и 
науки  в  целях  практического  применения  результатов 
интеллектуальной деятельности. 

В  анкетировании  приняли  участие  85%  МИП  в 
области охраны окружающей среды,  созданных в  соот‐
ветствии  с  217‐ФЗ,  из  которых  в  2017  г.  реально  осу‐
ществляли деятельность всего 20 МИП (38%).  

Перечень  МИП  в  сфере  охраны  окружающей 
среды,  в  которых  осуществлялась  деятельность  в  2017 
г., в соответствии с результатами мониторинга приведе‐
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1. Малые инновационные предприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществлявших коммерческую 
деятельность в 2017 г. 
Table 1. Small innovative enterprises in the field of environmental protection carrying out commercial activities in 2017 

№ 
п/п 

Учредители 
Institution 

Название 
Name of SIE 

Вид 
деятельности 

Type of 
Activity 

Создано
результатов 

инновационной 
деятельности 

2017 
Commercial  
activities 

finalised 2017 

1  Белгородский государственный  
технологический университет им. В.Г. Шухова 
Минобрнауки России 
V.U Shukhov Belgorod State Technological  
University 

ООО «Переработка твёрдых 
отходов металлургии и  
машиностроения» 
Metallurgy & Mechanical  
Engineering Solid Waste  
Processing Co.Ltd 
 

НИОКР 
R&D 

1

2  Белгородский государственный  
технологический университет им. В.Г. Шухова 
Минобрнауки России 
V.U Shukhov Belgorod State Technological  
University 
 

ООО «Плазма‐31»
Plasma‐31 Co.Ltd 

НИОКР 
R&D 

1

3  Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет Минобрнауки России  
Belgorod State National Research  
University 
 

ООО «ГеоСтройМониторинг 
БелГУ» 
GeoStroiMonitoringBelGU 

Услуги 
Services 

1

4  Волжский государственный университет  
водного транспорта Росморречфлот 
Volzhskiy State University of Water Transport 
Rosmorrechflot 

ООО «Малое инновационное 
предприятие  
«Энергосберегающие технологии» 
Energy Saving Technology Small 
Innovation Enterprise Co.Ltd  

Товары 
Goods 

8

5  Воронежский государственный  
университет Минобрнауки России 
Voronezh State University 

ООО «Воронежское 
предприятие почвенно‐
экологического мониторинга» 
Voronezh Enterprise for Soil &  
Environmental Monitoring Co.Ltd 
 

Услуги 
Services 

0

6  Воронежский государственный  
университет Минобрнауки России 
Voronezh State University 

ООО «Научно‐производственное 
предприятие  
«Гидрогеоцентр‐ВГУ» 
Gidrogeotsentr‐BGU Research & 
Production Enterprise LLC 
 

Услуги 
Services 

0

7  Дагестанский государственный  
университет Минобрнауки России 
Dagestan State University 
 

ООО «Экологические 
технологии» 
Ecological Technology Co.Ltd 

НИОКР 
R&D 

7

8  Иркутский национальный  
исследовательский технический  
университет Минобрнауки России 
Irkutsk National Research Technical  
University 
 

ООО «Эколаб»
Ekolab LLC 

Услуги 
Services 

0

9  Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 
Tomsk National Research Polytechnical  
University 

ООО «Межрегиональная 
Инновационная  
Экологическая Компания  
Томского политехнического  

Услуги 
Services 

0
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университета»
Tomsk Polytechnic University  
Interregional Innovative  
Environmental Company Co.Ltd 
 

10  Национальный исследовательский  
университет "МЭИ" Минобрнауки России 
Moscow Energy Institute (MEI) National  
Research University 
 

ООО «Инженерно‐технологическая 
компания «Энерго» 
“Energo” Engineering  
Technology Company Co.Ltd 

Товары 
Goods 

0

11  Национальный исследовательский  
университет "МЭИ" Минобрнауки России 
Moscow Energy Institute (MEI) National  
Research University 
 

ООО «Энергоконсалтинговый 
центр МЭИ» 
MEI Energy Consulting Centre Co.Ltd 

Услуги 
Services 

0

12  Новосибирский государственный  
технический университет Минобрнауки  
России 
Novosibirsk State Technical University 
 

ООО «Сибирские водные 
технологии» 
Siberian Water Technologies Co.Ltd 

Товары 
Goods 

5

13  Пермский государственный  
национальный исследовательский  
университет Минобрнауки России 
Perm State National Research University 

ООО «Малое инновационное 
предприятие «Бюро охраны  
природы» 
Nature Protection Bureau Small 
Innovation Enterprise Co.Ltd 
 

Услуги 
Services 

0

14  Российский химико‐технологический  
университет имени Д.И. Менделеева  
Минобрнауки России 
D.I. Mendeleev Russian  
Chemico‐Technological University 
 

ООО «Мембраника»
Membranika LLC 

НИОКР 
R&D 

1

15  Санкт‐Петербургский политехнический  
университет Петра Великого  
Минобрнауки России  
Peter the Great Saint‐Petersburg  
Polytechnical University 
 

ООО «Политех‐экспертиза»
Politech‐expertiza LLC 

Услуги 
Services 

0

16  Санкт‐Петербургский государственный  
университет Минобрнауки России 
Saint‐Petersburg State University 
 

ООО «Инновационный центр 
экологических и промышленных 
технологий СПБГУ» 
SPBSU Innovation Centre for  
Environmental and Industrial  
Technologies Co.Ltd 
 

Услуги 
Services 

0

17  Саратовский национальный  
исследовательский государственный  
университет имени Н.Г. Чернышевского  
Минобрнауки России  
H.G. Saratov National Research State  
University 
 

ООО «СорбиТех»
Sorbitech LLC 

Услуги 
Services 

2

18  Сибирский федеральный университет  
Минобрнауки России 
Siberian Federal University 
 

ООО «СФУ‐Система»
SFU‐Sistema LLC 

Товары 
Goods 

0

19  Тюменский государственный  
университет Минобрнауки России 
Tyumen State University 
 

ООО «Эко Бизнес Проект»
Eko Biznes Proekt LLC 

НИОКР 
R&D 

0

20  Минобрнауки России 
Ministry of Education and Science 

ООО «Малое инновационное 
предприятие «Сорбентэкс» 
Sorbenteks Small Innovation  
Enterprise LLC 

НИОКР 
R&D 

0

 
Основным показателем коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельность (РИД) является выручка 
МИП, дающая представление об объеме производимой 
и реализуемой ими продукции, работ и услуг. Получен‐
ные данные свидетельствуют о том, что 45% МИП в сфе‐
ре  охраны  окружающей  среды,  которые  представили 
информацию, в 2017 г. имели нулевую выручку. 

Всего 20 МИП в сфере охраны окружающей сре‐
ды, осуществлявших коммерческую деятельность в 2017 
г.,  произвели  продукции  и  услуг  на  сумму  73482  тыс. 
руб. Средняя выручка в расчете на одно МИП составила 
1670 тыс. руб., средняя выручка МИП, показавших нену‐
левой результат, достигла 4082  тыс.  руб. При этом 40% 

МИП имеют выручку до 1000  тыс. руб., 45% – до 10000 
тыс. руб., 15% – свыше 10000 тыс. руб. 

Из 20  обследованных МИП 10  показали ненуле‐
вую прибыль, которая в сумме составила 2857 тыс. руб. 
или в среднем 286 тыс. руб. на одно предприятие. Дея‐
тельность 7 МИП не  принесла  прибыли,  а  сумма  убыт‐
ков 3 МИП составила 395 тыс. руб. Наибольшая прибыль 
наблюдалась в ООО «ГеоСтройМониторинг БелГУ» (Бел‐
городский  государственный  национальный  исследова‐
тельский университет),  достигшая 15%  от  выручки,  в  то 
время  как,  средняя  прибыль  20  обследованных  МИП 
составляла 3,4%. 

В  результате  проведенного  анализа  было  выяв‐
лено, что различия в объемах выручки МИП во многом 
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определяются направленностью деятельности предпри‐
ятий  (в  соответствии  с  классификацией  продукции:  то‐
вары, НИОКР, работы (кроме НИОКР), услуги). Структура 

выручки МИП, осуществляющих деятельность в области 
охраны окружающей среды, в распределении по видам 
деятельности представлена на рис. 2. 

67%

19%

14%

Услуги / Services

НИОКР / R & D

Товары / Goods

 
Рисунок 2. Структура выручки МИП, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды,  
в распределении по видам деятельности [20] 
Figure 2. Revenue structure of SIEs carrying out activities in the field of environmental protection‐ according to type  
of activity [20] 
 
В  соответствии  с  диаграммой  наибольший  суммарный 
объем  выручки  показали МИП,  осуществлявшие  услуги 
в сфере охраны окружающей среды – 67%. 

В то же время в количественной структуре МИП в 
распределении  по  видам  деятельности  доля  услуг  со‐
ставляет лишь 50%. Доля МИП, осуществляющих НИОКР 
и производящих товары, составляет 30% и 20% соответ‐
ственно. 

Средняя  выручка  в  расчете  на  одно  МИП,  осу‐
ществляющих услуги, достигала 5467 тыс. руб., НИОКР – 
2728 тыс. руб., производство товаров – 2660 тыс. руб. 

К  наиболее  успешно  функционирующим МИП  в 
2017  г.  ООО  «Воронежское  предприятие  почвенно‐
экологического  мониторинга»  Воронежского  государ‐
ственного  университета,  выручка  которого  составляет 
23,7  млн  руб.,  ООО «ГеоСтройМониторинг  БелГУ»  Бел‐
городского государственного национального исследова‐
тельского университета – 12,5 млн руб., ООО «Мембра‐
ника»  Российского  химико‐технологического  универси‐
тета  имени  Д.И. Менделеева  –  10,4  млн  руб.,  которые 
входят в  группу предприятий,  работающих на кластеры 
и  обслуживающие  специальный  сектор.  К  этой  группе 
отнесены МИП,  осуществляющие  деятельность  в  таких 
областях,  как  геологоразведка,  энергосбережение, 
очистка воды и прочее. 

ООО  «Воронежское  предприятие  почвенно‐
экологического мониторинга»  было создано в 2011  г.  в 
целях коммерческой реализации РИД – ноу‐хау «Метод 
оптимизации  водного  режима  почв  песчано‐меловых 
отвалов  горных  пород».  Основными  видами 
деятельности  этого  предприятия  продолжают 
оставаться  научные  исследования  и  разработки  в 
области  естественных  и  технических  наук,  а  именно 
почвенно‐изыскательские  работы  (полевое 
исследование  и  картографирование  почвенного 

покрова)  и  научно‐исследовательские  работы  (эколого‐
экономическая  и  другие  виды  оценки 
землепользований,  почвенно‐экологический 
мониторинг,  почвенная  экспертиза,  химический  анализ 
состава  и  свойств  почв,  воды,  воздуха,  биологических 
объектов и др.) [21]. 

ООО «ГеоСтройМониторинг  БелГУ»  было  созда‐
но  в  2012  г.  для  коммерческой  реализации  ноу‐хау 
«Способ комплексного мониторинга состояния сложных 
природно‐технических  систем».  Основными  видами 
деятельности  являются научные исследования и разра‐
ботки  в  области  естественных  и  технических  наук.  К 
сферам  деятельности  предприятия  относятся  строи‐
тельная  экспертиза,  оценка и мониторинг  технического 
состояния, разработка проектно‐сметной документации 
для строительства и эксплуатации зданий и сооружений 
других природно‐технических систем,  в  том числе в ка‐
честве  предоставляемых  услуг  –  оценка  окружающей 
среды;  определение  акустических,  водно‐физических  и 
физико‐механических  свойств  грунтов;  охрана  подзем‐
ных вод и разработка проектов водозаборных скважин; 
разработка проектов санитарно‐охранных зон [22]. 

По  данным  анкетирования  наибольшими  дохо‐
дами располагали МИП, которые вместе с учредителем 
обслуживали постоянных партнеров, или же те, которые 
выходили  на  открытый  рынок  с  достаточно  простыми 
услугами  и  продуктами,  находящими  массовых  потре‐
бителей. Наиболее трудное положение у разработчиков 
инновационных проектов, так как они создают продукт, 
еще не имеющий покупателей. 

Одним  из  основных  факторов,  способствующих 
успеху  развития  деятельности  МИП  в  области  охраны 
окружающей  среды,  является  наличие  потребителей 
услуг  и  продукции  МИП.  Анализ  структуры  потребите‐
лей продукции МИП в рассматриваемой сфере в 2017 г. 
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показал, что 70% доходов от своей деятельности связа‐
но  с  заказами  промышленных  предприятий.  На  долю 
потребительского  рынка  приходится  18%  продаваемой 
МИП продукции, 5% – по заказам учредителей. 

В 52 МИП в области охраны окружающей среды, 
учредителями  которых  являются  университеты,  было 
создано  31  РИД,  из  них  в  МИП,  осуществлявших  дея‐
тельность, – 26. 

Наибольшее  количество  РИД  в  2017  г.  создало 
ООО «Малое инновационное предприятие «Энергосбе‐
регающие  технологии»  Волжского  государственного 
университета  водного  транспорта  Росморречфлот  (8)  и 
ООО  «Экологические  технологии»  Дагестанского  госу‐
дарственного университета Минобрнауки России (7). 

Продукция  ООО  «МИП  «Энергосберегающие 
технологии»  Волжского  государственного  университета 
водного  транспорта  разрабатывается  на  основе  соб‐
ственных  технологических  и  конструктивных  решений, 
защищенными  патентами  РФ  на  изобретения  и  полез‐
ные модели. МИП осуществляет деятельность в области 
проектирования,  разработки,  изготовления,  поставки, 
монтажа  и  сервисного  обслуживания  станций  очистки: 
воды, добытой из поверхностных и подземных источни‐
ков;  сточных  хозяйственно‐бытовых  вод;  воды  плава‐
тельных  бассейнов  различных  объемов  и  назначений. 
Компания  производит  озонаторы  и  станции  кондицио‐
нирования  воды.  Все  оборудование  изготавливается  в 
стационарном,  судовом  и  мобильном  исполнениях. 
Основными  конкурентными  преимуществами  продук‐
ции МИП являются малые массогабаритные показатели, 
энергопотребление,  минимально  возможное  примене‐
ние химических реагентов, высокая скорость очистки. 

Примером  успешной  работы  по  созданию  РИД 
является ООО «Экологические технологии» Дагестанско‐
го  государственного  университета  Деятельность  МИП 
ориентирована на НИОКР в таких областях, как: внедре‐
ние  технологий  очистки  сточных,  промышленных,  под‐
земных  и  питьевых  вод;  утилизация  отходов  результа‐
тов  промышленной  деятельности  предприятий;  разра‐
ботка  и  создание  устройств  в  области  электрохимии  и 
синтез новых материалов. 

В  четырех  МИП,  не  осуществлявших  деятель‐
ность,  было  создано 5  РИД: 2 –  ООО «Инновационные 
технологии»  и Общество  с  ограниченной ответственно‐
стью  «Полимерные  композиции»  (Кабардино‐
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бер‐
бекова); 2 – ООО «Научное предприятие «Энергоэффек‐
тивность,  ресурсосбережение  и  экология»  (Тульский 
государственный  университет);  1  –  МИП  «Туристский 
центр «АЯН»  (Бурятский государственный университет). 
В среднем на одно МИП в 2017 г. было создано 1,3 РИД, 
из которых 1,7 РИД приходится на МИП, основной дея‐
тельность которых являются НИОКР, 3,2 – производство 
товаров; 0,3 – оказание услуг.  

Анализ  предоставленной  вузами  информации  в 
процессе  анкетирования  об  условиях  деятельности 
МИП, в том числе в области охраны окружающей среды, 
позволил выявить ряд проблем,  тормозящих эффектив‐
ную деятельность МИП. 

Традиционно остро стоит вопрос аренды площа‐
дей и  оборудования МИП  у  учредителя,  при  этом про‐
цедура  согласования  с  Минобрнауки  России  представ‐
ляется  очень  затянутой.  Отмечаются  проблемы  выхода 
Учредителей из состава МИП, и распоряжения при этом 
их  долей  в  уставном  (складочном)  капитале.  Решение 

этих проблем видится в изменении действующего зако‐
нодательства. 

Однако  с  каждым  годом  учредители  и 
руководители МИП все меньше ссылаются на трудности 
аренды  площадей,  на  несовершенство  налогового 
законодательства,  недостаточную  материальную  базу. 
На  первое  место  выходят  проблемы  работы  с  рынком, 
подготовки  кадров  работников  МИП  и  организаций 
учредителей,  информированность  участников 
инновационной деятельности о положении на рынках.  

Из  проведенного  исследования  можно  заклю‐
чить, что затруднения в деятельности МИП в значитель‐
ной  мере  возникают  из‐за  отсутствия  обоснованной 
системы  отношений  государства  с  организациями,  за‐
нимающимися инновационной деятельностью. Необхо‐
дим  переход  к  новым  принципам  государственной  по‐
литики  в  отношении  инновационной  деятельности 
МИП,  так как поток решений по частным вопросам ма‐
лоэффективен,  сами  решения  внутренне  противоречи‐
вы.  Это  не  позволяет  в  полной  мере  эффективно  ис‐
пользовать  бюджетные  средства  и  не  создает  устойчи‐
вой благоприятной атмосферы для инновационной дея‐
тельности. 

Исследование предложений вузов по совершен‐
ствованию деятельности МИП позволило  выявить  клю‐
чевые направления развития инновационного предпри‐
нимательства в вузах. 

Общее  положение  состоит  в  дальнейшем  орга‐
низационном и хозяйственном выделении инновацион‐
ной деятельности, что позволит применять в этой обла‐
сти  нормативную  базу,  свойственную  коммерческой 
деятельности и выходящую за рамки административно‐
го  контроля  научной  и  образовательной  деятельности 
вуза.  

Этот  процесс  должен  пройти  несколько  этапов. 
На первом этапе следует просто включить инновацион‐
ную деятельность  в функции  вузов,  готовых  к  реализа‐
ции  этой  функции.  При  этом  решить  организационные 
вопросы  о  выделяемом  имущественном  комплексе  и 
способах  отчетности.  Вузы,  имеющие развитые органи‐
зации  инфраструктуры  и  институционально  оформлен‐
ные  блоки  управления  инновационной  деятельностью, 
могут  концентрировать  управление  инновационной 
деятельностью  на  базе  организации  инфраструктуры  и 
именно на ее основе создавать нормативную базу, поз‐
воляющую  расширить  полномочия  вуза,  в  данном  слу‐
чае  через  посредство  этой  организации  инфраструкту‐
ры, в отношении работы с МИП. И наиболее завершен‐
ный  способ  работы  с  МИП  предполагает  создание  и 
организацию инфраструктуры как отдельного юридиче‐
ского  лица,  работающего  одновременно  с МИП и  с  ву‐
зом.  По  сути  это  модель  классического  технопарка,  но 
специализирующегося  на  реализации  научно‐
технических  заделов  и  опирающегося  на  поддержку 
вуза. Такая модель приближается по своим свойствам к 
модели технико‐внедренческой зоны.  

У наиболее активной части учредителей заметно 
наличие  серьезных  научно‐технических  заделов  и 
планов  их  реализации  с  участием  хозяйственных 
обществ.  Впервые  с  помощью опросов  были  выявлены 
полезные  эффекты  создаваемых  инновационных 
продуктов,  что  позволяет  прогнозировать 
положительное  влияние  инновационной  деятельности 
МИП  не  только  на  технологическое  развитие,  но  и  на 
социальную сферу и экологию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  исследования  выявлено,  что  создание  и 
деятельность МИП, в том числе в области охраны окру‐
жающей  среды,  является  основным  механизмом  ком‐
мерциализации  РИД  в  вузах.  В  настоящее  время, 
наибольшую  актуальность  приобретает  не  организация 
новых предприятий, а активизация действующих.  

Количественный  рост  создания  в  вузах  МИП  в 
области охраны окружающей  среды,  в  целом  замедля‐
ется, приближаясь к зоне насыщения. В последние годы 
интенсивно  закрываются МИП,  осуществлявших  непер‐
спективные  проекты,  в  то  же  время  некоторые  вузы 
продолжают  создавать  новые  МИП,  поскольку  еще  не 
исчерпан  запас  перспективных  для  коммерциализации 
научных заделов. 

Существенные  различия  в  деятельности  МИП  в 
области охраны окружающей среды обусловлены уров‐
нем развития экономики регионов, в которых находятся 
университеты‐учредители,  и  проводимой  региональ‐
ными администрациями политикой в отношении инно‐
вационных предприятий. 

Анализ  анкетных  данных  подтвердил  наличие 
традиционных проблем, тормозящих эффективную дея‐
тельность МИП,  в  том  числе  в области охраны окружа‐
ющей  среды,  к  которым относятся  аренда  площадей  и 
оборудования МИП у учредителя, выход учредителей из 
состава  МИП  и  распоряжение  их  долей  в  уставном 
(складочном) капитале. Решение этих проблем возмож‐
но  при  внесении  изменений  в  действующее  законода‐
тельство. 

Наряду  с  этим  обозначился  ряд  проблем, 
значение  которых  постоянно  возрастает.  К  ним 
относятся вопросы работы с рынком, подготовка кадров 
работников МИП и организаций  учредителей,  глубокие 
конъюнктурные исследования возможных рынков сбыта 
инновационной продукции.  

Одним из направлений повышения эффективно‐
сти  деятельности  МИП  может  быть  расширение  дей‐
ствующих  льгот  или  введении  дополнительных  пре‐
имуществ  МИП,  созданным  на  основе  Федерального 
закона №217‐ФЗ.  Это  не  противоречит  закону  о  конку‐
ренции и не влияет отрицательно на мотивацию других 
предприятий.  Программные  и  законодательные  меры 
должны  исходить  из  оценки  ожидаемых  положитель‐
ных эффектов, но при условии возможности документи‐
рования этих эффектов и наличия организаций, готовых 
дать необходимые гарантии. 

Анализ  анкетных  данных  показал  наличие  у 
многих вузов существенных научно‐технических заделов 
и планов их реализации с участием МИП. Впервые были 
выявлены  полезные  эффекты  создаваемых 
инновационных  продуктов,  что  обуславливает 
перспективы  развития  МИП  и  повышение  их  роли  в 
технологическом  развитии,  социальной  сфере  и 
экологии.  
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Резюме 
Цель. Изучить методологические основы и основные положения нового вектора 
развития экономики – «экологической экономики», как важнейшей части идео‐
логии «Global Commons».  
Материал  и  методы.  Исследование  проведено  с  использованием  теоретиче‐
ских методов исследования таких как: анализ, дедукция и прогнозирование.  
Обсуждение. Согласно результатам исследования, в основе идеологии «Global 
Commons»  лежит  «экологичная  экономика»,  новый  технологический  уклад, 
цель которого заключается в бережном и рациональном использовании имею‐
щихся ресурсов на основе применения высоких технологий для максимального 
удовлетворения потребности людей,  а  главенствующим фактором устойчивого 
социально‐экономического  развития  общества,  по  мнению  представителей 
идеологии  «Global  Commons»,  выступает  экология  или  окружающая  среда.  С 
другой  стороны,  экологическая  политика  развитого  мира  представляет  собой 
новую  форму  неоколониализма,  направленную  на  захват  стратегических  при‐
родных  ресурсов  слаборазвитых  стран,  ограничивающих  права  этих  стран  на 
технологическое  и  социальное  развитие,  нацеленное  вплоть  на  военный  или 
экономический захват национальных природных и биологических ресурсов. Все 
это бросает вызов государственному суверенитету и может привести к принци‐
пиально новому типу конфликтов в будущем.  
Заключение. Формирование «экологической  экономики»  является  новым век‐
тором устойчивого социально‐экономического развития общества в идеологии 
«Global  Commons»,  в  связи  с  этим,  от  органов  государственной  власти  нашей 
страны  требуется  принятие  необходимых  организационных,  военных,  управ‐
ленческих и нормативных мер по реализации конкурентных преимуществ стра‐
ны,  сохранение природного потенциала  государства, недопущение захвата не‐
резидентами национального богатства  страны и организации  эффективной  си‐
стемы экологической безопасности. 
Ключевые слова 
Global Commons, экологическая экономика, структурные основы «экологической 
экономики», новый технологический уклад. 
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Abstract 
Aim. To study the methodological foundations and main provisions of a new vector 
of economic development,  the “ecological economy”, as being  the most  important 
aspect of the Global Commons ideology.  
Material  and Methods.  The  study was  conducted using  a  range of  theoretical  re‐
search methods, including analysis, deduction and forecasting.  
Discussion. The basis of the Global Commons ideology is considered to be the “green 
economy”,  a new  technological modality,  the purpose of which  is  the  careful  and 
rational utilisation of available resources employing high technologies for the maxi‐
mum  satisfaction  of  people’s  needs.  Proponents  of  the Global  Commons  ideology 
advocate  the  ecology  or  the  environment  as  the  dominant  factors  in  sustainable 
socio‐economic  development.  At  the  same  time,  the  environmental  policy  of  the 
developed world also represents a new form of neocolonialism directed at the take‐
over  of  strategic  natural  resources  of  underdeveloped  countries, while  restricting 
their  rights  to  technological and  social development.  It may even be aimed at  the 
military  or  economic  capture  of  national  natural  and  biological  resources.  All  this 
challenges individual state sovereignty and may lead to a fundamentally new type of 
conflict in the future.  
Conclusions. The formation of the “ecological economy” is a new vector of sustaina‐
ble  socio‐economic  development  in  the  Global  Commons  ideology,  requiring  our 
governmental authorities  to  take  the necessary organizational, military, managerial 
and regulatory measures to realize the nation's competitive advantages, to conserve 
its natural potential,  to block non‐residents  from  capturing national wealth and  to 
organise an effective system of environmental security. 
Key Words 
Global  Commons,  ecological  economy,  structural  fundamentals  of  the  ecological 
economy, new technological modality. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в современной экономической науке 
появилось  новое  понятие  и  даже  идеология  «Global 
Commons» – «глобальное всеобщее достояние», пони‐
маемое как в узком экологическом смысле, так и в бо‐
лее  широком  социальном,  а  также  соответствующая 
этому  понятию  идеология.  В  узком  смысле  слова  под 
«глобальным  всеобщим  достоянием»  понимается 
окружающая  среда:  воздух  (и  климат),  питьевая  вода, 
природные  ресурсы,  биоразнообразие  и  др.  В  расши‐
ренном  (широком)  смысле  в  понятие  «Global 
Commons»  включают  социальное  общее  достояние 
планетарного  человеческого  общества:  доступ  к  здра‐
воохранению, к минимальной (а затем и к продвинутой 
белковой)  пищевой  корзине,  к  комфортной  городской 
и социальной среде и так далее. В самой радикальной 
и  расширенной  трактовке  в  содержание  понятия 
«Global  Commons»  входит  планетарное  (т.е.  трансгра‐
ничное) единство человеческого рода. 

Центральной темой «Global Commons» является 
вопрос  об  устойчивости  социально‐экономического 
развития  (sustainability).  По  мнению  представителей 
этой  идеологии  («энвайронментализтов»),  конкурент‐
ные преимущества в будущем получат те страны, кото‐
рые сумели сохранить в достаточных объемах природ‐
ные,  трудовые  ресурсы,  а  также  обеспечили  сохран‐
ность  экологии  на  уровне  комфортного  проживания 
населения,  причем  уровень  развития  технологий  и 
концентрации капитала отходит на второй план, так как 
по мнению ученых доступ к новым технологиям смогут 
получить  и  слаборазвитые,  и  развивающие  страны,  а 
основным  фактором  устойчивого  развития  станет  со‐
стояние  экологии.  Парадокс  заключается  в  том,  что 
государства,  которые  сохранили  ресурсную  и  экологи‐
ческую базу, в том числе в результате глубокого эконо‐
мического кризиса в 90‐х годах (например, страны СНГ 
и Россия), получили потенциальные конкурентные пре‐
имущества  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспек‐
тиве. Не секрет, что за последние десятилетия истоще‐
ние ресурсов в развитых странах достигло максимума.  

Все  эти  нерадужные  аспекты  приводят  к  появ‐
лению  таких  новых  радикальных  учений,  как  экологи‐
ческий  анархизм,  экологический  авторитаризм,  экофе‐
минизм и т.п. Нередко в средствах массовой информа‐
ции  мы  слышим  заявления  различных  политиков  и 
руководителей  стран  о  необходимости  пересмотра 
принципа суверенитета государств. По их мнению, мно‐
гие  природные  богатства  и  биологические  ресурсы  не 
должны  принадлежать  немногим  государствам,  а 
должны стать достоянием всего мира, при этом все эти 
высказывания носят агрессивный и угрожающий харак‐
тер.   

Все  это  требует  переосмысления  в  отношении 
принятия будущей стратегии национальной и экономи‐
ческой безопасности России и нейтрализации возмож‐
ных вызовов и угроз. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно  теоретическим  представлениям  концепции 
«Global  Commons»  основой  устойчивого  социально‐
экономического  развития  государства  становится  фор‐
мирование основ новой «экологичной экономики». 

Структурно  такая  экономика  может  быть  пред‐
ставлена следующими составляющими:  экологическая; 
научно‐технологическая;  демографическая;  информа‐
ционно‐учетная;  военно‐оборонная,  развитие  инфра‐
структурных  экологических  проектов  и  экологическая 
безопасность.  

Экологическая  составляющая  новой  «эколо‐
гичной экономики»  является наиболее важной и весо‐
мой  ее  частью  и  представлена  значительных  количе‐
ством  подвидов.  В  частности,  сюда  относится  ресурс‐
ная, продовольственная, энергетическая составляющая. 

Ресурсная  составляющая  обеспечивает  эконо‐
мику  государства  стратегически  важными  видами  сы‐
рья  в  объемах,  необходимых  для  осуществления  про‐
изводственного  процесса  и  эффективного  функциони‐
рования экономики.  

Продовольственная  составляющая  направле‐
на  на  производство  объема  продовольствия  в  разме‐
рах,  необходимых  для  выполнения  государственных 
задач  в  полном  объеме  и  предотвращения  голода  и 
дефицита  продовольственных  товаров  на  внутреннем 
рынке.  

Энергетическая  составляющая  нацелена  на 
осуществление  стабильности  поставок  энергоносите‐
лей для внутреннего потребления и адаптацию Россий‐
ской экономики к мировым ценам на них. 

Рассмотрим  отдельно  каждую  структурную  со‐
ставляющую  «экологичной  экономики»  в  идеологии 
«Global Commons». 

1.  Экологическая  составляющая  (состояние 
биосферы  и  экологических  систем  и  их  связь  с  инду‐
стриальным  производством)  предполагает  формиро‐
вание и функционирование  такого механизма  в  систе‐
ме рыночных отношений, который обеспечивает внед‐
рение  принципа  бережливого  отношения  к  окружаю‐
щей среде и экологии, создания необходимых условий 
восстановления  природного  потенциала  в  будущем. 
При  этом  любые  инвестиционные  и  бизнес  проекты 
хозяйствующих  субъектов  должны  быть  не  только 
направлены  на  минимизацию  рисков  загрязнения 
окружающей  среды,  но  и  обеспечивать  увеличение 
природного  (биологического)  потенциала  экологиче‐
ских систем. 

Примером попытки обеспечения единой эколо‐
гической политики на международном уровне является 
подписание и ратификация Киотского протокола, кото‐
рый  определял  обязательства  индустриальных  госу‐
дарств,  по  снижению  выбросов  парниковых  газов 
(прежде всего диоксида углерода –  С02).  Вместе  с  тем 
ряд развитых стран и прежде всего США в односторон‐
нем  порядке  вышли  в 2018  году  из  этого  соглашения, 
нанеся  тем  самым  сокрушительный  удар  по  реализа‐
ции  природоохранной  практики  в мире  и  формирова‐
нию нового типа «экологичной экономики». 

2.  Научно‐технологическая  составляющая  но‐
вой  «экологичной  экономики»  определяется  такими 
отраслями научных знаний как: «био» и «нано»  техно‐
логии;  клонирование  биологических  ресурсов;  инве‐
стиции  в  человеческий  потенциал;  система  образова‐
ния нового  уровня;  эффективное и рациональное при‐
родопользование;  искусственный  интеллект  и  гибкие 
системы  «безлюдного»  производства;  космические 
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технологии  и  «биоробототехника»;  возобновляемая 
энергетика; использование водорода в качестве основ‐
ного  энергоносителя;  комбинированные  транспортные 
системы;  экологичное  производство  конструкционных 
материалов  с  заранее  заданными  свойствами;  новая 
медицина  (культивация  донорских  органов);  высокие 
гуманитарные  технологии,  повышение  способностей 
человека  и  организаций  (включая  когнитивные  техно‐
логии); проектирование будущего и управление им. 

Вместе  с  тем  научно‐технологическая  составля‐
ющая несет в себе и новые вызовы и угрозы социуму к 
которым можно отнести:  утрату уникального  генетиче‐
ского  фонда  человека;  преобладание  искусственного 
интеллекта  над  естественным  разумом;  угрозы  эпиде‐
мий  и  распространённый  новых  типов  психических 
болезней и т.д. 

Сегодня  возможно  определить  как  минимум, 
следующие  основания  для  научного  исследования  в 
условиях перехода к «экологической экономике» [1]:  

‐обеспечение  устойчивого  социально‐
экономического развития  государства становится усло‐
вием  обеспечения  безопасности,  а  обеспечение  без‐
опасности – условием устойчивого развития; 

‐применение и  повсеместное  внедрение новых 
технологий  ведет  к  возникновению  новых  сегментов 
экономики,  к  перераспределению  имеющихся  ресур‐
сов между  сферами экономики,  секторами,  отраслями 

и  регионами  мира,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к 
обострению  конкурентной  борьбы  между  правящими 
элитами  и  транснациональными  корпорациями  веду‐
щих держав; 

‐новый  технологический  уклад  формирует  но‐
вые  субъекты  экономики  и  новые  условия  конкурен‐
ции.  В  частности,  в  конкурентную  борьбу  вступают  не 
просто компании и сводные экономические агенты, но 
и  в  целом  государство,  формируя  новый  тип  интегри‐
рованной протекционистской политики. Коммерческие 
компании  активно  реализуют  интересы  государства, 
участвуют  в  разведывательной,  подрывной и диверси‐
онной  деятельности,  становясь  серьезным  инструмен‐
том торговых экономических войн; 

‐новый технологический уклад с высокой долей 
вероятности  вызовет  появление  и  развитие  новых  ви‐
дов  и  даже  типов  криминальной  экономики  (действу‐
ющих в сферах кибертехнологий). 

3.  Демографическая  составляющая  новой 
«экологической экономики» – один из важнейших фак‐
тор устойчивого социально‐экономического развития и 
обеспечения экономической безопасности государства, 
так  как  она формирует  необходимый  уровень  обеспе‐
чения  трудовыми  ресурсами  экономики  государства. 
Так,  в  ближайшие  десятилетия  лидерами  останутся 
Китай,  Индия,  Нигерия,  США,  Индонезия,  Пакистан 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Состояние демографического фактора устойчивого развития [2] 
Table 1. Status of demographic factor in sustainable development [2] 

Страны 
Country 

Численность населения 
в 2017 году, млн. чел. 
Population in 2017,  

million people 

Страны 
Country 

Численность населения  
в 2050 году (прогноз), млн. чел 
Population in 2050 (forecast),  

million people 

Китай / China  1410  Индия / India  1659 
Индия / India  1339  Китай / China  1364 
США / USA  324  Нигерия / Nigeria  411 
Индонезия / Indonesia  264  США / USA  390 

Бразилия / Brazil  209 
Индонезия / 
Indonesia 

322 

Пакистан / Pakistan  197  Пакистан / Pakistan  307 
Нигерия / Nigeria  191  Бразилия / Brazil  233 

Бангладеш / Bangladesh  165 
Бангладеш / 
Bangladesh 

202 

Россия / Russia  144 
ДР Конго / DR 
Congo 

197 

Мексика / Mexico  129  Эфиопия / Ethiopia  191 

 
Неблагоприятные  демографические  тренды  будут 
ослаблять  экономический  рост  в  странах,  в  том  числе 
России.  Так,  в ближайшее десятилетие Россия покинет 
список лидеров стран с большой численностью населе‐
ния, а к 2050 году общая численность населения страны 
не превысит 130 млн. чел, что является отрицательным 
фактором  обеспечения  устойчивого  социально‐
экономического  развития  страны.  Вместе  с  тем  веду‐
щую  роль  в  сфере  демографии  станут  играть  быстро 
развивающиеся  страны  юго‐восточной  Азии  и  Латин‐
ской  Америки,  именно  в  этих  странах  сформируются 
основные трудовые ресурсы и центры мировой мигра‐
ции.  В  этих  условиях  важно для нашей  страны в буду‐
щем  сформировать  единое  экономическое  простран‐
ство с вовлечением в него быстро растущих и динамич‐

но развивающихся стран, что позволит России избежать 
утраты суверенитета и принудительной ассимиляции, а 
также  обеспечит  возможность  импортирования  квали‐
фицированных  трудовых  ресурсов.  Основы  формиро‐
вания новых центров экономической силы уже заложе‐
ны с непосредственным участием России (появление и 
развития новых экономических союзов в рамках рабо‐
ты  БРИКС,  АСЕАН, ШОС,  формирование  нового шелко‐
вого пути из Азии в Европу). 

3. Информационно‐учетная составляющая но‐
вой  «экологичной  экономики».  Состояние  экологии, 
природные  богатства  –  все  это  рассматривается  «эн‐
вайронментализтами»  как  ресурс  и  активы  страны,  в 
связи с чем фактором обеспечения сохранности данных 
активов  является  построение  эффективной  учетно‐
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информационной  системы.  В  данную  систему  включа‐
ются  планирование,  учет  и  оценка  данных  активов, 
контроль  за  эффективным  и  рациональным  использо‐
ванием  данных  ресурсов,  экологический  аудит  и  его 
составляющие [3]. 

Важно  отметить,  что  действующая  информаци‐
онно‐учетная  система  подчинена  интересам  трансна‐
циональных  корпораций,  которые  нацелены  на  хищ‐
ную эксплуатацию экологии и получение прибыли лю‐
бой  ценой.  Основной  проблемой  здесь  являются  пра‐
вила  международных  стандартов  учета  и  финансовой 
отчетности  (далее МСФО),  которые  требуют  от  компа‐
ний  соблюдения  уровня  достаточности  собственного 
капитала и необходимого объема финансовых средств 
для  осуществления  внешнеэкономических  операций. 
Важнейшим  условием  применения МСФО  также  явля‐
ется открытие валютных счетов в иностранных банках и 
кредитных учреждениях за пределами государства, что 
позволяет  недобросовестным  игрокам  выводить  при‐
быль с внутреннего рынка страны за рубеж. Одним из 
обязательных  условий  применения МСФО  также  явля‐
ется  необходимость  соблюдения  требований  МСФО  в 
части отражения информации об  активах и обязатель‐
ствах  в  условиях  гиперинфляции.  В  результате  приме‐
нения  данных  правил  неликвидные  активы  (прежде 
всего  природные  богатства)  существенно  обесценива‐
ются и не соответствуют чаще всего величине реально‐
го паритета покупательной  способности национальной 
валюты.  МСФО  для  традиционных  сырьевых  стран  с 
низкой  добавленной  стоимостью  прибавочного  про‐
дукта  является  существенным  ограничителем  в  части 
возможного  развития  и  устойчивости,  прежде  всего, 
финансовой  системы.  В  результате  страна,  не  способ‐
ная  выполнять  свои  текущие  обязательства,  попадает 
под «дамоклов меч» Международного валютного фон‐
да  (МВФ). Получение кредитных ресурсов от МВФ тре‐
бует от заемщика в том числе признание МСФО. 

Применение  МСФО  в  информационно‐учетной 
системе стран с высоким уровнем природных богатств 
под  воздействием  требований  МСФО  обеспечивает 
хранение доходов на счетах банков агентов с высоким 
рейтингом  и  чаще  всего  это  банки  США  и  Западной 
Европы.  Таким  образом,  в  хозяйственной  системе  по‐
тенциально богатых стран с высоким уровнем природ‐

ных  богатств  складывается  парадоксальная  ситуация: 
доходы есть, но они отражаются на счетах в иностран‐
ных  банках,  которые  контролируются  правительством 
США и воспользоваться которыми нельзя, не выполнив 
всех условий МВФ и Всемирного банка. При этом усло‐
вия  кредитования  международных  финансовых  орга‐
низаций  можно  признать  практически  кабальными  и 
невыгодными,  приводящими  к  обесценению  нацио‐
нальных богатств и активов. 

Следовательно,  новая  информационно‐учетная 
система в «экологичной экономике» должна быть под‐
чинена следующим принципам: 

Во‐первых,  правила  бухгалтерского  учета  не 
должны  приводить  к  существенному  обесценению 
природных,  биологических,  материально‐поисковых  и 
иных  сырьевых  ресурсов  (так  называемого  «нацио‐
нального достояния»). 

Во‐вторых, уровень затрат на содержание рабо‐
чей  силы  должен  соответствовать  уровню  производи‐
тельности  труда  и  обеспечивать  достойный  (нормаль‐
ный) уровень жизни населения. 

В‐третьих,  система  финансового  контроля 
должна  включать  экологический  аудит,  обеспечиваю‐
щий  необходимый  уровень  эксплуатации  природных 
ресурсов  и  сохранность  минерально‐сырьевой  базы  и 
биологических ресурсов. 

В‐четвертых, должна быть осуществлена «дедо‐
лоризация»  экономики.  В  эпоху,  когда  экономические 
санкции  и  манипулирование  финансовыми  потоками 
стали рычагом не  только конкуренции, но и политиче‐
ского  давления,  вопрос  о  снижении  зависимости  от 
доллара превращается в ключевое условие устойчивого 
развития. 

4.  Военно‐оборонная  составляющая  (безопас‐
ность) – одна из важнейших составляющих «экологич‐
ной экономики». Необходимость  защиты своих нацио‐
нальных интересов  требует от ведущих стран увеличе‐
ния расходов на оборону. По данным международного 
дискуссионного клуба Валдай наибольшие расходы на 
оборону несет США – практически 36% от общемирово‐
го  уровня,  в  пятерку  стран  с  наибольшим  военным 
бюджетом  входят  Китай,  Саудовская  Аравия,  Россия  и 
Великобритания (табл. 2.) [4]. 

 
Таблица 2. Доля мировых лидеров стран в общемировых военных расходах в 2015 году [4] 
Table 2. Share of world's leading countries in global military expenditures 2015 [4] 

Страны  
Country 

Доля стран в совокупных военных расходах, % 
Share of countries in total military spending, % 

США / USA  36,0 
Китай / China  13,0 
Россия / Russia  4,0 
Саудовская Аравия / Saudi Arabia  5,2 
Великобритания / Great Britain  3,3 
Япония / Japan  2,4 
Южная Корея / South Korea  2,2 
Италия / Italy  1,4 
Другие / Other  19,0 

 
Вместе  с  тем доля  расходов  на  оборону  должна  соот‐
носится  с  эффективностью  разрабатываемых  вооруже‐
ний.  В России осуществляется разработка новых  типов 
вооружения, не имеющих пока аналогов в мире: гипер‐

звуковые ракеты, подводные аппараты с неиссякаемым 
запасом энергии, новые типы летательных аппаратов – 
все  это  создает необходимые условия для  сохранения 
независимости и суверенитета, возможности использо‐
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вания природных, биологических, минеральных ресур‐
сов для обеспечения достойного уровня жизни граждан 
страны. 

5. Развитие инфраструктурных экологических 
проектов  и  экологическая  безопасность.  От  данной 
составляющей  «экологичной»  экономики  во  многом 
зависит  качество жизни населения  в будущем. Инфра‐
структурные  экологические  проекты  –  это  проекты  в 
сфере  обеспечения  сохранения  действующих  экологи‐
ческих  систем  при  сохранении  и  ускорении  темпов 
экономического роста. Согласно национальному проек‐
ту «Экология» к 2024 году будут достигнуты следующие 
цели: 

‐  ликвидация всех выявленных несанкциониро‐
ванных свалок в местах жизни людей; 

‐  существенное  снижение  уровня  загрязнения 
окружающей среды, в том числе уменьшение не менее 
чем  на  20%  совокупного  объема  выбросов  загрязняю‐
щих веществ; 

‐  повышение качества питьевой воды для насе‐
ления; 

‐  сохранение  биологического  разнообразия,  в 
том числе посредством создания новых особо охраня‐
емых природных экологических систем; 

‐  обеспечение баланса выбытия и воспроизвод‐
ства лесов в соотношении 100% [5]. 

Вместе с тем на законодательном уровне необ‐
ходимо  предусмотреть  следующие  меры,  направлен‐
ные на обеспечение экологической безопасности  госу‐
дарства: 

‐  во‐первых,  необходимо  внесение  поправок  в 
Главу 26  УК РФ «Экологические преступления»  в  части 
введения санкций по восстановлению ущерба окружа‐
ющей среде от противоправной деятельности, включая 
конфискацию имущества лиц, ответственных за загряз‐
нение окружающей среды и их близких родственников. 

‐  во‐вторых,  предусмотреть  изменение  в  зако‐
нодательстве о бухгалтерском учете, который включает 
норму отнесения расходов на восстановления окружа‐
ющей  среды  в  первоначальную  стоимость  объектов 
природопользования. 

‐  в‐третьих,  ввести  понятие  «экологическая 
норма амортизации» и установить возможность начис‐
ления  амортизации  на  объекты  природопользования, 
природные  месторождения,  материальные  поисковые 
активы с отнесением на себестоимость продукции (ра‐
бот, услуг). 

‐  в‐четвертых,  компании,  участвующие  в  мас‐
штабных экологических проектах освободить от уплаты 
налога  на  прибыль  и  налога  на  имущество  организа‐
ций. 

‐  в‐пятых,  проводить  постоянный  мониторинг 
экологической  обстановки  и  природного  потенциала 
правоохранительными  органами  и  общественными 
организациями  с целью оперативного  контроля и реа‐
гирования  на  преступные  посягательства  в  сфере  эко‐
логии. 

‐  в‐шестых, ввести должность уполномоченного 
по проблемам экологии при президенте РФ с широки‐
ми  полномочиями,  включая  меры  прокурорского  и 
судебного реагирования  (например, дать возможность 
уполномоченному  по  правам  человека  немедленного 
закрытия  предприятий  и  хозяйствующих  субъектов, 

нарушающих  экологическое  законодательство,  без 
соответствующего судебного решения). 

Все эти меры будут носить системный и важный 
характер в части построения нормативных основ «эко‐
логической экономики». 

Исследование  структурных  основ  «экологиче‐
ской»  экономики  как  части  идеологии  «Global 
Commons» позволило нам сделать следующие выводы: 

Во‐первых,  идеология «Global Commons»,  с  од‐
ной  стороны,  направлена  на  обеспечение  устойчивого 
социально‐экономического развития общества в мире, 
обеспечение сохранности природных богатств и эколо‐
гии,  повышение  качества жизни  населения,  благодаря 
энергосберегающим  и  безопасным  для  экологии  тех‐
нологиям.  С  другой  стороны,  экологическая  политика 
развитого  мира  представляет  собой  новую  форму 
неоколониализма, направленную на захват стратегиче‐
ских  природных  ресурсов  слаборазвитых  стран,  огра‐
ничивающих  права  этих  стран  на  технологическое  и 
социальное  развитие,  нацеленное  вплоть  на  военный 
или экономический захват национальных природных и 
биологических  ресурсов.  Все  это  бросает  вызов  госу‐
дарственному  суверенитету  и может  привести  к  прин‐
ципиально новому типу конфликтов в будущем.  Зачат‐
ки их видны уже сейчас (споры вокруг углеводородных 
квот,  «водные  войны»,  миграционные  конфликты, 
борьба за природные богатства Арктики и т.п.). В даль‐
нейшем, рост проблем в этой связи будет только нарас‐
тать.   

Во‐вторых,  стратегическое  преимущество  в 
ближайшем будущем получат страны, которые сумели 
сохранить  в  достаточных  объемах  природные,  трудо‐
вые ресурсы, а также обеспечили сохранность экологии 
на  уровне  комфортного  проживания  населения,  при‐
чем  уровень  развития  технологий  и  концентрации  ка‐
питала в обеспечении устойчивого развития отходят на 
второй план. 

В‐третьих,  в  настоящее  время формируется  но‐
вый  технологический  уклад,  который можно охаракте‐
ризовать как «экологическая экономика», цель которой 
заключается в бережном и рациональном использова‐
нии имеющихся ресурсов на основе применения высо‐
ких  технологий  для  максимального  удовлетворения 
потребностей людей. 

В‐четвертых,  структурно  экологическая  эконо‐
мика  включает,  по  нашему  мнению,  следующие  со‐
ставляющие:  экологическая,  научно‐технологическая, 
демографическая,  информационно‐учетная,  военно‐
оборонная,  развитие  инфраструктурных  экологических 
проектов и экологическая безопасность.  

В‐пятых,  как  показало  исследование,  информа‐
ционно‐учетная  составляющая  должна  быть  направле‐
на на обеспечение сохранности имеющихся природных 
ресурсов  и  активов  страны.  Необходимо  ограничивать 
влияние МСФО,  которое приводит и к  серьезным про‐
блемам. В частности, правила МСФО позволяют транс‐
национальным  компаниям  захватить  национальные 
активы государств. Их интерес распространяется преж‐
де всего на недра и богатства страны, при этом навязы‐
ваемые  правила  учета  ориентированы  на  снижение 
стоимости  данных  активов  и  приобретение  компания‐
ми их за цену существенно ниже справедливой стоимо‐
сти.  
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В‐шестых,  для  развития  инфраструктурных  экологиче‐
ских  проектов  и  обеспечения  экологической  безопас‐
ности  необходимо  внести  существенные  поправки  в 
действующие  законы,  позволяющие  заложить  фунда‐
мент  устойчивого  социально‐экономического  развития 
общества в рамках нового вектора развития экономики 
– «экологичной экономики». 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  условиях  складывающейся  концепции  всемирного 
достояния  природных,  материальных  и  биологических 
ресурсов, формируемой в информационном простран‐
стве западными странами,  от Правительства РФ требу‐
ется  принятие  необходимых  организационных,  воен‐
ных,  управленческих  и  нормативных  мер  по  реализа‐
ции  конкурентных  преимуществ  страны,  сохранение 
природного  потенциала  государства,  недопущение 
захвата  нерезидентами  национального  богатства  стра‐
ны и организации эффективной системы экологической 
безопасности. 
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Резюме 
Цель.  Оценить  качество  потомства,  полученного  методом  аутбридинга 
комбинации  (F1),  украинских  чешуйчатых  карпов  с  румынской  породной 
группы  фресинет  для  биологической  интенсификации  экологических  па‐
раметров рыбоводных прудов.  
Материал и методы. Материалом для данной работы послужили новые 
племенные  стада  культурных  пород  карпа.  В  качестве  улучшателя  этих 
признаков были завезены карпы румынской породной группы фресинет, 
полученные в  скрещиваниях с украинскими породами карпов  гетерозис‐
ных  комбинаций  (F1).  Исследования  проводились  в  прудах  опытного  хо‐
зяйства  «Сарский»  Майского  района  Кабардино‐Балкарской  Республики 
(V  эколого‐фенологическая  рыбоводная  зона).  Одновременно  проводи‐
лось четыре скрещивания.  

Результаты. Изучение роста гибридных сеголеток Ф  Укр. чеш., Укр. чеш. 
 Ф осуществлялось в течение 2014‐2017 гг. Из полученных данных видно, 

что Ф  Укр. чеш., Укр. чеш.  Ф гибриды являются значительными конку‐
рентами для чистопородных карпов. При сравнении полученных данных с 
результатами совместного выращивания испытуемых и контрольных кар‐
пов  видно,  что  хозяйственный  эффект  при  смешанных  посадках  очень 
значительный с точки зрения экономии площади и искусственного корма.  
Выводы.  Гетерозис  по  росту  и  жизнеспособности,  проявившийся  при 
скрещивании  карпов  разных  породных  групп,  позволяет  рекомендовать 

широкое применение промышленного скрещивания Ф  Укр.  чеш.  (внут‐
рипородного)  в  карповодстве и,  в  первую очередь, –  в  зонах  с  высоким 
температурным перепадом, т.е. на Северном Кавказе. 
Ключевые слова 
гетерозис,  карп,  гибрид,  трофическая база, личинка,  сеголеток, пруд, по‐
рода, скрещивание, икра, фресинет. 
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Abstract 
Aim. To assess the quality of offspring obtained by the method of outbreeding 
combination  (F1), Ukrainian  scaly  carp with  the Romanian  Fresinet  breeding 
group  for  the  biological  intensification  of  the  ecological  parameters  of  fish‐
ponds.  
Material and Methods.  Serving as materials  for  this work were new brood‐
stock of cultured breeds of carp. As an  improver of the  indicators carp of the 
Romanian Fresinet breeding group obtained  in  crossbreeding with Ukrainian 
breeds  of  carp  of  heterosis  combinations  (F1) were  used.  The  studies were 
conducted during 2014‐2017  in the ponds of the Sarsky experimental farm  in 
the May district of the Kabardino‐Balkaria Republic (V Ecological‐Phenological 
Fish Breeding Zone).  

Results. The study of the growth of hybrid fry of F  Ukr. scaly, Ukr. scaly  F 
was  undertaken  during  2014‐2017.  The  resulting  data  shows  that  F    Ukr. 
scaly,  Ukr.  scaly    F  hybrids  are  significant  competitors  for  purebred  carp. 
When comparing the data obtained with the results of the joint rearing of test 
and  control  carp,  it  is  clear  that  the economic effect of  joint  rearing  is  very 
significant in terms of economy of space and artificial feed.  
Conclusion. Heterosis in growth and viability manifested through the crossing 
of carp of groups of different breeds permits us to recommend the widespread 

use of  industrial crossbreeding of F  Ukr.  scaly  (inbreeding)  in carp  farming 
and  particularly  in  regions with  a  high  temperature  range,  i.e.  in  the North 
Caucasus. 
Key Words 
Heterosis, carp, hybrid,  trophic base,  larvae,  fry, pond, breed, crossbreeding, 
calf, fresinet. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Расширение  наших  знаний  о  гетерозисе  позволит 
лучше  понять  ряд  проблем  современной  генетики 
и,  в  первую  очередь,  –  феногенетики  и  генетики 
популяций. 

Изучение  ресурсов,  признаков  или  фенов, 
наследуемых  различий  и  свойств  разных  видов  – 
членов гиркона (термин ввел А.С. Серебровский для 
обозначения гибридо‐ресурного потенциала исход‐
ного  материала  в  1934  г.)  [1]  должно  наполнить 
конкретным  содержанием  все  наши  знания  гирко‐
на.  Именно  ресурсы  признаков,  накопленных  эво‐
люционным  процессом  в  данном  гирконе,  пред‐
ставляют  ближайший  интерес  для  биологов‐
селекционеров.  Геноресурсы  частично  познаются 
через  феноресурсы.  Если  мы  находим  оригиналь‐
ным чешуйный покров у чешуйчатого карпа, то тем 
самым  мы  уже  получаем  предварительное  пред‐
ставление и о его геноресурсах, а дальнейшее изу‐
чение  может  лишь  дополнить  наши  знания  о  воз‐
можности  получения  еще  новых  признаков  путем 
перекомбинирования генов. 

Изучение феноресурсов должно выразиться 
в  составлении  полного  списка  отличий  каждого 
вида  от  других  по  всем  категориям признаков  экс‐
терьера,  интерьера  –  анатомии,  физиологии,  био‐
химии от личинок до взрослых (7‐8 лет) рыб. Пере‐
чень признаков, по которым карпы с разным типом 
чешуйного покрова обнаруживают различия,  вклю‐
чает 30 разных показателей, в том числе показатели 
продуктивности – рост и выживаемость [2]. 

Ресурсы  генов,  имеющихся  в  данном  гир‐
коне,  представляют  собой  наиболее  важный  эле‐
мент, изучение которых возможно в полной мере в 
самом  процессе  межвидовых  и  внутривидовых 
скрещиваний.  При  межвидовых  скрещиваниях  ге‐
терозис является весьма характерным. 

Различают  два  основных  типа  гетерозиса: 
эугетерозис  (настоящий  гетерозис)  и  избыточный 
гетерозис (гигантизм). 

Эугетерозис  проявляется  при  скрещивании 
более  или менее  заинбредированных  стад.  Гибри‐
ды  F1  обладают  комплексом  свойств,  имеющих 
приспособительное значение. 

При  избыточном  гетерозисе  наблюдается 
усиленное  развитие  некоторых  органов  или  функ‐
ций,  не обладающих адаптивной ценностью,  носит 
односторонний характер и не затрагивает признаки, 
отражающие общую приспособленность нектонов. 

При оценке гетерозисного эффекта проводят 
сравнение гибридов F1 либо с лучшей родительской 
формой, либо со средним родительским значением 
признака.  В  первом  случае  говорят  об  истинном 
(конкурсном), во втором – о гипотетическом гетеро‐
зисе. 

Существует  несколько  концепций,  объясня‐
ющих  генетическую  природу  гетерозиса.  Широкое 
признание  получили  гипотезы  сверхдоминирова‐
ния и доминирования.  Гипотеза  сверхдоминирова‐

ния  объясняет  возникновение  гетерозиса  за  счет 
стимулирующего  влияния  гетерозиготности  иными 
словами,  гетерозиготы имеют преимущество перед 
обоими  типами  гомозигот  (АА<Аа>аа).  Подтвер‐
ждением этого может быть так называемый «моно‐
генный» гетерозис у карпа [3; 4]. 

Использование  гетерозиса  –  важный  источ‐
ник  повышения  продуктивности  прудовых  рыб. 
Главная  задача  при  этом  состоит  в  выявлении 
наиболее  удачных  «гетерозисных»  сочетаний 
нектонов,  что  решается  путем  оценки  комбинаци‐
онной способности [5‐8]. 

Породы  нектонного  сообщества,  выведен‐
ные в различных климатических условиях и разных 
типов кормления, имеют экологическую разнокаче‐
ственность  и  при  скрещивании  дают  потомков  с 
выраженным гетерозисом [9]. 

Украинские  карпы на  Северном Кавказе  яв‐
ляются основными объектами прудового рыбовод‐
ства [10]. 

Для  создания  новых  племенных  стад  укра‐
инских  пород  карпов  в  регионе  была  проведена 
многолетняя  племенная  работа  за  счет  других  по‐
родных  групп,  которые  являются  носителями  обо‐
гащенной  генетической информации,  также прово‐
дилось  дальнейшее  совершенствование  продук‐
тивных  качеств породы,  увеличение биопродукции 
водоемов.  Для  этого  были  использованы  карпы 
румынской породной группы фресинет [11]. 

Цель работы –  оценить  качество потомства, 
полученного  методом  аутбридинга  комбинации 
(F1),  украинских  чешуйчатых  карпов  с  румынской 
породной  группы фресинет  для  биологической  ин‐
тенсификации экологических параметров рыбовод‐
ных прудов. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалом для данной работы послужили новые 
племенные  стада  культурных  украинских  пород 
карпа, признанные комиссией по государственному 
рыбоводному  породоиспытанию  при  Кабардино‐
Балкарском  ГАУ  и  ассоциации  «Каббалкрыбхоз» 
(2015  г.),  которые  являются  сейчас  важным  объек‐
том рыборазведения на Северном Кавказе [9; 10]. 

Исследования проводились  в  течение 2014‐
2017  гг.  в  прудах  опытного  хозяйства  «Сарский» 
Майского района Кабардино‐Балкарской Республи‐
ки  (V  эколого‐фенологическая  рыбоводная  зона). 
Гидробиологический режим прудов определяли по 
соответствующим методикам[2; 3; 12‐14]. 

Для  изучения  особенностей  проявления  ге‐
терозиса пробонитировали всех маток [4; 5; 15]. 

Гибриды  I‐го  поколения  от  скрещивания 
украинского  чешуйчатого  карпа  с  румынской  по‐
родной группой фресинет были по схеме, имеющей 

следующие условные обозначения: УЧ, РФ, УЧРФ и 
РФУЧ. 
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♀ чешуйчатый карп 

♀ scaly carp 
 

♀ румынская породная  
группа фресинет 

♀ Romanian Fresinet 
breeding group 

   
 
 

♂ чешуйчатый карп 
♂ scaly carp 

 

♂ румынская породная  
группа фресинет 

♂ Romanian Fresinet 
breeding group 

 
Одновременно  проводилось  четыре  скрещивания. 
При  постановке  скрещиваний  было  применено  ис‐
кусственное  оплодотворение  икры.  Во  избежание 
влияния  на  потомство  одного  самца  в  каждом 
скрещивании мы использовали смесь молок (в рав‐
ных количествах) от трех самцов. Основным требо‐
ванием  при  постановке  всех  опытов  было  макси‐
мально  возможное  уравнение  окружающих  усло‐
вий для  гибридов и исходных форм, начиная с мо‐
мента оплодотворения и до конца проведения опы‐

та.  Украинско‐чешуйчатый    румынской  породной 
гибридной  группы  карпа  фресинет  и  их  родитель‐
ские исходные формы изучались по комплексу эко‐
лого‐биологических  показателей  и  сравнивались 
как между собой, так и с чистопородными карпами, 
которые  в  опытах  были  контрольной  группой.  Ли‐
чинок пересаживали в опытные выростные пруды в 
возрасте 4‐5  дней.  Выращивание  сеголеток и двух‐
леток проводили в двух вариантах. Первый вариант 
предполагал  совместное,  а  второй  –  раздельное 
выращивание испытуемых и контрольных карпов в 
условиях одного пруда. 

Для  изучения  роста  популяции  карпа  полу‐
ченный материал от разведения каждый из сравни‐
ваемых  групп  ежегодно  промеряли  и  взвешивали 
по 30 подопытных рыб из каждого водоема по ме‐
тодике [2‐5; 12‐14]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Трофическая  база  опытных  прудов  представлена 
тремя группами гидробионтов. 

По  числу  видов  повсеместно  преобладали 
убиквисты,  в основном,  коловратки  (Rotatoria) – 35 
видов и подвидов, на долю веслоногих  (Copepoda) 
приходилось  10  видов  и  ветвистоусых  ракообраз‐
ных  (Cladocera)  –  30  видов.  Сходство  видового  со‐
става зоопланктоценозов индекс Söreneen находил‐
ся в пределах 0,96‐1, а индексы Константинова – 85‐
95%,  что  указывает  на  высокую  степень  сходства 
видового состава трофической базы исследованных 
прудов. 

В  летний  период  при  температуре  24‐26С 
усиливаются  биопродукционные  процессы,  улуч‐
шаются условия питания организмов –  зоопланкто‐
на,  что  ведет  к  увеличению их  численности  и  био‐
массы. 

Основная  масса  зоопланктеров‐убиквистов 
была  представлена  эвритермными  и  термофиль‐
ными  озерно‐прудовыми  комплексами,  широко 

распространенными  в  самых  разнообразных  водо‐
емах Северного Кавказа. 

Из  представителей  зообентоса  основной 
группой  были  личинки  хирономид,  во  всех  зонах 
республики  преобладают  Chironomus  f.  l.  qlumosus 
Goelghabuer,  реже  Glyptotendis  barbipes  Keiff, 
Proclandus derrugineus Shuze. 

Уровень  развития  зоопланктона  соответ‐
ствовал оптимальным показателям фенологии зоны 
–  V  рыбоводная  зона.  По  численности  –  110‐1116 
тыс.  экз./м

3  и  биомассы  –  3,75‐15,8г/м3.  Рыбовод‐
ные пруды относятся к эвтрофному типу. 

Выживаемость  помесей  первого  поколения 
и исходных форм изучалась нами по периодам раз‐
вития,  во  время  выклева  и  на  стадии  личинки  до 
перехода на активное питание (табл. 1). 

В зародышевый период наблюдались раз‐
личия по выживаемости, но данные не достоверны 
(табл. 1). Различия между выклюнувшиемся ги‐
бридными и чистопородными личинками оказались 
минимальными. 

Наиболее  четкие,  высоко  достоверные  раз‐
личия были установлены для личиночного периода 
(с момента выклева до перехода на активное пита‐
ние), а также в целом для всех трех периодов, взя‐
тых вместе. Исходя из данных таблицы следует, что 
гетерозис проявляется уже во время эмбриогенеза, 

во всяком случае, во второй его половине (Р0,99). 
На более поздних стадиях развития выжива‐

емость  этих  же  гибридов  изучалась  в  небольших 

проточных гнездовалых прудиках (32 м), типа зем‐
ляных  аквариумов:  в  4‐х  прудиках  было  посажено 
по 200 мальков с идентичной массой. Отход за вре‐

мя  опыта  с  25.V  по  20.VII  составил Ф   Ф  – 44,8%, 
Укр. чеш.  Укр. чеш. – 44,9%, Ф  Укр. чеш. – 41,2%, 
Укр. чеш.  Ф – 41,3% (Р0,95‐0,99).  

В  сравнении  с  чистопородными,  гибриды  I 

поколения Ф  Укр. чеш. и Укр. чеш.  Ф превзошли 
своих одновозрастных на 33,9 и 30% соответственно 

(Р0,99‐0,999). 
В  течении  трех  лет  с  2014  по  2017  гг.,  мы 

изучали  рост  гибридных  сеголеток  Ф  ×Укр.  Чеш., 
Укр. Чеш. × Ф. В 2015 г. были поставлены опыты по 
изучению роста испытуемых и контрольной группы, 
при  содержании  в  одинаковых  условиях  (в  одном 
пруду,  которая была перегорожена сеткой).  В опы‐
тах  №1,  2,  3  и  4  зарыбление  произвели  равным 
количеством  мальков  от  испытуемых  и  контроль‐
ных  гнезд  производителей  из  расчета  18  тыс. 
экз./га. 
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При  осеннем  облове  было  установлено  (табл.  2), 
что  при  одинаковой  плотности  посадок  (18  тыс. 
экз./га)  личинок  Ф  ×  Укр.  Чеш.  гибриды  показали 
лучший рост,  чем  гибриды Укр. Чеш. × Ф. на 26,2% 
(отсек  №2),  а  при  сравнении  с  контрольными  их 
рост  был  выше  на  18,2  и  19,3%  соответственно.  В 
2016  году  увеличение  плотности  посадки  отрица‐
тельно  сказалось  на  рост  чистопородных  карпов 
фресинет  больше,  чем  на  росте  Укр.  Чеш.  ×  Ф.  ги‐
бридов: чистопородные карпы потеряли в абсолют‐
ной массе 53,2%, а  гибриды – 40.6%. Ф × Укр. Чеш. 
Помеси при плотности зарыбления 18,0 тыс. экз./га 
(отсек  2‐4)  показали  более  высокий  прирост,  чем 

контрольные сеголетки, на 38,6% (Р0,999). 
Во всех опытных прудах превышение роста ги‐

бридов первого поколения составило у Ф  Укр. чеш. – 
19,9%,  а  у Укр.  чеш.  Ф – 13,4%. Потеря в индивиду‐
альной  массе  при  увеличении  плотности  посадки  со‐

ставила: Ф  Ф – 12,9; Ф  Укр. чеш. – 6,7%, Укр. чеш.  
Укр. чеш. – 8,0; Укр. чеш.  Ф – 7,9% (Р0,999). 

Если  сравнить  уплотнение посадки при  сов‐

местном  выращивании  Ф    Укр.  чеш.  гибридов  с 
уплотнением Ф  Ф карпами, то заметна к большая 
потеря массы Ф  Ф по сравнению с гибридами ‐ на 
15,6% (Р0,999). 

Как показывают данные таблицы 2, гибриды 
имели  более  высокий  показатель  упитанности  при 
двукратной повторности опыта по  сравнению с ис‐
ходным материалом на 34,3  и 26,8%  соответствен‐
но. 

Полученные  данные  показали,  что  Ф   Укр. 
чеш. и Укр. чеш.  Ф гибриды выигрывают в конкурен‐
ции с чистопородными. В опытах, проведенных в 2017 
году, в рядом расположенных прудах №5 и №6, сход‐
ные по естественной и трофической продуктивности, а 

также  по  уровню  интенсификационных  мероприятий, 
проведены  опыты  по  раздельному  выращиванию  ги‐
бридов с контрольными чистопородными сеголетками 
(табл. 3). 

Осенние  обловы  показали,  что  интенсивность 
роста  наиболее  высока  у  гибридных  карпов  на  7,1% 

(Р0,99). В условиях раздельного выращивания, а Ф  
Укр. чеш.  гибриды опережали в росте контрольных 
чистопородных на 6,2%. При этом затраты кормов в 
обоих  прудах  были  почти  равными  и  составляли 

3,15‐3,36 кг прироста (Р0,95). 
Сравнение данных с результатами совместного 

выращивания испытуемых и контрольных карпов пока‐
зали,  что  хозяйственный  эффект  при  смешанных  по‐
садках  очень  значительный  с  точки  зрения  экономии 
площади и искусственного корма. 

За  счет  данного  метода  хозяйство  получит 
дополнительно  около  10‐15%  прибыли,  а  за  счет 
использования  метода  аутбридинга  –  гетерозиса 
хозяйство получило сверх прибыли 15,1%,  рыбопо‐
садочного материала от  выращивания чистопород‐
ных – 6,5% (в пересчете на 1 га). Выращивание сего‐
леток  карпов,  полученных  от  разных  вариантов 
скрещивания,  в  отдельных  прудах  выявило  пре‐
имущество  гибридной формы над исходными. Раз‐
ница  в  массе  между  ними  была  все  время  досто‐
верной  (Р>0,99‐0,999).  Морфометрические  показа‐
тели  сеголеток  исходных  форм  были  практически 
идентичными. 

Промышленный  способ  выращивания  сего‐
леток, при плотности посадки 18  тыс.  экз./га, обра‐

щает на себя внимание гибридные группы Ф  Укр. 
чеш. и Укр. чеш.  Ф. Интенсивность суточного приро‐
ста Ф  Укр. чеш. Составляла – 0,781  г.  (20%), а Укр. 
чеш.  Ф. – 0,728 г. (18,5%) (Р0,95). 

 
Таблица 1. Выживаемость личинок разного происхождения 
Table 1. Viability of fry of different origin 
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1. Ф♀  Ф♂ 

F♀  F♂ 
445,13,12  3  15,70,70  14,80,05  15,30,13  44,80,71 

2. Укр. чеш.♀  Укр. 
чеш.♂ 

Ukr. scaly♀  Ukr. 
scaly♂ 

636,60,71  4  15,90,53  14,70,07  16,90,05  44,90,82 

3. Ф♀  Укр. чеш♂ 

F♀  Ukr. scaly♂ 
4843,15  2  14,90,59  13,20,08  13,30,19  41,20,75 

4. Укр. чеш.♀  Ф♂ 

Ukr. scaly♀  F♂ 
5712,71  2  14,30,67  13,60,57  13,90,14  41,31,08 

Примечание: Ф – румынская группа карпов фресинет; укр. чеш. – украинский чешуйчатый 
Note: f – Romanian Fresinet group carp; Ukr. scaly. – Ukrainian scaly 
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Таблица 2. Результаты выращивания сеголеток 
Table 2. Results of production of fry 
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2015 год 

1  5 
Ф  Ф 
F  F 

18,0  80,30,17  70,50,3  100,0  103,90,67  2,07 

2  7 
Ф  Укр. чеш. 
F  Ukr. scaly 

18,0  89,90,13  86,30,57  122,4  125,30,71  2,78 

3  4 
Укр. чеш.  Укр. чеш. 
Ukr. chesh Ukr. scaly 

18,0  79,50,21  64,40,48  100,0  90,30,55  2,09 

4  6 
Укр. чеш.  Ф 
Ukr. scaly  F 

18,0  88,40,14  75,00,34  116,5  122,70,37  2,65 

2016 год 

1  5 
Ф  Ф 
F  F 

45,0  78,90,18  61,20,17  100,0  214,50,13  1,97 

2  7 
Ф  Укр. чеш. 
F  Ukr. scaly 

45,0  81,20,23  72,30,19  113,9  260,00,14  2,97 

3  4 
Укр. чеш.  Укр. чеш. 
Ukr. scaly  Ukr. scaly  45,0  74,90,15  57,30,13  100,0  198,70,51  1,98 

4  6 
Укр. чеш.  Ф 
Ukr. scaly  F 

45,0  81,30,13  68,40,11  119,4  257,00,15  2,51 

 
 

Таблица 3. Рост и развитие сеголеток при раздельном способе выращивания (2017 г.) 
Table 3. Growth and development of fry reared separately (2017) 
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5  5 
Ф  Ф 
F  F 

18  0,25  80,50,41  85,1  12,97  70,70,019  193,72  0,1437

6  3 
Ф  Укр. чеш. 
F  Ukr. chesh. 

18  0,25  90,30,32  95,4  14,65  78,10,011  199,81  0,1616

7  4 

Укр. чеш.   
Укр. Чеш 

Ukr. chesh 
Ukr.chesh 

18  0,25  80,10,24  83,2  11,61  62,10,013  192,61  0,1421

8  3 
Укр. чеш.  Ф 
Ukr. сhesh  F 

18  0,25  86,70,39  91,4  13,26  72,50,015  192,03  0,1603
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Выход товарной рыбы с 1 га между гибридами и чисто‐
породными карпами по средней навеске и по общему 
приросту  в  данном  варианте  вполне  достоверны 

(Р0,999). 
При сравнении чистопородных групп между 

собой большое преимущество имеет Ф  Ф – 0,38 ц 
или на 3,8% (Р0,95). 

Индексы  гетерозиса  у  сеголеток  карпа  раз‐
ного  происхождения,  выращенного  в  условиях  од‐
ного  пруда  по массе  колебались  от  14,2  до  24,3%, 
по выживаемости – от 15,0 до 28,1% (табл. 4).  

Из  таблицы  4  видно,  что  сеголетки  гибрид‐

ной  формы Фр    Укр.  Чеш.  имели  самый  высокий 
гетерозисный  эффект  по  весу  и  по  выживаемости 
(55,0‐33,4%). У сеголеток гибридной отмечено такое 

же  превосходство  по  сравнению  с  Укр.  чеш.    Фр 
происхождения  (Р0,999).  Конкурентный  гетерозис 
обоих гибридных форм был выше гипотетического. 

Данные  исследования могут  свидетельство‐
вать о том, что производители фресинет румынской 
породной  группы  и  украинского  чешуйчатого  кар‐
пов  проявили  признаки  некоторой  заинбредиро‐
ванности (табл. 4). 

 

Таблица 4. Индексы гетерозиса сеголеток карпа разного происхождения, выращенных в условиях одного 
пруда 
Table 4. Indices of heterosis of carp fry of different origin – grown in a single pond 

Год 
Year 

Показатели 
Indicators 

Укр. чеш. карп  Фр 
Ukr. scaly carp  FR 

Фр  Укр. чеш. карп 

FR  Ukr. scaly carp 
Гипотетический 
Hypothetical 

Конкурсный 
Competitive 

Гипотетический 
Hypothetical 

Конкурсный 
Competitive 

2016 

По массе 
By weight 

12,2  17,3  16,2  18,6 

По выживаемости 
Survival rate 

15,3  18,3  26,7  39,1 

По массе 
By weight 

24,1  34,7  55,1  68,4 

По выживаемости 
Survival rate 

28,4  51,1  58,0  69,2 

По массе 
By weight 

15,7  18,1  19,7  20,6 

По выживаемости 
Survival rate 
 

29,1  39,7  32,4  43,7 

2017 

По массе 
By weight 

13,7  18,9  16,9  19,7 

По выживаемости 
Survival rate 

15,6  19,1  27,3  38,5 

По массе 
By weight 

19,6  21,0  22,4  25,6 

По выживаемости 
Survival rate 

27,8  51,3  35,2  65,3 

По массе 
By weight 

30,2  39,7  39,6  68,4 

По выживаемости 
Survival rate 

27,3  35,9  41,3  69,3 

 
При анализе физиологического состояния сеголеток 
разного  происхождения  были  обнаружены  разли‐
чия в ряде показателей,  занимающие промежуточ‐
ное место между качественными и количественны‐
ми  признаками,  так  называемые  фенодевианты. 
Этот  термин  был  предложен  Лернером  [15]  для 
обозначения наследственных уклонений от нормы, 
очень изменчивых по проявлению и частоте встре‐
чаемости  и  трудно  поддающихся  генетическому 
анализу.  

С различными видами аберраций мы встре‐
тились  при  выращивании молоди  уплотненной по‐
садки (48 тыс. экз. на 1 га водного зеркала). Некото‐
рые из найденных нами аберраций были простыми 
рецессивными, часть уродств связана с травматиче‐
скими  повреждениями,  но  большую  их  часть  со‐
ставляли,  несомненно,  фенодевианты.  К  ним  мы 

отнесли в первую очередь многочисленные смеще‐
ния  чешуи,  многие  из  плавниковых  аберраций,  а 
также  «мопсовидность»,  редукцию  жаберной 
крышки  и  частые  случаи  слияния  тел  позвонков. 
Сходные  типы фенодевиантов представлены в  таб‐
лице  5.  Список  аберраций  достаточен  для  оценки 
фенодевиантов у изученных рыб. 

Как  показывают  данные  таблицы,  частота 
появления любого фенодевианта в большей степе‐
ни  зависит  от  породной  принадлежности,  условий 
среды,  влияющих  на  частоту  (пенетрантность)  и 
степень  проявления  (экспрессивность)  этих  анома‐
лий.  Основными факторами  среды  являются:  плот‐
ность  посадки,  температура,  обеспеченность  рыб 
кормом, газовый режим водоема и рН воды. Фено‐
девианты  уступают  на  30‐35%  (Р>0,999)  по  темпу 
роста нормальным рыбам. 



A.B. Khabzhokov et al.    South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4 
 

32    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

Таблица 5. Аберрации у сеголеток карпов (2015‐2017 гг.) 
Table 5. Aberrations in carp fry (2015‐2017) 

Типы аберраций 
Types of aberrations 

У чистопородных 
In purebred 

У гибридов 
In hybrids 

шт. 
individuals. 

% 
шт. 

individuals. 
% 

Смешения чешуи 
Mixing of scales 

40
50

 
7,5
6,9
 

26
25

 
6,4
05,4

 

Уродства плавников 
Fin deformities 

64
60

 
6,7
5,11
 

40
30

 
05,7
2,6

 

Отсутствие брюшного или анального  
плавников 
Absence of ventral or anal fins  20

4
 

38,0
76,0

 
4
3

 
71,0
62,0

 

Уродства хвостовой части позвоночника 
Deformities of tail part of spine 

21
18

 
0,4
5,3

 
15
13

 
6,2
7,2

 

«Мопсовидность» головы и  
искривление челюсти 
"Mopsy” appearance of  head and jaw  
curvature 

23
19

 
8,4

65,3
 

18
13

 
1,3
7,2

 

Редукция усиков 
Reduction of feelers 

7
3

 
19,0
57,0

 
10
2

 
76,1
42,0

 

Недоразвитие жаберной крышки 
Underdevelopment of gill cover 

25
16

 
8,4

07,3
 

16
13

 
8,2
7,2

 

Явно травматические уродства 
Obvious traumatic deformities 

41
37

 
8,7
1,7
 

36
32

 
3,6
7,6
 

Итого: 
аберрантных особей 
Subtotal: 
aberrant individuals 

241
207

 
18,20
78,20

 

165
131

 
8,15
46,12

 

Разных аберраций 
Various aberrations 

290
302

  57,25
58,30

 

402
346

 
08,37
2,33

 

Всего исследовано рыб 
Total number of fish investigated  996  1044 

Примечание: в числителе – чистопородная румынская породная группа фресинет и их гибриды;  
в знаменателе – чистопородные украинские чешуйчатые карпы и их гибриды 
Note: numerator – purebred Romanian Fresinet breeding group and their hybrids; denominator‐purebred  
Ukrainian scaly carp and their hybrids 

 
Наличие  фенодевиантов  в  популяции  можно  рас‐
сматривать как показатель снижения генетического 
гомеостаза  и  гомеостаза  развития.  Гены  или  соче‐
тания генов, в которых не обнаруживается видимое 
проявление при хорошо сбалансированном геноти‐
пе  и  оптимальных  условиях  существования,  прояв‐
ляются  при  нарушении  генетического  баланса  и  в 
неблагоприятной среде. Действие таких генов зави‐
сит  от  остального  генотипа  и  от  многих  факторов 
среды,  поэтому  наследование  фенодевиантов 
обычно  плохо  укладываются  в  рамках  законов.  В 
этих  случаях  правильнее  говорить  о  наследствен‐
ном предрасположении к уродству. 

Увеличение  числа  фенодевиантов  племен‐
ных рыб свидетельствует о нежелательных послед‐
ствиях селекции и о чрезмерной интенсивности (20‐
25%) отбора. 

ВЫВОДЫ 
1.  У  гибридов  первого  поколения,  полученных  при 
скрещивании  румынской  группы  карпа  фресинет  с 
украинской чешуйчатой породой, наблюдается зна‐
чительный гетерозис по скорости роста и жизнеспо‐
собности  на  22,5  и  9,9%  соответственно.  Самый 
высокий  эффект  гетерозиса  (55,0‐33,4%)  по  тем же 
признакам  был  обнаружен  у  сеголеток  данной  ги‐
бридной  формы.  Конкурентный  гетерозис  обеих 
гибридных  форм  выше  гипотетического  на  10,3  и 
15,2%. 
2.  Наиболее  сильно  выражен  гетерозис  на  ранних 
стадиях развития у всех гибридных групп (от 16,5 до 
22,4%). 
3.  Частота  появления  признаков  фенодевианта  в 
большей степени зависит от породной принадлеж‐
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ности.  Фенодевианты  уступают  по  темпу  роста  на 
30‐35% нормальным рыбам. 
4.  Гетерозис  по  росту  и  жизнеспособности,  про‐
явившийся при скрещивании карпов разных пород‐
ных групп, позволяет рекомендовать широкое при‐

менение  промышленного  скрещивания  Ф    Укр. 
чеш. (внутрипородного) в карповодстве и в первую 
очередь – в зонах с высоким температурным пере‐
падом, какими представлен Северный Кавказ. 
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Резюме 
Цель. Оценка видового разнообразия, экологической и фитоценотической 
организации  псаммофитных  сообществ  травянисто‐кустарникового  яруса 
Цимлянского песчаного массива. 
Материал  и методы. Использовались  общепринятые методы,  осуществ‐
ляемые при эколого‐геоботанических обследованиях. Определялся видо‐
вой состав и урожайность фитоценозов, доминантные виды, процентное 
участие  видов  в фитомассе,  выявлялись  группы  растительности  по  отно‐
шению к увлажнению почвы и к питанию. 
Результаты. Обнаружено 69  видов  из 17  семейств.  Наибольшее  количе‐
ство  видов  представлено  семействами  Asteraceae  (18),  Poaceae  (15)  и 
Fabaceae (12). Видовая насыщенность 3‐6 видов на 1 м2. По отношению к 
влаге из общего количества видов обнаружено наибольшее число пред‐
ставителей ксеромезофитов (30) и ксерофитов (23). Растительность масси‐
ва  азональна  и  проявляется  в  сторону  уменьшения  ксерофитности  и 
включения  лугово‐болотных и  лесных  сообществ.  По  отношению к  пита‐
нию из общего количества видов выявлено наибольшее число представи‐
телей мезотрофов (41). В сообществах супесчаной степи  II террасы доми‐
нируют злаки (66,5%), доля разнотравья – 33%. Здесь выявлено 16 видов с 
высокой  долей  в  травостое  Agropyron  pectinatum  (Bieb.)  Beauv.,  Elytrigia 
elongata  (Host) Nevski,  Festuca  valesiaca Gaudin,  F.  beckeri  (Hack.)  Trautv., 
Poa pratensis ssp. pratensis и Stipa capillata L., S. pennata L.  
Заключение. Цимлянский массив  характеризуется региональной ботани‐
ко‐географической  специфичной растительностью.  Во флоре представле‐
ны  типичные  гемипсаммофильные и псаммофильные виды с доминиро‐
ванием  злаков,  что  характерно  для  региональных  почвенно‐
климатических  условий.  Видовой  состав  сообществ  видоизменяется  в 
зависимости от ландшафтно‐экологических условий.  
Ключевые слова 
фитоценозы,  псаммофиты,  видовое  разнообразие,  эколого‐
фитоценотическая  организация,  пастбищные  экосистемы,  песчаные  зем‐
ли. 
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Abstract 
Aim. Evaluation of species diversity and ecological and phytocenotic organiza‐
tion of psammophytic communities of  the grass‐shrub  layer of  the Tsimlyan‐
skiy  sandy  massif,  Rostovskaya  Oblast  and  Volgogradskaya  Oblast,  Russian 
Federation 
Material  and  Methods.  Generally  accepted  methods  in  environmental‐
geobotanical surveys were used. Species composition and yield of phytoceno‐
ses, dominant  species  and  relative percentages of  species  in  the phytomass 
were determined and vegetation groups were  identified with  respect  to  soil 
moisture and to nutrition.  
Results.  69  species  from  17  families were  identified.  The  largest number of 
species  is from the Asteraceae (18), Poaceae (15) and Fabaceae (12) families. 
In  terms of classification  in relation  to moisture,  the  largest numbers of spe‐
cies were  xeromesophytes  (30)  and  xerophytes  (23).  Species  saturation was 
assessed as 3‐6 species per 1 m2. The vegetation of the massif is azonal with a 
tendency  in  the  direction  of  decreasing  xerophyticity  and  the  intrusion  of 
meadow‐bog  and  forest  communities.  As  regards  classification  according  to 
nutrition,  of  the  total  number  of  species,  the  largest  number was  of meso‐
trophs  (41).  In  the  communities of  sandy  steppe  II  terraces grains dominate 
(66.5%) with the proportion of grasses being 33%. Here 16 species were identi‐
fied with a high proportion of the herbs Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., 
Elytrigia elongata  (Host) Nevski,  Festuca  valesiaca Gaudin,  F. beckeri  (Hack.) 
Trautv., Poa pratensis ssp. pratensis and Stipa capillata L., S. pennata L.  
Conclusions. The Tsimlyanskiy  sand massif  is  characterised by  regionally bo‐
tanico‐geographic  specific  vegetation.  In  the  flora,  there  are  typical  hemip‐
sammophilous  and  psammophilous  species  with  a  dominance  of  cereals  ‐ 
characteristic of the regional soil and climatic conditions. The species composi‐
tion of communities varies depending on the landscape‐ecological conditions. 
Key Words  
Phytocenoses,  psammophytes,  species  diversity,  ecological‐phytocenotic  or‐
ganization, pasture ecosystems, sandy massif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 The authors. South of Russia: ecology, development. This is an open access article under the terms of the Creative Com‐
mons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly 
cited.



Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4    М.В. Власенко и др. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    37 
  

ВВЕДЕНИЕ 
Видовое  разнообразие  травянисто‐кустарникового 
яруса Донских  песчаных массивов  изучается  более 
века.  Значительный  вклад  в  изучение  псаммофит‐
ной  растительности,  раскрывая  вопросы  их  эволю‐
ции,  экологии  и  классификации,  внесли  А.Г.  Гаель 
[1],  А.Д.  Гожев  [2],  В.А.  Дубянский  [3].  В  познание 
природы Донских степей их хозяйственного исполь‐
зования внес много нового и важного В.В.Полынов 
[4].  Достаточно  изучено  биоразнообразие  расти‐
тельного  покрова  Донских  песчаных  массивов  на 
флористическом уровне. Но данные о фитоценоти‐
ческой  организации  растительного  покрова  псам‐
мофитных  сообществ  и  их  экологии  представлены 
фрагментарно  и  неполно.  Более  современные  ис‐
следования  в  этом  направлении  представили  О.Н. 
Демина  [5],  П.А.  Дмитриев  [6],  В.В.  Засоба  [7],  Н.Е. 
Сабурова, В.А. Завалей  [8] и др.  [9; 10]. Однако во‐
прос все еще требует более углубленного изучения, 
т.к. проблемы рационального природопользования 
песчаных  земель  остаются  актуальными,  особенно 
в  современных  условиях  техногенного  процесса, 
когда  экосистемы песчаных ландшафтов,  в данном 
случае бассейна Дона,  испытывают высокое антро‐
погенное влияние, в связи с чем происходит сниже‐
ние  их  природно‐ресурсного  потенциала.  Воздей‐
ствие  природно‐антропогенных  факторов  снижает 
качество  почвы,  в  результате  чего  снижается  ее 
способность  восполнять  ресурсы.  Засоление,  де‐
фляция и  эрозия,  развиваясь  и  расширяясь  на  тер‐
ритории,  приводят  к  деградации  почвенно‐
растительного  покрова.  Особенно  сильно  эти  про‐
цессы проявляются на песках и почвах супесчаного 
гранулометрического состава. Физические свойства 
почв  ухудшаются,  растительность  гибнет,  урожай‐
ность  снижается,  грунтовые  воды  засоляются,  в 
итоге  состояние  экосистемы  нарушается.  Дегради‐
ровавшие  кормовые  угодья  восстанавливаются  до 
состояния  использования  под  выпас  только  через 
десятилетия.  В  связи  с  этим  необходимо  изучение 
видового  разнообразия  и  фитоценотической  орга‐
низации  псаммофитных  сообществ  травянисто‐
кустарникового  яруса  Донского  бассейна  и  их  ин‐
вентаризация.  Для  сохранения  псаммофитного 
комплекса  растительности  необходимо  на  этих 
землях создавать охраняемые территории. 

Растительность является каркасом наземной 
экосистемы  и  осуществляет  средообразующую 
функцию, служит индикатором определенных усло‐
вий  среды  и  дает  возможность  оценить  послед‐
ствия антропогенного воздействия. Метод экологи‐
ческих исследований (фитоиндикация) требует тща‐
тельного  изучения  аборигенных  растительных  со‐
обществ  территории.  Важнейшие  свойства фитоце‐
нозов  раскрываются  через  выявление  видового 
разнообразия и структуры на пробных площадях.  

Целью исследований являлась оценка видо‐
вого разнообразия, экологической и фитоценотиче‐
ской организации псаммофитных  сообществ  травя‐
нисто‐кустарникового яруса в  границах Цимлянско‐
го  песчаного  массива.  Объектами  исследований 
являлась  растительность  Цимлянского  песчаного 
массива. Работа обладает научной новизной и рас‐

крывает особенности современного распределения 
растительности  на  песчаных  массивах  бассейна 
реки Дон. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  работе  использовались  общепринятые  методики 
и  руководства,  осуществляемые  при  эколого‐
геоботанических  обследованиях.  Мониторинг  фи‐
торазнообразия  песчаных  пастбищ  проводился 
методом  рекогносцировочных  обследований  с  вы‐
делением  ключевых  участков,  где  определялись 
состояние,  видовой  состав,  доминантные  и  субдо‐
минантные виды растительного покрова. На ключе‐
вых участках устанавливалась урожайность фитоце‐
нозов  укосным  методом.  Для  этого  на  участках  с 
характерным растительным покровом проводились 
отборы растительных образцов в 5‐кратной повтор‐
ности на учетных площадках 1 м2. Разбор образцов 
осуществлялся  по  видовой  принадлежности.  Про‐
дуктивность учитывалась в воздушно‐сухом состоя‐
нии.  Учет  прироста  травостоя  проводился  3‐4  раза 
за вегетационный период с целью, чтобы не пропу‐
стить прирост эфемеров и эфемероидов различных 
сроков  развития.  При  описании  растительности 
определялся видовой состав с помощью определи‐
телей и справочников, проективное покрытие. Ука‐
зывалось  процентное  участие  различных  видов  в 
фитомассе,  выявлялись  группы  растительности  по 
отношению  к  увлажнению  почвы  (мезофиты,  ксе‐
рофиты,  гигрофиты)  и  по  отношению  к  питанию 
(мезотроф, олиготроф, эвтроф и др.).  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Цимлянский массив лежит в границах Ростовской и 
Волгоградской  областей  между  реками  Аксенец  и 
Цимла.  Имеет  площадь  около  120  тыс.  га.  Хозяй‐
ственная  деятельность  здесь  ограничена  выпасом 
скота.  Для  закрепления  песков  более 50  лет  назад 
здесь  были  высажены  сосны,  некоторые  к  настоя‐
щему  времени  вымерли,  другие  разрослись  в  сос‐
новые «боры». 

Территория Цимлянского массива по клима‐
тическому  районированию  относится  к  Донской 
провинции антициклонической засушливой области 
умеренного  пояса.  Сумма  солнечной  радиации  в 
год  составляет  110  ккал  на  1  см

2.  Среднегодовая 
температура  воздуха  8,1‐8,2

оС.  Лето  жаркое  со 
средней  температурой  воздуха  в  июле  23‐24оС. 
Температура почвы на глубине 5‐10 см составляет в 
мае 18

оС, в июне‐августе – 22‐26оС, а на глубине 20‐
40  см  –  15‐16оС  и  21‐23оС  соответственно.  Осень 
теплая  и  сухая.  Первые  заморозки  возможны  в 
начале  сентября.  Среднегодовая  сумма  осадков 
400‐450  мм.  Засушливые  годы  в  регионе  исследо‐
ваний повторяются через 3‐5 лет и продолжаются 2‐
3 года подряд. Так, из 10 лет растительность вполне 
обеспечена  осадками  3‐4  года,  более  или  менее 
удовлетворительно  обеспечена  осадками  3  года  и 
плохо обеспечена 3‐4 года. В сухие годы количество 
осадков составляет 137‐190 мм, что характерно для 
полупустынной  зоны,  а  во  влажные  годы  увеличи‐
вается  до  618‐647  мм,  характерной  для  влажно‐
лесной  нормы.  По  месяцам  в  году  осадки  распре‐
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деляются  равномерно  (около  30  мм  в  месяц).  В 
июне‐июле  их  выпадает  больше,  чем  в  августе‐
сентябре. Это объясняется преобладанием влажных 
западных  ветров  в  первой  половине  лета  и  сухих 
восточных – во второй половине лета. Среднегодо‐
вая  относительная  влажность  воздуха  составляет 
70%, в засуху – 38‐42%. 

Песчаный массив –  это  террасовые аллюви‐
альные  отложения  в  долине  реки  Дон.  В  северо‐
западной  части  песчаный  массив  переходит  в  су‐
глинистую  степь.  Поверхность  массива  выделяется 
рельефной  сложностью  и  разнообразием  форм  с 
преобладанием  гряд  и  ложбин.  Песчаные  степи 
тысячелетиями  используются  под  весенний  выпас 
скота.  В  связи  с  этим  почвы  здесь  развеяны  и  по‐
гребены эоловым наносом песка.  

Своим происхождением Цимлянский массив 
обязан  речным  отложениям  Дона,  Цимлы  в  виде 
надпойменных террас. 

I терраса полностью находится под водохра‐
нилищем.  

II терраса с абсолютными отметками 40‐60 м 
сложена  светлыми желтовато‐палевыми мелкозер‐
нистыми  песками мощностью  0‐40  м.  Древний  ре‐
льеф  террасы  –  континентальная  дельта,  где  меж‐
долинные  древнеперевеянные  песчаные  гряды 
чередуются  с  длинообразными  понижениями  раз‐
личной  степени  заиленности.  Наиболее  заиленные 
долины отличаются равнинным плоским рельефом. 
Рельеф  незаиленных  долин,  где  пески  перевева‐
лись слабо, принял пологоволнистые формы. 

Междолинные  песчаные  гряды  были  рас‐
членены  промоинами  и  в  последующем  подверг‐
лись  перевеванию  ветром.  По  мере  зарастания  и 
формирования  почвенно‐растительного  покрова 
эрозионно‐эоловый рельеф  гряд приобрел  спокой‐
ные  (увалистые,  пологохолмистые)  формы.  За  по‐
следние  два  столетия  они  были  разрушены  вслед‐
ствие  распашки  и  бессистемного  выпаса  скота.  В 
сильной  степени  был  разрушен  рельеф  в  менее 

заиленных  долинах.  От  местных  очагов  дефляции 
были  погребены  песком  и  соседние  пониженные 
луговоболотные  участки.  Самому  сильному  разру‐
шению  подверглись,  как  в  раннюю,  так  и  в  совре‐
менную  фазу  дефляции  междолинные  песчаные 
гряды.  Спокойный  древнеэоловый  рельеф  превра‐
тился  в  рванный  бугристо‐котловинный  рельеф 
развеваемых полузакрепленных песков.  

Уровень грунтовых вод  II террасы находится 
на глубине 0,5‐1,5 м. В паводковый период он под‐
пирается Цимлянским водохранилищем и местами 
выходит  на  поверхность,  образуя  многочисленные 
озера. 

III  терраса  –  это  озерно‐аллювиальная  су‐
песчаная  волнистая  равнина,  сверху  прикрытая 
маломощным  покровным  плащом  (1‐5  м)  палево‐
желтоватых мелкозернистых песков с прослойками 
суглинка.  Под  песками  повсюду  залегают  желто‐
бурые лессовидные карбонатные  суглинки мощно‐
стью 20‐25 м. 

Лугово‐пастбищное применение имеют  гря‐
дово‐ложбинные пески. Но в последние годы из‐за 
негативных  социально‐экономических  обстоятель‐
ств  на  эти  цели  они  не  используются.  Раститель‐
ность восстанавливается.  

Более  20%  поверхности  бугристо‐
котловинных  песков  занимают  развеваемые  участ‐
ки. Их площадь ежегодно изменяется. Мелкозерни‐
стым  песком  сложена  современная  зона  аэрации 
массива.  

Водный режим имеет промывной тип. Верх‐
ний водоносный  горизонт мощный,  водообильный 
и  расположен  на  глубине 0,5‐3  м.  Имеет широкую 
зону  питания  и  за  пределами  II  террасы.  Увеличе‐
ние  их  расхода  десукцией  не  ограничено  и  даже 
желательно  для  предупреждения  гидроморфных 
процессов. 

Для  Цимлянского  песчаного  массива  харак‐
терен  явственно  выраженный  региональный  видо‐
вой состав растительности, таблица 1.  

 
Таблица 1. Растительность Цимлянского песчаного массива 
Table 1. Vegetation of Tsimlyansk sand massif 

№ 
Виды 
Species 

Семейство 
Family 

Отношение  
к влаге 
Relation  

to moisture 

Отношение  
к питанию 
Attitude  

to nutrition 

Жизненная форма 
Life form 

1. Astragalus arenarius L.  Fabaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

2. Astragalus dasyanthus Pall.  Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

3. Xeranthemum annuum L.  Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

однолетняя 
one year old 

4. Leymus racemosus (Lam.) 
Tzvelev 

Poaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

5. Centaurea scabiosa L. Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

6. Centaurea margaritacea Ten.  Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

7. Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth 

Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя 
many years 

8. Corispermum nitidulum 
Klokov 

Chenopodiaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

однолетняя 
one year old 

9. Securigera varia L. Lassen  Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 
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10. Vicia angustifolia Reichard  Fabaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя  
one to two years old 

11. Inula helenium L.  Asteraceae мезофит
mesophyte 

эвтроф
eutrophe 

многолетняя 
many years 

12. Melilotus officinalis (L.) Pall.  Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

13. Melilotus albus Medikus  Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

олиготроф
oligotroph 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

14. Genista tinctoria L.  Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоолиготроф
mesooligotroph 

полукустарник 
shrub 

15. Erysimum canescens Roth  Brassicaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

16. Hypericum perforatum L.  Hypericaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

17. Gypsophila paniculata L.  Caryophyllaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

18. Koeleria glauca (Spreng.) DC.  Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

19. Limonium gmelinii (Willd.) 
Kuntze 

Plumbaginaceae мезофит, 
гигрофит 
mesophyte, 
hygrophyte 

эвтроф
eutrophe 

многолетняя 
many years 

20. Goniolimon tataricum (L.) 
Boiss. 

Plumbaginaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

21. Trifolium pratense L. Fabaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

22. Trifolium repens L.  Fabaceae мезофит
mesophyte 

эвтроф
eutrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

23. Cleistogenes squarrosa (Trin.) 
Keng 

Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

24. Stipa pennata L.  Poaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

25. Stipa capillata L.  Poaceae ксерофит
xerophyte 

мезэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

26. Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub 

Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

27. Bassia prostrata (L.) A.J. Scott  Chenopodiaceae ксерофит
xerophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

полукустарник 
shrub 

28. Potentilla incana P. Gaertn., 
B. Mey. & Scherb. 

Rosaceae ксерофит
xerophyte 

мезоолиготроф
mesooligotroph 

многолетняя 
many years 

29. Medicago falcata L. Fabaceae мезофит
mesophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя 
many years 

30. Linaria ruthenica Blonski  Scrophulariacea
e 

ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

31. Melampyrum arvense L.  Scrophulariacea
e 

ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

однолетняя 
one year old 

32. Erigeron canadensis L. =  
Conyza canadensis L. 
Cronquist 

Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

однолетняя 
one year old 

33. Euphorbia seguieriana Neck.  Euphorbiaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

34. Poa pratensis ssp. pratensis  Poaceae мезофит
mesophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

35. Jurinea cyanoides (L.) Rchb.  Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоолиготроф многолетняя 
many years 

36. Festuca valesiaca Gaudin  Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

37. Festuca beckeri (Hack.) 
Trautv. 

Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

38. Carex colchica J. Gay Cyperaceae ксерофит
xerophyte 

олиготроф
oligotroph 

многолетняя 
many years 

39. Eremogone biebersteinii 
(Schltdl.) Holub 

Caryophyllaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

40. Tanacetum vulgare L. Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 
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41. Artemisia austriaca Jacq.  Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя 
many years 

42. Artemisia scoparia Waldst. & 
Kit. 

Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

43. Artemisia marschalliana 
Spreng. 

Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

44. Artemísia campéstris L.  Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

45. Artemisia arenicola Krasch. ex 
Poljakov 

Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

46. Artemisia pauciflora Weber  Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезоолиготроф многолетняя 
many years 

47. Galium verum L.  Rubiaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

48. Agropyron pectinatum (Bieb.) 
Beauv. 

Poaceae ксерофит
xerophyte 

эвтроф
eutrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

49. Elytrigia elongata (Host) 
Nevski 

Poaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

эвтроф
eutrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

50. Chamaecytisus borysthenicus 
(Gruner) Klask. 

Fabaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоолиготроф
mesooligotroph 

кустарник 
shrub 

51. Secale sylvestre Host Poaceae мезофит
mesophyte 

олиготроф
oligotroph 

однолетняя 
one year old 

52. Eryngium campestre L.  Apiaceae ксерофит
xerophyte 

эвтроф
eutrophe 

перекати‐поле 
tumbleweed 

53. Syrenia siliculosa (M. Bieb.) 
Andrz. 

Brassicaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

54. Scabiosa argentea L. Dipsacaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

55. Scabiosa ochroleuca L.  Dipsacaceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезоолиготроф
mesooligotroph 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

56. Silene wolgensis (Hornem.) 
Besser ex Spreng. 

Caryophyllaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

57. Salsola tragus L.  Chenopodiaceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

однолетняя,  
суккулентная 
one year old, 
succulentus 

58. Pulsatilla aurea (Sommier & 
Levier) Juz. 

Ranunculaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

59. Phleum pratense L.  Poaceae мезофит, 
гигрофит 
mesophyte, 
hygrophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя,  
дерновинная 
many years, turf 

60. Achillea millefolium L. Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

61. Achillea ochroleuca Ehrh.  Asteraceae ксерофит
xerophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя 
many years 

62. Chondrilla juncea L. Asteraceae ксеромезофит
xeromesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

одно‐двулетняя 
one to two years old 

63. Helichrysum arenarium L. Moench  Asteraceae ксерофит
xerophyte 

олиготроф
oligotroph 

многолетняя 
many years 

64. Thymus marschallianus Willd.  Lamiaceae ксерофит
xerophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

многолетняя 
many years 

65. Thymus vulgaris L.  Lamiaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетний  
полукустарник 
perennial shrub 

66. Thymus pallasianus Heinr. 
Braun 

Lamiaceae ксерофит
xerophyte 

олиготроф
oligotroph 

полукустарничек
shrub 

67. Lathyrus pratensis L. Fabaceae мезофит
mesophyte 

мезотроф
mesotrophe 

многолетняя,  
лианообразная 
many years, liana 

68. Setaria viridis (L.) P. Beauv.  Poaceae мезофит
mesophyte 

мезоэвтроф
mesoeutrophe 

однолетняя 
one year old 

69. Amaranthus retroflexus L.  Amaranthaceae мезофит
mesophyte 

эвтроф 
eutrophe 

однолетняя 
one year old 

 
В  зависимости  от  ландшафтно‐экологических  усло‐
вий массива видоизменяется видовой состав фито‐
ценозов.  На  местоположение  различных  песчаных 

ценозов  влияет  увлажнение  и  гумусонакопление, 
отвечающие  стадиям  зарастания  песков.  Кроме 
того,  на  изменении  растительного  разнообразия 
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влияет  гидрологический  режим,  который  тесно 
связан с залеганием уровня грунтовых вод. От этого 
зависит  увлажнение  на  низких  террасах,  где  псам‐
мофитные  виды  представлены  кустарниками  и  лу‐
говыми травами.  

Типчаково‐ковыльные  степи  на  правобере‐
жье  р.  Дон  приурочены  к  суглинистым  водоразде‐
лам (выше 100 м а.в.) и делювиальным склонам. На 
суглинистой  равнине  III  террасы,  расположенной  к 
северу  и  к  западу  от  Доно‐Цимлянского  песчаного 
массива,  встречается  растительность,  свойственная 
пустынной  степи  (чернополынники  Artemisia 
pauciflora Weber). Чернополынники встречаются до 
ст.  Обливская,  вклиниваясь  в  поймы  рек  Цимла  и 
Чир. 

Растительность  супесчаной  степи  II  террасы 
– это гемипсаммофильные и псаммофильные виды: 
ковыль  перистый  или  Иоанна  (Stipa  pennata  L.), 
ковыль волосатик или тырса (S. capillata L.), келерия 
сизая или тонконог (Koeleria glauca  (Spreng.) DC.). А 
на  более  легких  супесях  к  овсянице  валисской 
(Festuca  valesiaca  Gaudin)  примешивается  крупно‐
дернинная  и  толстолистная  овсяница  Беккера  (F. 
beckeri  (Hack.)  Trautv.),  клейстогена  растопыренная 
или  змеевка  (Cleistogenes  squarrosa  (Trin.)  Keng), 
житняк  гребенчатый  (Agropyron  pectiniforme  Roem. 
Et Schult. = A. pectinatum (Bieb.) Beauv.).  

Из разнотравья в фитоценозах значительную 
долю  составляют  полынь  полевая  (Artemísia 
campéstris),  качим  метельчатый  (Gypsophila 
paniculata  L.),  подмаренник  настоящий  (Galium 
verum L.), чабрец Маршалла (Thymus marschallianus 
Willd.),  василек  скабиозный  (Centaurea  scabiosa  L.), 
скабиоза украинская (Scabiosa argentea L.) и желтая 
(S.  ochroleuca  L.),  смолевка  волжская  (Silene 
wolgensis  (Hornem.)  Besser  ex  Spreng.),  желтушник 
седеющий (Erysimum canescens Roth), а также бобо‐
вые  виды  (люцерна  желтая  – Medicago  falcata  L., 
астрагал  песчаный  –  Astragalus  arenarius  L.,  чина 
луговая  –  Lathyrus  pratensis  L.,  вязель  пестрый  – 
Securigera  varia  L.  Lassen,  горошек  узколистный  – 
Vicia angustifolia Reichard.  

Обильно бобовые виды разрастаются на об‐
наженных  иллювиальных  горизонтах  –  красно‐
буром В2 и карбонатном Вк, в фитоценозах на таких 
горизонтах, но уже прикрытых небольшим эоловым 
наносом,  встречаются  луговые  злаки  –  костер  без‐
остый  (Bromopsis  inermis  (Leyss.) Holub), мятлик  лу‐
говой  (Poa pratensis  ssp. pratensis),  пырей или жит‐
няк гребенчатый (Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. 
Beauv.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.). 

На  слобоэродированных  супесчаных  почвах 
на однолетних залежах хорошо разрастаются одно‐
летние  виды:  солянка  сорная  или  курай  (Salsola 
tragus  L.),  верблюдка  лоснящаяся  (Corispermum 
nitidulum  Klokov),  мелколепестник  канадский 
(Conyza  canadensis  L.  Cronquist),  кохия  простертая 
или  прутняк  (Bassia  prostrata  L.  A.J.  Scott),  щирица 
запрокинутая  или  амарант  (Amaranthus  retroflexus 
L.),  бессмертник  однолетний  или  сухоцвет 
(Xeranthemum  annuum  L.),  рожь  дикая  (Secale 
sylvestre  Host),  а  на  двулетних  залежах  –  полынь 
веничная  или  метельчатая  (Artemisia  scoparia 

Waldst.  &  Kit.)  и  полынь  Маршала  (Artemisia 
marschalliana  Spreng.),  хондрилла  ситниковая 
(Chondrilla  juncea  L.).  Встречаются  корневищные 
(пырей  (Agropyron  pectinatum  (M.  Bieb.)  P.  Beauv.), 
мышей  (Setaria  viridis  (L.) P. Beauv.),  вейник назем‐
ный  (Calamagrostis  epigeios  (L.)  Roth))  и  корнеот‐
прысковые  многолетние  виды  (тысячелистник 
обыкновенный  (Achillea  millefolium  L.),  молочай 
Сегье (Euphorbia seguieriana Neck.), полынь австрий‐
ская  или  полынок  (Artemisia  austriaca  Jacq.)), 
стержнекорневые  виды  (синеголовник  полевой 
(Eryngium  campestre  L.).  Дернины  степных  злаков 
(ковыль Иоанна  (Stipa pennata L.) постепенно заво‐
евывают  территорию.  Обилие  молочая  (Euphorbia 
seguieriana  Neck.)  резко  увеличивается  с  выпасом 
скота  на  пастбищах  и  также  быстро  сокращается 
при прекращении скотосбоя. 

На  территориях  полуразбитых  супесей,  кро‐
ме  перечисленных  выше  видов,  хорошо  себя  чув‐
ствует  псаммофит  колосняк  гигантский  или  песча‐
ный овес (Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev), который 
меняется  зарослями  ковыля  (Stipa  pennata  L.)  с 
примесью других злаковых и разнотравья. 

Обнажившиеся котловины выдувания зарас‐
тают  только  самыми  нетребовательными  видами 
(Келерия сизая – Koeleria glauca  (Spreng.) DC., овся‐
ница  Беккера  –  Festuca  beckeri  (Hack.)  Trautv.,  ча‐
брец Палласа – Thymus pallasianus Heinr. Braun). На 
шлейфах и буграх песка, выдутого из котловины на 
супесчаную  почву,  в  основном  селятся  келерия 
(Koeleria  glauca  (Spreng.)  DC.),  овсяница  (Festuca 
valesiaca  Gaudin),  полынь  песчаная  (Artemisia 
arenicola  Krasch.  ex  Poljakov),  льнянка  русская 
(Linaria ruthenica Blonski), молочай Сегье  (Euphorbia 
seguieriana Neck.), чабрец (Thymus pallasianus Heinr. 
Braun),  цмин  песчаный  (Helichrysum  arenarium  (L.) 
Moench). На месте равнинной супесчаной степи при 
большом  количестве  котловин  выдувания  образу‐
ются бугристые пески, не густо заросшие овсяницей 
Беккера  (Festuca  beckeri  (Hack.)  Trautv.),  келерией 
(Koeleria glauca (Spreng.) DC.). 

Растительность  III  террасы  представляет  со‐
бой  беспорядочно  разбросанные  лесные  куртины 
по котловинам выдувания. По выдувам расселяются 
береза,  осина,  тополь,  единично ольха черная. Эти 
колки  окружены  кольцом  ивы  размаринолистной 
на выпотах мощной верховодки. В травостое III тер‐
расы  преобладают  влаголюбивые  виды:  вейник 
наземный  (Calamagrostis  epigeios  (L.)  Roth),  костер 
безостый  (Bromopsis  inermis  (Leyss.)  Holub),  пижма 
обыкновенная  (Tanacetum  vulgare  L.),  зверобой 
продырявленный  (Hypericum  perforatum  L.),  марь‐
янник  полевой  (Melampyrum  arvense  L.),  девясил 
высокий  (Inula  helenium  L.),  донник  желтый 
(Melilotus  officinalis  L.  Pall.),  клевер  луговой 
(Trifolium pratense L.) и ползучий (Trifolium repens L.), 
дрок красильный (Genista tinctoria L.) и проч. 

Растительность  легкосупесчаной  степи  на 
прирусловом вале  II  террасы похожа на раститель‐
ность  III  террасы.  Отличие  состоит  в  том,  что  по 
вершине вала из злаков чаще встречаются клейсто‐
гена  (Cleistogenes  squarrosa  (Trin.)  Keng)  и  житняк 
гребенчатый  (Agropyron  pectinatum  (Bieb.)  Beauv.). 
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По  залежам  обильно  разрастается  бессмертник 
однолетний  (Xeranthemum  annuum  L.).  На  склонах 
вала,  при  глубине  грунтовых  вод  не  более 3  м,  на 
солонцеватых  почвах  появляются  кермек  Гмелина 
(Limonium  gmelinii  (Willd.)  Kuntze),  пырей  удлинен‐
ный  (Elytrigia  elongata  (Host)  Nevski),  гониолимон 
(Goniolimon  tataricum  (L.) Boiss.).  Для  прируслового 
вала, особенно восточного склона, характерны тер‐
новые  колки  с  участием  груши  дикой,  яблони,  бо‐
ярышника. 

Растительность  песчаной  степи  и  луговой 
степи  представлена  «песчаным  типце‐
ковыльником». Травостой здесь в связи с меньшей 
влагоемкостью  почвы  (НВ  5‐6%  вместо  9‐12%)  ме‐
нее  красочный,  чем  в  супесчаной  степи.  Овсяница 
валисская (Festuca valesiaca Gaudin) здесь не встре‐
чается,  заменяется  овсяницей  Беккера  (F.  beckeri 
(Hack.)  Trautv.).  Чабрец  обыкновенный  (Thymus 
vulgaris  L.)  заменяется  чабрецом  Палласа  (T. 
pallasianus Heinr. Braun). Дернины перистого ковыля 
(Stipa  pennata  L.)  и  келерии  сизой  (Koeleria  glauca 
(Spreng.) DC.) здесь развиты не мощно. Клейстогена 
(Cleistogenes  squarrosa  (Trin.)  Keng)  и  житняк  гре‐
бенчатый  (Agropyron pectiniforme Roem. Et Schult. = 
A.  pectinatum  (Bieb.)  eauv.)  встречаются  редко,  из 
бобовых  в  фитоценозах  присутствуют  ракитник 
(Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klask.) и астра‐
гал шерститоцветковый (Astragalus dasyanthus Pall.). 
Разнотравье  –  это  полынь  Маршалла  (Artemisia 
marschalliana Spreng.), лапчатка песчаная  (Potentilla 
incana  P.  Gaertn.,  B.  Mey.  &  Scherb),  наголоватка 
васильковая  (Jurinea  cyanoides  (L.)  Rchb.),  василек 
жемчужный  (Centaurea margaritacea Ten.),  сирения 
стручковая  (Syrenia  siliculosa  (M.  Bieb.)  Andrz.),  ча‐
брец Палласа  (Thymus pallasianus Heinr. Braun), мо‐
лочай Сегье  (Euphorbia  seguieriana Neck.),  песчанка 
Биберштейна  (Eremogone  biebersteinii  (Schltdl.) 
Holub), сон‐трава (Pulsatilla aurea (Sommier & Levier) 
Juz.).  Между  злаковыми  дернинами  встречаются 
лишайники  (Xanthoria  (Fr.)  Th.  Fr.  Сем. 
Teloschistaceae Zahlbr.). 

Песчаные  степи,  используемые  под  весен‐
ний  и  раннелетний  выпас,  в  связи  с  обеднением 
почвы  отличаются  уменьшением  числа  дернин  ко‐
выля  и  увеличением  участков  овсяницы  Беккера 
(Festuca  beckeri  (Hack.)  Trautv.),  осоки  колхидской 
(Carex colchica J. Gay), чабреца (Thymus vulgaris L.) и 
псаммофильных  видов  (молочай  (Euphorbia 
seguieriana  Neck.),  тысячелистник  бледно‐желтый 
(Achillea  ochroleuca  Ehrh.),  цмин  (Helichrysum 
arenarium  (L.)  Moench),  костер  (Bromopsis  inermis 
(Leyss.) Holub), полынь песчаная (Artemisia arenicola 
Krasch. ex Poljakov), волоснец или колосняк гиганст‐
кий (Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev)).  

Экологический анализ видового состава рас‐
тительности  позволил  с  помощью  растений‐
индикаторов  выявить  особенности  природной 
среды и протекающие в ней процессы. Обнаружено 
общее количество видов – 69. Из них представите‐
лей  семейства Asteraceae – 18  видов, Poaceae – 15 
видов,  Fabaceae  –  12  видов,  Chenopodiaceae  –  3 
вида, Caryophyllaceae – 3 вида, Lamiaceae – 3 вида, 
Brassicaceae  –  2  вида,  Dipsacaceae  –  2  вида, 

Plumbaginaceae – 2 вида, Scrophulariaceae – 2 вида, 
Amaranthaceae  –  1  вид,  Cyperaceae  –  1  вид, 
Euphorbiaceae  –  1  вид,  Hypericaceae  –  1  вид, 
Rosaceae – 1 вид, Rubiaceae – 1 вид, Ranunculaceae – 
1  вид.  По  отношению  к  питанию  выявлен  41  вид 
мезотрофов,  10  видов  мезоэвтрофов,  7  видов  эв‐
трофов,  5  видов  олиготрофов,  6  видов  мезооли‐
готрофов. По отношению к влаге из общего количе‐
ства видов выявлено 30  видов ксеромезофитов, 23 
вида – ксерофитов, 14 видов – мезофитов, 2 вида – 
мезогигрофитов. Растительность песчаного массива 
азональна  и  проявляется  в  сторону  уменьшения 
ксерофитности  и  включения  лугово‐болотных  и 
лесных  сообществ.  Чем  ближе  на  песках  залегают 
пресные  грунтовые  воды,  чем  легче  механический 
состав  почв,  тем  сильнее  выражено  направление 
азональности.  Общее  проективное  покрытие  10‐
30%. Видовая насыщенность 3‐6 видов на 1 м

2. 
В результате мониторинга фитоценозов степ‐

ной  экосистемы в  границах  супесчаной  степи  II  тер‐
расы Цимлянского песчаного массива было установ‐
лено  изменение  видового  разнообразия,  долевого 
участия и  урожайности  каждого  вида  в фитоценозе, 
таблица 2.  

Выявлено,  что  в  растительном покрове пес‐
чаного массива  величина  надземной  растительной 
массы разных видов  трав варьирует в  зависимости 
от  сезона  года.  Наибольшую  фитомассу  в  ценозе 
формируют злаки  (66‐69%),  среди которых выделя‐
ются  житняки  (Agropyron  pectinatum  (Bieb.)  Beauv., 
Elytrigia  elongata  (Host)  Nevski),  доля  которых  со‐
ставляет в зависимости от сезона 25,2‐38,8%, а так‐
же  мятлик  луговой  Poa  pratensis  ssp.  pratensis  – 
10,5‐17,1%  соответственно.  Доля  ковылей  (Stipa 
capillata  L.,  S.  pennata  L.)  в  фитоценозе  достигает 
весной 6,9%, летом – 12,3% и осенью – 11,9%, овся‐
ниц  (Festuca  valesiaca,  F.  beckeri  (Hack.)  Trautv.)  – 
11,3%,  7,9%  и  9,5%  соответственно,  тимофеевки 
луговой (Phleum pratense L.) – 1,1%, 2,2%, 0,3% соот‐
ветственно,  змеевки  (Cleistogenes  squarrosa  (Trin.) 
Keng) – 0,2%, 0,8 и 0,7% соответственно. 

Структурное распределение  злаков  в  траво‐
стое  показывает  уменьшение  их  доли  в  составе 
фитоценозов от весны к лету и нарастание от лета к 
осени. Долевое участие разнотравья наоборот, уве‐
личивается от весны к лету и уменьшается от весны 
к  осени,  что  объясняется  определенной  массовой 
долей  эфемеров  и  эфемероидов  в  составе  летне‐
весенних ценозов и их отсутствием осенью. 

В  разнотравье  преобладают  следующие  ви‐
ды: полынь полевая (Artemísia campéstris L.) – 12,5‐
16,7% и подмаренник настоящий (Galium verum L.) – 
10,2‐13,2%.  Доля  других  видов  составила:  желтуш‐
ник  седеющий  (Erysimum  canescens  Roth)  –  2,8% 
(выявлен на пастбищах только летом), василек ска‐
биозный (Centaurea scabiosa L.) – 0,2‐3,8%, скабиоза 
желтая (Scabiosa ochroleuca L.) – 0,5‐08%. 

Таким  образом,  на  пастбищах  супесчаной 
степи  II  террасы  основу  рациона  для  выпасаемых 
животных составляют злаковые виды (в среднем за 
год 66,5%). Доля разнотравья невелика – чуть более 
33%.  
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Таблица 2. Фитомасса и долевое участие видов в фитоценозах супесчаной степи II террасы Цимлянского мас‐
сива в зависимости от сезона года 
Table 2. Phytomass and share participation of species in the phytocenoses of sandy steppe II terrace Tsimlyansky 
array, depending on the season 

Виды 
Species 

Фитомасса / Phytomass 

Весна 
Spring 

Лето 
Summer 

Осень 
Autumn 

в среднем  
за год 

on average  
per year 

г/м2

gram 
per 1 
m2 

% 

г/м2

gram 
per 1 
m2 

% 

г/м2

gram 
per 1 
m2 

% 

г/м2 

gram 
per 1 
m2 

% 

P
o
a
ce
a
e 

Agropyron pectinatum (Bieb.) 
Beauv.,  
Elytrigia elongata (Host) 
Nevski 

35,1  38,8  58,1  25,2  42,3  28,6  45,2  28,9 

Festuca valesiaca, Festuca 
beckeri (Hack.) Trautv. 

10,2  11,3  18,1  7,9  14,1  9,5  14,1  9,0 

Poa pratensis ssp. pratensis  9,5  10,5  39,4  17,1  24,1  16,3  24,3  15,5 
Stipa capillata L., Stipa 
pennata L. 

6,2  6,9  28,3  12,3  17,6  11,9  17,4  11,1 

Phleum pratense L.  1,0  1,1  5,1  2,2  0,4  0,3  2,1  1,3 
Cleistogenes squarrosa (Trin.) 
Keng 

0,2  0,2  1,9  0,8  1,1  0,7  1,1  0,7 

Всего Poaceae / 
Total Poaceae 

62,2  68,8  150,9  65,5  99,6  67,3  104,2  66,5 

Artemísia campéstris L.  15,1  16,7  28,7  12,5  20,2  13,7  21,3  13,6 
Galium verum L.  9,2  10,2  30,5  13,2  17,2  11,6  19,0  12,2 
Thymus marschallianus Willd.  1,2  1,3  7,2  3,1  2,5  1,7  3,6  2,3 
Silene wolgensis (Hornem.) Besser ex 
Spreng. 

1,9  2,1  3,4  1,5  1,9  1,3  2,1  1,3 

Erysimum canescens Roth  ‐  ‐  6,4  2,8  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Centaurea scabiosa L.  0,2  0,2  2,1  0,9  5,6  3,8  1,4  0,9 
Scabiosa ochroleuca L.  0,7  0,8  1,2  0,5  0,9  0,6  0,9  0,6 
Всего видов / Total species  90,5  100  230,4  100  147,9  100  156,3  100 

 
На  данном  участке  основная  растительность  вклю‐
чают 16 видов с высокой долей в травостое злаков. 
Это  житняки  (Agropyron  pectinatum  (Bieb.)  Beauv., 
Elytrigia  elongata  (Host)  Nevski),  овсяницы  (Festuca 
valesiaca,  Festuca  beckeri  (Hack.)  Trautv.),  мятлик 
луговой (Poa pratensis ssp. pratensis) и ковыли (Stipa 
capillata L., S. pennata L.);  из разнотравья –  полынь 
полевая  (Artemísia  campéstris  L.)  и  подмаренник 
настоящий (Galium verum L.). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оценка  видового  разнообразия,  экологической  и 
фитоценотической  организации  псаммофитных 
сообществ Цимлянского песчаного массива показа‐
ла, что травянисто‐кустарниковый ярус включает 69 
видов из 17  семейств,  в  том числе: Asteraceae – 18 
видов,  Poaceae  –  15  видов,  Fabaceae  –  12  видов, 
Chenopodiaceae  –  3  вида,  Lamiaceae  –  3  вида, 
Caryophyllaceae  –  3  вида,  Brassicaceae  –  2  вида, 
Dipsacaceae  –  2  вида,  Scrophulariaceae  –  2  вида, 
Plumbaginaceae  –  2  вида,  Amaranthaceae  –  1  вид, 
Cyperaceae  –  1  вид,  Euphorbiaceae  –  1  вид, 
Hypericaceae – 1 вид, Rosaceae – 1 вид, Rubiaceae – 1 
вид, Ranunculaceae – 1 вид. Видовая насыщенность 
3‐6 видов на 1 м2. Во флоре представлены типичные 
гемипсаммофильные  и  псаммофильные  виды  с 

доминированием  злаков,  что  характерно для реги‐
ональных  почвенно‐климатических  условий  и  пес‐
чаных  экосистем,  в  частности.  Фитоценотическая 
организация сообществ выступает одним из показа‐
телей  трофности.  По  отношению  к  питанию  из  об‐
щего  количества  видов  выявлено наибольшее  чис‐
ло  представителей мезотрофов  (41),  что  указывает 
на  почвенные  условия  с  умеренным  содержанием 
элементов минерального питания. По отношению к 
влаге  из  общего  количества  видов  выявлено 
наибольшее число представителей ксеромезофитов 
(30)  и  ксерофитов  (23).  Растительность  песчаного 
массива азональна и проявляется в сторону умень‐
шения  ксерофитности  и  включения  лугово‐
болотных и лесных сообществ. Чем ближе на песках 
залегают пресные грунтовые воды, чем легче меха‐
нический  состав  почв,  тем  сильнее  выражено 
направление азональности. Из 16 видов представи‐
телей  флоры  II  террасы  Цимлянского  песчаного 
массива  основными  являются  злаки  с  массовой 
долей  в  травостое  от  65,5%  до  68,8%  (Agropyron 
pectinatum  (Bieb.)  Beauv.,  Elytrigia  elongata  (Host) 
Nevski,  Festuca  valesiaca,  F.  beckeri  (Hack.)  Trautv., 
Poa  pratensis  ssp.  pratensis  и  Stipa  capillata  L.,  S. 
pennata  L.);  доля  разнотравья  –  31,2‐34,5% 
(Artemísia  campéstris  L.,  Galium  verum  L.,  Thymus 
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marschallianus  Willd.,  Silene  wolgensis  (Hornem.) 
Besser  ex  Spreng.,  Erysimum  canescens  Roth, 
Centaurea  scabiosa  L.,  Scabiosa  ochroleuca  L.). Полу‐
ченные  результаты  имеют  важное  значение  для 
предотвращения деградации песчаных пастбищных 
экосистем,  т.к. деградировавшие ценозы самостоя‐
тельно восстанавливаются до состояния пастбищно‐
го использования через десятилетия.  
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Резюме 
Цель.  Настоящая  статья  посвящена  изучению  молекулярной  структуры 
LTR‐области генома BLV (bovine  leukemia virus), циркулирующего в стадах 
чёрно‐пёстрой  голштинизированной  породы  на  территории 
Новосибирской области. 
Материал  и  методы.  Пробы  крови  (n=288)  чёрно‐пёстрого 
голштинизированного  скота  были  отобраны  в  2016  г.  в  Новосибирской 
области.  Скрининг на наличие/отсутствие BLV  проводился методом ПЦР‐
анализа.  Гематологические  исследования  осуществляли  при  помощи 
гематологического анализатора PСE‐90 Vet. 
Результаты.  Рестриктаза  BstMA  I  образует  одинаковые  для  всех 
исследованных  проб  разрезы,  визуализируемые  как  фрагменты  длиной 
237  пн  и  206  соответственно.  Гидролиз  рестриктазой  BspI  в  100%  проб 
показал  образование  фрагментов  262  и  161  пн,  что  свидетельствует  о 
мономорфности  сайта  по  нуклеотиду  А  (аденину).  Гидролиз 
эндонуклеазой  Bse1  образовал  фрагменты,  длиной  370  и  73  пн,  что 
соответствовало  гаплотипу  I,  а  так  же  378  и  65  пн,  что  соответствовало 
гаплотипу  III.  Проведено  соответствие  между  гаплотипом  вируса  и 
количеством  лейкоцитов  крупного  рогатого  скота,  однако  существенных 
различий  лейкоцитарных  формул  носителей  I  и  III  гаплотипа  не 
обнаружено.  Рассмотрены  различные  гипотезы  эволюционных  моделей 
взаимоотношения  BLV  и  крупного  рогатого  скота,  где  определяющим 
фактором мог оказаться полиморфизм LTR‐области вируса. 
Выводы.  Совокупность  собственных  исследований  и  литературных 
данных указывает на несостоятельность гипотезы о влиянии мутаций LRT‐
области  на  степень  узнаваемости  BLV  иммунной  системой  крупного 
рогатого скота.  
Ключевые слова 
SNP,  вирус лейкоза крупного рогатого скота  (BLV), LTR‐область, полимор‐
физм  длин  ристрикционных  фрагментов,  лейкоз,  гаплотип,  сельское  хо‐
зяйство. 
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Abstract 
Aim. This article is devoted to the study of the molecular structure of the LTR‐
region of  the BLV genome  (bovine  leukemia virus) circulating  in herds of  the 
black‐and‐white Holstein breed in the Novosibirsk Region. 
Material  and Methods.  Blood  samples  (n=288)  of  black‐and‐white  Holstein 
cattle were  taken  in 2016  in  the Novosibirsk Region. Screening  for  the pres‐
ence/absence of BLV was carried out by PCR analysis. Hematological  studies 
were carried out using a hematological analyzer RSE‐90 Vet. 
Results. BstMAI  restrictase  forms  the  same  sections  for all  the  studied  sam‐
ples,  visualized  as  fragments of  237  and  206 bp  in  length,  respectively.  The 
hydrolysis of  restrictase BspI showed  the  formation of  fragments of 262 and 
161 bp in 100% of the samples, which indicates the monomorphism of the site 
for  nucleotide  A  (adenine).  Hydrolysis  by  endonuclease  Bse1  formed  frag‐
ments 370 and 73 bp long, which correspond to haplotype I, as well as 378 and 
65 bp, which  correspond  to haplotype  III. The  correspondence between  the 
virus haplotype and the number of bovine  leukocytes was considered but no 
significant differences in the leukocyte formulas of haplotype I and III carriers 
were  found.  Various  hypotheses  of  evolutionary models  of  the  relationship 
between BLV and cattle, where the determining factor might be polymorphism 
of the LTR virus region, are considered. 
Conclusion. Our own research and data in the literature indicates the invalidity 
of  the hypothesis of  the  influence of mutations of  the LRT‐region on  the de‐
gree of recognition of BLV by the immune system of cattle. 
Key Words 
SNP, bovine  leukemia virus (BLV), LTR‐region, restriction fragment  length pol‐
ymorphism, leukemia, haplotype, Agriculture. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В  настоящее  время  лейкоз  регистрируется  как 
наиболее  распространённое  эпизоотическое  забо‐
левание  крупного  рогатого  скота  в  России  и  ряде 
зарубежных стран  [1‐3]. Его возбудителем является 
BLV – вирус лейкоза крупного рогатого скота, отно‐
сящийся  к  РНК‐содержащим  вирусам  семейства 
Retroviridae. BLV  интегрируется  в  геномную ДНК B‐
лимфоцитов,  в  качестве  промежуточной  ДНК‐
формы (провируса) [4; 5]. Сводящиеся к репликации 
жизненные  процессы  вирусов  в  принципе  невоз‐
можны вне организма хозяина  [6],что стало причи‐
ной набирающей популярность концепции «вирус – 
организм –  среда»  [7; 8].  Считается,  что  симбиоти‐
ческие  и  паразитические  отношения  микроорга‐
низмов, в частности вирусов, с носителями являют‐
ся  довольно  мощными  коэволюционными  факто‐
рами [9]. 

Из всех живых организмов вирусы наиболее 
подвержены  мутагенезу  [10].  BLV  хоть  и  является 
вирусом  с  достаточно  консервативной  нуклеотид‐
ной  последовательностью  [11;  12],  молекула  РНК 
всё же представляет собой довольно неустойчивую 
и мутабильную структуру [13]. За последние десять 
лет  в  мире  было  зарегистрировано  немало  новых 
штаммов BLV  [14],  при  этом  гарантии  того,  что  ис‐
следователями  описаны  все  существующие  разно‐
видности  по‐прежнему  нет  [15].  В  свою  очередь, 
именно  нуклеотидная  последовательность  вируса 
сама  по  себе  является  мишенью  для  наиболее  со‐
временного  и  точного  метода  скрининга  –  ПЦР‐
анализа  [16‐18].  При  этом  единичной  мутации 
вполне  достаточно  для  того,  что  бы  имеющиеся 
тест‐системы  дали  при  анализе  ложноотрицатель‐
ный  результат.  Таким  образом,  на  «вооружении» 
диагностической  лаборатории  желательно  иметь 
несколько  тест‐систем,  позволяющих  идентифици‐
ровать наличие BLV в пробах биологического мате‐
риала крупного рогатого скота.  

Такие  гены BLV  как  pol,  env и  gag  являются 
достаточно  хорошо  изученными  и  используются  в 
тест‐системах для скрининга [19‐21]. В то же время 
LTR‐область  BLV  считается  довольно  слабоизучен‐
ной  структурой  [15],  что  делает  актуальным  не 
только  изучение  её  молекулярной  структуры  как 
таковой, но и создаёт перспективу разработки тест‐
систем на основе праймеров, специфичных именно 
к LTR‐области. 

Известно,  что  в  LTR‐области  BLV 
локализованы  так  называемые  гены‐мутаторы, 
катализирующие  мутагенез  [2].  В  некоторых 
исследованиях показана связь мутаций LTR‐области 
BLV  с  особенностями  течения  инфекции  [2;  22]. 
Длинные  кольцевые  повторы  провирусной  ДНК 
вируса  BLV  содержат  последовательности, 
предрасположенные  к  формированию  таких 
неканонических структур ДНК, как G4 квадруплексы 
[7;  21;  23]  и  триплексы  [24].  Установлено,  что 
сравнительно длинный пурин‐пиримидиновый трек 
длиной  в  13  пн,  предрасположенный  к 
формированию межмолекулярных триплексов ДНК‐
РНК,  и  отличающийся  относительно  повышенным 
консерватизмом  как  в  секвенированных 

последовательностях  GenBank,  так  и  лимфомах, 
индуцированных  BLV,  локализован  в  области 
второго  участка  TxRE  (Tax‐responsiveelements)  [7; 
25].  Можно  ожидать,  что  встройки  провирусной 
ДНК  с  такими  флангами,  предрасположенными  к 
формированию  неканонических  структур  ДНК, 
оказывают  существенное  влияние  на  экспрессию 
рядом  расположенных  генов.  Участок  TxRE, 
связывающий  активатор  транскрипции 
провирусной  ДНК  (Tax),  представляет  особый 
интерес,  поскольку  локализован  в  энхансерном 
участке LTR‐области. Tax непосредственно участвует 
в  регуляции  транскрипции провирусной ДНК BLV  и 
оказывает  существенное  влияние  на  экспрессию 
генов  хозяина,  связанных  с  клеточной 
пролиферацией  и  дифференцировкой, 
иммортализацией первичных клеточных популяций 
в системе invitro, увеличения скорости мутирования 
путем  подавления  эксцизионной  реапарации  ДНК 
[7;  21].  Несмотря  на  широкий  спектр  мишеней 
регуляторных эффектов Tax белка, принято считать, 
что  одними  из  ведущих  мишеней  регуляторных 
эффектов  этого  белка  являются  гены,  кодирующие 
белки  иммунной  системы  [7;  21].  Существует 
предположение  о  влиянии  однонуклеотидных 
замен  в  длинных  концевых  повторах  (LTR‐области) 
на  узнаваемость  вируса  организмом,  то  есть 
скрывать  вирус  от  иммунной  системы  организма, 
тем  самым  увеличивая шанс  встраивания  вируса  в 
клетку «хозяина» [25; 26]. Таким образом, изучение 
мутаций  LTR‐области  BLV  представляется  весьма 
интересным  аспектом.  Вклад  в  его  разрешение  и 
является целью настоящего исследования. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В  работе  использовали  образцы  тотальной  ДНК, 
выделенной  из  цельной  крови  288  коров  чёрно‐
пёстрой  голштинизированной породы,  разводимой 
на территории Новосибирской области. Пробы кро‐
ви были отобраны в мае 2016  г. из хвостовой вены 
стерильными катетерами с использованием ЭДТА в 
качестве антикоагулянта. ДНК выделяли с помощью 
набора «ДНК‐Сорб‐В» (ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии, 
Россия).  Скрининговые  исследования  на  наличие 
BLV  в  пробах  проводили  набором  «АмплиСенс®» 
(ФГУН  ЦНИИ  Эпидемиологии,  Россия).  Цитофлюо‐
реметрические и морфологические показатели кро‐
ви  определяли  при  помощи  автоматического  вете‐
ринарного  гематологического  анализатора  PСE‐90 
Vet. 

Инфицированных  BLV  выявляли  методом 
ПЦР‐анализа,  так  как  данный  метод  считается 
наиболее  достоверным  [16‐18].  Методика  ПЦР‐
анализа  LTR‐области  BLV  и  применяемые  в  иссле‐
довании  праймеры  являются  собственными  разра‐
ботками. Непосредственная методика тестирования 
подробно  описана  в  предыдущей  работе  [27].  Для 
типирования полиморфизма LTR‐области использо‐
вали рестриктазы BstMA  I, Bse1, BspI.  Рeстрикцион‐
ную карту составляли с использованием биоинфор‐
мационных программ для работы с последователь‐
ностями  расшифрованных  геномов,  при  использо‐
вании  последовательностей  из  Международной 
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базы NCBI  (GeneBank).  Длины фрагментов  рестрик‐
ции указаны в соответствии с Каталогом продукции 
кампании  «SibEnzym».  Статистическую  достовер‐
ность  различий  признаков  оценивали  критерием 
Стьюдента. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ассоциация  результатов  скрининга  на  вирусоноси‐
тельство BLV  и  биохимического  тестирования  проб 

крови  показывает,  что  из  288  исследованных  осо‐
бей у 63 было выявлено носительство BLV (табл. 1). 
Из  общего  количества  инфицированных  животных 
всего  у 15%  показатели  крови  оставались  в  преде‐
лах  нормы.  Гематологическая  стадия  течения  лей‐
козной  инфекции,  с  выраженным  лимфоцитозом 
была диагностирована у 14 голов.  
 

 
Таблица 1. Распределение инфицированных BLV животных по интенсивности проявления лейкемоидных 
реакций 
Table 1. Disposition of BLV‐infected animals by intensity of leukemoid reactions 

№  Показатель / Index  n  % 

1  Инфицированные / Infected  63  100 

2 
Без изменений гематологических показателей 
No changes in hematological parameters 

16  25 

3 
C выраженным лейкоцитозом 
With expressed leukocytosis / > 10 х 109/l 

33  53 

4 
С гематологической стадией течения лейкозa 
With the hematological stage of the course of leukemia 

14  22 

 
Учитывая замены на сайтах генома 8034 и 8139 пар 
нуклеотидов,  выявленных методом  полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов, была составлена 
схема  образования  гаплотипов  (табл.  2).  Гаплотип 
был  обозначен  соответствующей  аббревиатурой 
нуклеотида, в случае разрезания, и символом N, то 
есть  неизвестным  нуклеотидом  –  в  случае  отсут‐
ствия  разреза.  Учитывая  комбинацию  замен  (табл. 
2) по каждой пробе была составлена таблица обра‐
зования  гаплотипа,  в  соответствии  с  которой  все 
пробы  распределились  на  2  гаплотипа  –  I  и  III. 
Встречаемость гаплотипа I (n=42; p=0,667; mp=0,059) 

была  в  два  раза  выше  (Р<0,001),  чем  гаплотипа  III 
(n=21; q=0,333; mq=0,059). 

Результаты исследований показали наличие: 
гомогенной  дикого  типа,  гомогенной  с  наличием 
SNP и двух гетерогенных, то есть имеющих гаплоти‐
пы  дикого  типа  и  полиморфизмы.  Рестриктаза 
BstMA I образует одинаковые для всех исследован‐
ных проб разрезы, визуализируемые как фрагменты 
длиной  237  пн  и  206  соответственно.  Таким  обра‐
зом, нуклеотид №237 в изученной выборке являлся 
мономорфным, представленным аденином  (А), что 
соответствует так называемому дикому типу вируса 
(рис. 1, табл. 2). 

 
Таблица 2. Схема образования гаплотипов 
Table 2. Scheme of formation of haplotypes 

 
Гаплотип 
Haplotype 

Фрагменты продуктов рестрикции
Products of restriction fragments 

BstMA I – 
GTCTCN↑ CAGAG(N)5↓ 

Bse1 –
ACTGGN↑ TGAC↓CN 

Bsp I – 
C↑CGC GGC↓G 

I   237 (A)  378 (GC) 262 (CG) 
II  237 (A)  378 (GC) ‐ (AG) 
III  237 (A)  370 (CN) 262 (CG) 
IV  237 (A)  370 (CN) ‐( AG) 
V  - (N)  378 (GC) 262 (CG) 
VI  - (N)  378 (GC) ‐ (AG) 
VII  - (N)  370 (CN) 262 (CG) 
VIII_  - (N)  370 (CN) ‐ (AG) 

 
Продукты  рестрикции  эндонуклеазы  BspI  были 
идентичны во всех изученных пробах с образовани‐
ем фрагментов 262 и 161 пн, что свидетельствует о 
наличии цитозина (С). Отсутствие гидролиза, харак‐
терное  при  наличии  на  данном  сайте  аденина  (А), 
свойственного  аденина  (А)  на  сайте  рестрикции 
(рис.  1,  табл.  2).Таким  образом,  100%  образовав‐
шихся амплификонов принадлежали к дикому типу. 

Гидролиз  эндонуклеазой  Bse1  оказался 
наиболее  информативным.  На  электрофореграмме 
(рис. 2) различаются две группы паттернов: первый 
отрезок амплификона на уровне 378 пар нуклеоти‐
дов  визуализируется  отчетливо,  второй  на  уровне 
65 пн на фото плохо различим, хотя зрительно визу‐
ализируется.  Различие  в  качестве  визуализации 

объясняется проведением электрофореза в агароз‐
ном геле, в котором, как правило, слабо визуализи‐
руются  короткие  фрагменты  [28;  29].  На  второй 
группе  паттернов  виден  участок  амплификона  раз‐
мером 370  пар  нуклеотидов,  и  также  слабо  визуа‐
лизируется второй – 73 пн (рис. 2). 

Данная  картина  распределения  ристрикци‐
онных  фрагментов  была  типичной  для  всех  проб. 
Определялось только два гаплотипа. Причем,  хоте‐
лось  бы  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  на 
уровне 370  пар нуклеотидов фрагмент режется  эн‐
донуклеазой в случае наличия замены в последова‐
тельности с G на С,  в  то время как разрез на сайте 
378  пн  возможен  при  последовательности  дикого 
типа, то есть без замены при гаплотипе С (рис. 2, 3). 
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Возможные  замены  (SNP)  указаны  в  круглых  скоб‐
ках за нуклеотидом, который они замещают. Таким 
образом, фактором, определяющим гаплотип BLV в 

изученных  пробах  стали  мутации  нуклеотидов, 
определяемых  гидролизом  при  воздействии  эндо‐
нуклеазой Bse1. 

 

 
Рисунок 1.Схема образования фрагментов при гидролизе участка генома BLV 443 пн указанными рестрикта‐
зами 
Figure 1. Scheme of formation of fragments during hydrolysis of part of the genome of BLV 443 bp of the indicated 
restrictases 

 

 
Рисунок 2. Визуализация гидролиза продуктов амплификации Bse1 ‐ CN/GC 
Figure 2. Visualization of hydrolysis of the products of Bse1 ‐ CN/GC amplification 
 

 
Рисунок 3. Нуклеотидная последовательность участка генома BLV, находящаяся в LTR области и фланкируе‐
мая олигонуклеотидными праймерами, в местах предполагаемых SNP указаны разрезы эндонуклеазами 
Figure 3. The nucleotide sequence of the BLV genome site located in the LTR region and flanked by oligonucleotide 
primers in the places of the assumed SNP are indicated by endonuclease sections 

 
Помимо  скрининга  на  наличие/отсутствие  BLV  в 
пробах биологического материала крупного рогато‐
го  скота  был  проведён  биохимический  анализ  сы‐
воротки  крови.  Показатели  крови животных,  инфи‐
цированных лейкозом разных гаплотипов, не имели 
между  собой  значимых  различий  содержания  как 
общего числа лейкоцитов, так и их отдельных фрак‐
ций,  что  подтверждается  значением  критерия  Сть‐
юдента  ниже  стандартного  для  Р<0,05  (t=2,00  при 
d.f.=61).  Стоит  отметить,  что  животные‐носители  I 
гаплотипа  отличались  несколько  более  высоким 
лейкоцитозом,  за счет лимфоцитов и  гранулоцитов 

(табл. 3).  Лейкоцитарная формула животных обеих 
групп  существенно  превышала  физиологическую 
норму [30]. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  в  изучен‐
ной  выборке  только  25%  инфицированных  живот‐
ных не проявляли клинических признаков лейкоза, 
выражаемых лейкоцитарной формулой. Более ран‐
ние исследования показывают,  что латентное тече‐
ние  лейкоза  характерно  как минимум для 70%  но‐
сителей [2; 31; 32]. Более того, оба гаплотипа BLV в 
настоящем  исследовании  проявляют  себя  более 
агрессивно,  вызывая  большую  долю  клинических 
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случаев  лейкоза  даже  в  сравнении  с  результатами 
типирования животных других хозяйств Новосибир‐
ской области [27]. Впрочем, это может объясняться 
не столько неучтёнными генетическими факторами 
вируса  или  же  крупного  рогатого  скота,  сколько 
неравноценными  условиями  кормления  и  содер‐
жания.  Давно  известно  [33],  что  неполноценное 

кормление  является  весьма  существенным  факто‐
ром для прогрессирования инфекционных агентов, 
что  невозможно  при  наличии  в  достаточном  коли‐
честве в рационах, а, следовательно, и в организме 
животных  таких  естественных  противовирусных  и 
противомикробных факторов как витамины, микро‐ 
и макроэлементы. 

 
Таблица 3. Гематологические показатели крови животных‐носителей разных гаплотипов BLV 
Table 3.Hematological parameters of blood of animals‐carriers of different haplotypes of BLV 

Показатель 
Index 

Носители I гаплотипа 
Carriers of haplotype I, p±mp 

Носители III гаплотипа 
Carriers of haplotype III, 

p±mp 
tf* 

Лейкоциты 
Leukocytes, 109/l 

17,07± 2,78  14,52±3,05  0,618 

Лимфоциты 
Lymphocytes, 109/l 

9,14± 2,46  8,35± 2,75  0,214 

Моноциты 
Monocytes, 10

9/l 
1,50± 0,35  1,27± 0,51  0,372 

Гранулоциты 
Granulocytes, 109/l 

6,43±1,22  4,90±1,93  0,670 

Лимфоциты 
Lymphocytes, 109/l 

51,95±10,03  57,10±11,56  ‐0,337 

Моноциты 
Monocytes, 109/l 

8,99±1,31  8,78±2,96  0,065 

Гранулоциты 
Granulocytes,10

9/l 
36,69±7,51  34,14±12,17  0,178 

* tf ‒ значение критерия Стьюдента / value of the Student criterion 
 
Немаловажно  отметить,  что  именно  I  гаплотип  но‐
сит в себе SNP определяемую эндонуклеазой Bse1, 
что  дает  возможность  проверить  предположение 
ряда  ученых  [26;  34;  35]  о  необходимости  данных 
замен, для того чтобы вирус мог «уйти» от реакции 
иммунной  системы  организма  «хозяина».  В  насто‐
ящем  исследовании  не  было  получено  данных, 
указывающих на  участие LRT‐области BLV  в регуля‐
ции  иммунного  ответа  крупного  рогатого  скота  на 
возбудитель  лейкоза.  С  другой  стороны,  LRT‐
область  содержит  генетические  элементы  регуля‐
ции  скорости  синтеза  вирусных  частиц  BLV  [15],  и 
как показывают наши недавние исследования  [27], 
интенсивность репликации вирусных частиц вполне 
может  являться  следствием  мутаций  LRT‐области. 
Но  стоит  помнить,  что  увеличение  скорости  раз‐
множения при прочих равных условиях непременно 
спровоцирует  более  интенсивный  ответ  иммунной 
системы, что чревато гибелью, как вирусоносителя, 
так  и  вируса,  если  последнему  не  удастся  проник‐
нуть в организм следующего владельца [27]. Таким 
образом,  скорость размножения вируса оказывает‐
ся  лимитирована  узнаваемостью  иммунной  систе‐
мы,  что  собственно,  позволяет  определить  второй 
эволюционный вектор, направленный на снижение 
узнаваемости  вируса  иммунной  системой  и,  в  ко‐
нечном счёте – на переход отношений вирус‐хозяин 
с паразитических на симбиотические. 

Данные  предыдущего  исследования  указы‐
вают  на  увеличение  вирусной  нагрузки  и  количе‐
ства  лейкоцитов  при  замене  С>G  [34],  что  явно 
опровергает  предположение  о  детерминации мас‐
кировочного  вектора  BLV  LRT‐областью.  Сопостав‐
ление  собственных  исследований  и  литературных 
данных  [2; 15; 32]  скорее подтверждает  гипотезу о 

функции LRT‐области как регулятора синтеза вирус‐
ных частиц. Принимая во внимание принципы гене‐
тического  контроля,  трудно  предположить  [10], 
чтобы регулятор сам по себе мог являться фактором 
узнаваемости вириона иммунной системой носите‐
ля  по  принципу  «свой‐чужой».  Единственное  воз‐
можное  влияние  регулятора  на  маскировочную 
функцию может заключаться в уменьшении синтеза 
регулируемого  продукта.  Гораздо  более  логичным 
представляется  выполнение  маскировочной  функ‐
ции белками оболочки вириона,  которые у BLV  ко‐
дируются геном env [22; 36; 37]. 
 
ВЫВОДЫ 
1. Типирование  LRT‐области  BLV  выявило 
однонуклеотидную  замену  С>G,  которая 
обнаружилась  как  образование  фрагментов 
рестрикции эндонуклеазой Bse1, длиной 370+73 пн 
(соответствовало I гаплотипу вируса) и 378+65 пн (III 
гаплотип). 
2. Встречаемость  гаплотипа  I  составила 
0,667±0,059; гаплотипа III – 0,333±0,059 
3. Содержание  лейкоцитов  в  крови  носителей  I  и 
III не имела существенных различий. 
4. Совокупность  собственных  исследований  и 
литературных  данных  указывает  на 
несостоятельность  гипотезы  о  влиянии  мутаций 
LRT‐области на степень узнаваемость BLV иммунной 
системой крупного рогатого скота. 
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Цель.  Оценка  масштабов  распространения  и  опасности  активизации 
оползневых процессов на территории Республики Дагестан. 
Материал  и  методы.  В  качестве  основных  материалов  использованы 
данные  государственного  мониторинга  состояния  недр  ФГБУ  «Гидро‐
спецгеология»  и  его Южного  регионального  и  территориального  (Даге‐
стангеомониторинг) центров,  опубликованные в открытой печати за по‐
следние 15 лет, а также другие литературные источники. Создание карт 
осуществлялось с использованием программы ArcGIS. 
Результаты. Оценены масштабы распространения и опасность проявле‐
ния оползневых процессов (произошедших с 2004 по 2018 гг.) в городах, 
сельских населенных пунктах, на линейных объектах (автодороги, нефте‐, 
газо‐  и  водопроводы,  линии  электропередачи)  и  в  пределах  акваторий 
водохранилищ  крупных  гидроэлектростанций  республики.  Высокая  сте‐
пень оползневой активности отмечалась в 2004, 2005 и 2014 гг., а самая 
низкая – в 2007 и 2012 гг. Наибольшее количество оползневых проявле‐
ний  наблюдалось  в  районе  г.  Махачкала  (12,7%),  Тляратинском  (9,6%), 
Докузпаринском  (8,1%),  Буйнакском  (6,1%),  Цунтинском  (5,4%)  и  Цума‐
динском  (5,0%) районах. Чаще всего оползневые активизации наблюда‐
лись  в  летний  период  (41,6%),  на  весну  приходится  31,5%  оползневых 
проявлений, на осень – 22,6%, на зиму – 4,3%.  
Заключение.  Проведенный  анализ  оползневой  деятельности  на  терри‐
тории  Дагестана  показал,  что  наличие  благоприятных  физико‐
географических условий для развития оползневых процессов и активная 
хозяйственная  деятельность  способствуют  широкому  распространению 
оползней в горной части республики. 
Ключевые слова  
активизация оползней, оползневая деятельность, оползневые процессы, 
геоэкологические риски, геоинформационные технологии, ArcGIS. 
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Abstract 
Aim. Assessment of the extent of the distribution and danger of activation of 
landslide processes in the Republic of Dagestan. 
Material and Methods. The principal materials used were data of the govern‐
ment monitoring of subsoil conducted by Hydrospetzgeologiya and  its south‐
ern  regional  and  territorial  centres  (Dagestangeomonitoring)  over  the  past 
fifteen  years  and  published  in  the  open  press,  as  well  as  other  literature 
sources. Maps were compiled using ArcGIS software. 
Results. An assessment was made of the extent of the distribution and danger 
of occurrence of  landslide processes (for the period 2004‐2018)  in urban and 
rural settlements, on  linear  infrastructure  (highways, oil, gas and water pipe‐
lines, power  lines) and  in  reservoirs of  large hydroelectric power  stations of 
the republic. There was a high level of landslide activity recorded in 2004, 2005 
and 2014, the lowest in 2007 and 2012. The largest number of landslide occur‐
rences was  recorded  in  the  areas  of Makhachkala  city  (12.7%)  and  Tlyaro‐
tinskiy  (9.6%),  Dokuzparinskiy  (8.1%),  Buynakskiy  (6.1%),  Tsuntinskiy  (5.4%) 
and Tsumadinskiy (5.0%) districts. Landslides were most often activated in the 
summer period  (41.6%). 31.5% of  landslides occurred  in spring, 22.6%  in au‐
tumn and 4.3% in winter. 
Conclusion. Analysis of  landslide activity  in  the  territory of Dagestan showed 
that the presence of favorable physico‐geographical conditions for the devel‐
opment of  landslide processes and active economic activity contribute to the 
wide distribution of landslides in the mountainous part of the republic. 
Key Words  
Landslide activation, landslide activity, landslide processes, geo‐ecological 
risks, geo‐information technologies, ArcGIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 The authors. South of Russia: ecology, development. This is an open access article under the terms of the Creative Com‐
mons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly 
cited.
 



В.В. Разумов и др.    Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4 
 

58    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Оползень согласно [1] можно описать как смещение 
вниз  по  склону  массы  рыхлой  горной  породы  под 
влиянием  силы  тяжести,  особенно  при  насыщении 
рыхлого материала водой. 

Опасность  оползней  общеизвестна,  и  это,  в 
первую  очередь,  повреждение  и  разрушение  объ‐
ектов,  находящихся  на  теле  оползня  и  в  зоне  его 
действия,  перекрытие  оползневыми  массами  ли‐
нейных  сооружений  и  русел  рек,  ущерб  лесным  и 
сельскохозяйственным угодьям и др. 

В  России оползнеопасными  являются  около 
40%  территории  [2].  Наибольшее  распространение 
оползневые  процессы  получили  в  горах  Урала  и 
Кавказа. На Северном Кавказе наиболее поражены 
оползневыми  процессами  горные  районы  северо‐
кавказских  республик.  Интенсивность  развития 
оползневых  процессов  в  пределах  Северо‐
Кавказского  региона  возрастает  в  восточном 
направлении,  достигая  наибольшего  развития  на 
территории Республики Дагестан. 

Целью  настоящего  исследования  является 
оценка  масштабов  распространения  и  опасности 
активизации  оползневых  процессов  на  территории 
Республики Дагестан. 

Основные задачи исследования: 
–  характеристика  основных  причин  активи‐

зации оползневых процессов, развитых на террито‐
рии республики; 

–  оценка  масштабов  распространения  и 
опасности  активизации  оползневых  процессов  на 
территории республики; 

– анализ произошедших на территории рес‐
публики наиболее  значимых оползневых активиза‐
ций и оценка их последствий.  
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве основных материалов для нашего иссле‐
дования  использованы  данные  государственного 
мониторинга состояния недр  (ГМСН) Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  (ФГБУ) 
«Гидроспецгеология»  и  его Южного регионального 
центра (ЮРЦ) и республиканского государственного 
унитарного  предприятия  (ГУП  РЦ  «Дагестангеомо‐
ниторинг») [3‐9], опубликованные в открытой печа‐
ти за последние 15 лет (2004‐2018 гг.). Всего за дан‐
ный  период  на  территории  республики  специали‐
стами  этих  организаций  было  зафиксировано  520 
оползневых  проявлений  (из  них  описано  260).  Ав‐
торами был собран воедино, обобщен и проанали‐
зирован материал,  содержащийся в  этих информа‐
ционных источниках. При анализе оползневой дея‐
тельности  также  были  использованы  имеющиеся 
литературные  данные  по  теме  и  объекту  исследо‐
вания.  Создание  карт  осуществлялось  с  использо‐
ванием геоинформационной программы ArcGIS. 

При  характеристике  режима  активизации 
оползневых  процессов  в  данной  работе  использо‐
валась  градация  степени  их  активности  (величина 
отклонения  площадной  оползневой  активности  в 
процентах  от  среднемноголетнего  значения)  [3; 4]. 
Информация  о  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС),  обу‐
словленных  оползневыми  процессами,  произо‐

шедших на территории республики за период 1992‐
2018  гг.,  получена  авторами  из  фондов Министер‐
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС РФ).  
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно  физико‐географическому  районированию 
[10]  территория  Дагестана  делится  на  Северо‐
Дагестанскую  область,  находящуюся  в  пределах 
Прикаспийской низменности, и Горно‐Дагестанскую 
область,  входящую  в  пределы  Большого  Кавказа. 
Горно‐Дагестанская  область,  включающая  в  себя 
Предгорный,  Внутригорный  и  Высокогорный  Даге‐
стан, находится на юге республики. С востока к Гор‐
ному  Дагестану  примыкает  Приморско‐
Дагестанская провинция, включающая Приморскую 
низменность и дельту Самура. Исследуемая  терри‐
тория  включает  в  себя предгорную и  горную части 
республики,  ограниченную  с  севера  Северо‐
Дагестанской низменностью (рис. 1).  

Данные  мониторинговых  наблюдений  ЮРЦ 
ГМСН  и  ГУП  РЦ  «Дагестангеомониторинг»  показы‐
вают [3‐9], что максимальная активность оползней в 
республике  проявляется  в  весенне‐летний  период, 
что  связано  с  усилением  влияния  атмосферных 
осадков,  таянием  снежного  покрова  и  речной  (бо‐
ковой) эрозии. Основными природными и антропо‐
генными  факторами,  обуславливающими  возмож‐
ность  возникновения  и  развития  оползней  на  тер‐
ритории  республики,  являются  [11]:  значительное 
расчленение рельефа,  речная  эрозия,  чередование 
различных  геологических  пород,  строительство 
объектов  инфраструктуры  и  линейных  сооружений 
(автодорог,  линий  электропередачи,  водопровод‐
но‐канализационной  сети  и  др.)  в  горных  районах. 
Активизация  оползней  может  также  происходить 
после сильных землетрясений. 

Значительное  количество  оползневых  про‐
явлений  на  территории  республики  происходит  в 
результате  антропогенной  деятельности  (расшире‐
ние  старых  и  строительство  новых  населенных 
пунктов, прокладка линейных объектов, устройство 
водохранилищ  гидроэлектростанций  и  др.),  зача‐
стую  осуществляемой  без  учета  геологических 
условий местности и часто приводящей к подрезке 
и  перегрузке  склонов  [12].  Подрезка  неустойчивых 
склонов и складирование на них рыхлообломочно‐
го  материала  приводит  к  значительному  увеличе‐
нию  давления  на  склоны  и  провоцирует  оползне‐
вую  активизацию.  По  данным  [5]  суммарная  пло‐
щадь  оползневых  проявлений  на  территории  рес‐
публики составляет более 6  тыс.  кв.  км,  в оползне‐
опасных зонах находятся 362 населенных пунктов. 

Наибольшее  распространение  на  террито‐
рии  республики  получили  следующие  четыре  ос‐
новных типа оползней [12‐15]: 
–  структурные  –  отмечаются  в  высокогорных  и 
среднегорных областях по долинам рек Самур, Ан‐
дийское и Аварское Койсу; 
–  пластические  –  развиты  в  верховьях  рек  Андий‐
ское и Аварское Койсу и их притоков; 
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–  соскальзывающие  –  отмечаются  в  нивально‐
высокогорной и высокогорной зоне с абсолютными 
отметками  выше  2000  м,  на  правых  притоках  р. 
Самур, северном склоне долины р. Андийское Кой‐
су, на склонах долин рек Гуркам, Усухчай, Чирагчай, 
Гамри‐Озень, Хултайчай; 

–  оползни потоки –  отмечаются на  абсолютных от‐
метках  выше  2000  м  (в  нивально‐высокогорной  и 
высокогорной зонах). 

Значительная часть оползневых проявлений 
относится к оползням структурного, пластического и 
структурно‐пластического типа. 

 
 

 

 
Рисунок 1. Карта‐схема физико‐географического районирования Предгорного и Горного Дагестана (составле‐
на на основе [10]) 
Figure 1. Map of the physiographic zoning of piedmont and mountain Dagestan (based on [10]) 
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На территории горного Дагестана оползни группи‐
руются  в  нескольких  природных  районах,  для 
каждого  из  которых  характерна  своя  степень 
оползневой  пораженности  (отношение  площади 
проявления  оползневого  процесса  ко  всей  рас‐
сматриваемой  площади).  Увеличение  значений 
степени  пораженности  оползнями  наблюдается  в 
направлении от равнинной территории к горной (с 
самыми  высокими  отметками  рельефа  и  значи‐
тельными  уклонами),  сейсмически  активной,  сло‐
женной,  в  основном,  склоновыми  глинистыми  и 
крупнообломочными  отложениями  четвертичного 
возраста [15]. 

Используя данные  [14; 15],  а  также фондо‐
вые  материалы  Северо‐Кавказского  территори‐
ального  геологического  управления  (Тагиров  Б.Д. 
Отчет  по  инженерно‐геологическому  обследова‐
нию Горного Дагестана  с целью  специального ин‐
женерно‐геологического  районирования  в  мас‐
штабе 1:200 000 за 1972‐1974 гг., Махачкала, 1974) 
кратко  охарактеризуем  степень  пораженности 
основных  оползнеопасных  территорий  республи‐
ки. 

В  предгорье и  зоне низкогорья  ‐  район  го‐
рода  (г.)  Буйнакск,  пораженность  оползнями  со‐
ставляет  не более 6%,  на  отдельных  участках – 8‐
20%. В районе горы Тарки‐Тау  (г.Махачкала) пора‐
женность склонов оползнями достигает 30‐60%.  

В среднегорном (внутреннем горном) Даге‐
стане  (Известняковый  и  Сланцевый  Дагестан),  за‐
нимающим северную и центральную части горной 
территории  республики  (см.  рис.  1)  оползни  рас‐
пространены  довольно  широко.  Известняковый 
Дагестан  (северо‐западная  часть  внутреннего  гор‐
ного Дагестана) занимает три высотные зоны: низ‐
ко‐,  средне‐  и  высокогорную.  Пораженность 
оползнями  низкогорной  части  составляет  около 
20%.  Пораженность  оползнями  среднегорной  зо‐
ны  (куэсты срединного Дагестана, Хунзахское пла‐
то  и  юго‐восточные  склоны  Андийского  хребта)  – 
30‐40%. Северо‐восточные склоны куэст Дагестана 
сравнительно  пологие,  в  значительной  степени 
залесены и хорошо задернованы, вследствие чего 
оползни  здесь  не  имеют широкого  распростране‐
ния  (пораженность – не более 10%). В высокогор‐
ной  зоне  Известнякового  Дагестана  (Андийский 
хребет)  пораженность  древними  оползнями  до‐
стигает 20‐30%. 

Юго‐восточная  часть  внутреннего  горного 
Дагестана  (Сланцевый  Дагестан)  условно  делится 
на две  части:  западную и  восточную.  В  нивально‐
высокогорной зоне  западной части  (бассейны рек 
Кара‐Койсу,  Андийское  и  Аварское  Койсу  и  Ка‐
зикумухское  Койсу)  пораженность  оползнями  со‐
ставляет  10‐15%,  в  высокогорной  и  среднегорной 
зонах – 20‐40%. 

В  восточной  части  Сланцевого  Дагестана 
находятся бассейны рек Самур,  Курах и Чирагчай, 
а  также  верховья  рек  Рубас  и  Улучай.  Поражен‐

ность  оползнями  в  бассейне  реки  (р.)  Улучай  не 
превышает  10%,  а  в  бассейне  р.  Рубас  достигает 
27%.  Бассейн р.  Чирагчай  в  значительной  степени 
поражен  оползневыми  процессами  (на  правом 
склоне  реки  –  18‐40%,  на  левом  –  20‐80%).  В  до‐
лине  р.  Курах  средняя  пораженность  оползнями 
составляет  30‐40%.  На  левых  склонах  долин  рек 
Самур  и  Кара‐Самур  пораженность  оползнями  в 
среднем составляет 20%. 

Особенности и факторы оползневой актив‐
ности  (отношение  площади  проявления  свежих 
оползневых  форм  ко  всей  площади,  пораженной 
процессом)  на  территории  республики  за  послед‐
ние  15  лет  отражены  в  табл.  1,  анализ  которой 
показывает,  что  характер  оползневой  деятельно‐
сти значительно различается по годам в зависимо‐
сти  от  гидрометеорологических,  тектонических 
условий,  а  также  от  техногенных  воздействий  на 
геологическую среду. 

Согласно  данным  наблюдений  [3‐9]  за 
2004‐2018  гг.,  наибольшая  степень  оползневой 
активности на территории республики отмечалась 
в  2004,  2005  и  2014  гг.,  наименьшая  –  в  2007  и 
2012  гг.  В 2004  г.  оползневые процессы активизи‐
ровались на 98 участках, в том числе на 49 – впер‐
вые  (в 2005  г. –  соответственно, 54  и 12,  в 2014 – 
70 и 4). В 2007 и 2012 гг. на территории республи‐
ки  активизировалось  по 14  оползневых массивов, 
том числе впервые, соответственно, 5 и 3 оползня. 
Анализ  проявления  оползневых  процессов  за  по‐
следние годы показал среднюю их активность. 

Приведенный ниже анализ имеющихся ма‐
териалов ЮРЦ  ГМСН и  ГУП РЦ «Дагестангеомони‐
торинг»  за  изучаемый  период  [3‐9]  позволил  нам 
оценить  масштабы  оползневой  деятельности  на 
территории  республики  (рис.  2)  и  активность  (в 
многолетнем  цикле)  оползневых  процессов  в  ос‐
новных  городах,  сельских  районах,  на  автомо‐
бильных дорогах (а/д) в пределах акваторий водо‐
хранилищ  гидроэнергетических  объектов  респуб‐
лики,  в  районах  прохождения  нефте‐,  газо‐  и  во‐
допроводов  и  на  сельскохозяйственных  (с/х)  зем‐
лях.  Также  была  изучена  вероятность  перекрытия 
рек  республики  оползневыми  массами  с  образо‐
ванием  запрудных  озер  и  появлением  угрозы  ка‐
тастрофического  затопления  нижележащих  селе‐
ний в случае прорыва оползневой плотины. 

Приведем результаты проведенного анали‐
за.  Многие  крупные  оползневые  массивы  на  тер‐
ритории  республики,  будучи  выведенными  из 
состояния  равновесия  различными  факторами 
(аномально  высокими  осадками,  сейсмической 
активностью,  интенсивным  техногенным  воздей‐
ствием и др.), могут длительное время находиться 
в  активном  состоянии  (оползни  Дарвагский, 
Буйнакский, Араканский, оползневые склоны горы 
Тарки‐Тау и др.) [5].  
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Таблица 1. Общая характеристика оползневой активности на территории Республики Дагестан за период 
2004‐2018 гг. (по данным: [3‐9]) 
Table 1. General characteristics of landslide activity in the Republic of Dagestan for the period 2004‐2018 (according 
to information: [3‐9]) 
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Очень высокая активность оползневого процесса зафиксиро‐
вана на северо‐востоке республики в окрестностях городов 
Махачкала и Буйнакск. Активизация катастрофических 
оползней произошла на автодороге «Усухчай – Мискинджа» 
Докузпаринского района, в селах Кунзах (Гумбетовский рай‐
он) и Хвайни (Цумадинский район). Крупные оползни зафик‐
сированы в Ахвахском, Шамильском и Унцукульском райо‐
нах. Оползневая активность также наблюдалась в Акушин‐
ском, Ботлихском, Дахадаевском, Дербентском, Казбеков‐
ском, Табасаранском, Тляратинском, Хунзахском районах. 
Незначительная активизация оползневого процесса отмеча‐
лась на оползневых массивах Сулакского участка по берегам 
Чиркейского и Миатлинского водохранилищ. 
Very high landscape activity was recorded in the north‐eastern 
part of the republic (in the vicinity of cities of Makhachkala and 
Buynaksk). On the Usukhchay ‐ Miskindzha highway (Dokuzpa‐
rinskiy district) and in the villages of Kunzakh (Gumbetovskiy 
district) and Khvaini (Tsumadinskiy district) villages there were 
catastrophic landslides. Large landslides were recorded in Akh‐
vakhskiy, Shamilskiy and Untsukulskiy districts. Landslide activity 
was also observed in Akushinskiy, Botlikhskiy, Dahadaevskiy, 
Derbent, Kazbekovskiy, Tabasaran, Tlyaratinskiy and Khunzakh‐
skiy districts. Insignificant landslide processes were recorded in 
the landslide zones of the Sulak region along the banks of the 
Chirkeisky and Miatlinsky reservoirs. 
 

Активизация оползневых процессов 
была обусловлена не только превыше‐
ниями суммарных атмосферных осадков, 
но и режимом их выпадения. Большое 
значение для формирования и развития 
оползней имели неотектонические фак‐
торы. 
 
 
 
 
 
 
Landslides were caused not only by exces‐
sive total precipitation, but also by other 
activating mechanisms.  Neotectonic fac‐
tors had a strong influence on the for‐
mation and development of landslides. 
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Высокая активность оползневого процесса наблюдалась в 
Бежтинском, Гумбетовском, Кайтагском районах, на ополз‐
неопасных участках каскада водохранилищ на р. Сулак, в 
городах Махачкале и Буйнакске. Массовая активизация 
оползней зафиксирована в Табасаранском районе (села: 
Дарваг, Ерси, Татиль, Хапиль, Вартатиль и Цухтыг, Дюбек, 
Тинит, Гурхун и Н. Лидже) и Цунтинском районе (села: Рет‐
лоб, Генух, Иха, Цибари, Шапих, Зехида, Хутрах, Эльбок, 
Удок, Сагода, Хора, Кидеро, Тляцуда). 
 
 
 
 
High landscape activity was observed in the Bezhtinskiy, Gum‐
betovskiy and Kaitagskiy districts, in the landslide‐prone regions 
of the reservoir cascade on the Sulak River and in the cities of 
Makhachkala and Buynaksk . Mass landslide occurrences were 
recorded in the Tabasaranskiy (Darvag, Yersi, Tatil, Khapil, 
Vartatil, Tsukhtyg, Dyubek, Tinit, Gurkhun and Nizhny Lidzhe 
villages) and Tsuntinskiy (Retlob, Genukh, Ikha, Tsibari, Shapikh, 
Zekhida, Khutrakh, Elbok, Udok, Sagoda, Chora, Kidero and 
Tlyatsuda villages) districts. 

Основными причинами массовой акти‐
визации оползневых процессов являют‐
ся: гидрометеорологический фактор 
(переувлажнение древнеоползневых 
склоновых отложений атмосферными 
осадками и талыми водами); изменение 
гидродинамического режима грунтовых 
вод и техногенный фактор. В условиях 
переувлажнения склонов произошедшее 
24 мая 2005 г. в Дагестане землетрясе‐
ние (силой 5 баллов) также могло стать 
причиной катастрофических оползневых 
подвижек. 
The main reasons for the massive activa‐
tion of landslide processes were: the hy‐
drometeorological factor (saturation of 
ancient landslide slope deposits by precipi‐
tation and melt water), changes in the 
hydrodynamic regime of groundwater and 
anthropogenic factors. In the prevailing 
conditions of slope saturation, an earth‐
quake that occurred on 24 May 2005 in 
Dagestan (magnitude of 5.0) may also have 
been the cause of catastrophic landslide 
movements. 
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Зафиксирована умеренная активность оползневых процес‐
сов на территории республики и только по отдельным райо‐
нам (Табасаранский, Цунтинский, Бежтинский и Тляратин‐
ский) – высокая. В районе каскада ГЭС (Миатлинская, Чир‐
кейская и Ирганайская) на р.Сулак наблюдалась слабая ак‐
тивность оползневого процесса. 
A median level of landslide activity was recorded in the republic. 
High activity only occurred in certain districts (Tabasaranskiy, 
Tsuntinskiy, Bezhtinskiy and Tlyaratinskiy). In the area of the 
hydroelectric power station cascade (Miatlinskaya, Chirkeyskaya 
and Irganayskaya power stations) on the Sulak River there was a 
low level of landslide activity. 
 

Активность оползневых процессов была 
обусловлена не только высокой увлаж‐
ненностью склонов атмосферными осад‐
ками, но и активизацией современных 
тектонических движений структурных 
блоков горного Кавказа. 
Landslide processes was due not only to 
high moistening of the slopes through 
precipitation, but also by neotectonic 
movements of the structural blocks of the 
mountainous Caucasus. 
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На территории республики зафиксирована средняя актив‐
ность оползневых процессов. В апреле‐мае в республике 
была отмечена массовая активизация оползней в Ботлих‐
ском, Буйнакском и Кайтагском районах. Отмечено форми‐
рование крупных катастрофических оползней в районах сел 
Эндирей Хасавюртовского района и Н. Алак Ботлихского 
района. Незначительная активизация оползневых процессов, 
обусловленных абразией, зафиксирована на побережье 
Каспийского моря (Карабудахкентский район). От оползней в 
республике пострадало 66 населенных пунктов и 11 хозяй‐
ственных объектов. 
A median level of landslide activity was recorded in the republic. 
In April‐May there was a mass activation of landslides in the 
Botlikhskiy, Buynakskiy and Kaitagskiy districts. Large cata‐
strophic landslides were recorded in the areas of Andirey 
(Khasavyurtovskiy district) and Nizhny Alak (Botlikhskiy district) 
villages. Insignificant activation of landslides by abrasion was 
recorded on the Caspian Sea coast in the Karabudakhkentskiy 
district. 66 settlements and 11 economic entities suffered from 
landslides in the republic. 
 

Активизация оползневых процессов 
была обусловлена в основном значи‐
тельной увлажненностью склонов атмо‐
сферными осадками. 
 
 
 
 
 
 
 
The activation of landslide processes was 
mainly due to the significant moistening of 
the slopes by precipitation. 
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Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается на уровне среднемноголетних показателей. 
Активизация оползней зафиксирована в девяти районах и 
двух городах республики. Оползневой процесс стал основ‐
ной причиной деформации и разрушения зданий в 12 насе‐
ленных пунктах и на 11 хозяйственных объектах. Наиболь‐
шая активность оползней наблюдалась в области среднего‐
рья Дагестана, где в 8 населенных пунктах было деформиро‐
вано и разрушено 130 домостроений, 3 хозяйственных объ‐
екта, мост через р. Кара‐Койсу, 250 м автодороги и 70 га 
сельхозугодий. В области высокогорий крупные оползневые 
подвижки произошли в районе селений Уркарах (Дахадаев‐
ский район), Дылым (Казбековский район), Саниорта (Тляра‐
тинский район), Куруш (Докузпаринский район). 
Landscape activity in the republic was estimated as being at the 
level of average long‐term indicators. Landslides were recorded 
in nine districts and two cities. Landslides were the main cause 
of the deformation and destruction of buildings in 12 settle‐
ments and 11 economic entities. The greatest activity was rec‐
orded in the central mountains of Dagestan, where 130 houses, 
3 economic entities, a bridge across the Kara‐Koiysu River, 250 
m of highway and 70 hectares of farmland were deformed or 
destroyed in 8 settlements. In the high mountain zones, large 
landslide movements occurred in areas of the Urkarakh (Dakha‐
daevskiy district), Dilim (Kazbekovskiy district), Saniorta 
(Tlyaratinskiy district) and Kurush (Dokuzparinskiy district) vil‐
lages. 

Основными факторами активизации
оползневых процессов явились: гидро‐
метеорологический (переувлажнение 
рыхлых покровных отложений атмо‐
сферными осадками), техногенный 
(нагрузки на неустойчивые склоны, под‐
резка склонов при строительстве) и сей‐
смический (землетрясение силой 5‐6 
баллов, произошедшее 10 сентября 2008 
г. на территории Чеченской Республики). 
 
 
 
 
The main factors causing landslide activa‐
tion were: hydrometeorological (saturation 
of loose covering deposits by precipitation), 
anthropogenic (loads on unstable slopes, 
undercutting of slopes during construction) 
and seismic (a 5.0‐6.0 earthquake occurred 
on 10 September 2008 in the Chechen 
Republic). 



South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4    V.V. Razumov et al. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    63 
  

2
0
0
9
 

28 

Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается на уровне среднемноголетних показателей. 
Наибольшая активность оползней наблюдалась в области 
Среднегорного Дагестана. Наиболее крупные оползневые 
подвижки произошли в районе селений Чох (Гунибский рай‐
он), Куркал (Ахтынский район) и в г. Буйнакск. Активизация 
оползней пластического типа отмечена на четырех участках 
нефтепровода «Баку – Тихорецк», общей протяженностью 
около 500 м. 
Landslide process activity in the republic was estimated at the 
level of average long‐term indicators. The greatest landslide 
activity was observed in the central mountains of Dagestan. The 
largest landslide movements occurred in the area of Chokh 
village (Gunibskiy district), Kurkal village (Akhtynskiy district) and 
in the city of Buynaksk. Intensification of plastic‐type landslides 
was noted on four sections of the Baku‐Tikhoretsk oil pipeline 
with a total length of about 500 m. 
 

Основными факторами активизации 
оползневых процессов явились: гидро‐
метеорологический (переувлажнение 
рыхлых покровных отложений атмо‐
сферными осадками), техногенный 
(нагрузки на неустойчивые склоны, под‐
резка склонов при строительстве) и сей‐
смический. 
 
The main factors causing landslide activa‐
tion were: hydrometeorological (saturation 
of loose covering deposits by precipitation), 
anthropogenic (loads on unstable slopes, 
undercutting of slopes during construction) 
and seismic 
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Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается на уровне среднемноголетних показателей. 
Наиболее крупные оползни активизировались в Высокогор‐
ной (Агульский, Рутульский, Унцукульский, Тляратинский и 
др. районы) и Среднегорной (г. Буйнакск, долина р. Чираг‐
чай) областях республики. Оползневыми процессами нане‐
сен крупный материальный ущерб населенным пунктам, 
хозяйственным объектам и сельскохозяйственным землям. 
Landslide process activity in the republic was estimated at the 
level of average long‐term indicators. The largest landslides 
occurred in the high mountain zones (Agulskiy, Rutulskiy, Un‐
tsukulskiy, Tlyaratinskiy and other districts) and middle moun‐
tain zones (the city of Buynaksk and Chiragchay River valley) 
regions of the republic. Landslide processes caused extensive 
economic damage to settlements, domestic structures and agri‐
cultural land. 
 

Основными факторами активизации 
оползневых процессов явились: гидро‐
метеорологический (переувлажнение 
рыхлых покровных отложений) и техно‐
генный (нагрузки на неустойчивые скло‐
ны, подрезка склонов при строитель‐
стве). 
 
The main factors causing landslide activa‐
tion were: hydrometeorological (saturation 
of loose covering deposits by precipitation), 
anthropogenic (loads on unstable slopes, 
undercutting of slopes during construction) 
and seismic. 
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Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается на уровне среднемноголетних показателей. 
Наиболее крупные оползневые проявления, активизация 
которых привела к возникновению чрезвычайных ситуаций 
локального уровня, отмечены в Предгорной области на тер‐
ритории с. Джибахни Кайтагского района и в г. Махачкале. В 
результате активизации оползней в Среднегорной области 
было деформировано и разрушено 50 домостроений и 150 м 
автодороги, а в Высокогорной деформировано 20 домов и 
разрушено 200 м автодороги. 
Landslide activity in the republic was estimated at the level of 
average long‐term indicators. The largest landslide occurrences ‐ 
which led to emergency situations at the local level – were rec‐
orded in the piedmont region in the Jibakhni village area (Kay‐
tagskiy District) and in the city of Makhachkala. As a result of the 
landslides, 50 houses and 150 m of highway were deformed or 
destroyed in the central mountains of Dagestan. Also, 20 houses 
were deformed and 200 m of highway were destroyed in the 
high mountains of Dagestan. 
 

Основными факторами активизации 
оползневых процессов явились: гидро‐
метеорологический (переувлажнение 
рыхлых покровных отложений) и техно‐
генный (нагрузки на неустойчивые скло‐
ны, подрезка склонов при строитель‐
стве). 
 
 
 
The main factors causing landslide activa‐
tion were: hydrometeorological (saturation 
of loose covering deposits by precipitation), 
anthropogenic (loads on unstable slopes, 
undercutting of slopes during construction) 
and seismic. 
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Активность оползневых процессов в Средне‐ и Высокогорной 
областях республики оценивается на уровне ниже средне‐
многолетних показателей, а в Предгорной области – на 
уровне среднемноголетних показателей. В Высокогорной 
области от активизации оползней пострадали села Сильди и 
Гакко Цумадинского района (разрушена школа, деформиро‐
вано 16 домов). 
 
Landscape  activity  in the central  and high mountain zones of 
the republic was estimated below the level of average long‐term 
indicators, but in the piedmont region it was characterized as 
being at the level of average long‐term indicators. In the high 
mountain region, Sildi and Gakko villages (Tsumadinskiy District) 
were affected by landslides. A school was destroyed and 16 
houses were deformed. 

Основными факторами активизации 
оползней явились: гидрометеорологиче‐
ский (переувлажнение покровных отло‐
жений атмосферными осадками в зим‐
не‐весенний период), техногенный (под‐
резка склонов при строительстве домов, 
автодорог и др.) и неотектонический. 
 
The main factors for activation of landslides 
were: hydrometeorological (saturation of 
covering deposits by precipitation during 
the winter‐spring period), anthropogenic 
(undercutting of slopes during the con‐
struction of houses, highways, etc.) and 
neotectonic. 
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Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается на уровне среднемноголетних показателей. 
В результате активизации оползней разрушены или частично 
деформированы жилые дома и хозяйственные постройки в 
населенных пунктах 14 районов республики, а также в горо‐
дах Махачкала и Буйнакск, деформированы автодороги, 
берегозащитные сооружения, разрушено 600 м газопровода. 
Landscape activity in the republic was estimated at the level of 
average long‐term indicators. As a result of landslides, houses 
and domestic outbuildings were destroyed or partially deformed 
in settlements of 14 districts, as well as in the cities of Makhach‐
kala and Buynaksk. Highway and coastal protection structures 
were deformed and 600 m of gas pipeline were destroyed. 

Основными факторами активизации 
оползней явились: гидрометеорологиче‐
ский (переувлажнение покровных отло‐
жений атмосферными осадками в зим‐
не‐весенний период), техногенный (под‐
резка склонов при строительстве домов, 
автодорог и др.) и неотектонический. 
The main factors for activation of landslides 
were: hydrometeorological (saturation of 
covering deposits by precipitation during 
the winter‐spring period), anthropogenic 
(undercutting of slopes during the con‐
struction of houses, highways, etc.) and 
neotectonic. 
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Активность оползневых процессов на территории республи‐
ки оценивается как высокая. Наибольшая активизация 
оползней отмечалась в Ахвахском, Докузпаринском, Гуниб‐
ском, Казбековском, Кайтагском, Тляратинском, Цумадин‐
ском, Цунтинском, Шамильском районах и в городах 
Буйнакск и Махачкала. В населённых пунктах Цунтинского 
района (селения Кидеро, Шапих, Зехида, Ретлоб, Хора, 
Хутрах, Удок, Иха, Сагада и Тляцуда) было деформировано 
240 домостроений с хозяйственными постройками, 2 школы, 
разрушено 5 домов. 
The activity of landslide processes in the republic was estimated 
as high. The greatest activity was observed in Akhvakhskiy, 
Dokuzparinskiy, Gunibskiy, Kazbekovskiy, Kaytagskiy, 
Tlyaratinskiy, Tsumadinskiy, Tsuntinskiy and  Shamilskiy districts 
and in the cities of Buynaksk and Makhachkala. In settlements of 
the Tsuntinsky district (Kidero, Shapikh, Zekhida, Retlob, Khora, 
Khutrakh, Udok, Ikha, Sagada and Tlyatsuda villages) 240 houses 
with domestic outbuildings and 2 schools were deformed and 5 
houses were destroyed. 
 

Активизация оползневых процессов в 
основном связана с выпадением кратко‐
временных интенсивных осадков в мар‐
те, июне‐июле и сентябре‐ноябре. 
 
 
 
 
 
 
Landslide processes were mainly associated 
with short‐term intense precipitation in 
March, June‐July and September‐
November. 
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В первой половине года отмечалась высокая активность 
оползневых процессов в Предгорной области республики и 
средняя ‐ в областях Среднегорного и Высокогорного Даге‐
стана. Вторая половина года характеризовалась средней 
активностью оползневого процесса в Высокогорной и Пред‐
горной областях и низкой ‐ в области Среднегорного Даге‐
стана. Оползневые деформации на территории республики 
отмечены в 12 населенных пунктах. 
In the first half of the year, there was a high landscape activity in 
the piedmont regions of the republic. In the middle and high 
mountains of Dagestan there was median level of landslide 
activity. The second half of the year was characterized by medi‐
an landslide activity in the high mountain and piedmont regions 
of Dagestan and low activity in the middle mountain region. 
Landslide deformations were recorded in 12 settlements. 
 

Основными факторами активизации 
оползней явились: гидрометеорологиче‐
ский (переувлажнение покровных отло‐
жений атмосферными осадками в зим‐
не‐весенний период) и техногенный 
(подрезка склонов при строительстве 
домов, автодорог и др.). 
 
The main factors for the activation of land‐
slides were: hydrometeorological (satura‐
tion of covering deposits by atmospheric 
precipitation in the winter‐spring period) 
and anthropogenic (undercutting of slopes 
during the construction of houses, high‐
ways, etc.). 
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Активность оползневого процесса на территории республики 
оценивается как средняя. Активизация одного из наиболее 
крупных по объему и площади распространения оползня, 
зафиксированного в с. Ратлуб Шамильского района, привела 
к деформации одного жилого дома с хозяйственными по‐
стройками. 
 
 
 
 
Landscape activity in the republic was estimated as average. One 
of the largest landslides in terms of volume and area was rec‐
orded in Ratlub village (Shamilskiy district). It led to the defor‐
mation of one house and domestic outbuildings. 

Активизация оползневых процессов в 
основном была связана с выпадением 
кратковременных обильных осадков в 
весенне‐летние месяцы. Возросла роль 
техногенного вмешательства, которое 
служит толчком к развитию оползневых 
процессов на участках, где их активиза‐
ция ранее не наблюдалась, а метеофак‐
торы в этих условиях являются триггер‐
ным (спусковым) механизмом процесса. 
Activation of landslide processes was main‐
ly associated with short‐term heavy precipi‐
tation in the spring and summer months. 
The role of anthropogenic intervention has 
increased and serves as an impulse for the 
development of landslide processes in 
areas where their activation has not previ‐
ously been observed: meteorological fac‐
tors are the trigger mechanism of the pro‐
cess under these conditions. 
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Сильная степень оползневой активности отмечалась в Сред‐
негорной области Дагестана, средняя – в Предгорной и Вы‐
сокогорной областях. В пределах Приморско‐Дагестанской 
области отмечалась слабая активность оползневых процес‐
сов. В районе гидроэнергетических объектов республики 
отмечена активизация 12 оползневых массивов. 
 
 
A high level of landslide activity was observed in the middle 
mountain region of Dagestan and an average level in the pied‐
montl and high mountain regions. Within the coastal  zone of 
Dagestan there was low landslide activity. In the areas of the 
republic’s hydropower facilities, the activation of 12 landslide 
massifs was noted. 

Основными факторами активизации 
оползневых процессов явились техно‐
генный, гидрометеорологический и сей‐
смический. Возросшая роль техногенно‐
го фактора в горной части Дагестана 
связана со строительством гидроэлек‐
тростанций, дорог, тоннелей, расшире‐
нием населенных пунктов. 
The main factors activating landslide pro‐
cesses were anthropogenic, hydrometeoro‐
logical and seismic. The increased role of 
the anthropogenic factor in the mountain‐
ous part of Dagestan is associated with the 
construction of hydroelectric power sta‐
tions, highways, tunnels and the expansion 
of human settlements. 
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Активность оползневого процесса не превышала средних 
значений. Наиболее крупные оползневые проявления отме‐
чены в городах Махачкала и Буйнакск. В зонах воздействия 
оползневого процесса находятся Чиркейская и Ирганайская 
ГЭС. 
 
 
Landslide activity did not exceed the average. The largest land‐
slide occurrencess were noted in the cities of Makhachkala and 
Buynaksk.  Chirkeyskaya and Irganayskaya hydroelectric power 
stations are in areas affected by landslides. 

Основными факторами активизации 
оползней явились: гидрометеорологиче‐
ский (переувлажнение покровных отло‐
жений атмосферными осадками в зим‐
не‐весенний период), техногенный (под‐
резка склонов при строительстве домов, 
автодорог и др.) и сейсмический. 
The main factors activating landslides were: 
hydrometeorological (saturation of cover‐
ing deposits by precipitation during the 
winter‐spring period), anthropogenic (un‐
dercutting of slopes during the construc‐
tion of houses, highways, etc.) and seismic. 

*Примечание: га – гектар; км – километр; м – метр 
*Note: sq. – square; km – kilometer; m – meter 

 
 
На склонах горы Тарки‐Тау (ограничивающих г. Ма‐
хачкалу с юго‐запада) в течение многих лет наблю‐
дается высокая активизация оползневых процессов. 
В районе поселков Кяхулай и Сепараторный фикси‐
руются оползневые смещения от нескольких санти‐
метров  до  2‐3  м.  В  зоне  поражения  находятся  фе‐
деральная  автодорога «Кавказ»,  газопровод «Моз‐
док  –  Казимагомед»,  нефтепровод  «Баку  –  Тихо‐
рецк», городские коммуникации г. Махачкалы и его 
поселков [12]. В 2004 г. в окрестностях г. Махачкала 
было зафиксировано 11 активных оползней. Новые 
оползни здесь были обнаружены и в 2005 г. В 2007 
г.  катастрофическая  активизация  оползня  блока 
(протяженностью по склону около 30 м) на северо‐
западной  окраине  поселка  (пос.)  Тарки  привела  к 
гибели  3  человек,  разрушению  одного  домострое‐
ния  с  хозпостройками  и  деформации  пяти  домо‐
строений  (рис.  3).  В  2009  г.  оползневые  подвижки 
привели  к  деформации  7  домостроений  частного 
сектора города. Активизация оползневых процессов 
(объемом  более  60  тыс.  куб.  м)  в  январе  2010  г. 
привела  к  деформации  7  жилых  домов  в  пос.  Ст. 
Кяхулай. В июне 2011  г. оползневыми подвижками 
(площадь активизации – 66 тыс. кв. м, объем – 330 
тыс.  куб.  м)  было  разрушено  25  домостроений  и 
деформировано  103  дома  в  поселках  Кяхулай  и 
Сепараторный.  Кроме  того,  было  деформировано 
580  м  автодорог  и  600  м  линий  электропередачи 
(ЛЭП).  В  июне  2012  г.  оползневая  активизация 
(площадь – 52,5 тыс. кв. м, объем – до 360 тыс. куб. 
м) в поселках Альбурикент и Сепараторный привела 
к  разрушению  40  м  автодороги,  двух  домов  и  де‐
формации 22 домов. В 2013 г. оползневым процес‐
сом  в  пос.  Агачаул  были  разрушены  подземные 

линии связи (около 60 м) и подпорные стены (50 м), 
а  в  пос.  Сепараторный  деформировано  6  домов  и 
два  частично  разрушено.  В  2016  г.  активизация 
оползневого  процесса  по  улице  (ул.)  Абрикосовая 
(г. Махачкала)  и  в  пос.  Альбурикент  (по  ул.  Земле‐
устроителей)  привела  к  деформации  трех  домо‐
строений,  здания  медресе  и  20  м  автодороги.  В 
2017  г.  в  п.  Альбурикент  в  результате  оползневых 
подвижек было деформировано 5 домостроений и 
полотно автодороги протяженностью 25 м, а в 2018 
г.  в пос. Сепараторный было деформировано 2 до‐
мостроения с хозпостройками. 

Катастрофическая  оползневая  активизация 
уже более 30  лет отмечается и в  г. Буйнакске  (рис. 
4).  Особенно  активны  оползневые  процессы  в  жи‐
лом  массиве  на  склоне  Беловецкой  горки.  Так,  в 
2005  г.  на  пересечении  улиц  Дударова,  Агасиева, 
Чайковского оползневыми подвижками  (более 700 
тыс.  куб.  м)  была  охвачена  территория  площадью 
около  6  га,  разрушено  более  40  домостроений  и 
хозпостроек. В 2007 г. оползневыми массами (более 
700 тыс. куб. м) было разрушено более 40 зданий, а 
в  2008  г.  деформировано  3  домостроения  по  ул. 
Агасиева.  Катастрофическая  оползневая  активиза‐
ция  (площадь  около  5,5  га,  объем  более  1,5  млн 
куб. м)  в 2010  г. привела к разрушению 8‐ми и де‐
формации  20  домостроений  на  Беловецкой  горке, 
повреждению  линий  коммуникаций,  разрушению 
ЛЭП.  Скорость  максимального  смещения  грунтов 
при  этой  активизации  (с  12.03.10  г.  по  13.03.10  г.) 
составила 20  см за один час.  В 2014  г.  за  счет при‐
ращения  активных  оползневых  площадей  по  ул. 
Маяковского (750 кв. м) и по ул. Агасиева (500 кв. м) 
были  деформированы 20  частных  домовладений  с 
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хозпостройками. Последние годы также характери‐
зуются значительной активностью оползневых про‐
цессов  в  районе  Беловецкой  горки.  Так,  в  2015  г. 

здесь  были  зафиксированы  оползни  объемом  бо‐
лее 15 млн. куб. м. 
 

 
Рисунок 2. Местоположение оползневых проявлений (описанных), произошедших на территории  
Республики Дагестан за 2006‐2018 гг. 
Figure 2. Locations of landslides (described) occurring in the Republic of Dagestan 2006‐2018 
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Рисунок 3. Стенка отрыва оползня блока в п. Тарки (г. Махачкала) в 2007 г. (фото ТЦ ГМСН по Республике  
Дагестан) 
Figure. 3. Wall dislodged by a landslide in the village of Tarki (Makhachkala) in 2007 (Photo ‐ State Centre  
for Monitoring of Subsoil and Regional Works of the Republic of Dagestan) 
 
Незначительная  оползневая  активность  также  от‐
мечается и в Приреченском поселке г. Буйнакска. В 
2005  г.  оползневыми  деформациями  было  разру‐
шено одно домостроение на ул. Кирпичная, а на ул. 
Хуторянская было деформировано 7 домов. В 2006 
г.  отмечалась  активизация  уже  шести  оползневых 
массивов  площадью  до  17  тыс.  кв.  м.  В  2007  г. 
оползневые подвижки на этих массивах, вызванные 
продолжительными дождями, были продолжены, в 
результате  чего  разрушен  2‐х  этажный  дом  и  10 
жилых домов деформировано. В 2014 г. в результа‐

те  активизации  левого  фланга  древнего  оползня 
были  деформированы  16  домостроений  с  хозпо‐
стройками.  В  2016‐2018  гг.  происходила  активиза‐
ция  оползневых  процессов  по  ул.  Махмудова.  В 
2016 г. здесь было деформировано 3 домостроения 
(объем оползневых масс до 7,5 тыс. куб. м), в 2017 
г.  отмечались  деформации  в  10  домах  (объем 
оползневых  масс  75,0  тыс.  куб.  м),  а  в  2018  г.  в  2 
домостроениях  (объем  оползневых  масс  2,5  тыс. 
куб. м). 

 

 
Рисунок 4. Активный оползень в г. Буйнакске (фото ГУП РЦ «Дагестангеомониторинг») 
Figure 4. Active landslide in Buynaksk (Photo ‐ Dagestangeomonitoring) 
 
Подвержен оползневым процессам и участок сана‐
торно‐курортного Манасского взморья. Еще в сере‐
дине  20  века,  в  начале  развития  этой  курортной 
зоны  на  побережье,  на  осваиваемой  территории 
были  отмечены  крупные  оползни,  как  современ‐
ные,  так  и  древние.  Их  активизация  неоднократно 
приводила  к  значительному  материальному  ущер‐
бу. Так, в 2006 г. в зоне отдыха «Ачи‐Су» в результа‐
те  активизации  оползневых  процессов  было  де‐
формировано  4  домостроения  и  берегозащитные 
сооружения.  Затяжное  выпадение  дождей  в  при‐
морской части республики в конце октября – начале 
ноября  2011  г.  вызвало  оползневые  смещения 
(объем  600  тыс.  куб.  м)  суглинков  в  3,5  км  юго‐
восточнее  пос.  Манас,  которые  привели  к  дефор‐
мации 5 коттеджей. В 2016 г. в пос. Манас в резуль‐
тате  активизации  оползневого  процесса  было  де‐
формировано  одно  домостроение,  а  в  2017  г.  под 

угрозой  оползневой  активизации  оказалось  5  до‐
мов  с  хозпостройками,  автодорога  и  подпорная 
стенка. 

Наиболее  сильно  от  оползневых  процессов 
страдают сельские населенные пункты республики, 
построенные  зачастую  на  древних  и  современных 
оползневых  массивах.  В  результате  строительства 
сельской  инфраструктуры,  сопровождающейся 
подрезкой  склонов,  их  перегрузкой  (строящимися 
объектами),  бессистемным  и  бесконтрольным  по‐
ливом  приусадебных  участков,  прокладкой  водо‐
проводно‐канализационных  сетей  без  соблюдения 
технических условий и нарушением поверхностного 
и  подземного  стока,  отмечается  периодическая 
активизация  оползней.  Практически  каждый  насе‐
ленный  пункт  в  горной  части  республики  либо  до‐
рога  к  нему  –  это  потенциальная  зона  развития 
оползневых  процессов.  Наиболее  значительные 
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активизации  оползневых  процессов  происходят  в 
Ахвахском,  Ботлихском,  Гунибском,  Казбековском, 
Лакском,  Левашинском,  Рутульском,  Табасаран‐
ском,  Тляратинском,  Унцукульском,  Хунзахском, 
Цумадинском, Цунтинском, Шамильском и др. рай‐
онах республики. 

В отдельные годы на территории некоторых 
районов  республики  происходит  массовая  активи‐
зация оползневых процессов. Так, в апреле – июне 
2001  г.  была  зафиксирована  активизация  оползне‐
вой деятельности в Ахвахском, Ботлихском, Буйнак‐
ском,  Докузпаринском,  Цумадинском,  Цунтинском, 
Шамильском  районах  республики.  Также,  в  более 
чем 25  населенных  пунктах  Казбековского,  Табаса‐
ранского  и  Тляратинского  районов  отмечались  де‐
формация  и  разрушение  зданий  и  сооружений,  в 
том числе, и жилых. Наибольшая оползневая актив‐
ность  наблюдалась  в  Табасаранском  районе  (села 
Вартатиль,  Гурхун,  Дарваг,  Дюбек,  Ерси,  Н.  Лидже, 
Татиль,  Тинит,  Хапиль,  Цухтыг),  что  привело  к  де‐
формации и частичному разрушению 160 домов. В 
2006 г. массовая активизация оползневого процесса 
(в виде блоковых и структурно‐пластических ополз‐
ней потоков) повторилась в селах Дарваг, Ерси, Та‐
тиль, Хапиль, Вартатиль, Джугдиль, Цухтыг и Н. Ли‐
дже.  Следует  отметить  большие масштабы некото‐
рых  сползающих  оползневых массивов  в  эти  годы. 
Так,  в  2005  г.  в  северо‐восточной  части  с.  Дарваг 
активизировался  огромный  древний  оползень 
(площадь около 3,5 кв. км, объем более 3 млн куб. 
м).  В  2006  г.  в  зоне  продвижения  этого  оползня 
находилось  уже  30  частично  деформированных 
домов.  В  с.  Ерси  в 2006  г.  было отмечено  семь ак‐
тивных  оползней  потоков  с  суммарной  площадью 
около 3,5 кв. км. На территории сел Татиль, Хапиль, 
Вартатиль,  Н.  Лидже,  Цухтыг  активизировались 
оползни в поверхностных отложениях.  

В 2005  г. от массовой активизация оползне‐
вых  процессов  пострадали  и  населенные  пункты 
Цунтинского  района  (Генух,  Зехида,  Иха,  Кидеро, 
Ретлоб,  Сагада,  Тляцуда,  Удок,  Хора,  Хутрах,  Циба‐
ри, Шапих, Эльбок). Общая площадь массового раз‐
вития оползневых процессов составила около 6  кв. 
км.  В  2006  г.  оползневая  активизация  повторно 
проявилась в селах Удок и Сагада, где было дефор‐
мировано 17 домов, одно сооружение соцкультбы‐
та, 6 мостов и 2  км автодороги.  В 2014  г.  в районе 
опять  была  зафиксирована  массовая  активизация 
оползневых  процессов  (села  Кидеро, Шапих,  Зехи‐
да,  Ретлоб,  Хора,  Хутрах,  Удок,  Иха,  Сагада  и 
Тляцуда),  в  результате  чего  было  деформировано 
240 домостроений с хозяйственными постройками, 
2 школы, разрушено 5 домов. В с. Зехида было де‐
формировано 3 дома, в с. Ретлоб 20 домов и здание 
местной администрации. В с. Тляцуда воздействию 
оползневых  процессов  было  подвержено  более 
70%  домостроений  и  хозяйственных  построек, 
большая  часть  из  них  была  деформирована  или 
находилась  в  аварийном  состоянии.  В  с.  Хутрах 
оползневые подвижки затронули южную и  северо‐
западную части территории села. В результате было 
деформировано 17 домостроений и хозяйственных 
построек, в том числе и школа, разрушено 10 домо‐
строений.  В  с.  Хора  было  деформировано  более 

80%  домостроений  и  хозяйственных  построек. 
Практически  вся  территория  с.  Иха  находилась  в 
зоне воздействия оползневых процессов,  в резуль‐
тате чего были деформированы все домостроения и 
хозяйственные  постройки,  из  них 5  разрушено.  Та‐
кая же картина наблюдалась и в с. Удок. В 2016 г. в 
с. Шапих оползневыми массами (объем 60 тыс. куб. 
м)  было  деформировано  3  домостроения  с  хозпо‐
стройками.  

В Тляратинском районе (села Саниорта, Тля‐
нада, Барнаб, Никар, Сикар, Хадиял, Тилутль, Катро‐
со  и  Чадаколоб)  массовая  активизация  оползней 
произошла в 2010 г. В с. Саниорта в зоне активного 
оползня  находились  15  домов,  из  них  9  в  аварий‐
ном  состоянии,  было  разрушено  3  км  водовода  и 
1,5  км  автодороги.  На  юго‐восточной  окраине  с. 
Барнаб  было  разрушено  3  дома,  а  7  находились  в 
аварийном состоянии.  В  с. Никар  (северо‐западная 
часть)  было  разрушено  4  дома  и  3  дома  сильно 
деформированы и находились в аварийном состоя‐
нии, разрушено 150 м автодороги. В с. Сикар  (юго‐
западная  часть)  было  зафиксировано  разрушение 
около 100 м автодороги, двух домов и деформация 
сельской  школы.  В  центре  с.  Хадиял  было  дефор‐
мировано два жилых дома. На северной окраине с. 
Тилутль  был  разрушен  один  двухэтажный  дом  и 
деформировано 120 м автодороги «Хебда –  Тляра‐
та». На южной окраине  с.  Катросо  в  зоне оползне‐
вого процесса находилось 8 домов, из них 3 дома в 
аварийном состоянии и 5 деформированы. В с. Ча‐
даколоб  были  деформированы  3  дома  и  4  дома 
находились  в  аварийном  состоянии.  В  зоне  воз‐
можного  воздействия  оползневого  процесса  нахо‐
дилась и сельская школа. 

В Цумадинском районе многие населенные 
пункты  (Хвайни,  Хуштада,  Сильди,  Гакко,  Верхнее 
Гаквари,  Эчеда  и  др.)  также  расположены  в  зонах 
действия оползневых процессов. В 2004  г. крупные 
активные оползни  (1,25  кв.  км)  были  зафиксирова‐
ны  в  с.  Хвайни.  В  2006  г.  оползневые  подвижки 
наблюдались в с. Хуштада. В 2012 г. от активизации 
оползневого  процесса  пострадали  села  Сильди  и 
Гакко – была разрушена школа и дом, деформиро‐
вано 16 домов, в оползнеопасной зоне оказалось 16 
домов. Объем оползневых масс в с. Гакко составил 
60 тыс. куб. м, а в с. Сильди – 270 тыс. куб. м. В 2013 
г. на западной окраине с. Верхнее Гаквари в резуль‐
тате оползневых подвижек (длина оползневого тела 
– 1500 м, ширина – 300 м, объем – 1,8 млн куб. м) 
был  разрушен жилой  дом, 3  мостовых  перехода  и 
хозяйственные  постройки.  В  оползнеопасной  зоне 
находились  3  домовладения  с  хозяйственными 
постройками.  Оползневые  подвижки  также  фикси‐
ровались и на северной окраине села, где в разной 
степени  были  деформированы  6  жилых  домов  и 
хозяйственные  постройки,  отдельные  строения 
находились в аварийном состоянии. В 2016  г. акти‐
визация оползневого процесса (объем 150 тыс. куб. 
м)  в  с.  Гакко  повторилась,  в  результате  чего  было 
деформировано 10 жилых домов с хозяйственными 
постройками.  Массовые  оползневые  деформации 
домостроений (начиная с 1990 г.) отмечаются и в с. 
Эчеда,  которое  расположено  на  склоне,  имеющем 
древнеоползневое происхождение. В конце 2009 г., 
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после  прошедших  дождей  здесь  произошла  ката‐
строфическая  активизация  оползневого  процесса, 
что  привело  к  деформации  более  70%  домострое‐
ний, ряд зданий находился в аварийном состоянии 
(школа,  клуб,  жилые  дома).  Здание  школы  было 
деформировано полностью,  стены покрыты трещи‐
нами  (ширина раскрытия до 10‐15  см). В конце ап‐
реля  2013  г.  в  результате  очередной  активизации 
древнеоползневого  массива  (длина  –  1500  м,  ши‐
рина – 1000 м, объем – 18 млн куб. м) было разру‐
шено 12  домов  и  деформировано 80%  домострое‐
ний  селения,  несколько  зданий  находилось  в  ава‐
рийном  состоянии,  под  угрозой  разрушения  ока‐
зался участок автодороги «Эчеда – Агвали».  

В  Гунибском  районе  наиболее  значимые 
оползневые  активизации  фиксируются  в  селениях 
Чох и Бацада. В 2009  г. оползневые подвижки (ши‐
риной  300‐400  м)  на  древнеоползневом  склоне  в 
южной и северной частях с. Чох привели к разруше‐
нию  и  деформации  57  домостроений.  В  этом  же 
году  активизировался  и  структурно‐пластический 
оползень  (шириной  от  80‐150  м  до  300  м)  в  юго‐
восточной части села. В зоне активизации оказалось 
10  жилых  домов.  В  2014  г.  катастрофическими  по‐
движками  на  этом,  расширившемся  за  пять  лет, 
оползне  (длина  –  500  м,  ширина  –  150  м,  глубина 
захвата – 10  м,  объем – 750  тыс.  куб.  м)  было  де‐
формировано 20 домостроений. В с. Бацада в 2011 
г.  также  была  зафиксирована  катастрофическая 
активизация оползневого процесса в западной  (но‐
вой)  части  села,  находящейся  на  теле  древнего 
оползня,  который  сползает  в  сторону  реки  Кара‐
Койсу.  Оползневыми  процессами  было  деформи‐
ровано  и  разрушено 50  домостроений  и 150  м  ав‐
тодорог.  В  последние  годы  оползневая  активность 
этого древнеоползневого массива значительно сни‐
зилась,  так,  в 2017  г.  оползневыми деформациями 
были  повреждены  только  3  домостроения  и  авто‐
мобильный мост. 

Значительным  оползневым  разрушениям 
подвергаются  села  Аракани  и  Унцукуль  Унцукуль‐
ского района. Так, в апреле 2012 г. на территории с. 
Аракани  (юго‐западная часть  селения и район Кон‐
сервного завода)  была зафиксирована активизация 
двух оползневых участков. В результате оползневых 
смещений на первом участке (длина – 200 м, шири‐
на  –  250  м,  объем  –  около  400  тыс.  куб.  м)  было 
деформировано около 20 домов. Оползневая акти‐
визация  второго  участка  (длина – 200 м, ширина – 
160  м,  объем  –  около  380  тыс.  куб.  м)  привела  к 
деформации 16 домостроений и здания консервно‐
го  завода.  В  2014  г.  в  результате  оползневых  по‐
движек  в  селе  было  деформировано  6  жилых  до‐
мов  с  хозпостройками  и  здание  консервного  заво‐
да.  В  этом же  году  в  с.  Унцукуль  катастрофическая 
активизация  оползневого  процесса  привела  к  де‐
формации  и  частичному  разрушению  80  жилых 
домов  с  хозпостройками  и  участка  сельской  авто‐
дороги (350 м). 

Значительная  активизация  оползневых  про‐
цессов  отмечается  и  в  Хунзахском  районе  респуб‐
лики. В 2006 г. она была установлена в селах Цель‐
мес,  Буцра и Н.  Буцра.  По  типу  смещения оползни 
были блоковые и структурно‐пластические с незна‐

чительной  глубиной  захвата.  В  2013  г.  на  северо‐
западной окраине  с.  Цельмес  оползневыми масса‐
ми  было  деформировано  и  разрушено  около  70 
жилых домов, хозяйственные постройки, а в 2014 г. 
80  домостроений  с  хозяйственными  постройками, 
участок  сельской  автодороги  протяженностью  100 
м. 

Многие  населенные  пункты  республики 
подвержены периодически повторяющейся активи‐
зации  оползневых  процессов.  В  качестве  примера 
можно привести с. Ратлуб Шамильского района, где 
оползневые  деформации  домостроений  происхо‐
дят  практически  через  год.  Так,  в  2008  г.  оползне‐
выми  подвижками  здесь  было  деформировано  15 
домов  и  разрушено  200  м  внутрисельской  автодо‐
роги, а в 2011  г., соответственно, 20 домов и 200 м 
полотна автодороги.  В 2013  г.  в результате активи‐
зации  оползневого  процесса  произошла  массовая 
деформация домостроений в селе. В 2014 г. на юго‐
восточной  окраине  селения  была  деформирована 
внутрисельская автодорога длиной 150 м и ЛЭП 100 
м, а в 2016 г. деформирован один жилой дом с хо‐
зяйственными  постройками.  Территория  с.  Дылым 
Казбековского  района  приурочена  к  древнеополз‐
невому  массиву,  активизация  которого  началась 
еще  в  1981  г.  и  продолжается  до  настоящего  вре‐
мени.  В  марте  2008  г.,  в  результате  активизации 
трех  оползневых  участков,  в  зоне  активного  пора‐
жения оказалось 38 домов (7 из которых были раз‐
рушены) и здание детского сада, в 2010 г. был раз‐
рушен  сарай  и  деформирован  1  дом,  а  также  де‐
формировано около 600 м ЛЭП и  четыре опоры.  В 
2013  г. оползневыми подвижками (площадь ополз‐
ня – 18 тыс. кв. м, объем – 72 тыс. куб. м) были де‐
формированы  здание  мельницы  и  хозяйственные 
постройки, частично разрушены автодорога (200 м) 
и  мостовой  переход.  Активизация  в  2017  г.  двух 
оползневых  участков  привела  к  деформации  50  м 
автодороги,  в  потенциально  опасной  зоне  оказа‐
лись домостроения с хозяйственными постройками 
и мельница. 

В с. Н. Алак Ботлихского района также отме‐
чается  периодическая  активизация  оползневого 
процесса.  В  2007  г.  катастрофическим  оползнем 
(объем – 2,5‐3,0 млн  куб. м)  было деформировано 
более 30 домов, хозпостройки, детсад, разрушено 6 
домов, участок автодороги, ЛЭП, водовод. В ополз‐
неопасной зоне находились 80 домов и здания соц‐
кульбыта. В 2015 г. оползневые подвижки повтори‐
лись с деформацией 6 домов с хозпостройками, а в 
2016 г. было деформировано 7 домостроений. 

Некоторые  населенные  пункты  Лакского 
района  также  стоят на периодически активизирую‐
щихся оползневых массивах.  Так,  подвижки ополз‐
ня в с. Кубра в 2008  г. привели к деформации 50 м 
внутрисельской  автодороги,  14  домостроений,  ме‐
чети  и  здания  соцкультбыта,  3  дома  находились  в 
аварийном состоянии. В 2014 г. оползневой дефор‐
мации и  частичному разрушению подверглось  уже 
20 домостроений с хозяйственными постройками. В 
этом  же  году  в  с.  Багикла  оползневыми  массами 
было  деформировано  около  15  и  частично  разру‐
шено  5  домостроений  с  хозяйственными  построй‐
ками.  
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В  последние  годы  наблюдается  активность  ополз‐
невых процессов в Ахвахском и Ахтынском районах. 
Так, в 2015  г. в с. Лологонитль Ахвахского района в 
результате активизации оползневого массива  (дли‐
на  –  180  м,  ширина  –  160  м,  объем  –  86,4  куб.  м) 
было деформировано 6 жилых домов с хозяйствен‐
ными  постройками.  В  2016  г.  полностью  или  ча‐
стично  было  разрушено  уже  20  домостроений. 
Схожая  картина  наблюдалась  и  в  с.  Гдынк  Ахтын‐
ского района. Здесь, в 2013 г. в результате оползне‐
вой  активизации  было  деформировано  38  домо‐
строений  с  хозяйственными  постройками.  А  уже  в 
2014  г.  оползневыми массами  (длина  оползневого 
тела – 2,5 км, ширина – 800 м, глубина захвата – 15 
м, объем – 30 млн. куб. м) было деформировано и 
частично  разрушено  40  домостроений  с  хозяй‐
ственными постройками. 

Строительство,  реконструкция  и  эксплуата‐
ция  автомобильных дорог  оказывает  значительное 
воздействие  (подрезка  и  пригрузка  склонов,  скла‐
дирование в пределах низовых откосов дорог рых‐
лообломочного  материала,  подпруживание  по‐
верхностного  стока  и  сброс  атмосферных  вод  на 
склоны, динамическая нагрузка от транспорта и др.) 
на  геологическую  среду  республики.  Только  за  по‐

следние три года (2015‐2017 гг.), характеризующих‐
ся средней степенью оползневой активности, было 
деформировано 4,220 км автодорог республики, из 
них 2,185  км  с  твердым покрытием и 2,035  км без 
покрытия. 

Активизация  оползней на многих  автодоро‐
гах  республики  отмечается  практически  ежегодно. 
Так, по трассе «Дербент – Ахты» постоянно активен 
Мискинджинский оползень объемом более 10 млн. 
куб.  В  постоянно  активном  состоянии  находится 
оползневой процесс и на автодороге «Махачкала  ‐ 
Буйнакск»  (Буйнакский  перевал).  Периодически 
оползневыми  подвижками  разрушается  федераль‐
ная  автодорога М‐29 «Кавказ».  Так,  в 2009  г.  в  ре‐
зультате  активизации  оползневых  процессов  (об‐
щей площадью около 4750 кв. м) на 814‐м и 816‐м 
километрах  было  разрушено  полотно  этой  автодо‐
роги на участках суммарной протяженностью около 
85  м  (рис.  5).  В  2010  г.  оползневыми  массами  (на 
южном  склоне  горы  Тарки‐Тау)  было  разрушено 
более  80  м  полотна  автодороги  М‐29  «Кавказ».  В 
2015 г. на северо‐восточной окраине пос. Агачаул (г. 
Махачкала) было деформировано 200 м полотна, а 
в 2016 г. – 180 м (на трех участках) этой автодороги.  

 

 
Рисунок 5. Активизация оползневого процесса на автодороге М‐29 «Кавказ» в районе пос. Агачаул в 2009 г. 
(фото РЦ «Дагестангеомониторинг») 
Figure 5. Landslide process activated on the Caucasus M‐29 highway in the area of the village of Agachaul in 2009 
(Photo ‐ Dagestangemonitoring) 
 
Практически  ежегодно  отмечается  оползневая  ак‐
тивность  на  автодорогах  в  Докузпаринском, 
Буйнакском,  Рутульском,  Тляратинском,  Ботлих‐
ском,  Хунзахском,  Цумадинском  и  многих  других 
районах  республики.  Масштабные  активизации 
оползней  неоднократно  отмечалась  на  автомо‐
бильных дорогах «Магарамкент – Ахты», «Усухчай – 
Мискинджа» и «Усухчай – Куруш» Докузпаринского 
района,  «Цуриб  –  Гуниб»  и  «Буйнакск  –  Гимры  – 
Чирката» Буйнакского района, «Тлярата – Камилух» 
и «Анцух – Тлярата» Тляратинского района, «Хунзах 
–  Амишта»  Хунзахского  района  и  многих  других. 
Так,  например,  катастрофическая  активизация 
оползневого массива (объёмом более 225 тыс. куб. 
м) 26 марта 2014 г. на участке автодороги «Буйнакск 
–  Гимры –  Чирката»  (Буйнакский район)  привела  к 
деформации 150 м дорожного полотна. В 2016  г.  в 
этом  же  районе  оползневыми  массами  (объем  – 
50,0  тыс.  куб. м)  было деформировано 250 м авто‐
дороги «Цуриб – Гуниб» (в бассейне р. Кара‐Койсу).  

На дорогах Докузпаринского района активи‐
зация катастрофических оползней происходит прак‐
тически ежегодно. Так, в 2008 г. на 20‐м километре 
автодороги «Усухчай – Куруш» произошла подвиж‐
ка  оползня  объемом 20 млн  куб. м  и  глубиной  за‐
хвата около 20 м. Было разрушено 2,5 км автодоро‐
ги и прервано автотранспортное сообщение с насе‐
ленным  пунктом  Куруш  и  пограничной  заставой. 
Значительным ежегодным разрушениям, практиче‐
ски на всем своем протяжении, подвергается авто‐
дорога  «Магарамкент  –  Ахты».  В  2008  г.  активиза‐
ция оползневого процесса в районе с. Усухчай при‐
вела к деформации 350 м этой автодороги, а в 2009 
г.  было  повреждено  310  м.  В  2010  г.  произошло 
разрушение 150 м дороги у с. Каракюре и 250 м у с. 
Мискинджи.  В 2013  г.  было деформировано 100 м 
полотна, а в 2014 г. – 70 м (в районе с. Н. Каракюре). 
В 2017  г.  на 4  участках  (в бассейне р.  Самур)  было 
повреждено 120 м автодороги. Объем сместивших‐
ся масс составил от 180 куб. м до 4500 куб. м. 
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Разрушение  автомобильных  дорог  Тляратинского 
района  зачастую  приводит  к  прерыванию  сообще‐
ния со многими населенными пунктами. Так, в мае 
2008  г.  в  результате  оползневой  подвижки  (около 
700  тыс.  куб.  м)  на  16‐м  километре  автодороги 
«Тлярата – Камилух» (район с. Саниорта) было раз‐
рушено дорожное полотно протяженностью 350 м и 
прервано  транспортное  сообщение  с  16  населен‐
ными пунктами и двумя погранзаставами. Оползне‐
вая  подвижка  привела  к  гибели  трех  человек.  В 
2013 г. активизация оползневого процесса (ширина 
оползня – 350 м, объем – 171,5 тыс. куб. м) на этой 
же дороге (на правом борту р. Джурмут) привела к 
деформации  и  частичному  разрушению  250  м  до‐
рожного  полотна.  Автодорога  «Анцух  –  Тлярата» 
также  периодически  подвергается  воздействию 
оползневых  процессов.  Так,  катастрофические 
оползневые  подвижки  26  мая  2015  г.  на  втором 
километре  этой  дороги  привели  к  перекрытию 
оползневыми массами  (объем  –  230,4  тыс.  куб.  м) 
150  м  автомобильного  полотна,  в  результате  чего 
была  прервана  автомобильная  связь  с  районным 
центром  (с.  Тлярата)  и  остальными  населенными 
пунктами Тляратинского района. В 2016 г. активиза‐
ция  оползневого  процесса  произошла  уже  на  4 
участках этой дороги, что привело к ее деформации 
на значительном протяжении  (430 м). В 2018  г.  ак‐
тивные  оползневые  подвижки  произошли  на  пяти 
участках автодороги «Хебда – Тлярата», в результа‐
те  чего  было  деформировано  в  общей  сложности 
435 м дороги. 

В  последнее  время  возросла  роль  антропо‐
генного фактора  в  активизации оползней  в  связи  с 
масштабным строительством водохранилищ гидро‐
электростанций  (нарушение  рельефа  и  изменение 
условий  подземного  и  поверхностного  стока).  В 
настоящее время в республике построены и эксплу‐
атируются 7 крупных гидроэлектростанций: Чирюр‐
товская,  Миатлинская  и  Чиркейская  на  р.  Сулак, 
Гергебельская  и  Гунибская  на  р.  Каракойсу,  Ирга‐
найская  и  Гоцатлинская  на  р.  Аварское  Койсу  (см. 
рис. 1),  в  районе  которых находятся древние и  со‐
временные  оползневые  массивы,  расположенные 
большей частью в бортах водохранилищ этих ГЭС. В 
последние  годы,  помимо  активизации  старых 
оползневых массивов фиксируются и новые ополз‐
ни в пределах водохранилищ Чиркейской, Ирганай‐
ской,  Гунибской,  Гоцатлинской  и  других  ГЭС.  Так, 
только в 2017 г. в районе гидроэнергетических объ‐
ектов  республики  была  отмечена  активизация  12 
оползневых массивов.  

Особо следует выделить оползневые прояв‐
ления в районе водохранилищ по р. Сулак  (рис. 6). 
Так, в 2005 г. в пределах акватории водохранилища 
Чиркейской ГЭС (выше слияния рек Аварское Койсу 
и  Андийское  Койсу)  активизировался  оползневой 
массив «Устьевой» (объем – 120 тыс. куб. м). В слу‐
чае  его  смещения  (обрушения)  в  водохранилище 
могла возникнуть угроза перекрытия русла р. Авар‐
ское Койсу,  в результате чего был бы затоплен ма‐
шинный зал вышерасположенной Ирганайской ГЭС. 
В  2006‐2013  гг.  в  окрестностях  каскада  ГЭС  на  р. 

Сулак, а также и в районе Ирганайской ГЭС наблю‐
далось  снижение  активности  оползневых  процес‐
сов. Но уже в 2014 г. в пределах описываемых гид‐
роэнергетических  объектов  была  отмечена  активи‐
зация 12  оползневых массивов.  Особо  следует  вы‐
делить активизацию Миатлинского оползня (объём 
– около 25 млн куб. м) в правом примыкании ароч‐
ной плотины Миатлинской ГЭС. Величина оползне‐
вых подвижек в  пределах данного оползня  состав‐
ляет ежегодно (с 2014 г. по 2017 г.) до 0,2 м. В 2014‐
2018  гг. продолжалось активное развитие оползне‐
вых  деформаций  в  пределах  шести  оползневых 
массивов  Чиркейского  водохранилища  (величина 
оползневых  смещений  ежегодно  составляла  в 
среднем  до  0,3  м)  и  на  3‐х  оползневых  массивах 
Ирганайского  водохранилища  (величина  оползне‐
вых смещений в 2014 г. составила 0,2 м, в 2015 г. – 
0,014‐0,212 м,  в 2017  г. – 0,019‐0,031 м,  в 2018  г. – 
0,030  м).  Размеры  оползневого  массива  в  районе 
Ирганайской ГЭС составляют в длину 8,5 км, ширину 
1,18 км. 

Одним  из  факторов  развития  оползневых 
процессов в республике стало строительство и экс‐
плуатация  нефте‐  и  газопроводов.  Оползневые  де‐
формации на некоторых участках  зачастую угрожа‐
ют  трубопроводным системам и нередко приводят 
к их разрушению. Так, в 2009 г. на участке 152,6 км 
магистрального  нефтепровода  «Грозный  –  Баку» 
активизировался оползень (длина – 50 м, ширина – 
100 м, глубина захвата – 2‐3 м, высота стенки отры‐
ва  оползня  –  0,5‐2,0  м).  В  2012  г.  активизация 
оползневого  процесса  произошла  в  Кумторкалин‐
ском  районе  на  176‐м  км  нефтепровода.  Ширина 
оползня  составила  100  м,  длина  –  80  м,  глубина 
захвата – 8‐9 м, объем – 64  тыс. куб. м. В потенци‐
альной  зоне  воздействия  оползневых  смещений 
оказалось около 250 м нефтепровода (стенка срыва 
прослеживалась в 8 метрах от нефтепровода), были 
нарушены линии связи и электропередачи. В 2017 г. 
в  зоне  вероятного  поражения  оползневыми  про‐
цессами  (объем  –  450  куб.  м)  оказался  участок 
нефтепровода южнее  с.  Ходжа‐Казмаляр Магарам‐
кентского  района.  В  зоне  оползневого  поражения 
находился  и  нефтепровод  «Баку  –  Тихорецк».  В 
2009  г.  на  четырех  участках  нефтепровода  (общей 
протяженностью более 490 м), в окрестностях горо‐
дов Буйнакск, Кизилюрт и пос. Агачаул, была отме‐
чена  активизация  оползней  пластического  типа. 
Объем  отдельных  оползневых  смещений  достигал 
150  тыс.  куб.  м.  В 2010  г.  в  зоне  оползневого  про‐
цесса оказалось 150 м  трассы  этого нефтепровода. 
В 2013 г. в с. Халаг Табасаранского района в резуль‐
тате оползневых подвижек была повреждена линия 
газопровода  (диаметр  –  220  мм,  протяженность  – 
60 м).  При  этом было нарушено  газоснабжение 25 
населенных  пунктов  с  населением  более  12  тыс. 
человек. В 2014 г. в зоне активного оползня (длина 
– 600 м, ширина – 800 м,  объем – 7,2 млн.  куб. м) 
находилось 700 м газопровода в с. Мискинджи До‐
кузпаринского района, а в 2016  г. в с. В. Инхоквари 
Цумадинского  района  оползневыми  подвижками 
было деформировано 90 газопровода. 
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Рисунок 6. Трещины на оползневом массиве №1 Чиркейского участка Сулакской наблюдательной площади  
в 2012 г. (фото ГУП РЦ «Дагестангеомониторинг») 
Figure 6. Cracks in the landslide massif No. 1 of the Chirkeysky part of the Sulak observation azone in 2012  
(Photo ‐ Dagestangeomonitoring) 
 
В  населенных  пунктах  республики  нередки  случаи, 
когда  сползающими оползневыми массами дефор‐
мировались  и  разрушались  водопроводы.  Мас‐
штабные  разрушения  водопроводов  в  результате 
активизации оползневых процессов были отмечены 
во  многих  населенных  пунктах  республики.  Так,  в 
2006  г.  в  Тляратинском  районе  (в  селах  Тлярата, 
Горакогоб, Тохота и Анцух) было разрушено 2 км, а 
в 2010 г. (в с. Саниорта) 3 км водопроводов. В июле 
2008  г.  в  районе  с.  Куруш  (Докузпаринский  район) 
активизировавшийся  оползень  (объемом  2,5  млн 
куб. м) разрушил 500 м водопровода (диаметр труб 
–  530  мм)  «Куруш  –  Мискинджа».  В  2009  г.  в  г. 
Буйнаксе  (на  северо‐восточной  окраине)  оползне‐
выми  процессами  было  разрушено  30  м  водопро‐
вода, в 2010 г. в с. Ансалта (Ботлихский район) – 30 
м,  в 2014  г.  в  с. Карабудахкент  (Карабудахкентский 
район) – 80 м,  а  в  с.  Ратлуб  (Шамильский район) – 
70 м. В 2015  г. в с.  Гаши  (Каякентский район) было 
деформировано  60  м  водопровода,  а  на  северо‐
восточной окраине пос. Агачаул (г. Махачкала) – 20 
м. 

Оползневые процессы зачастую уничтожают 
значительные  площади  сельскохозяйственных  уго‐
дий  на  территории  республики.  Так,  например,  в 
2007  г. оползневыми массами в районе с. Эндирей 
(Хасавюртовский  район)  были  уничтожены  с/х  уго‐
дья на площади 5  га, а в 2008  г. в районе с. Тануси 
(Хунзахский  район)  было  выведено  из  строя  70  га 
пастбищ. Активизация в 2009  г.  огромного оползня 
(объемом 31,5 млн.  куб. м)  в  бассейне р. Мугулах‐
чай  (правый  приток  р.  Ахтычай),  в  2‐х  км  от  насе‐
ленного пункта Куркал  (Ахтынский район), привела 
к уничтожению 3 га сельхозугодий. В этом же году в 
районе с. Микрах (Докузпаринский район) в резуль‐
тате активизации оползневого массива  (длина – 80 
м, ширина – 120 м)  было выведено из оборота 5,0 
га сельхозугодий, а в 2014 г. – 16 га. В 2010 г. в рай‐
оне  с.  Курах  (Курахский  район)  оползневыми  по‐
движками  было  уничтожено  около  10,8  га  с/х  зе‐
мель, а в 2012 г. в районе с. Цудахар (Левашинский 
район) – около 10 га. Ежегодно (2013 и 2014 гг.) по 3 
га  сельхозугодий выводилось из оборота  в  резуль‐
тате активизации оползневого массива (длина – 900 

м, ширина – 500 м, объем – 5,4 млн. куб. м) в рай‐
оне с. Цельмес (Хунзахский район). 

Активизация  крупных  оползней  в  долинах 
рек республики нередко приводит к перекрытию их 
русел, с образованием запрудных озер и появлени‐
ем  угрозы  образования  катастрофического  селепо‐
добного  паводка  при  прорыве  оползневой  плоти‐
ны.  В  научной  литературе  имеются  сведения  о 
наиболее  крупных  оползнях  (в  том  числе  и  палео‐
оползнях), которые образовывали запрудные озера 
в  горах  республики.  О  некоторых  из  них  имеются 
довольно  подробные  сведения  [16‐18].  Например, 
Мочохский  оползень  (площадь  –  170  га,  объем  – 
100  млн  куб.  м),  образовал  в  сентябре  1963  г.  за‐
прудное  озеро  площадью  30  га,  глубиной  50  м  и 
объемом  10  млн  куб.  м.  Среди  крупных  древних 
оползней  республики,  также  образовавших  озера, 
можно  отметить  Вихлинский  на  правобережном 
склоне р. Кокмачай  (оползень перегородил долину 
р.  Кокмачай  перемычкой  высотой  300‐320  м  и  об‐
разовал  плотинное  озеро,  протяженностью  9  км  с 
площадью  зеркала  более  12  кв.  км),  Мискинджа, 
Энжерухский и др. В Дагестане также имеется мно‐
жество  озер  (Гортколу,  Пай,  Лачи,  Геренжехор, 
Чирагское 3  и др.),  образовавшихся на  теле ополз‐
ней (в их тыловой части) [19; 20]. 

В  последние  10  лет  катастрофические  по‐
движки  крупных  оползней  на  территории  респуб‐
лики  неоднократно  создавали  угрозу  перекрытия 
рек  или  даже  их  перекрывали  с  образованием  за‐
прудных  озер.  Так,  например,  20  марта  2009  г.  в 
результате подвижек огромного оползня  (объемом 
31,5 млн. куб. м) в бассейне р. Мугулахчай (правый 
приток р. Ахтычай), в 2‐х км от населенного пункта 
Куркал  (Ахтынский  район)  возникла  угроза  пере‐
крытия  реки  и  образования  подпрудного  озера, 
прорыв  которого  мог  бы  угрожать  с.  Куркал,  где 
проживает около 1000 человек. В районе с. Цумада‐
Урух  (Цумадинский  район)  в  результате  активиза‐
ции 22 апреля 2013 г. оползневого массива (длина – 
300  м,  ширина  –  200  м,  объем  –  900  тыс.  куб.  м) 
возникла  угроза  перекрытия  р.  Андийское  Койсу  и 
затопления автодороги в с. Агвали.  
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Значительная угроза перекрытия оползневыми мас‐
сами русла реки по‐прежнему велика и в бассейне 
р. Чирагчай. Так, активизация оползневого процесса 
2 марта 2009  г. на правом борту р. Чирагчай в рай‐
оне с. Куркент (Сулейман‐Стальский район), создала 
угрозу  перекрытия  р.  Чирагчай  оползневыми  мас‐
сами, что могло привести к затоплению сельхозуго‐
дий и садов. А уже 25 марта 2010 г. все же произо‐
шло перекрытие р. Чирагчай несколькими оползне‐
выми блоками с образованием  трех довольно  зна‐
чительных  по  размеру  озер  [21].  Очередное  пере‐
крытие  оползневыми  массами  (объем  –  2,7  млн. 
куб. м)  р.  Чирагчай  (Агульский район)  было  зафик‐
сировано 13 ноября 2014 г., в результате чего обра‐
зовалось озеро длиной 200‐250 м и шириной 50‐70 
м.  

В ноябре 2013 года активизировался и опол‐
зень Шукты‐2013  (объем – 20‐30 млн куб. м),  кото‐
рый  также образовал ряд озер.  Размеры наиболее 
крупного запрудного озера: длина – 250 м, ширина 
– 80 м,  глубина – 20 м, объем воды – 1 млн куб. м 
[16]. 

Из  260  описанных  оползневых  активизаций 
[3‐9],  произошедших  на  территории  республики  в 

2006‐2018 гг., наибольшее их количество (см. рис. 2) 
наблюдалось в районе г. Махачкала – 12,7% (более 
30  оползневых  активизаций),  Тляратинском  (9,6%), 
Докузпаринском (8,1%), Буйнакском (6,1%), Цунтин‐
ском  (5,4%) и Цумадинском  (5,0%) районах. Наибо‐
лее  часты  оползневые  подвижки  на  территории 
республики  в  теплый  период  года.  Согласно  13‐
летней  статистики  наибольшее  количество  ополз‐
невых  активизаций  происходит  в  летний  период 
(41,6%)  на  весенний  приходится 31,5%  оползневых 
проявлений, на осенний – 22,6%. В зимний период 
активизация оползней минимальна  (4,3%).  Следует 
отметить,  что  на фоне  практически  ежегодной ши‐
рокомасштабной  активизации  оползней  в  Даге‐
стане  достижение  состояния  чрезвычайной  ситуа‐
ции  (ЧС)  в  республике  фиксируется  сравнительно 
редко, хотя причиняемый ущерб народному хозяй‐
ству  в  результате  проявления  наиболее  крупных 
оползневых процессов исчисляется десятками мил‐
лионов  рублей.  Проведенный  нами  анализ  архив‐
ных  материалов  МЧС  РФ  показал  (табл.  2),  что  за 
последние 25  лет  на  территории  Республики Даге‐
стан  произошло  13  зафиксированных  ЧС,  обуслов‐
ленных оползневыми процессами. 

 
Таблица 2. Чрезвычайные ситуации в Республике Дагестан, вызванные оползневыми процессами (за период 
1992‐2017 гг.) 
Table 2. Emergency situations in the Republic of Dagestan caused by landslide processes (for the period 1992‐2017) 

Дата ЧС 
Date  

of emergency 

Место ЧС 
Emergency location 

Последствия ЧС 
Consequences of emergencies 

0
7
.0
5
.1
9
9
3
 

Цумадинский район, 
с. Эчеда 
Tsumadinskiy District, 
Echeda village 

Оползневыми процессами в с. Эчеда разрушено 27 зданий, в том числе школа 
и медпункт. Жители села (958 человек) подлежат переселению в безопасное 
место. 
Landslide processes in the village of Echeda destroyed 27 buildings, including a 
school and a medical centre. Residents of the village (958 people) had to be relo‐
cated to a safe place. 

0
2
.0
6
.1
9
9
3
  Казбековский район, 

села Дылым, Гертма 
Kazbekovskiy District, 
Dylym and Gertma 
villages 

Оползневыми процессами в селе Дылым разрушено 11 домов и 5 хозяйствен‐
ных построек, повреждено 10 домов. В с. Гертма разрушен один дом, две 
улицы занесены оползнем. Вдоль р. Акташ (6 км от с. Дылым) оползневыми 
деформациями разрушено 250 м водопровода (диаметр 19 мм), повреждено 
четыре моста и участок дороги «Дылым – Бостала» длиной 100 м. 
Landslide processes in the village of Dilim destroyed 11 houses and 5 domestic 
outbuildings and 10 houses were damaged. In Gertma village one house was de‐
stroyed and two streets were blocked by a landslide. Along the Aktash River (6 km 
from Dilim village) landslide deformations destroyed 250 m of water pipes (19 mm 
diameter), damaged four bridges and a section of the Dilim‐Bostala highway (100 
m in length). 

2
3
.0
9
.1
9
9
9
  г. Буйнакск, район 

Беловецкой горки 
city of Buynaksk, Be‐
lovetskaya Gorka mi‐
crodistrict 

В результате активизации древнего оползня разрушено 50 домов, отселено 90 
человек. 
As a result of ancient landslide reactivation, 50 houses were destroyed and 90 
people were resettled. 

1
9
.1
0
.1
9
9
9
 

г. Буйнакск 
city of Buynaksk 

В результате оползневых подвижек произошла деформация 4‐х этажного 
жилого дома. Пострадало 187 человек. 
As a result of landslide movements there was a deformation of a 4‐storey residen‐
tial building. 187 people suffered. 

1
2
.0
5
.2
0
0
2
 

Хивский район, 
с. Кулиг 
Khivskiy district, 
Kulig village 

В с. Кулиг произошла активизация оползневых процессов (протяженность 
оползня – 1300 м, ширина – 300 м, скорость движения – 3,5‐4 м/час). В ополз‐
неопасной зоне находилось 20 домов. Отселено 120 человек. 
In Kulig village a landslide occurred with a length of 1300 m, width of 300 m and 
velocity of 3.5‐4 m/h). There were 20 houses in the landslide zone. 120 people 
were resettled. 
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0
1
.0
8
.2
0
0
2
 

Кизилюртовский рай‐
он, с. Черкей 
Kizilyurtovskiy district, 
Chirkey village 

В 60 км западнее г. Махачкала произошел сход оползня (шириной 500 м), 
между Чиркейгэсстрой и с. Чиркей. Перекрыто 500 м автодороги, разрушено 
500 м водовода, 2 ЛЭП. Без воды и света остались 3 населенных пункта с об‐
щим населением 40 тыс. человек, в том числе 17 тыс. детей. 
60 km west of the city of Makhachkala (between Chirkeygesstroy and Chirkey 
village), a landslide (500 m wide) occurred. 500 m of the highway were blocked, 
500 m of water pipeline and 2 power lines were destroyed. Three settlements with 
a total population of 40 thousand people, including 17 thousand children, were left 
without water and electricity. 

1
5
.0
8
.2
0
0
2
  Шамильский район, 

села Верхний и  
Нижний Тогох 
Shamilskiy district, 
Verkhny and Nizhny 
Togokh villages 

В результате активизации двух оползней в окрестностях сел Верхний и Ниж‐
ний Тогох разрушен один жилой дом, повреждено 900 м автодороги между 
этими селами, а также водоводы, ЛЭП и линии связи. 
As a result of two landslides in the vicinity of the villages of Upper and Lower To‐
goh, one house was destroyed and 900 m of road between the villages was dam‐
aged, as well as water pipelines, power lines and communication lines. 

2
8
‐2
9
.0
6
.2
0
0
7
 

Ботлихский район, 
с. Н. Алак 
Botlikhskiy District, 
Nizhniy Alak village 

В результате оползневой активизации в с. Н. Алак разрушено 6 и деформиро‐
вано 30 жилых домов, ЛЭП, 500 м автодороги, в зоне возможного воздействия 
оползневых процессов находятся 80 домов. 
As a result of landslide activity in the village of Nizhniy Alak 6 houses were de‐
stroyed and 30 deformed with damage to power lines and 500 m of road. There 
are 80 houses in the area of possible landscape impact. 

2
8
.1
2
.2
0
0
7
 

г. Махачкала, 
пос. Тарки 
city of Makhachkala , 
Tarki settlement 

В результате активизации оползневого процесса на северо‐западной окраине 
пос. Тарки было разрушено 1 домостроение и 5 деформировано. При этом 
погибли три человека. 
As a result of landslide activity in the north‐western outskirts of Tarki village, 1 
house was destroyed and 5 deformed. Three people were killed. 

0
1
‐1
7
.0
5
.2
0
0
8
  Тляратинский район, 

а/д «Тлярата –  
Камилух» 
Tlyaratinskiy district 
Tlyarata – Kamilukh 
highway 

В результате оползневой подвижки (около 700 тыс. куб. м) на 16‐м километре 
автодороги «Тлярата – Камилух» (район с. Саниорта) было разрушено дорож‐
ное полотно, протяженностью 350 м и прервано транспортное сообщение с 16 
населенными пунктами и двумя погранзаставами. Погибли три человека. 
As a result of landslide movement (about 700 thousand m

3
), the roadbed (350 m in 

length) was destroyed at the 16th kilometre of the Tlyarata‐Kamilukh highway 
(Saniorta village area) and transport communication with 16 settlements and two 
border outposts was interrupted. Three people died. 
 

0
4
‐0
5
.1
1
.2
0
1
3
 

Акушинский район, 
участок а/д между 
селениями Шукты и 
Цуликан 
Akushinskiy District ‐ 
Section of highway 
section Shukty and 
Tsulikan villages 

В результате катастрофической активизации оползневого процесса на площа‐
ди около 0,56 кв. км, полностью разрушены 700 м автодороги, линии водо‐ и 
газопровода, мостовой переход и сельскохозяйственные угодья (0,035 кв. км). 
В результате схода оползня под завалом оказался автомобиль с семьей из 
трех человек. 
As a result of catastrophic landslide movement, 700 m of highway, water and gas 
pipelines, a bridge and agricultural land (0.035 sq. km) were completely destroyed 
in an area of about 0.56 sq. km. As a result of the landslide, car with a family of 
three were buried under the rubble. 

0
7
.0
5
.2
0
1
5
 

Тляратинский район, 
с. Анцух, первый ки‐
лометр грунтовой а/д 
районного значения 
«Анцух – Тлярата» 
Tlyaratinskiy district 
Antsukh village, 1

st
 km 

of the Antsukh–Tlyarata 
district road  

В результате схода оползня (площадь – 19,2 тыс. кв. м, объём – 230,4 тыс. куб. 
м) на дорогу, оказались изолированы от внешнего мира 57 горных населен‐
ных пунктов республики (16,5 тыс. чел.). Дорога связывает горные Тляратин‐
ский и Цунтинский районы республики с Махачкалой и равнинными террито‐
риями Дагестана. 
As a result of a landslide (area – 19.2 thousand sq. m volume ‐ 230.4 thousand m

3
) 

that blocked the highway, 57 mountain settlements (16.5 thousand people) were 
isolated from the outside world. The highway connects the mountainous 
Tlyaratinskiy and Tsuntinskiy districts of the republic with the city of Makhachkala 
and the lowlands of Dagestan.

 

1
8
.0
8
.2
0
1
5
  Сулейман‐Стальский 

район, с. Уллугатаг 
Suleyman‐Stalskiy  
district, Ullugatag  
village 

В результате активизации оползневого массива (площадь – 0,28 кв. км, объем 
– 840 тыс. куб. м) деформированы и частично разрушены 3 домостроения с 
хозпостройками, а 35 домостроений находятся в аварийном состоянии. 
As a result of landslide activity (area – 0.28 sq. km, volume – 840 thousand cubic 
metres), 3 houses with domestic outbuildings were deformed and partially de‐
stroyed and 35 houses are in vulnerable state. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ оползневой деятельности на тер‐
ритории Дагестана показал, что наличие благоприятных 
физико‐географических условий для развития оползне‐
вых процессов и активная  хозяйственная деятельность 
способствуют  широкому  распространению  оползней  в 
горной части республики. Материалы мониторинговых 

исследований,  а  также  данные  литературных  источни‐
ков  свидетельствуют  о  том,  что  активизация  оползне‐
вых  процессов  наблюдается  во  многих  населенных 
пунктах  республики,  а  также  в  районах  размещения 
линейных  объектов  (автомобильные  дороги,  нефте‐, 
газо‐  и  водопроводы,  ЛЭП)  и  в  пределах  акваторий 
водохранилищ гидроэнергетических объектов. Следует 
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отметить,  что  до  сих  пор  полной  и  достоверной  базы 
данных  по  оползневой  деятельности  и  факторах  ее 
вызывающей в республике нет,  а потенциал  существу‐
ющих  информационно‐картографических  материалов 
(в основном,  государственного мониторинга состояния 
недр) используется не в полной мере, поскольку доступ 
к  этой  информации  ограничен  для  широкой  обще‐
ственности  и  исследователей.  В  дальнейшем  необхо‐
димо собрать, формализовать и систематизировать всю 
имеющуюся информацию об оползнях (условиях и фак‐
торах их активизации) республики в виде электронной 
информационно‐картографической  базы  данных,  что 
позволит  постоянно  ее  дополнять,  оперативно  анали‐
зировать,  оценивать  и  прогнозировать  воздействие 
оползневых процессов на окружающую среду и хозяй‐
ственные объекты. 
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Резюме 
Цель. Рассматриваются сукцессии природной динамики растительности (2014‐
2018  гг.)  восстановленных  пастбищ  Северо‐Западного  Прикаспия.  Основной 
целью исследований  явилось  изучение  процессов  восстановления  и  динами‐
ческого  развития  современного  растительного  покрова  пастбищ  ранее  по‐
разному фитомелиорированных.  
Материал и методы. Изучение растительного покрова проводилось при геобо‐
танических обследованиях методом пробных площадок. Описание раститель‐
ности проведено по методике Браун‐Бланке.  
Результаты.  Анализ  динамики  сукцессий  показал,  что  после  фитолесомелио‐
рации и стабилизации рельефа очаги дефляции начинают зарастать с первого 
же  года.  Восстановление  степной  растительности  лесомелиорированных  де‐
флированных  пастбищ  при  отсутствии  пожаров  идет  быстро  и  закономерно. 
Создание  лесопастбищ  при  закреплении  открытых  песков  сокращает  время 
остановки пескопереноса,  способствует  ускорению первых  стадий  зарастания 
псаммофитными растениями, появлению зональной пастбищной растительно‐
сти раньше, чем при фитомелиорации только травами или естественном зарас‐
тании  деградированных  аридных  пастбищных  экосистем  при  снижении  или 
отсутствии антропогенной нагрузки.  
Заключение.  Современный  видовой  состав  и  структура  растительных  сооб‐
ществ позволяют считать, что идут восстановительные сукцессии, сформирова‐
лись сообщества, близкие по видовому составу к зональным, приуроченным к 
бурым  пустынно‐степным  солонцеватым  песчаным  и  супесчаным  почвам  с 
господством злаков и полыней. Проективное покрытие составляет до 80%.  
Ключевые слова 
Северо‐Западный Прикаспий, фитомелиорация, пастбищные фитоценозы, сук‐
цессия, растительность, биоразнообразие. 
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Abstract 
Aim. The main objective of the research was to study the processes of regeneration 
and dynamic development of  the modern vegetation cover of pastures previously 
differently phytomeliorated. Successions of  the natural dynamics of vegetation of 
regenerated pastures of  the north‐west Caspian  region  (in  the period 2014‐2018) 
were considered.  
Material and Methods. A study of the vegetation cover was carried out during geo‐
botanical surveys using the test site method. Description of vegetation was carried 
out according to the Brown‐Blanca technique.  
Results. Analysis of the succession dynamics showed that after phyto‐forest recla‐
mation and relief stabilisation, deflation foci begin to overgrow from the very first 
year. Regeneration of the steppe vegetation in forest‐reclaimed deflated pastures ‐ 
if fires do not occur ‐ proceeds quickly and naturally. The creation of forest pastures 
in the stabilization of open sands shortens the time required to halt sand transfer, 
accelerates the first stages of overgrowth by psammophytic plants and   zonal pas‐
ture vegetation appears earlier  than with phytomelioration with only grasses and 
the natural overgrowth of degraded arid pasture ecosystems  following  the  reduc‐
tion or absence of anthropogenic load. 
Conclusions. The modern species composition and structure of plant communities 
in  the  areas  studied  suggest  that  consecutive  successions  are occurring  and  that 
communities have formed that are close in species composition to the zonal ‐ con‐
fined to brown desert‐steppe solonetzic sandy and loamy soils dominated by cere‐
als and wormwood. Projective coverage is up to 80%. 
Key Words  
North‐west  Caspian  region,  phytomelioration,  pasture  phytocenoses,  succession, 
vegetation, biodiversity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие  природопользования  не  возможно  без  учета 
состояния природных экосистем по динамике биологи‐
ческого  разнообразия  и  изменению  экологических 
условий  [1;  2].  При  существующей  интенсификации 
использования  необходима  оценка  процессов  с  выяв‐
лением факторов и степени их воздействия на форми‐
рование  и  состояние  растительности.  В  числе  актуаль‐
ных направлений отмечается динамика сукцессий поч‐
венно‐растительного  покрова  [3‐5].  Экологические 
условия  и  связанная  с  ними  динамика  растительности 
рассмотрены на  закрепленных  территориях мелкобар‐
ханных песков Северо‐Западного Прикаспия. Геоэколо‐
гическая история этой территории связана со вспышкой 
опустынивания  пастбищных  угодий  (70‐80  гг.  ХХ  в.), 
вызванной комплексом антропогенных воздействий на 
природные экосистемы  [5; 6]. В настоящее время про‐
цессы  восстановления  фитомелиорированных  очагов 
дефляции измеряются уже 30 и более годами [7].  

Целью данной работы явилось изучение сукцес‐
сий  растительности  восстановленных  пастбищ,  ранее 
деградированных  и  по‐разному  фито‐  и  лесомелиори‐
рованных,  их  современное  состояние и динамика раз‐
вития на территории Северо‐Западного Прикаспия.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
По  ботанико‐географическому  районированию  иссле‐
дуемые  территории  отнесены  к  Прикаспийской  под‐
провинции,  Северотуранской  провинции  Афро‐
азиатской  пустынной  области  [8].  По  данным  ближай‐
ших  метеостанций  сумма  положительных  температур 
выше 10°С равна 3574. Теплый период длится 215 дней. 
Среднегодовая  температура  за  период  исследований 
составила 11,9, в январе –  ‐2,7, в июле – 26,6°С. Сумма 
осадков составила от 208 до 332 мм. За время исследо‐
ваний зарегистрировано 3 засушливых года (2014, 2015 
и  2017)  и  1  –  влажный  (2016).  Засуха  характерна  в 

летне‐осенний  период.  Ветровая  деятельность  наибо‐
лее активна весной.  

Полевые  работы  по  изучению  растительного 
покрова проводились при геоботанических обследова‐
ниях, согласно общепринятым методикам и инструкци‐
ям методом пробных площадок в крупных «потухших» 
очагах  дефляции,  где  в  1985‐1989  годы  выполнены 
фито‐ и лесомелиоративные работы. На каждом участ‐
ке  было  заложено  по  5  пробных  площадок  размером 
100 м2  для  изучения  сукцессионных  процессов,  геобо‐
танического  описания  и  учета  продуктивности.  Описа‐
ние  растительности  проведено  по  методике  Браун‐
Бланке  [9].  Восстановленные  территории  различаются 
по площади, формам рельефа, способам и технологиям 
закрепления  открытых  песков,  степени  эоловых  про‐
цессов и растительности  (табл. 1). В период начала ис‐
следований  (2014  г.) выделены стадии зарастания пес‐
ков  и  классификация  пастбищ.  Для  оценки  сукцессий 
использованы данные по видовому разнообразию рас‐
тений и  показатели  его  изменения  (количество  видов, 
жизненные  формы,  структура  надземной  фитомассы 
травянистого яруса). Полное описание видового  соста‐
ва растительных сообществ на восстановленных и кон‐
трольных территориях с выделением доминантов про‐
водилось  в  начале  июня  на  25‐30  годы  сукцессий. 
Названия  растительных  ассоциаций  принимали  по  до‐
минантным  (эдификаторным)  и  содоминантным  (со‐
эдификаторным)  видам  растений  в  травостое.  Для 
определения фитоценоза  устанавливали  доминантные 
виды (доля в наземной фитомассе >10%) растительного 
покрова. Дополнительно выявлялись закустаренность и 
влияние  выпаса  на  пастбище.  Изученные  сукцессии 
пастбищных  фитоценозов  подразделялись  на  типы 
(стадию).  Стадии  сукцессий  определяли  по  состоянию 
ценопопуляций, флористическому составу фитоценозов 
и  соотношению  видов  в  них.  Номенклатура  видов  по 
сосудистым растениям приведена по сводке С.К. Чере‐
панова [10]. 

 
Таблица 1. Характеристика районов исследования 
Table 1. Characteristics of study areas 

Название участка 
Site name 

Mестоположение, 
координаты 
Coordinates, location 

Площадь 
очага, га 
Research 
area, ha 

Лесофитомелиорация 
Forest phytomelioration 

Год
Year 

Технология 
Technology 

Аэросев 
Aeroseb 

Черноземельский район,  
Республика Калмыкия,  
20 км к северу‐востоку от 
поселка Адык  
45°49'12,00''N, 
45°49'54,09''E 
Chernozemelskiy District,  
Republic of Kalmikia,  
20 km north‐east of Aldik  
village 45°49'12,00''N, 
45°49'54,09''E 

2000 
1988‐
1989 

Аэросев песчаного овса по лентам плужных бо‐
розд. После стабилизации рельефа, между лента‐
ми высаживался терескен серый, по мезопониже‐
ниям – крупномерные саженцы вяза приземисто‐
го, робинии лжеакации, ясеня зеленого. 
Aerial sowing of sand oats (Avena strigose) along plow 
furrows. After stabilisation of the relief, grey teresken 
(Eurotia ceratoides / Krascheninnikovia ceratoides) 
was planted between the rows, and large seedlings of 
squat elm (Ulmus pumila), black locust (Robinia pseu‐
doacacia), and green ash (Fraxinus lanceolata Borkn.) 
in medium‐sized depressions. 

28 Армия 
28 Army 

Яшкульский район,  
Республика Калмыкия, 
12 км к северо‐западу от 
поселка Хулхута  
46°31'717''N, 46°37'109''E 
Yashkulskiy District,  
Republic of Kalmikia, 12 km 
north‐west of Khulkhuta 

600 
1986‐
1987 

Посев песчаного овса. На следующий год высажен 
джузгун безлистный, а в рядах через каждые 10‐15 
м – 2‐летние саженцы вяза приземистого, ясеня 
зеленого и тополя белого. 
Sowing of sand oats (Avena strigose). Leafless 
dzhuzgun (Calligonum) was planted the following year 
and 2‐year‐old seedlings of squat elm (Ulmus pumila), 
green ash (Fraxinus lanceolata Borkn.) and white 
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village 46°31'717''N, 
46°37'109''E 

poplar (Populus alba) were planted in the rows every 
10‐15 m. 

Молодежный (джуз‐
гун) 

Molodiozhniy 
(Calligonum) 

Яшкульский район,  
Республика Калмыкия 
46°27'086''N, 46°24'535''E 
Yashkulskiy District, Republic 
of Kalmikia 46°27'086''N, 
46°24'535''E 
 

3000  1985 

Под защитой борозд‐валов испытаны различные 
варианты создания насаждений из джузгуна без‐
листного 
Under the shielding of furrow channels, various op‐
tions for establishing plantings of leafless dzhuzgun 
(Calligonum) have been trialed. 

Молодежный (терес‐
кен) 

Molodiozhniy (Eurotia 
ceratoides / Kraschen‐
innikovia ceratoides) 

Яшкульский район,  
Республика Калмыкия 
46°33'011''N, 46°28'169''E 
Yashkulskiy District, Republic 
of Kalmikia 46°27'086''N, 
46°24'535''E 

Под защитой борозд‐валов испытаны различные 
варианты создания насаждений из терескена серо‐
го. 
Under the shielding of furrow channels, various op‐
tions for creating plantings from grey teresken (Eu‐
rotia ceratoides / Krascheninnikovia ceratoides) have 
been trialed. 

Зеленая зона 
Green zone 

Черноземельский район, 
Республика Калмыкия,  
рядом с трассой на выезде 
из поселка Комсомольский 
45°19'45''N, 46°2'27''E 
Chernozemelskiy District, 
Republic of Kalmikia, near 
the highway at the exit  
of Komsomolskiy village 
45°19'45''N, 46°2'27''E 

600  1998 

По технологии ВНИАЛМИ закрепление открытых 
песков джузгуном безлистным. 
Open sands have been stabilised with leafless 
dzhuzgun (Calligonum) using technology of the  
All‐Russian Agricultural Improvement Scientific Re‐
search Institute. 

 
Для  оценки  антропогенной  трансформации  экосистем 
использовали  коэффициент  экологической  стабильно‐
сти  (Кэ.с.)  и  коэффициент  антропогенной  нагрузки  (КАН) 
на территорию. 

Коэффициент  экологической  стабильности  тер‐
ритории определялся по формуле: Кэ.с.= (∑ ki * pi / ∑ pi ) * 
kр,  где  ki  –  коэффициент  экологической  стабильности 
угодья  i – вида; pi площадь угодья  i – вида, kр коэффи‐
циент  геоморфологической  стабильности  рельефа. 
Экологическую стабильность оценивали по шкале: Кэ.с. ≤ 
0,33 – очень низкая; Кэ.с. = 0,34‐0,50 – низкая; Кэ.с. = 0,51‐
0,66 – средняя; Кэ.с. = 0,67 – высокая (экологически ста‐
бильна) [11; 12]. 

Коэффициент антропогенной нагрузки (КАН) рас‐
считывался по формуле: КАН = ∑ S*Б / ∑ S,  где S –  пло‐
щадь земель с соответствующей антропогенной нагруз‐
кой,  га; Б – балл,  соответствующий площади с опреде‐
ленной  антропогенной  нагрузкой.  Принято  считать, 
если полученное значение <3,0, то относительно низкая 
антропогенная  нагрузка  на  территорию,  КАН=  3,1‐3,5  – 
умеренная, >3,6 – высокая [13‐15].  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Ландшафтный анализ динамики сукцессий показал, что 
после  фитолесомелиорации  и  стабилизации  рельефа 
очаги дефляции начинают зарастать с первого же года. 
Восстановление  степной растительности лесомелиори‐
рованных  дефлированных  пастбищ  при  отсутствии  по‐
жаров идет быстро и закономерно. Создание лесопаст‐
бищ при закреплении открытых песков сокращает вре‐
мя  остановки  пескопереноса,  способствует  ускорению 
первых  стадий  зарастания  псаммофитами,  появлению 
стержневых  однолетников  и  многолетников,  появле‐
нию  зональной  пастбищной  растительности  раньше, 
чем  при  фитомелиорации  только  травами  или  есте‐
ственном  зарастании  деградированных  аридных  паст‐
бищных  экосистем  при  снижении  или  отсутствии  ан‐
тропогенной нагрузки. 

Полученные  геоботанические  данные  показы‐
вают, что для фито‐ и лесомелиорированных лесопаст‐

бищных  территорий  характерно  повышенное  флори‐
стическое разнообразие (за 2014‐2016 гг. зафиксирова‐
но 140 видов растений из 34 семейств) по сравнению с 
целиной.  На  участках,  обследованных  в  2017  году,  за‐
фиксировано 115 видов растений, из которых 95 видов 
произрастали в фитоценозах, 20 – на момент обследо‐
вания  отсутствовали.  Вновь  выявленные  и  подтвер‐
жденные растения относились к 24  семействам, из ко‐
торых по количеству видов доминировали 4 – Asterace‐
ae, Poaceae, Chenopodiaceae и Brassicaceae. Представи‐
телей семейства Asteraceae на лесопастбищах выявлено 
от 8 до 15 видов («28 Армия» и «Аэросев»), Poaceae – от 8 
до  13  («28  Армия»  и  «Молодежный»  (терескен)), 
Chenopodiaceae  –  4‐5  и  Brassicaceae  –  3‐4  вида  на  всех 
обследованных фитомелиорированных участках. Boragina‐
ceae  представлены  в  фитоценозах  лесопастбищ  2‐3 
видами растений. На некоторых  соседних пастбищных 
территориях  видовое  разнообразие  представителей 
даже самых распространенных семейств уменьшается в 
1,5‐2  раза  (Asteraceae  –  6‐10,  Poaceae  –  6‐12, 
Chenopodiaceae – 1‐5, Brassicaceae – 2‐4 вида). Видовой 
состав  растительных  сообществ  флуктуирует  в  связи  с 
метеоусловиями  года  –  вид  может  исчезнуть  и  через 
определенное  время  вновь  появиться.  Чаще  всего  се‐
зонным  флуктуациям  подвержены  рудеральные  виды 
(Salsola  tragus, Lepidium perfoliatum, Amaranthus albus), 
некоторые  однолетники  (Trigonella  orthoceras,  Erag‐
rostis minor,  Filago  arvensis,  Heliotropium  suaveolens)  и 
двулетники (Sisimbrium loeselii), которые входят в состав 
вновь выявленных или временно отсутствующих видов. 
Эти виды играют большую роль, как для стабилизации 
пастбищных экосистем, так и решающую в накоплении 
кормовой  фитомассы  в  отдельные  годы  (Trigonella 
orthoceras,  Eragrostis minor).  Сукцессии  проявляются  в 
постоянном изменении видового состава фитоценозов. 
Появляются новые виды, занимающие свою экологиче‐
скую нишу при изменении почвенно‐эдафических усло‐
вий произрастания, часть из них выпадает, часть сохра‐
няется  в  травостое.  Закономерности  изменения  видо‐
вого  состава  характерны  для  всех  восстановленных 
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пастбищ  (ставших  лесопастбищами)  Северо‐Западного 
Прикаспия.  

О  долгих  устойчивых  изменениях  в  раститель‐
ности  в  результате  фитомелиорации можно  судить  по 
тому,  что созданные в 1985‐1989  гг. лесонасаждения в 
бывших  очагах  опустынивания  сохранились,  частично 
утратив  кустарниковый  и,  особенно,  древесный  ярус, 
который  сильно  изредился,  остались  единичные  эк‐
земпляры  Ulmus  pumila,  Populus  alba,  Populus  nigra, 
Robinia pseudoacacia. В результате интенсивного выпаса 
скота,  пожаров  прошлых  лет  и  3‐х  ярусные  лесопаст‐
бища  частично  утрачивают  свои  функции,  кустарнико‐
вый ярус зачастую представлен порослевым возобнов‐
лением.  Тем  не  менее,  ярусность  сохраняется  доста‐
точно хорошо, и все эти лесо‐ и фитомелиорированные 
территории  отличаются,  как  уже  отмечено  выше,  по‐
вышенным биоразнообразием.  Видовое  разнообразие 
на пастбищах, где сохраняются древесные, кустарнико‐
вые  (Calligonum  aphyllum,  Elaeagnus  angustifolia)  и  по‐
лукустарниковые  культуры  (Krascheninnikovia 
ceratoides) значительно выше.  

В  структуре  жизненных  форм  фитоценозов  ле‐
сопастбищ  ведущую  роль  играют многолетники,  коли‐
чество  многолетних  видов  варьирует  от  47,7‐50,0%  на 
«Молодежном»  (джузгуновом)  и «28  Армии»  до  54,3‐
66,0% на «Молодежном» (терескеновом) и «Аэросеве». 
В составе фитоценозов, где время сукцессий на десяток 
лет  меньше,  а  пастбищная  нагрузка  самая  высокая, 
многолетних  видов  всего 28%  (Зеленая  зона).  Из мно‐
голетников  наиболее  важная  роль  принадлежит 
Calligonum  aphyllum,  Krascheninnikovia  ceratoides,  раз‐
ным  видам  Artemisia,  Kochia  prostrata  и  некоторым 
другим, а также многолетним злакам (Stipa capillata, S. 
lessingiana,  Agropyron  fragile,  Puccinellia  distans),  кото‐
рые создают каркас высокопродуктивных растительных 

ассоциаций.  Растительность  за  постмелиоративный 
период прошла большой путь  к  восстановлению сооб‐
ществ зонального типа, и в настоящее время здесь ста‐
бильно  формируются  злаково‐терескеновые 
(Krascheninnikovia  ceratoides,  Stipa  capillata  или  S. 
lessingiana  в  сочетании  с  Festuca  valesiaca,  Koeleria 
macrantha, Elitrigia  repens и E.  intermedia, Poa bulbosa), 
разнотравно‐злаковые (Stipa capillata или S. lessingiana, 
Puccinellia distans, Koeleria macrantha, Eragrostis minor – 
Sisimbrium  loeselii,  Achillea  micrantha,  Austragalus  doli‐
chophyllus,  Tragopogon major,  Carduus  incinatus  и  др.), 
разнотравно‐полынно‐злаковые  фитоценозы  (Stipa 
capillata  или  S.  lessingiana,  или  сочетание  вышепере‐
численных злаков – Artemisia lerchiana или A. austriaca, 
A.  Santonica,  Gypsophila  paniculata,  Barbarea  vulgaris, 
Achillea micrantha и др.). 

Видовой  состав  и  структура  доминирования  – 
важные показатели,  но  существует  и  такой  показатель 
как  структура  оптимальности  состава  экологических 
групп.  Для  устойчивой  эксплуатации  экосистемы реко‐
мендовано: 70% – кормовых, 15% – лекарственных, 7% 
–  рудеральных,  5%  –  ядовитых,  1%  –  других  видов 
(табл. 2) [16]. 

В  настоящее  время  территории  бывших  очагов 
опустынивания  представляют  собой  лесопастбища  с 
древесно‐кустарниковой  растительностью,  восстанов‐
ленным  травянистым  покровом,  и  характеризуются 
отличным продукционным потенциалом.  

Через 30 лет в фитомассе фитоценозов нижнего 
травянистого  яруса  лесопастбищ  чаще  доминируют 
злаки  (50‐60%)  –  Stipa  capillata,  S.  lessingiana,  Koeleria 
macrantha,  Poa  bulbosa,  Puccinellia  distans,  Elitrigia 
intermedia  и  полыни  (40‐50%)  –  Artemisia  lerchiana,  A. 
austriaca. 

 
Таблица 2. Структура экологических групп фитомелиорированных (Л) и контрольных территорий (П), шт/% 
Table 2. Structure of ecological groups of phytomelioration (L) and control sites (P), units/% 

Характеристики 
Characteristics 

Ключевые участки / Key areas

Зеленая 
зона  

Green zone 

Аэросев  
Aeroseb 

28 Армия 
28 Army 

Молодежный 
(джузгун)  

Molodiozhniy 
(Calligonum) 

Молодежный 
(терескен) 

Molodiozhniy 
(krascheninnikovia) 

Л  Л  П Л П Л П Л  П

Год сукцессии 
Year of succession 

20  30  31  33  33 

Фитомасса, ц/га 
Phytomass, c/ha 

10,4  12,4  11,7  5,2  8,1  6,6  6,1  7,3  10,0 

Экологические группы / Environmental group

Кормовые 
Fodder 

19/ 
48,7 

30/
63,8 

16/
61,5 

22/
64,7 

16/
61,6 

24/
54,5 

19/
63,3 

26/ 
56,5 

25/
56,8 

Лекарственные 
Medicinal 

2/ 
5,1 

5/ 
10,6 

1/
3,9 

1/
2,9 

1/
3,8 

5/
11,4 

1/
3,3 

4/ 
8,7 

2/
4,6 

Рудеральные 
Ruderal 

9/ 
23,1 

6/ 
12,8 

4/
15,4 

5/
14,7 

4/
15,4 

5/
11,4 

5/
16,8 

4/ 
8,7 

6/
13,6 

Ядовитые 
Poisonous 

3/ 
7,7 

2/ 
4,3 

2/
7,7 

2/
5,9 

4/
15,4 

1/
2,3 

1/
3,3 

3/ 
6,5 

3/
6,8 

Другие 
Other 

6/ 
15,4 

4/ 
8,5 

3/
11,5 

4/
11,8 

1/
3,8 

9/
20,4 

4/
13,3 

9/ 
19,6 

8/
18,2 

Всего  
Subtotal 

39/ 
100 

47/
100 

26/
100 

34/
100 

26/
100 

44/
100 

30/
100 

46/ 
100 

44/
100 

Примечание: (Л) – лесопастбище, (П) – пастбище 
Note: (L) – forest pasture, (P) – pasture 
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Таблица 3. Структура доминантных фитоценозов на восстановленных (Л) и контрольных территориях (П) 
Table 3. Structure of dominant plant communities on regenerated sites 

Ключевые участки
Key areas 

Доминантные растительные ассоциации 
Dominant plant associations 

Зеленая зона  
Green zone 

Л 
вязово‐джузгуновое; разнотравно‐злаковые, рудерально‐злаковые 
elm‐dzhuzgun; mixed grasses‐cereals, ruderal‐cereals 

Аэросев 
Aeroseb 

Л 
терескеновое с древесно‐кустарниковым ярусом; разнотравно‐злаковые, разно‐
травно‐полынные 
teresken with an arboreal‐shrub layer; mixed grasses‐cereals, mixed grasses‐wormwood 

П 
разнотравно‐злаковые, разнотравно‐полынно‐злаковые 
mixed grasses‐cereals, mixed grasses‐wormwood‐cereals 

28 Армия 
28 Army 

Л 

терескеново‐джузгуновое с древесным ярусом; разнотравно‐полынно‐злаковые, 
рудерально‐злаковые 
teresken‐dzhuzgun with an arboreal layer; mixed grasses‐wormwood‐cereals, ruderal‐
cereals 

П 
разнотравно‐злаково‐полынные
mixed grasses‐cereal‐wormwood 

Молодежный (джузгун) 
Molodiozhni (Calligonum) 

Л 
джузгуновое; разнотравно‐злаковые
dzhuzgun; mixed grasses‐cereals 

П 
разнотравно‐полынно‐злаковые
mixed grasses‐wormwood‐sagebrush‐cereals 

Молодежный (терескен)  
Molodiozhni (krascheninnikovia) 

Л 
терескеновое; разнотравно‐терескеновые, разнотравно‐злаковые 
teresken; mixed grasses‐teresken, mixed grasses‐cereals 

П 
разнотравно‐злаковые разнотравно‐полынно‐злаковые 
mixed grasses‐cereals‐mixed grasses‐wormwood‐cereals 

 
Результаты оценки экологической  стабильности  терри‐
тории и антропогенной трансформации показали, что с 
экологической  точки  зрения,  рассматриваемые  терри‐
тории относятся  к  районам  с неустойчиво  сбалансиро‐
ванной  территориальной  структурой.  Коэффициент 
экологической  стабильности  в  Черноземельском  рай‐
оне  (Аэросев,  Зеленая  зона)  составил  Кэ.с=0,48,  при 
умеренной  антропогенной  нагрузке  на  территорию 
КАН=3,54;  в  Яшкульском  районе  (28  Армия,  Молодеж‐
ный)  Кэ.с=0,59,  при  антропогенной  нагрузке  КАН=3,25. 
Оценка  эколого‐хозяйственного баланса  восстановлен‐
ной  территории  свидетельствует  о  том,  что  в  Северо‐
Западном  Прикаспии  нарушено  равновесие  антропо‐
генных  воздействий  по  отношению  к  восстановитель‐
ному потенциалу природных экосистем, но его можно 
изменить  при  рациональном  использовании  земель‐
ных ресурсов. 

Необходимо много времени (30‐40 лет и более), 
чтобы формирование растительного покрова из ценных 
кормовых растений (полыни, прутняка, житняка, пырея 
и др.) пришли к стационарному состоянию, произошло 
перестроение  всех  систем  биогеоценоза.  Требуется 
совершенствование технологий первичной фитомелио‐
рации  современных  очагов  дефляции  и  разработка 
приемов  управления  сукцессиями на  восстановленных 
пастбищах  с  малоценными  травянистыми  ассоциация‐
ми. 
 
ВЫВОДЫ 
Проведенное  многолетнее  (2014‐2018  гг.)  исследова‐
ние  сукцессионных  процессов  антропогенных  и  при‐
родных изменений пастбищной растительности в  зоне 
«потухших» очагов дефляции Северо‐Западного Прика‐
спия позволило сделать выводы: 

–  в  «потухших»  очагах  дефляции  при  длитель‐
ной сукцессии прогрессивного типа (до 30 и более лет) 
биоразнообразие  достаточно  стабильное  (30‐40  и  бо‐
лее видов), при сукцессии прогрессивно‐регрессивного 
типа (из‐за частых пожаров, особенно в прошлые годы), 

ассоциация,  как  правило,  теряет  полукустарниковые  и 
полукустарничковые  виды,  а  биоразнообразие  снижа‐
ется в 1,5‐2 раза. На пастбищных участках в последние 
2‐4  года  в  сукцессиях  растительного  покрова  после 
ранее  прошедших  пожаров,  начинает  преобладать 
прогрессивный  тип,  и их биоразнообразие после утра‐
ты  стабильно повышается  в 2‐3  раза  (от 10  до 20‐30  и 
более видов). 

–  наибольшим  биоразнообразием  (40‐50  и  бо‐
лее видов) характеризуются лесопастбища под защитой 
джузгуновых  и  терескеновых  насаждений,  где  дли‐
тельность  сукцессии  составляет  порядка 30  лет,  а  тер‐
ритория  не  подвергалась  воздействию  пожара,  либо 
пожар был давно.  

– кустарниковый ярус (джузгун, терескен) в воз‐
расте  30‐35  лет  достаточно  устойчив  даже  в  крайне 
засушливых  условиях.  Под  защитой  кустарников  акти‐
визируется формирование травянистого яруса, а устой‐
чивость  и  продуктивность  фитоценозов  поддерживает 
самосев  терескена  серого  и  кияка.  Терескен  серый, 
формируя  бипиковый  тип  заполнения  аэротопа,  обла‐
дая  широкой  экологической  пластичностью,  является 
для аридных восстановленных территорий уникальным 
видом,  способным  доминировать  в  аборигенных  со‐
обществах и образовывать высокопродуктивные злако‐
во‐терескеновые ассоциации. 

–  современное  состояние  структуры  раститель‐
ного  покрова  и  биологического  разнообразия  фитоце‐
нозов  восстановленных  пастбищ  характеризуется  про‐
грессивными восстановительными сукцессиями и зави‐
сит  от  комплекса  природных  и  антропогенных  факто‐
ров. 

–  для  создания  очагов  инспермации  высоко‐
продуктивных  кормовых  растений  на  недавно  закреп‐
ленных территориях, на участках со сниженной продук‐
тивностью в связи с утратой по причине высокой паст‐
бищной  нагрузки  таких  растений,  для  стабилизации 
фитоценозов  (угроза  повторной  деградации)  и,  в 
первую  очередь,  для  повышения  урожайности  и  улуч‐
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шения  качества  корма  на  таких  угодьях,  следует  при‐
менять  как  местные  виды  ценных  кормовых  растений 
(полыни,  прутняк,  житняк),  так  и  селекционно  улуч‐
шенные (кострец, пырей). 
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Резюме 
Цель.  Выявить  основные  закономерности  и  принципы  формирования  на  по‐
верхности солончака коркового эолово‐аккумулятивного  горизонта и положи‐
тельной его трансформации на таксономическом уровне.  
Материал и методы. На поверхности солончака коркового создается прослой‐
ка из илисто‐песчаных фракций с семенами дикорастущих фитоценозов, пере‐
мещающихся по поверхности почвы под влиянием атмосферных процессов,  с 
использованием древесного материала, выступающего над поверхностью поч‐
вы на 0,2 м. Проведены анализы, учеты и наблюдения на микро ключах солон‐
чака коркового и трансформированного по динамике влажности, наименьшей 
влагоемкости  (НВ),  гранулометрическому  составу,  химизму  и  степени  засоле‐
ния почвы,  определению видового  состава фитоценозов и накоплению фито‐
массы растениями.  
Результаты. Выявлена возможность положительной трансформации, в течение 
восьми лет, слоя из илисто‐песчаных фракций с семенами дикорастущих фито‐
ценозов  в  гумусовый  горизонт Wael,  мощностью  5  см±0,8  см  и  содержащий 
1,26%  гумуса.  При  этом  тип  засоления  остается  сульфатно‐хлоридным,  а  сте‐
пень засоления от очень сильной степени снижается в слое 0‐5 см до слабой, в 
слое 6‐15 см – до средней степени. Профиль солончака коркового Скк [AJк ‐ AJ,s 
‐ ВСА,s ‐ Cca,s] меняется на Скw [Wael ‐ AJ,s ‐ ВСА,s ‐ Cca,s] солончака реградиро‐
ванного.  Улучшается  гранулометрический  состав почвы,  создается продуктив‐
ный фитоценоз.  
Выводы.  Положительная  трансформация  солончака  коркового  в  реградиро‐
ванный  способствует  снижению  дефляции  почвы  и  загрязнению  воздушного 
бассейна  пылеватыми  фракциями,  снижению  эмиссии  углерода  из  почвы  и 
парникового  эффекта  в  природе,  повышению  коэффициента  использования 
фотосинтетически  активной  радиации  (ФАР)  и  предотвращению  излишнего 
перегрева почвы и атмосферы. 
Ключевые слова  
Терско‐Кумская низменность, солончак корковый, солончак реградированный, 
влажность почвы,  солеобразующие ионы,  гранулометрический состав, дефля‐
ция, ФАР, эмиссия углерода. 
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Abstract 
Aim.  To  reveal  the  basic  patterns  and  principles  of  formation  on  the  surface  of 
crusty solonchak of an aeolian–accumulative horizon and its positive transformation 
at the taxonomic level. 
Material and Methods. On the surface of crusty solonchak there  is formed a  layer 
of silt‐sand fractions with seeds of wild phytocenoses which move/перемещаюихся 
over the surface of the soil under the  influence of atmospheric processes with the 
utilization of woodу material protruding above the soil surface to 0.2 m. Analyses, 
surveys and observations were carried out of the key parts (for  investigation – un‐
der the aeolian layer) of the crusty solonchak transformed through the dynamics of 
humidity, lowering of soil moisture (SC), granulometric composition, chemistry and 
level of soil salinity, as well as determination of the species composition of the phy‐
tocenoses and the accumulation of phytomass by plants.  
Results. The possibility was revealed of a positive transformation within eight years 
of a layer of silt–sand fractions with seeds of wild phytocenoses in the Wael humus 
horizon with a capacity of 5 cm ± 0.8 cm and containing 1.26% of humus. The type 
of salinization remains sulphate‐chloride but the level of salinization decreases from 
very strong in the 0‐5 layer to weak one in the 6‐15 cm layer ‐ on average. The pro‐
file of  the crusty solonchak Скк  [AJк  ‐ AJ,s  ‐ ВСА,s  ‐ Cca,s]  is changed  to  that of re‐
graded solonchak Скw [Wael ‐ AJ,s ‐ ВСА,s ‐ Cca,s]. The granulometric composition of 
the soil is improved and a productive phytocenosis is formed.  
Conclusion.  The positive  transformation of  crusty  solonchak  to  regraded  contrib‐
utes to the reduction of soil deflation and of aerial contamination by dust particle 
fractions, the  lowering of carbon emissions from the soil and of the natural green‐
house effect, the  increase of the utilization coefficient of photosynthetically active 
radiation (PAR) and the prevention of excessive overheating of the soil and atmos‐
phere. 
Key Words 
Terek‐Kuma  lowland,  crusty  solonchak,  regraded  solonchak,  soil  moisture,  salt‐
forming ions, particle size distribution, deflation, PAR, carbon emission. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Терско‐Кумская  низменность  представляет  собой  сла‐
бонаклонную  к  Каспийскому  морю  полупустынную 
территорию,  с  гипсометрическими отметками на  запа‐
де  у  границ  со  Ставропольским  краем  150‐170  м,  на 
востоке – до ‐27 м. С северо‐запада на юго‐восток низ‐
менность пресекается тремя полосами песчаных гряд – 
Прикумской, Ачикулакско‐Бажиганской и Притерской.  

Начиная  с  середины  прошлого  века,  почвенно‐
растительный  покров  низменности  подвергается  уси‐
ленному  антропогенному  воздействию,  которое  выра‐
жается, в первую очередь, в нерациональном и бесси‐
стемном использовании  пастбищ.  В  сочетании  с  арид‐
ным климатом (высокие летние температуры воздуха и 
испаряемость,  недостаточное  количество  осадков, 
частая  повторяемость  ветров)  и  неблагоприятными 
почвенными  условиями  (подверженность  дефляции 
легких  по  гранулометрическому  составу  почв  и  засо‐
ленность)  это  привело  к  катастрофическим  экологиче‐
ским  последствиям  [1].  Усилился  процесс  опустынива‐
ния  –  24%  территории  занимают  песчаные  массивы, 
около  50%  почв  отнесены  к  солончакам,  регион  при‐
знан районом экологического бедствия [1; 2]. 

Солончаки  на  рассматриваемой  территории 
размещены не сплошными массивами, а в комплексе с 
другими типами почв, в большинстве своем с каштано‐
выми  и  лугово‐каштановыми,  с  заросшими  раститель‐
ностью бугорочками и буграми разных форм и величин 
(рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Солончак корковый с эоловыми бугорками, 
заросшими растительностью, в Терско‐Кумской низ‐
менности Прикаспия 
Figure 1. Crusty solonchak with aeolian hummocks over‐
grown with vegetation in the Terek‐Kuma lowland of the 
Caspian 

 
Опустынивание  территории,  наряду  с  сокращением 
площади продуктивных земель, сопровождается рядом 
негативных последствий. Воздушный бассейн заполня‐
ется  пылеватыми  взвесями,  вредными  для  здоровья 
человека и животных  [2]. Почва солончаков, лишенная 
растительного покрова, теряет запасы углерода и азота, 
накопленные за  годы своего формирования,  усиливая, 
тем  самым,  парниковый  эффект  в  природе  [3].  Увели‐
чивается  доля  отраженной  радиации  с  поверхности 
почвы,  усиливая  перегрев  почвы  и  атмосферы,  увели‐
чивая испарение влаги из почвы и вторичное засоление 
почвогрунтов [4].  

Исследования  почвенно‐растительного  покрова 
Терско‐Кумской  низменности  проводятся  давно  [5‐9], 
продолжаются  и  в  настоящее  время  [10‐13].  Основны‐
ми направлениями большинства исследований на рас‐
сматриваемой равнине являются классификация и диа‐
гностика  почв,  миграция  солей  в  почвах,  определение 
их токсичности,  степени и химизма засоления, предот‐
вращение  вторичного  засоления,  продуктивность  и 
другие. Но исследований по вопросам улучшения засо‐
ленных почв в условиях усиливающегося антропогенно‐
го воздействия на почвенно‐растительный покров этого 
региона проведено недостаточно. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальные  исследования  проводились  на 
Кочубейской  биосферной  станции  Прикаспийского  ин‐
ститута  биологических  ресурсов  Дагестанского  феде‐
рального  исследовательского  центра  Российской  ака‐
демии наук  (ПИБР ДФИЦ РАН)  в 2011‐2018  гг.  Коорди‐
наты  размещения  экспериментального  участка: 
44.40720  с.ш.,  46.24771  в.д.  Поставленная  цель  дости‐
галась  путем  создания  на  поверхности  солончака  кор‐
кового, площадью 4 м

2, прослойки из илисто‐песчаных 
фракций почвы. Повторность эксперимента 2‐х кратная. 
Для  этого  использован  древесный  материал  –  доски, 
выступающие  над  поверхностью  почвы  на  0,2  м.  Про‐
водились анализы, учеты и наблюдения на микро клю‐
чах  солончака  коркового,  находящегося  под  эоловым 
слоем, и без него по горизонтам почвы и ее динамике: 
влажность, наименьшей влагоемкости  (НВ),  плотности, 
пористости,  химизму  и  степени  засоления,  емкости 
катионного  обмена  (ЕКО)  [14],  содержанию  легкогид‐
ролизуемого  азота,  фосфатов  и  обменного  калия  [15; 
16]. Определяли также видовой состав  [17] и накопле‐
ние фитомассы растениями [18]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В  условиях  Терско‐Кумской  полупустыни  постоянно 
дуют  ветры,  меняющие  свое  направление  в  течение 
суток.  В  летний  период  вектор  формирующегося  над 
степью  прохладного  воздуха  в  вечерние  и  утренние 
часы  направлен  в  сторону моря  (Каспийского),  а  в  по‐
луденные часы он,  перегретый над поверхностью поч‐
вы,  поднимается  в  верхние  слои  атмосферы,  уступая 
пространство  над  степью  относительно  прохладному, 
поступающему с моря,  воздуху. Воздушные массы,  по‐
стоянно  перемещающиеся  по  территории  равнины, 
одновременно  переносят  с  собой  5‐15  т/га  эолового 
материала  с  запасом  семян  растений,  которые  накап‐
ливаются достаточно много на поверхности почвы [19]. 
Одновременно  по  поверхности  почвы  под  действием 
ветра  переотлагается  органическое  вещество  –  до  2% 
общего  гумуса  [20].  Этот  материал,  встретив  на  своем 
пути  препятствие  (отдельные  растения,  группы  расте‐
ний,  камень,  части  скелета  животных,  остатки  строи‐
тельного материала,  запасные части машин и орудий), 
оседает  вокруг  них.  На  поверхности  солончака  вокруг 
этих  предметов  образуются  бугры и  бугорочки  разных 
форм и размеров, занятые растительностью.  

Перспективным в научном и производственном 
отношениях  является  создание,  вместо  единичных  ко‐
чек  и  бугров,  на  поверхности  солончаков  сплошного 
слоя  с  илисто‐песчаными  наносами.  Содержащиеся  в 



South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4    G.N. Gasanov et al. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    89 
  

этом  слое  семена  дикорастущих  трав,  кустарников, 
полукустарников  после  выпадения  осадков  в  течение 
короткого времени (1‐3 лет) могут прорастать и форми‐
ровать полноценный фитоценоз.  

Проблемным в научном плане является вопрос: 
как  влияет  созданный  на  поверхности  солончака  кор‐
кового  илисто‐песчаный  слой  и  сформированный  фи‐
тоценоз на динамику почвенных процессов, возможны 

ли  трансформация  этого  слоя  в  гумусовый  горизонт  и 
трансформация  почвенной  разности  в  более  продук‐
тивную по таксономическому уровню почву? Результа‐
ты  нашего  эксперимента  подтверждают  эту  возмож‐
ность. Такой слой, мощностью 5 см ± 0,8 см и содержа‐
щий  1,26%  гумуса,  был  создан  в  течение  восьми  лет 
исследований (2011‐2018 гг.) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Трансформация солончака коркового на таксономическом уровне род‐разряд в семилетнем цикле 
Table 1. Transformation of crusty solonchak on the genus taxonomic level ‐ category in a seven‐year cycle 

Таксономические 
единицы 

Taxonomic unit 

Солончак корковый 
Crusty solonchak 

Солончак реградированный 
Regraded solonchak 

Ствол 
Class 

С – постлитогенный / C post lithogenic 

Отдел  
Group 

СL – галоморфные / CL halomorphic 

Тип  
Type 

Ск – солончак / Ck solonchak 

Подтип 
Subtype 

sn, s –солонцеватый / sn, s – saline 

Род  
Genus 

насыщенная основаниями, 
сульфатно‐хлоридное засоление 
saturated with bases, sulphate‐chloride  
salinity 

насыщенная основаниями, 
сульфатно‐хлоридное засоление 
saturated with bases, sulphate‐chloride  
salinity 

Вид  
Species 

маломощный корковый,  
карбонатный, солончаковый,  
слабогумусированный 
weak crust, carbonate, solonchak, weak  
humus 

маломощный корковый, карбонатный,  
солончаковый, слабогумусированный 
weak crust, carbonate, solonchak, weak 
humus 

Разновидность  
Variety 

легкосуглинистый на среднем суглинке 
light loam to medium loam 

легкосуглинистый на среднем суглинке 
light loam to medium loam 

Разряд  
Category 

слаборазвитый профиль мелкоземной толщ 
на морских отложениях 
weakly developed profile, melkozem layer on 
marine sediments 

слаборазвитый профиль мелкоземной 
толщ на морских отложениях 
weakly developed profile, melkozem layer on 
marine sediments 

 
Из  приведенных  данных  видно,  что  на  уровне  ствола, 
отдела, типа, подтипа и рода солончак корковый в свя‐
зи  с  формированием  на  ее  поверхности  гумусового 
горизонта, изменения не происходят, но на видовом и 
нижележащих  уровнях  эти  изменения  налицо.  Суль‐
фатно‐хлоридный тип засоления как был на солончаке 
корковом,  так и остается  на  солончаке  трансформиро‐
ванном. Но  степень  засоления при  этом  снижается:  от 
очень сильной степени в слоях 0‐5 и 1‐6‐15 см, до сла‐
бой и  средней  степени  соответственно по  тем же  сло‐
ям. Объяснение этому факту следует искать в динамике 
влажности почвы сравниваемых видах почв.  

Наибольшие  отклонения  во  влажности  почвы 
между  солончаком  корковым  и  трансформированным 
наблюдается в слое 0‐20 см. В среднем за 2016‐2018 гг. 
средняя ее величина в слое 0‐20  см составила 18,9% ± 
0,9% (с колебаниями по годам 22,8‐15,7%), в слое 20‐60 
см – 15,9% ± 1,1%  (отклонения от 17,4  до 14,4%),  слое 
60‐100 см – 16,0% ± 0,8% (отклонения от 17,4 до 15,6%). 
В солончаке, трансформированном в самом верхнем из 
этих слоев, она снижалась до 15,8%±1,4%  (по годам от 
19,1 до 16,2%), в последующих двух слоях – до 14,7±1,5 
и 14,8±1,3%. Если принять влажность солончака корко‐
вого по слоям за 100%,  то в  солончаке  трансформиро‐
ванном  в  среднем  за  2016‐2018  гг.  она  снижается  в 
слое 0‐20 см на 13,7%, 20‐60 см – на 7,4%, на такую же 

величину  она  снижается  и  в  слое  60‐100  см  (рис.  2). 
Одной из причин  снижения влажности почвы в  самом 
верхнем слое (0‐5 см) можно объяснить высокой водо‐
проницаемостью  светло  гумусового  эолово‐
аккумулятивного горизонта Wael и ускоренным проник‐
новением влаги к нижележащим слоям по сравнению с 
солончаком  корковым  (отклонения  2,4‐9,9%  НВ),  где 
плотность почвы светло гумусового коркового горизон‐
та AJк  такой же мощности  (1,22  г/см3)  превышала  ана‐
логичный  показатель  горизонта Wael  солончака  транс‐
формированного  (1,08  г/см

3).  Второй  причиной  могло 
быть использование  влаги на формирование фитомас‐
сы функционирующим на этом слое фитоценозом.  

В слое 5‐10 см разница в показателях влажности 
почвы  увеличилась  в  среднем  от  3,8%  в  первые  трое 
суток до 19,0%, на 9  сутки после выпадения 24 мм; 58 
мм  и  31  мм  соответственно  в  2013;  2014  и  2016  гг. 
Единственным путем потери такого количества влаги из 
солончака коркового было физическое испарение.  

Расчеты  по  динамике  запасов  влаги  в  почвах 
показали,  что  при  полном  насыщении  солончака  кор‐
кового (НВ – 27,7%, d – 1,12 г/см

3) в слое 0‐5 см накап‐
ливается 185,6 м3/га воды, трансформированного (НВ – 
23,5%, d – 1,12  г/см3) – 131,6 м3/га. В слоях 5‐10  см по 
обоим  родам  почв  (НВ  –  28,6%, d  –  1,34  г/см

3)  может 
накопиться по 193,0 м3/га, 10‐20  см –  (НВ – 26,9%, d – 



Г.Н. Гасанов и др.    Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4 
 

90    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

1,31 г/см3) – по 176,2 м3/га. Потеря влаги из солончака 
коркового  (надо  полагать  только  на  испарение)  соот‐
ветственно  по  этим  слоям  составили 102,5; 154,5  и 64 
м3/га, а из солончака трансформированного 50,4; 52,5 и 

15,8 м3/га.  Следовательно,  потеря  влаги  и  слоя 0‐5  см 
из  солончака  коркового  при  одном  и  том  же  количе‐
стве осадков больше, чем из трансформированного в 2 
раза, из слоя 5‐10 см – в 2,9 раза, 10‐20 см – в 3,7 раза. 

 
Рисунок 2. Влажность метровой толщи по слоям солончака коркового и трансформированного за 2016‐2018 гг.,  
% от сухой почвы 
Figure 2. Humidity of crusty and transformed solonchak layers for 2016‐2018, % of dry soil 
 
Для расчета суммарного расхода воды с 1  га площади 
солончака  коркового  и  трансформированного  мы  ис‐
ключали  потерю  влаги  на  глубокую  фильтрацию  из‐за 
незначительного  количества  осадков  (годовая  сумма 
150‐350 мм) и глубокого (2,5‐3,0 м) расположения грун‐
товых вод на экспериментальном участке. Исключалась 

и подпитка из оросительных систем, рек и озер, их нет 
совершенно в радиусе 15 км от того же участка. Поэто‐
му  в  приходную  часть  баланса  воды  нами  включены 
только две статьи: использованная из почвенных запа‐
сов и атмосферные осадки (табл. 2). 

 
Таблица 2. Суммарный расход воды из слоя 0‐1,0 м солончака коркового и трансформированного, 2016‐2018 гг., 
м
3/га 

Table 2. Total consumption of water from the 0‐1 0 m layer of crusty solonchak and transformed solonchak, 2016‐2018, 
m3/ha 

Тип солончака 
Type 

of solonchak 

Год 
Year 

Запасы влаги в слое 0‐1,0 м 
Reserves of moisture  
in the 0‐1.0 m layer  Исполь зовано 

из почвы 
Used from soil 

Осадки 
Rainfall 

Суммарный 
расход 
Total 

consumption 

в начале
вегетации 
beginning 

of vegetation 

в конце
вегетации 

end of vegetation 

Корковый 
Crusty 

2016  2880  2490  1050  3060  4110 
2017  2520  1860  660  1440  2100 
2018  2450  1990  460  1320  1780 

Средний 
Average 

2620  2110  720  1940  2660 

Трансформиро‐
ванный 
Transformed 

2016  2500  1780  720  3060  3780 
2017  2310  1860  450  1440  1890 
2018  2180  1620  560  1320  1880 

Средний 
Average 

2330  1750  580  1940  2520 

 
В  расходной  части  баланса  потери  воды на  солончаке 
корковом пришлись только на физическое испарение, а 
на  солончаке  трансформированном  –  на  трансформа‐
цию и физическое испарение с поверхности почвы. При 

этом  на  физическое  испарение  влаги  из  почвы  в  пер‐
вом случае потрачено на 140 м3/га больше, чем на эво‐
потранспирации  (суммарный  расход  на  испарение  и 
транспирацию растениями)  ее на  солончаке трансфор‐
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мированном. Следовательно,  потери в  течение вегета‐
ционного  периода  более  2600  м3/м  воды  с  каждого 
гектара  солончака  коркового  в  условиях  выпотного 
водного  режима  почвы,  когда  исключается  проникно‐
вение  влаги  атмосферных  осадков  в  глубокие  слои, 
является фактором дополнительного вовлечения водо‐
растворимых  солей  из  более  глубоких  слоев  почв  в 
поверхностные.  

Резкое снижение испарения влаги из солончака 
трансформированного  (под  эоловым  слоем)  снижает 
капиллярный  подъем  влаги  с  растворенными  в  ней 
солеобразующими  ионами  из  более  глубоких  слоев 
почвы  в  поверхностные.  Более  того,  из  этого  слоя  со‐
лончака  трансформированного  одновременно  с  поч‐
венной влагой солеобразующие ионы перемещается в 
область  с относительно высоким осмотическим давле‐
нием на прилегающей части солончака коркового. «Ка‐
пиллярно‐осмотический  поток»  влаги  из  области  с  от‐
носительно  низкой  концентрацией  водорастворимых 

солей под эоловым слоем в солончаке трансформиро‐
ванном перемещается к области с повышенной их кон‐
центрацией  в  солончаке  корковым  [19;  21].  Высокая 
влажность почвы за все сроки определения в  слое 10‐
20  см  в  солончаке  корковом по  сравнению  с  регради‐
рованным сохранилась, хотя и менее выраженная, чем 
в слое 5‐10 см, и в слое 10‐20 см, по датам определения 
она отклонялась в пределах 5,5‐7,3% НВ [3].  

Можно допустить, что увеличение потерь влаги 
из солончака коркового на экспериментальном участке 
связано с перемещением почвенной влаги в латераль‐
ном  направлении  в  сторону  солончака  коркового.  Ин‐
тенсивное испарение влаги из верхних слоев солончака 
коркового приводит к увеличению концентрации солей 
в этих слоях, соответственно, и осмотического давления 
в  почве.  Этим  объясняется  увеличение  количества  со‐
леобразующих  ионов  Cl

‐  и  SO4
2‐  в  верхних  горизонтах 

солончака  коркового  и  уменьшение  их  количества  в 
солончаке трансформированном (табл. 3).  

 
Таблица 3. Химизм и степень засоления солончака коркового и трансформированного в поверхностных и срединных 
горизонтах солончака коркового и трансформированного в 2017‐2018 гг., мг‐экв./100 г. (показатели за вторую декаду 
августа) 
Table 3. Chemistry and salinity level of crusty and transformed solonchak in surface and middle horizons of crusty and 
transformed solonchak in 2017‐2018, m‐Eq./100 g. (indicators for the second decade of August) 

Горизонт,  
глубина, 

cм 
Horizon,  
depth‐Cm 

Анионы, мг.экв./100 г почвы 
Anions, mg.Eq./100 g soil 

Катионы, мг.экв./100 г 
Cations, mg.Eq./100 g. 

Сумма, 
Мг.экв/100 г 
Amount, 

mg.Eq/100 g HCO3
‐  CL‐  SO4

2‐  Ca2+  Mg2+  K++Na+ 

Солончак корковый 
Crusty solonchak 

Wael, 0‐5  0,21  9,56  13,17  0,28  0,51  24,15  24,94 
ВСАs, 6‐15  0,18  9,11  14,33  0,39  0,62  22,61  23,62 

Солончак трансформированный 
Transformed solonchak 

AJк, 0‐6  0,21  2,00  9,33  0,34  0,60  12,70  13,64 
ВСАs, 6‐15  0,18  2,33  10,99  0,42  0,55  15,94  16,91 

  
Судя  по  приведенным  данным,  засоление  солончака 
коркового  и  трансформированного  характеризуется 
одним  и  тем  же  типом  –  хлоридно‐сульфатным,  по‐
скольку  соотношение  ионов Cl

‐  к  SO4
2‐  в  слое 0‐5  см  в 

первом случае составляет 0,73, во втором – 0,22, в слое 
6‐15см –  соответственно 0,22  и 0,37  [22].  Что  касается 
степени  засоления,  то  оба  слоя  коркового  солончака, 
согласно той же «Инструкции…» [22] относятся к очень 
сильной степени, а слой 0‐5 см солончака трансформи‐
рованного –  к слабой, 6‐15  см –  к  средней степени за‐
соления. 

Бесспорно,  с  ветром  переносятся  не  только 
мелкодисперсные  частицы  почвы,  но  и  соли,  что  осо‐
бенно характерно для приморских равнин  [23]. Но как 
показывают  результаты  анализов,  поступающее  таким 
путем  количество  их  (2,0  мг.экв.  /100  г)  в  слое  0‐5  см 
несравненно меньше, содержащегося в солончаке кор‐
ковом. 

На  поверхности  солончака  коркового  в  резуль‐
тате накопления прослойки илисто‐песчаных фракций и 
формирования  естественного  фитоценоза,  образуется, 
как уже отмечалось, новый светло гумусовый горизонт 
почвы Wael, мощностью 5±0,8 см, в котором содержится 
1,26%  гумуса.  Согласно  классификации  и  диагностике 

почв России 2004 г. [24] этот горизонт классифицирует‐
ся  как  гумусово‐слаборазвитый,  который  развился  на 
поверхности  коркового  солончака,  и  почву  в  данном 
случае можно называть солончаком реградированным. 
Поэтому  в  дальнейшем  изложении  данный  подтип 
почвы  мы  будем  называть  солончаком  реградирован‐
ным (табл. 4).  

В светло гумусовом горизонте солончака регра‐
дированного физической глины содержится 18,7%, или 
меньше,  чем  в  светло  гумусовом  корковом  горизонте 
солончака коркового на 11,3%. Следовательно, меняет‐
ся  и  гранулометрический  состав  горизонта  с  легкосу‐
глинистого на супесчаный. 

Такие  различия  на  таксономическом  уровне 
между  солончаком  корковым и  реградированным  вы‐
званы  динамикой  поверхностного  горизонта  в  семи‐
летнем цикле антропогенной трансформации солонча‐
ка  коркового.  Из  светло  гумусового  коркового  он  пре‐
вратился в светло гумусовый эолово‐аккумулятивный с 
вытекающими  из  этого  последствиями  по  составу  и 
свойствам  почвы  (в  данной  статье  нет  возможности 
рассматривать эти вопросы, они будут освещены в дру‐
гих  публикациях),  изменением  формулы  профиля  и 
названия почвы (рис. 3).  
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Таблица 4. Формирование генетических горизонтов и профиля солончака коркового и трансформированного в Тер‐
ско‐Кумской низменности Прикаспия за 2011‐2018 гг. 
Table 4. Formation of the genetic horizons and profile of crusty and transformed solonchak in the Terek‐Kuma lowland of 
the Caspian (2011‐2018) 

Горизонты, см 
Horizons, cm 

2011 г.  2018 г. 

Поверхностные 
Surface 
 

AJк – светлогумусовый корковый / 
crusty / light‐humus cortical 

Wael – светлогумусовый эолово‐аккумулятивный / 
light humus aeolian‐accumulative 

Срединные 
Middle 
 

ВСАs – аккумулятивно‐карбонатный солончаковый / accumulative‐carbonate solonchak 

почвообразующая 
порода  
Soil‐forming rocks 
 

Сса – морские отложения, остаточно карбонатная / marine sediments, residual carbonate 

Формула профиля 
Profile formula 
 

Скк [AJк ‐ AJ,s ‐ ВСА,s ‐ Cca,s]  Скw [Wael ‐ AJ,s ‐ ВСА,s ‐ Cca,s] 

Название почвы 
Name of soil 

Солончак корковый легкосуглинистый 
на среднем суглинке 
Crusty solonchak light loam to medium 
loam 

Солончак реградированный супесчаный на  
легком и среднем суглинке 
Regraded solonchak sandy loam to light and medium 
loam 

 
 

 
Рисунок 3. Исследование генетических горизонтов солончака реградированного на экспериментальном участке №5, 
2018 г. 
Figure 3. Investigation of genetic horizons of regraded solonchak in experimental area No. 5, 2018 

 
Создание на полностью лишенном растительности со‐
лончаке  типичном  автоморфном  такого  слоя  способ‐
ствовало появлению на ее поверхности в течение пер‐
вого же года 58 экземпляров растений. В видовом со‐
ставе в первый год преобладают эфемеры: полевичка 
малая  (Eragrostic  minor  Host.),  мортук  восточный 
(Eremopyrum orientale  (L.)  Jaub. Et Spach.),  бурачок пу‐
стынный  (Alussum desertorum Stapf.), мятлик  однолет‐
ний (Poa annua L.), мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), 
костер  растопыренный  (Bromus  squarrosus  L.),  костер 
кровельный  (Anisantha  tectorum  L.),  а  во  втором  году 
появляются  еще  и  петросимония  (Petrosimonia  sp.), 
верблюжья колючка обыкновенная (Alhagi pseudalhagi 
(Bieb.)  Fisch.),  дурнишник  колючий  (Xanthium 
spinosum),  полынь  таврическая  (Artemisia  taurica 
Willd.).  

В течение восьми лет исследований количество 
растений  увеличивались  в  2,2  раза,  проективное  по‐
крытие  –  в  2,8  раза,  урожайность  воздушно‐сухой 
надземной массы – в 3,4 раза в (табл. 5, рис. 4). 

Урожаи  воздушно‐сухой  биомассы  такого 
уровня  мы  получали  в  рассматриваемом  регионе  на 
светло‐каштановой  и  лугово‐каштановой  почвах  в 
2011‐2013 гг. [25]. Можно предположить, что солончак 
реградированный может обеспечить достаточно высо‐
кую продуктивность фитоценоза и решает многие про‐
блемы  экологического  порядка,  в  частности,  снизить 
дефляцию  почвы  до  экологически  допустимого  уров‐
ня,  характерного  для  функционирующих  экосистем  с 
указанными выше типами почв.  

На  1  см
2  поверхности  почвы  Терско‐Кумской 

низменности в течение года поступает 50,87 ккал ФАР 
[19].  Такое количество энергии безвозвратно  теряется 
на  территориях,  занятых  солончаком  корковым.  На 
реградированном  солончаке  коэффициент  использо‐
вания его достигает 0,11‐0,16. Он близок к  тому уров‐
ню,  который  отмечался  на  светло‐каштановой  и  луго‐
во‐каштановой типах почв. 
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Таблица 5. Основные показатели продуктивности фитоценозов при трансформации солончака типичного 
Table 5. Basic indicators of productivity of phytocenoses in the transformation of typical solonchak 

Продолжительность  
наблюдений, год 

Duration of observations, year 

Количество растений, экз./м
2 

Number of plants, 
ex./m2 

Проективное  
покрытие, % 

Projective cover, % 

Урожайность воздушно‐сухой 
фитомассы, т/га 

Yield of air‐dry phytomass, t/ha 

Первый 
Initial 

58  27  0,65 

Второй 
Second 

75  60  1,58 

Третий  
Third 

111  74  2,05 

Четвертый 
Fourth 

127  76  2,12 

Шестой 
Sixth 

128  76  2,10 

Восьмой 
Eighth 

128  77  2,15 

 

 
Рисунок 4. Фитоценоз на солончаке реградированном, 2018 г. 
Figure 4. Phytocenosis of regraded solonchak, 2018 
 
Следует  обратить  внимание  и  на  следующий  аспект 
реградации  солончака  коркового  экологического  ха‐
рактера: сокращение эмиссии углерода из почвы. Доля 
углерода  в  созданной  на  этой  почве 2,15  т/га  надзем‐
ной и 2,06  т/га подземной массы,  составляет 45%  [26]. 
Суммарное количество его в урожае фитомассы дости‐
гает 1,85 т/га, в то время как на солончаке корковом он 
не только не накапливается, но и теряется в атмосферу, 
усиливая парниковый эффект в природе.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В  биологической  и  аграрной  науке  приводятся  приме‐
ры  вовлечение  солончаков  в  аграрное  производство  с 
помощью  промывок  большим  током  воды.  При  этом 
водорастворимые  соли,  вымываемые  из  поверхност‐
ных слоев почвы в сбросные коллекторы,  сохраняются 
в  геологическом круговороте и в последующем обрат‐
но возвращаются в почву. Широко применяют агроме‐
лиоративные  приемы  снижения  засоленности  почв 
путем внесения 40‐60 т/га навоза, такого же количества 
плодородной  почвы,  песка  с  последующей  запашкой 
всей массы в почву и выращиванием пастбищных трав. 
Недостатком способа является необходимость заготов‐
ки,  транспортировки и  внесения  в  почву  большого  ко‐

личества удобрений и земляной массы,  что связано со 
значительными  материальными  и  денежными  затра‐
тами.  Известны  также  способы  освоения  солончака 
типичного  путем  применения  химических  мелиоран‐
тов,  способных  нейтрализовать  щелочную  реакцию 
почвы. Недостатки способа те же – значительные мате‐
риальные и денежные затраты [19]. А фитомелиорация 
солончака коркового в рассматриваемых нами услови‐
ях невозможна,  поскольку они не  заселяются растени‐
ями. 

Кроме того, указанные способы мелиорации со‐
лончаков  неприемлемы  в  полупустынных  дефляцион‐
ных  ландшафтах  Терско‐Кумской  низменности,  по‐
скольку  любое  механическое  воздействие  на  почву 
сельскохозяйственными  орудиями  при  запашке  хими‐
катов, навоза с землей, предпосевной подготовке поч‐
вы и посеве трав вызывает усиление процессов дефля‐
ции и опустынивания территории. 

В полупустынных экосистемах возможна,  о  чем 
свидетельствуют полученные нами экспериментальные 
данные,  трансформация  солончака коркового в  солон‐
чак  реградированный,  путем  накопления  на  его  по‐
верхности,  постоянно  перемещающихся  по  поверхно‐
сти почвы под влиянием атмосферных процессов или‐
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сто‐песчаных фракций с семенами дикорастущих видов 
растений. О возможности создания таким путем новых 
почв  свидетельствуют  результаты  исследований  Про‐
кофьевой  Т.В., Шишкова  В.А.,  Кирюшина А.В.,  Иванни‐
кова Ф.А.  [27], которые подтверждают,  что даже атмо‐
сферная пыль может явиться материалом для почвооб‐
разования  в  городских  условиях.  В  течение  10‐20  лет 
«вблизи автомагистралей,  где интенсифицируется про‐
цесс переноса пыли, создается возможность не только 
поступления пыли в почву, но и формирования почвен‐
ных  горизонтов  из  пылеаэрозольных  выпадений»,  ко‐
торые,  наряду  с  нефтепродуктами  и  тяжелыми метал‐
лами, содержат «до 10% карбонатов и до 7% органиче‐
ского углерода…».  

М.А.  Глазовская  [26] указывает на важную роль 
эоловых процессов в почвообразовании в горных усло‐
виях.  «Необходимым  условием  образования  таких 
почв, – считает она – является наличие сомкнутого рас‐
тительного  покрова.  При  участии  фауны  беспозвоноч‐
ных  вновь  осаждающийся  эоловый мелкозем  переме‐
щается внутрь почвенной толщи, обогащается гумусом, 
илом и оструктуривается».  

Эти  вполне  обоснованные  высказывания  выда‐
ющихся  почвоведов  всецело можно отнести,  и  даже  с 
большим  основанием,  к  условиям  Северо‐Западного 
Прикаспия,  где  ежегодно  дефлируется  более  10  т/га 
эолового  материала.  А  этот  материал,  согласно  полу‐
ченным  нами  данным,  может  играть  значительную 
роль  в  трансформации  полупустынных  солончаков  ре‐
гиона.  Только  для  его  накопления  на  их  поверхности 
надо  создать  соответствующие  условия,  в  том  числе и 
искусственные  препятствия,  желательно  из  органиче‐
ского материала,  который  в  последующем может  раз‐
ложиться и обогатит почву. 

Однако  в  данной  области  необходимы  даль‐
нейшие  исследования  по  внутрипочвенной  метамор‐
физации  эолового  материала,  роли  фауны  беспозво‐
ночных и подземной фитомассы в перемещении внутрь 
почвенной толщи вновь осаждающегося эолового мел‐
козема, в обогащении его гумусом, биофильными эле‐
ментами, оструктуривании почвы и ряду других вопро‐
сов. 
 
ВЫВОДЫ 
1. Выявлены  основные  закономерности  и  принципы 
формирования  на  поверхности  солончака  коркового 
эолово‐аккумулятивного  горизонта.  Для  этого  на 
поверхности солончака коркового создается прослойка 
из илисто‐песчаных фракций с семенами дикорастущих 
фитоценозов,  постоянно  перемещающихся  по 
поверхности  почвы  под  влиянием  атмосферных 
процессов.  
2. Установлена  возможность  положительной 
трансформации  слоя  из  илисто‐песчаных  фракций  с 
семенами  дикорастущих  фитоценозов  в  течение 
восьми  лет  в  гумусовый  эолово‐аккумулятивный 
горизонт Wael, мощностью 5  см±0,8  см и содержанием 
1,26% гумуса.  
На уровне ствола, отдела,  типа, подтипа и рода солон‐
чака в связи с формированием на ее поверхности гуму‐
сового горизонта, изменения не происходят, они отме‐
чены  на  видовом  и  нижележащих  таксономическом 
уровнях.  Тип  засоления  трансформированного  солон‐
чака  остается,  как  и  коркового,  сульфатно‐хлоридным, 

но степень засоления от очень сильной степени снижа‐
ется в слое 0‐5 см до слабой, в слое 6‐15 см – до сред‐
ней  степени.  Профиль  солончака  коркового  Скк  [AJк  ‐ 
AJ,s ‐ ВСА,s ‐ Cca,s] трансформируется на Скw [Wael ‐ AJ,s ‐ 
ВСА,s  ‐  Cca,s],  характерного  для  солончака  реградиро‐
ванного.  
3.Потери влаги из слоя 0‐5 см солончака коркового при 
одном и том же количестве осадков увеличиваются по 
сравнению с солончаком реградированным в 2 раза, из 
слоя 5‐10 см – в 2,9 раза, 10‐20 см – в 3,7 раза. Суммар‐
ный  расход  воды  из  метрового  слоя  солончака  регра‐
дированного на эвапотранспирацию (физическое испа‐
рение  и  транспирацию)  составляет  2520  м

3/га,  только 
на  испарение  с  поверхности  солончака  коркового  тра‐
тится на 140 м

3/га больше.  
4.  Интенсивное  испарение  влаги  из  верхних  слоев  со‐
лончака  коркового приводит  к  повышению в нем кон‐
центрации  солей  и  осмотического  давления.  Увеличе‐
ние  потерь  влаги  из  солончака  коркового,  наряду  с 
высоким физическим испарением,  связано  с  поступле‐
нием почвенной влаги из солончака реградированного 
в латеральном направлении. Этим, отчасти, объясняет‐
ся увеличение количества солеобразующих ионов Cl‐ и 
SO4

2‐  в  верхних  горизонтах  солончака  коркового  и 
уменьшение их в солончаке реградированном. 
5.  Создание  на  полностью  лишенном  растительности 
солончаке  корковом  эолово‐аккумулятивный  горизонт 
слоя  способствовало  появлению  на  ее  поверхности  в 
течение  первого  же  года  58  экземпляров  растений  с 
проективным  покрытием  27%,  урожайностью  сухой 
надземной  массы  составила  0,65  т/га.  За  семь  после‐
дующих  лет  количество  растений  увеличивались  в  2,2 
раза,  проективное  покрытие –  в 2,8,  урожайность  воз‐
душно‐сухой надземной массы – в 3,4 раза. 
6. Положительная трансформация солончака коркового 
в  реградированный  способствует  оптимизации  или 
улучшению ряда  экологических факторов,  в  частности: 
снижению дефляции почвы и  загрязнения  воздушного 
бассейна  пылеватыми  фракциями;  накоплению  1,85 
т/га  углерода  в  фитомассе  естественного  фитоценоза, 
улучшению  соотношения  стоков  и  эмиссии  СО2  и  сни‐
жению  парникового  эффекта  в  природе;  повышению 
коэффициента  использования  ФАР  до  0,11‐0,16  и 
предотвращению  излишнего  перегрева  почвы  и  атмо‐
сферы. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1.Саидов А.К. Современное агроэкологическое состоя‐
ние почв Кизлярских пастбищ // Почвоведение. 2006. N 
12. С. 1501‐1511.  
2. Гасанов Г.Н., Абасов М.М., Мусаев М.Р. Абдурахма‐
нов Г.М и др. Экологическое состояние и научные ос‐
новы повышения плодородия засоленных и подвер‐
женных опустыниванию почв Западного Прикаспия. М.: 
Наука, 2006. 264 с. 
3.Ковда В.А. Аридизация суши и борьба с засухой. М.: 
Наука, 1977. 276 с. 
4. Добровольский Г.В., Федоров К.Н., Стасюк Н.В. Почвы 
северного Дагестана // Вестник Московского универси‐
тета. Сер. Почвоведение. 1972. N. 17. С. 87‐94.  
5.Залибеков З.Г. О биологической концепции проблемы 
опустынивания // Аридные экосистемы. 1997. N 5. C. 7‐
18. 



South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4    G.N. Gasanov et al. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    95 
  

6. Стасюк Н.В., Добровольский Г.В., Добрынин Д.В., 
Залибеков З.Г., Саидов А.К. Интенсивность деградации 
почвенного покрова северного равнинного Дагестана // 
Вестник РАСХН. 2004. N 2. С. 32‐34. 
7. Саидов А.К. Солончаки водно‐аккумулятивных рав‐
нин Западного Прикаспия и их некоторые генетические 
особенности (на примере Кизлярских пастбищ) // Юг 
России: экология, развитие. 2008. Т. 3. N 2. С. 113‐121. 
8. Голованов А.И., Сотнева Н.И. Математическое моде‐
лирование влаго‐ солепереноса в геосистемах солон‐
цовых комплексов Северного Прикаспия // Почвоведе‐
ние. 2009. N 3. С. 273‐289.  
9. Стасюк Н.В., Добрынин Д.В. Оценка динамики опу‐
стынивания почвенного покрова низменных террито‐
рий Дагестана с использованием космических снимков 
// Почвоведение. 2013. N 7. С. 778‐787. DOI: 
10.7868/S0032180X13070113 
10. Stasyuk N.V., Tseits M.A., Konyushkova M.V., Marechek 
M.S. Verification of Predicted Dynamics of Soil Degradation 
Using Satelite Imagery // Moscow University Soil Science 
Bulletin. 2017. V. 72. Iss. 4. P. 161‐164. DOI: 
10.3103/S0147687417040056 
11. Стасюк Н.В., Цейц М.А., Конюшкова М.В., Маречек 
М.С. Верификация прогнозной динамики деградации 
почвенного покрова с использованием космических 
снимков // Вестник Московского университета. Сер. 
Почвоведение 2017. N 4. C. 21‐25. 
12 Гасанов Г.Н., Мусаев М.Р., Абдурахманов Г.М., Кур‐
банов С.А., Аджиев А.М. Фитомелиорация засоленных 
почв Западного Прикаспия. М.: Наука, 2004. 270 с. 
13.Мирзоев Э.М‐Р., Алишаев М.Г. Теоретические осно‐
вы рассоления почв дождеванием и освоения трудно‐
мелиорируемых земель Дагестана. Махачкала: Даг. 
филиал АН СССР, 1990. 166 с.  
14. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому ана‐
лизу почв. М.: МГУ, 1962. 491 с. 
15. Определение валового азота и фосфора в почвах по 
методу ЦИНАО (ГОСТ 26483‐85). Практикум по агрохи‐
мии / Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгин, Ю.П. Жуков и др. М.: 
Агропромиздат, 1987. 512 с.  
16. Определение подвижных соединений фосфора и 
калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО. 
ГОСТ 26205‐91. М.: Комитет стандартизации и метроло‐
гии СССР, 1970. 9 с. 
17. Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. Т.I 
(Licopodiaceae – Urticaceae). 320 с.; Т.II (Euphorbiaceae – 
Dipsacaceae). 248 c.; Т.III (Campanulaceae – Hippuri‐
daceae). 304 с.; Т.IV (Melanthiaceae – Acoraceae). 232 с. / 
Отв. ред. чл.‐корр. РАН Р. В. Камелин. Махачкала: Изда‐
тельский дом «Эпоха». 2009.  
18. Титлянова А.А. Бюджет элементов питания в экоси‐
стемах // Почвоведение. 2007. N 12. С. 1422‐1429. 
19. Гасанов Г.Н., Асварова Т.А., Гаджиев К.М., Ахмедова 
З.Н., Абдулаева А.С., Баширов Р.Р., Султанахмедов М.С. 
Теоретически возможная и практически реализуемая 
по условиям влагообеспеченности и засоленности про‐
дуктивность светло‐каштановой почвы Северо‐
Западного Прикаспия (на примере Кочубейской био‐
сферной станции) // Юг России: экология и развитие. 
2014. Т. 9. N 2. С. 130‐138. DOI: 10.18470/1992‐1098‐
2014‐2‐130‐138 
20. Гасанова З.У., Желновакова В.А., Бийболатова З.Д., 
Абдурашидова П. А., Батырмурзаева П.А., Загидова Р.М. 
Ветровая эрозия и органическое вещество светло‐

каштановых почв Терско‐Кумской низменности // Поч‐
вы аридных регионов, их динамика и продуктивность в 
условиях опустынивания. Материалы Всероссийской 
конференции (70‐летию проф. З.Г. Залибекова). 2007. С. 
69‐72. 
21. Зволинский В.П., Шамсутдинов З.Ш., Хомяков Д.М. 
Разработка и освоение рациональных технологий вос‐
становления природно‐ресурсного потенциала и по‐
вышение продуктивности аридных территорий Россий‐
ской Федерации на 1998‐2010 гг. (проект программы) // 
В сб.: Повышение продуктивности и охрана аридных 
ландшафтов. М.: МГУ, 1999. 209 с. 
22. Баламирзоев М.А., Мирзоев Э.М‐Р., Аджиев А.М., 
Муфараджев К.Г. Почвы Дагестана. Экологические ас‐
пекты их рационального использования. Махачкала. 
2008. 336 с. 
23. Гасанов Г.Н., Мусаев М.Р., Абдурахманов Г.М. и др. 
Фитомелиорация засоленных почв Западного Прика‐
спия. М.: Наука, 2004. 270 с.  
24. Шамсутдинов З.Ш., Шамсутдинова Э.З. Биогеоцено‐
технология восстановления нарушенных аридных паст‐
бищных экосистем // Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 2007. N 3. С. 37‐39. 
25. Гасанов Г.Н., Асварова Т.А., Гаджиев К.М., Ахмедова 
З.Н., Абдулаева А.С., Баширов Р.Р. Динамика экологи‐
ческих факторов и реализация потенциала продуктив‐
ности экосистем с лугово‐каштановой почвой в Терско‐
Кумской низменности Прикаспия // Юг России: эколо‐
гия и развитие. 2015. Т. 10. N 3. С. 99‐111. DOI: 
10.18470/1992‐1098‐2015‐3‐99‐111 
26. Прокофьева Т.В., Шишков В.А., Кирюшин А.В., Иван‐
ников Ф.А. Атмосферная пыль как материал для почво‐
образования: опыт исследования почвенных тел на 
городских эоловых отложениях // Материалы между‐
народной научной конференция «Роль почв в биосфере 
и жизни человека. М.: МГУ, 5‐7 октября 2015 г. Москва, 
МАКС ПРЕСС. 2015. С. 228‐229. 
27. Глазовская М.А. Педолитогенез и континентальные 
циклы углерода. Москва: Либроком, 2009. 336 с.  
 
REFERENCES  
1. Saidov A.K. Agroecological status of soils of Kizlyar pas‐
tures. Pochvovedenie [Eurasian Soil Science]. 2006, no. 12, 
pp. 1501‐1511. (In Russian)  
2. Gasanov G.N., Abasov M.M., Musaev M.R. Abdurakh‐
manov G.M. et al. Ekologicheskoe sostoyanie i nauchnye 
osnovy povysheniya plodorodiya zasolennykh i podver‐
zhennykh opustynivaniyu pochv Zapadnogo Prikaspiya 
[Ecological condition and scientific basis of increase of 
fertility of the saline and the soils of the Western Caspian 
exposed to desertification]. Moscow, Nauka Publ., 2006, 
264 p. (In Russian) 
3. Kovda V.A. Aridizatsiya sushi i bor'ba s zasukhoi [Land 
aridization and drought control]. Moscow, Nauka Publ., 
1977, 276 p. (In Russian) 
4. Dobrovolskiy G.V., Fedorov K.N., Stasyuk N.V. The Soil of 
North Dagestan Republic. Vestnik Moskovskogo universi‐
teta. Seriya Pochvovedenie [Bulletin of Moscow University. 
Series Soil Science]. 1972, no. 17, pp. 87‐94. (In Russian) 
5.Zalibekov Z. G. On the biological concept of desertifica‐
tion. Aridnye ekosistemy [Arid ecosystems]. 1997, no. 5, 
pp. 7‐18. (In Russian)  
6. Stasyuk N.V. Dobrovolskiy G.V., Dobrynin D.V., Zalibekov 
Z.G., Saidov A.K. The intensity of degradation of the soil 



Г.Н. Гасанов и др.    Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4 
 

96    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

cover of the Northern plains of Dagestan. Vestnik RASKhN 
[Bulletin of the RAAS]. 2004, no. 2, pp. 32‐34. (In Russian)  
7. Saidov A.K. Alkali soils of water‐accumulated plains of 
Western Caspiy and some their genetic peculiarities (the 
example of Kizlyar pastures). Yug Rossii: ekologiya, razvitie 
[South of Russia: ecology, development]. 2008, vol. 3, no. 
2, pp. 89‐95. (In Russian) 
8. Golovanov A.I., Sotneva N.I. Mathematical simulation of 
water and salt transfer in geosystems of solonetzic soils in 
the Northern Caspian region. Pochvovedenie [Eurasian Soil 
Science]. 2009, no. 3, pp. 273‐289. (In Russian)  
9. Stasyuk N.V. Dobrynin D.V. Assessment of the dynamics 
of desertification of the soil cover of low‐lying areas of 
Dagestan using satellite images. Eurasian Soil Science, 
2013, no. 7, pp. 778‐787. (In Russian) DOI: 
10.7868/S0032180X13070113 
10. Stasyuk N. V. Tseits, M. A., Konyushkova M. V., Mare‐
chek M. S. Verification of predicted dynamics of soil degra‐
dation using satelite imagery (verification of the predicted 
dynamics of land degradation using satellite images). Mos‐
cow University. Soil Science Bulletin, 2017, vol. 72, iss. 4, 
pp. 161‐164. (In Russian) DOI: 
10.3103/S0147687417040056 
11. Stasyuk N.V. Tseyts M.A., Konyushkova M.V., Marechek 
M.S. Verification of predicted dynamics of soil degradation 
using satellite imagery. Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Seriya Pochvovedenie [Bulletin of Moscow University. Se‐
ries Soil science]. 2017, no. 4, pp. 21‐25. (In Russian)  
12 Gasanov G.N., Musaev M.R. Abdurakhmanov G.M., 
Kurbanov S.A., Adzhiev A.M. Fitomelioratsiya zasolennykh 
pochv Zapadnogo Prikaspiya [Phytomelioration of saline 
soils of the Western Caspian]. Moscow, Nauka Publ., 2004, 
270 p. (In Russian)  
13. Mirzoev E.M‐R., Alishayev M.G. Teoreticheskie osnovy 
rassoleniya pochv dozhdevaniem i osvoeniya trudnomelio‐
riruemykh zemel' Dagestana [Theoretical basis for the 
desalinization of soils by irrigation and development of 
difficult to ameliorate land in Dagestan]. Makhachkala, 
Dagestan Branch, USSR Academy of Sciences Publ., 1990, 
166 p. (In Russian)  
14. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu anali‐
zu pochv [Manual of Chemical Analysis of Soils]. Moscow, 
MSU Publ., 1962, 491 p. (In Russian)  
15. Yagodin B.A., Deryugin I.P., Zhukov Yu.P., et al. GOST 
26483‐85. The determination of gross nitrogen and phos‐
phorus in soils by the TIN method. Workshop on Agro‐
chemistry. Moscow, Agropromizdat, 1987, 512 p. (In Rus‐
sian)   
16. GOST 26205‐91. Determination of mobile compounds 
of phosphorus and potassium by the Machigin method in 
the modification of the TIN. Moscow, Committee of stand‐
ardization and Metrology of the USSR, 1970, 9 p. (In Rus‐
sian)  
17. Murtazaliev R.A. Konspekt flory Dagestana [Summary 
of the Flora of Dagestan]. Vol. I (Licopodiaceae – Urtica‐
ceae). 320 p., Vol. II (Euphorbiaceae – Dipsacaceae), 248 
p., Vol. III (Campanulaceae – Hippuridaceae), 304 p., Vol. IV 
(Melanthiaceae – Acoraceae), 232 p. Makhachkala, «Epo‐
kha» Publ., 2009. (In Russian)   
18. Titlyanova A. A. Nutrient budget in ecosystems. 
Pochvovedenie [Eurasian Soil Science]. 2007, no. 12, pp. 
1422‐1429. (In Russian)  
19. Hasanov G.N., Asvarova T.A., Gadzhiev K.M., 
Akhmedova Z.N., Abdulaeva A.S., Bashirov R.R., Sul‐

tanakhmedov M.S. Theoretically possible and practically 
realizable productivity of the light‐chestnut soils of the 
Northern West Caspian region according to moisture and 
salinity (the example of Kochubey biosphere station of 
PIBR DNC RAS). South Russia: ecology and development, 
2014, vol. 9, no. 2, pp. 130‐138. (In Russian) doi: 
10.18470/1992‐1098‐2014‐2‐130‐138 
20. Gasanova Z.U., Zhelnovakova V.A., Biybolatova Z.D., 
Abdurashidova P.A., Batyrmurzaeva P.A., Zagidova R.M. 
Vetrovaya eroziya i organicheskoe veshchestvo svetlo‐
kashtanovykh pochv Tersko‐Kumskoi nizmennosti [Wind 
erosion and organic matter of the  light‐chestnut soils of 
the Terek‐Kuma lowland]. Materialy Vserossiiskoi kon‐
ferntsii (70‐letiyu prof. Z.G. Zalibekova) «Pochvy aridnykh 
regionov, ikh dinamika i produktivnost' v usloviyakh 
opustynivaniya», Makhachkala, 2007 [Materials of all‐
Russian Conference on the 70th anniversary of Prof. ZG. 
Zalibekov), Soils of Arid Regions, Their Dynamics and 
Productivity in Conditions of Desertification, Makhachkala, 
2007]. Makhachkala, 2007, pp. 69‐72. (In Russian) 
21. Zvolinskiy V.P., Shamsutdinov Z.Sh., Khomyakov D.M. 
[Development and deployment of rational technologies for 
the restoration of natural resource potential and increase 
of productivity of arid territories of the Russian Federation 
for 1998‐2010 (draft programme)].  In: Povyshenie produk‐
tivnosti i okhrana aridnykh landshaftov [Increase of 
Productivity and Protection of Arid Landscapes]. Moscow, 
Moscow State University Publ., 1999, 209 p. (In Russian) 
22. Balamirzoev M.A., Mirzoev E.M‐R., Adzhiev A.M., 
Mufaradgev K.G. Pochvy Dagestana. Ekologicheskie aspek‐
ty ikh ratsional'nogo ispol'zovaniya [Soils of Dagestan. 
Environmental Aspects of Their Rational Use]. Makhachka‐
la, 2008, 336 p. (In Russian) 
23. Gasanov G.N., Musayev M.R., Abdurakhmanov G.M., et 
al. Fitomelioratsiya zasolennykh pochv Zapadnogo Pri‐
kaspiya [Phytomelioration of Saline Soils of the Western 
Caspian]. Moscow, Nauka Publ., 2004, 270 p. (In Russian) 
24. Shamsutdinov Z.Sh., Shamsutdinova E.Z. Biogeocoeno‐
technology of restoring damaged arid pasture ecosystems. 
Vestnik Rossiiskoi akademii selskokhozyaistvennykh nauk 
[Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences]. 
2007, no. 3, pp. 37‐39. (In Russian) 
25. Gasanov G.N., Asvarova T.A., Gadzhiev K.M., 
Akhmedova Z.N., Abdulaeva S.M., Bashirov R.R. Dynamics 
of environmental factors and realization of the potential 
productivity of ecosystems with meadow‐chestnut soils in 
the Terek‐Kuma Caspian lowland. South of Russia: ecology 
and development, 2015, vol. 10, no. 3, pp. 99‐111. (In Rus‐
sian) doi: 10.18470/1992‐1098‐2015‐3‐99‐111 
26. Prokofieva T.V., Shishkov V.A., Kiryushin A.V., Ivannikov 
F.A. Atmosfernaya pyl' kak material dlya pochvoobra‐
zovaniya: opyt issledovaniya pochvennykh tel na go‐
rodskikh eolovykh otlozheniyakh [Atmospheric dust as a 
material for soil formation: the experience of studying soil 
bodies on urban aeolian sediments]. Materialy mezhdu‐
narodnoi nauchnoi konferentsiya «Rol' pochv v biosfere i 
zhizni cheloveka, Moskva, 5‐7 oktyabrya 2015 [Proceedings 
of the international scientific conference, Role of Soils in 
the Biosphere and Human Life", Moscow, 5‐7 October 
2015]. Moscow, MAX PRESS Publ., 2015, pp. 228‐229. (In 
Russian) 
27. Glazovskaya M.A. Pedolitogenez i kontinental'nye tsikly 
ugleroda [Pedolithogenesis and Continental Cycles of Car‐
bon]. Moscow, Librokom Publ., 2009, 336 p. (In Russian) 



South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4    G.N. Gasanov et al. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    97 
  

 
 

КРИТЕРИИ АВТОРСТВА  AUTHOR CONTRIBUTIONS 
Гасан Н. Гасанов проанализировал данные с предвари‐
тельным определением (названием) почв и выявил эко‐
логические аспекты формирования солончака регради‐
рованного на экспериментальных участках, написал 
рукопись. Загирбег М. Асадулаев, Магомед Р. Мусаев, 
Нурислан Р. Магомедов, Айтемир А. Айтемиров и Сер‐
гей Л. Десинов проанализировали экспериментальные 
данные, участвовали в подготовке статьи. Татьяна А. 
Асварова – анализ флористического состава, определе‐
ние видов растений, проведение химических анализов в 
почвенных и растительных образцах. Зарема У. Гасанова 
описание почвенных разрезов с предварительным 
определением (названием) почв. Камиль М. Гаджиев и 
Рашид Р. Баширов – закладка почвенных разрезов, от‐
бор почвенных образцов на влажность, химический 
анализ. Айшат С. Абдулаева отбор почвенных и расти‐
тельных образцов на химический анализ, проведение 
химических анализов в почвенных и растительных об‐
разцах. Заира Н. Ахмедова проведение химических ана‐
лизов в почвенных образцах. Все авторы в равной сте‐
пени несут ответственность при обнаружении плагиата, 
самоплагиата и других неэтических проблем. 
 

Gasan N. Gasanov: analysed the data with preliminary defi‐
nition (name) of soils, identified the environmental aspects 
of the formation of regraded solonchak in the experimental 
areas and wrote the manuscript. Zagirbeg M. Asadulaev, 
Magomed R. Musaev, Nurislan R. Magomedov, Aytemir A. 
Aytemirov and Sergey L. Desinov: analysed the experimental 
data and participated in the preparation of the article. 
Tatyana A. Asvarova: analysed the floristic composition, 
certain types of plants and undertook chemical analyses of 
soil and plant samples. Zarema U. Gasanova: described soil 
sections with preliminary definition (nomenclature). Kamil 
M. Gadzhiev and Rashid R. Bashirov: laying of soil sections, 
soil moisture sampling and undertook chemical analysis. 
Aishat S. Abdulaeva: selected soil and plant samples for 
chemical analysis and undertook chemical analysis of soil 
and plant samples. Zaira N. Akhmedova: carried out chemi‐
cal analyses of soil samples. All authors are equally respon‐
sible for the plagiarism and self‐plagiarism and other ethical 
transgressions. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  NO CONFLICT OF INTEREST DECLARATION 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  The authors state that there is no conflict of interest. 

 

ORCID 
Гасан Н. Гасанов / Gasan N. Gasanov https://orcid.org/0000‐0002‐6181‐5196 
Загирбег М. Асадулаев / Zagirbeg M. Asadulaev https://orcid.org/0000‐0001‐5370‐6611  
Татьяна А. Асварова / Tatyana A. Asvarova https://orcid.org/0000‐0002‐5285‐9250  
Зарема У. Гасанова / Zarema U. Gasanova https://orcid.org/0000‐0001‐6252‐5054 
Камиль М. Гаджиев / Kamil M. Gadzhiev https://orcid.org/0000‐0003‐1150‐9593  
Рашид Р. Баширов / Rashid R. Bashirov https://orcid.org/0000‐0002‐6331‐2592  
Айшат С. Абдулаева / Aishat S. Abdulaeva https://orcid.org/0000‐0001‐9056‐1909  
Заира Н. Ахмедова / Zaira N. Akhmedova https://orcid.org/0000‐0002‐7141‐939Х  
Магомед Р. Мусаев / Magomed R. Musaev https://orcid.org/0000‐0002‐3170‐208  
Нурислан Р. Магомедов / Nurislan R. Magomedov https://orcid.org/0000‐0003‐3871‐0932  
Айтемир А. Айтемиров / Aytemir A. Aytemirov https://orcid.org/0000‐0002‐1573‐0204  
Сергей Л. Десинов / Sergey L. Desinov https://orcid.org/0000‐0001‐7254‐6510 
 

 



Геоэкология    Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4 
 

98    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

 
Оригинальная статья / Original article 
УДК 504.06 
DOI: 10.18470/1992‐1098‐2019‐4‐98‐110 

 

Геоэкологический анализ влияния трубопроводного 
транспорта на окружающую среду транзитных регионов 
 

Лидия А. Межова1, Александр М. Луговской2 , Юрий Н. Гладкий3, Александра Б. Глазьева4,  
Ольга Ю. Сушкова5, Людмила Б. Вампилова6, Александра А. Соколова7, Людмила А. Луговская8 
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», Воронеж, Россия 
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), Москва, Россия  
3
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт‐Петербург, Россия 
4
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Воронеж, Россия 
5
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия 
6
ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Санкт‐Петербург, Россия 
7
Ресурсный центр дополнительного образования Санкт‐Петербурга, Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района, 
Санкт‐Петербург, Россия 
8
Военный учебно‐научный центр Военно‐воздушных сил «Военно‐воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия 

 
 

Контактное лицо 
Александр М. Луговской, доктор гео‐
графических наук, профессор кафедры 
географии Федерального государ‐
ственного бюджетного образователь‐
ного учреждения высшего образова‐
ния «Московский государственный 
университет геодезии и картографии» 
(МИИГАиК); 105064 Россия, г. Москва, 
Гороховский пер., 4. 
Тел. +79645624063 
Email alug1961@yandex.ru  
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐
3985‐4535 
 
Формат цитирования: Межова Л.А., 
Луговской А.М., Гладкий Ю.Н., Глазье‐
ва А.Б., Сушкова О.Ю., Вампилова Л.Б., 
Соколова А.А., Луговская Л.А. Геоэко‐
логический анализ влияния трубопро‐
водного транспорта на окружающую 
среду транзитных регионов // Юг Рос‐
сии: экология, развитие. 2019. Т.14, N 
4. C. 98‐110. DOI: 10.18470/1992‐1098‐
2019‐4‐98‐110 
 
Получена 7 мая 2019 г. 
Прошла рецензирование 1 июля 2019 г. 
Принята 15 июля 2019 г. 

Резюме 
Цель.  Цель  работы  заключается  в  анализе  техногенного  воздействия  трубо‐
проводных транспортных систем на окружающую среду. К основным задачам 
исследования относятся определение типологии воздействия трубопроводных 
геосистем, оценка геоэкологического риска для природных ландшафтов Воро‐
нежской области,  разработка  геоэкологического  картирования  территории по 
степени влияния трубопроводного транспорта на окружающую среду. 
Материал и методы. Для определения комплексной оценки влияния нефтега‐
зоносного  хозяйства разработана методика дробной дифференциации  терри‐
тории Воронежской области для районирования территории по степени эколо‐
гического риска с использованием системы баллов и последующих расчетов. 
Результаты. Представлена разработка  геоэкологического районирования рис‐
ка  влияния  трубопроводной  региональной  системы  на  окружающую  среду  и 
картирование негативных природных процессов. Предлагается алгоритм мето‐
дических  статистических  расчетов,  включающих  показатели  регионального 
уровня риска, коэффициент негативных процессов в районе прохождения тру‐
бопроводного  транспорта,  степень  экологичности  трубопроводной  системы и 
интегральный показатель риска влияния трубопроводного транспорта.  
Заключение.  Проведенные  исследования  позволили  выявить  геоэкологиче‐
скую  ситуацию  в  зоне  влияния  трубопроводного  транспорта  на  территории 
Воронежской  области.  Авторами  разработана  программа  организации  эколо‐
гически  безопасного  трубопроводного  транспорта,  предложен  алгоритм  ис‐
пользования ГИС‐технологий для оперативности анализа степени риска, а так‐
же  расчет  по  восстановлению  земель,  нарушенных  региональной  трубопро‐
водной системой и предложена программа по оптимизации эксплуатации ре‐
гиональной  трубопроводной  системы,  включая  социальные,  экологические, 
экономические проблемы функционального режима регионального трубопро‐
водного транспорта. 
Ключевые слова 
трубопроводный  транспорт,  транзит,  регион,  нефтегазоносная  система,  гео‐
экологический  риск  природопользования,  интегральный  коэффициент  риска, 
ландшафтно‐экологическое районирование. 
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Abstract 
Aim.  To  analyse  the  anthropogenic  impacts of pipeline  transport  systems on  the 
environment. The main objectives of the study include: determination of the typol‐
ogy of the impacts of pipeline geosystems, assessment of the geo‐ecological risk for 
natural  landscapes of the Voronezh Region and the development of geo‐ecological 
mapping of the territory indicating the degrees of influence of pipeline transport on 
the environment. 
Material and Methods. In order to comprehensively assess the influence of the oil 
and gas economy, a method of fractional differentiation of the Voronezh Region has 
been developed  for  identifying regional zones according to the degree of environ‐
mental risk using a points system and subsequent calculations. 
Results. Geo‐ecological  zoning was  developed  of  the  risks  of  the  impacts  of  the 
regional pipeline system on the environment together with the mapping of negative 
natural processes. An algorithm  for methodical  statistical  calculation  is proposed, 
including  indicators  of  regional  risk  levels,  the  ratio  of  negative  processes  in  the 
area  of  pipeline  transportation,  the  degree  of  environmental  friendliness  of  the 
pipeline  system,  and  an  integral  indicator  of  the  risks  of  influence  of  pipeline 
transport. 
Conclusions. The research revealed the geo‐ecological situation in areas influenced 
by pipeline  transport  in  the Voronezh Region. The authors have developed a pro‐
gram for the organisation of environmentally safe pipeline transport and have pro‐
posed an algorithm  for using GIS  technologies  for quick analysis of  the degree of 
risk. The  rehabilitation of  land disturbed by  the  regional pipeline  system has also 
been taken into account and a program proposed to optimize the functioning of the 
system in the context of the region’s social, ecological and economic challenges. 
Key Words  
Pipeline  transport,  transit,  region,  oil  and  gas  system,  management  of  geo‐
environmental risks, integral risk coefficient, landscape‐ecological zoning. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Транспортная  система  многих  российских  регионов 
имеет  в  своём  составе  трубопроводный  транспорт. 
Трубопроводный  транспорт  региона  с  развитой  его 
инфраструктурой является одним из источников техно‐
генного  воздействия  на  окружающую  среду.  Он  обла‐
дает  обширной  широтно‐меридиональной  зоной  дис‐
локации,  что  позволяет  рассматривать  эти  объекты  в 
органической  связи  с  окружающей  средой.  Государ‐
ственная политика России в сфере развития транспорт‐
ной  инфраструктуры  предполагает  дальнейшее  разви‐
тие  трубопроводного  транспорта  [1].  История  эксплуа‐
тации  в  России  трубопроводного  транспорта  характе‐
ризуется  рядом  крупных  техногенных  аварий.  Круп‐
нейшая  из  которых  –  железнодорожная  катастрофа 
1989  года  на  территории  Республики  Башкортостан, 
повлёкшая  гибель  более  пятисот  человек,  причиной 
которой  являлась  утечка  углеводородов  на  маги‐
стральном  трубопроводе.  Геоэкологические  аспекты 
функционирования  трубопроводного  транспорта  рас‐
сматриваются в трудах учёных разных направлений: 

‐  экологические  последствия,  возникающие  в 
результате  эксплуатации  трубопроводов  определены 
Гильмутдиновым Ш.К., Байбуровой М.М., Хуснуллиной 
Т.А. [2]; 

‐  эколого‐правовые  вопросы  трубопроводного 
транспорта рассмотрены в работе Агафонова В.Б. [3]; 

‐  с  экономической  точки  зрения  трубопровод‐
ные  системы  изучены  Мухсиновой  Л.Х.  и  Ахметовой 
З.А. [4]; 

‐  эффективность  трубопроводных  систем в про‐
цессе  использования  энергетических  ресурсов  рассчи‐
тана в работах Китаева Д.В, Кузнецовой М.И. [5]; 

‐  проблемы  безопасности  трубопроводного 
транспорта  обоснованы  в  работе  Коновалова  А.В., 
Быстрова А.В., Чурсина В.Ф. и Твердохлебова Н.В. [6]; 

‐  инновационные и  приоритетные направления 
эксплуатации  трубопроводных  систем  разработаны  в 
работе  Бахтизина  Р.Н.,  Мазитовой  Ф.М.,  Быкова  Л.И., 
Хасанова Р.Р. и Кунафина Р.Н. [7]; 

‐  современные  направления  мониторинга  тру‐
бопроводных систем исследованы Аруном Сундарамом 
(Arum Sundaran), Кесаваном К. (Kesavan K.), Паривалла‐
лом С. (Parivallal S.) [8]; 

‐  аварийность  региональных  трубопроводных 
систем  и  степень  их  риска  представлена  в  работе 
Баббико Р.А. (Babbico R.A.). 

Рассматривая различные направления изучения 
трубопроводного  транспорта,  следует  отметить  необ‐
ходимость  комплексной  оценки  его  влияния.  В  этой 
связи  целью  работы  является  изучение  техногенного 
влияния  трубопроводного  транспорта  на  окружающую 
среду регионов, на примере Воронежской области. 

Трубопроводный транспорт региона рассматри‐
вается как сложная техническая система, объединенная 
общностью  территории,  спецификой  природопользо‐
вания.  Трубопроводный  транспорт  отличает  его  боль‐
шая протяженность и высокий класс опасности, а также 
он является зоной экологического риска для жизнедея‐
тельности  населения.  В  структуру  трубопроводного 
транспорта  входят  нефтегазопроводы  и  аммиакопро‐
воды.  Кроме  транспортной  системы  включены  точеч‐
ные  объекты,  такие  как  компрессорные  станции, 
нефтебазы,  автозаправочные  станции.  В  настоящее 
время достаточно хорошо изучены проблемы деграда‐
ции природной среды для районов добычи и  эксплуа‐
тации  нефтегазоносного  сырья,  но  не  исследованы 
территории транзитных регионов по которым проходят 
трубопроводы.  Региональная  трубопроводная  система 
Воронежской области представлена на рисунке 1. 

 

Блок газового хозяйства Воронежской области 
Voronezh Region Gas Operations Block 

5 ниток газопроводов 1958 г. 
5 gas pipeline strings 1958 

Краснодарский край – Серпухов 

Krasnodar Territory – Serpukhov 
Уренгой‐Новопсков 
Urengoy‐Novopskov 

Северный Кавказ‐Центр 
North Caucasus‐Centre 

Средняя Азия‐Центр  
Central Asia‐Center 

Петровск‐Новопсков 
Petrovsk‐Novopskov 

Линейные, производственные управления магистральными газопроводами 
Trunk gas pipeline production management

Семилукский 831 км 
Semiluksky 831 km 

Писаревское 184 км
Piskarevskoe 184 km

Острогожский 836 км
Ostrogozhsky 836 km 

Калачеевский 527 км 
Kalacheevskiy 527 km 
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Блок аммиачного хозяйства Воронежской области 

Voronezh Region Ammonia Operations Block 
 
 

 
Блок нефтяного хозяйства Воронежской области 

Voronezh Region Oil Operations Block 
 

Рисунок 1. Система трубопроводного транспорта Воронежской области 
Figure 1. Voronezh Region pipeline transport system 

Аммиакопровод 342 км, 1980 г. 
Ammonia pipeline 342 km, 1980 

Одесса 
Odessa 

360‐500 тыс.т.  
Тольятти‐Азов  

360‐500 thousand t.  
Togliatti‐Azov 

1 раздаточная станция 
1 transfer station 

2 насосные станции / 2 pumping stations 

65 т. аммиака на км. зоны 
техногенного риска 

65 tons of ammonia per km  
of the anthropogenic risk zone 

33 автомобильные дороги 
33 highways 

3 газопровода 
3 gas pipelines 

4 железные дороги  
4 railway lines 

49 кабеля связи 
49 communication cables 

5 отводов, 75 кабеля высокого напряжения, 5 водных преград  
5 outlets, 75 high voltage cables, 5 water crossings

Нефтепроводы  
Oil pipeline

Никольское‐Воронеж, 68 км 

Nikolskoye‐Voronezh, 68 km 
Воронеж‐Белгород, 92,5 км 
Voronezh‐Belgorod, 92,5 km 

Воронеж‐Лиски, 84,5 км 
Voronezh‐Liski, 84,5 km 

Отводы к нефтебазам
Connections to oil depots

Воронежская 0,24 км 
Voronezhkaya 0.24 km

Курбатовская 31,7 км 
Kurbatovskaya 31.7 km 

Хохольская 25,01 км
Khokholskaya 25.01 km 

Колодезная 6,2 км 
Kolodesnaya 6.2 

194 нефтебазы S=1607200км.кв. 
194 oil depots S=1607200km. kV.

272 автозаправочные станции 
S=27,2 га 

272 petrol stations S=27.2 ha 

75 контейнеровых S=3,75 га 
75 fuel containers S=3.75 ha 

938 топливно‐заправочных 
пункта S=27,2 га 

938 fueling points S=27.2 ha 
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По территории области протяженность газопроводного 
транспорта  составляет  более  5000  км.  В  систему  газо‐
проводного  транспорта  включено  более  440  газорас‐
пределяющих  пунктов,  более  650  объектов  хранения 
сжиженного  газа  и  20  газонакопительных  пунктов.  В 
систему  нефтепроводного  транспорта  включено  более 
190 нефтебаз, более 300 автозаправок и более 100 кон‐
тейнерных  АЗС.  Техногенное  воздействие  трубопро‐
водного транспорта может быть как прямым, так и кос‐
венным, длительным и кратковременным, физическим, 
химическим,  механическим.  Тип  воздействия  трубо‐
проводного транспорта можно оценить по степени его 
токсичности, по уровню воздействия, по длительности, 
периодичности  и  по  радиусу  воздействия.  Трубопро‐
водный  транспорт  включен  в  региональную  систему 
природопользования  и  имеет  сложную  систему  взаи‐
модействия  с  окружающей  средой.  Хотя  он  занимает 
небольшие площади, но степень его риска высока.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для определения комплексной оценки влияния  трубо‐
проводного транспорта разработана методика дробной 
дифференциации  территории  Воронежской  области 
для районирования  территории по  степени  экологиче‐
ского  риска.  С  использованием  картографических  ме‐
тодов. В основу разработанных методов  геоэкологиче‐
ского  исследования  трубопроводного  транспорта  по‐
ложены, как компонентный, так и комплексный подхо‐
ды.  Нефть  относят  к  канцерогенным  загрязнителям 
окружающей среды. Токсичность нефтепроводов тесно 
взаимосвязана  с  фенольными  соединениями  и  также 
летучими  ароматическими  углеводородами.  В  настоя‐
щее  время  мониторинг  за  функциональным  режимом 
трубопроводного транспорта организован неэффектив‐
но. В этой связи предлагаемый подход позволяет опре‐
делить основные принципы и методы анализа  геоэко‐
логической  ситуации  в  зонах  трубопроводного  транс‐
порта.  Позволяет  разработать  определенную  систему 
стратегию по быстрому принятию решений в  условиях 
геоэкологического  риска  в  зонах  воздействия  нефтега‐
зовой системы, модель оценки регионального риска от 
трубопроводного  транспорта.  Риск  представляет  сте‐
пень угрозы для жизнедеятельности населения и окру‐
жающей  среды.  Геоэкологическая  модель  оценки  ре‐
гионального  риска  от  трубопроводной  системы  пред‐
ставлена на рисунке 2. 

Для оценки комплексного воздействия трубо‐
проводного  транспорта  на  ландшафты  Воронежской 
области используется методика дробной дифференци‐
ации  территории  с  использованием  бальной  оценки. 
Территория  области  была  разбита  на  квадраты,  было 
выделено  43  квадрата,  которые  условно  приняты  за 
территориальные единицы. В работе была использова‐
на  схема физико‐географического  районирования Ф.Н. 
Милькова, в пределах физико‐географических районов 
оценивалась  степень  проявления  техногенных  факто‐
ров. 

По  расчетным  данным  составлена  таблица‐
матрица,  где  по  горизонтали  показаны  физико‐
географические  районы,  а  по  вертикали  даны  техно‐
генные факторы.  Значимость  каждого  показателя  оце‐
нивалось  на  основе  количественных  данных,  собран‐
ных  по  муниципальным  районам  и  сгруппированы  в 

границах  физико‐географических  районов.  Степень 
проявления  каждого  фактора  оценивалось  по  четырех 
бальной шкале,  где 1 балл свидетельствовал о слабом 
проявлении, 2 балла –  среднее, 3 балла – высокое и 0 
баллов  –  отсутствие  фактора.  В  каждом  физико‐
географическом  районе  учитывались  и  негативные 
природные и техногенные процессы. 

Факторы  сгруппированы  на  неблагоприятные  при‐
родные и антропогенные. Для каждого фактора рассчи‐
тан весовой коэффициент по формуле: 
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x

xKb ,                                                               (1) 

где хi – каждый фактор, 


8

1i
ix  – сумма 8 факторов, i от 

1 до 8 – выбранные экологические факторы риска. 
Затем  определен  интегральный  показатель 

риска  по  формуле  (показатель  дается  в  квадрате,  что 
усиливает весомость выбранного показателя): 
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Произвели  суммирование  интегральных  показателей 
для каждого из 125 квадратов по формуле: 
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(3) 

т.е. был определен интегральный риск. Суммирование 
интегральных  показателей  переведено  в  балльную 
оценку.  

Как  показали  расчетные  показатели,  диапазон 
суммарных величин баллов составил от 1 до 30. Далее 
этот  ряд  был  разбит  на  5  следующих  градаций  риска. 
Критическая  степень  риска  –  30  баллов,  высокая  сте‐
пень  риска  –  15  баллов,  напряженный  риск  –  11‐15 
баллов, средняя степень риска – 1‐5 баллов. 

На  всей  территории  области  было  выявлено  5 
категорий  территорий  по  интегральному  фактору  рис‐
ка. 

По предлагаемому подходу можно составлять и 
электронные карты, которые позволят оперативно вво‐
дить  информацию  и  определять  геоэкологическую  си‐
туацию в регионе.  

Территории с критической степенью риска при‐
урочены  к  г.  Воронежу,  г.  Острогожску.  Это  связано  с 
концентрацией  неблагоприятных  природных,  социаль‐
ных  факторов  и  сосредоточением  разнообразных 
нефтегазоносных элементов хозяйства.  

Зона  напряженного  риска  расположена  на 
правобережье  Дона  и  в  районе  Калачской  возвышен‐
ности, а также в южных районах области. Здесь сосре‐
доточены  основные  автомобильные  и  железнодорож‐
ные  трассы,  высокая плотность пересечения  с  элемен‐
тами нефтегазового  хозяйства,  а  также накладываются 
негативные природные геоморфологические процессы. 
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Рисунок 2. Модель оценки регионального риска в системе трубопроводного транспорта 
Figure 2. Model assessment of regional risks in the pipeline transport system 
 

Методика геоэкологического картирования негативных 
природно‐антропогенных  процессов,  позволивших 
выявить зоны экологического риска при функциониро‐
вании трубопроводного транспорта Воронежской обла‐
сти. 

Региональный уровень риска можно рассчитать 
по формуле: 
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где  R  –  уровень  риска;  R1  –  вероятностная  авария  на 
трубопроводе  с  учетом опасных  участков; R2 –  вероят‐
ность  формирования  полей  концентрации  веществен‐
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ного воздействия на людей и окружающую среду; R3 – 
вероятность ущерба для людей. 

Была  проведена  оценка  геоэкологического  со‐
стояния  ландшафта  Воронежской  области,  основанная 
на  выявлении  степени  изменённости  ландшафтов  под 
влиянием трубопроводной системы. 

Для  анализа  геоэкологического  состояния 
ландшафтов  в  зоне  влияния  трубопроводного  транс‐
порта  проводились  наблюдения  за  природными  про‐
цессами,  такие  как  заболачивание  (З),  дефляция  (Д), 
засоление  (С).  Для  сравнения  показателей  различных 
местностей  введен  коэффициент  фактической  подвер‐
женности местности  негативным процессам  (Ks),  кото‐
рый рассчитывается по отношению площади местности 
(Sm)  к  сумме  площадей,  подверженных  негативным 
процессам данной местности (Sc, Sd, Ss): 

SsSdSc
SmKs


                                          (5) 

По  расчетным  данным  фактические  значения 
коэффициента меняются от 0,52 до 5,02. 

Экологичность трубопроводной системы можно 
оценить  коэффициентом  экологической  комфортности 
Кэр, определяемого отношением:  

Иt/ИоKээ
,
                                                            (6) 

где Иt,  Ио –  соответственно  интегральные  оценки  эко‐
логического состояния региона после и до техногенно‐
го воздействия, обусловленного строительством нефте‐
газотранспортной системы.  

В процессе проведенных исследований выявле‐
ны в зонах незначительного воздействия трубопровод‐
ного  транспорта,  прилегающие  территории  имеют  вы‐
сокий  саморегулирующий  потенциал  ландшафта.  В 
зонах  среднего  воздействия  выявлены  элементы мор‐
фологической  перестройки  ландшафтов.  При  возник‐
новении аварийных ситуаций разрушаются структурные 
элементы ландшафта и биогеохимический круговорот. 

Для  оценки  степени  комфортности  среды  сум‐
мируются  взвешенные  баллы  по  исследуемым  пара‐
метрам. 

Коэффициент  ранговой  корреляции  рассчиты‐
вается по формуле: 

)1(
61
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                                                               (7) 

где r – коэффициент корреляции; n – число рангов; dxy
2 

– квaдpaт разности рангов. 
Связь  между  заболеваемостью  и  состоянием 

окружающей среды определялась по формулам: 
 

У1 = 890 + 125(Xi) +8,51(Х2) + 20,8(Хз) – 2,5(Х4),              (8) 
 
где: Х1 – парциальный ИЗА формальдегидом  
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)( k = 1,3), 

Х2 –  парциальный ИЗА пылью  (k = 1);  Х3 –  балл общей 
техногенной нагрузки, параметрами которой являются: 
1) наличие ж/д путей; 2) автотранспортная нагрузка; 3) 
промышленная  нагрузка;  Х4  =  удаленность  нефтегазо‐
носных объектов. 
 

У2 = ‐7,11 +2,03 (Х5)+2,5(Х6)+0,089(Х7);                              (9)  
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При  известном  насыщении  нефтегазотранс‐
портной  геотехнической  системы точечными  техноген‐
ными источниками может быть построена картосхема. 

В  расчетах  исходных  данных  использовать  вы‐
борочные  характеристики,  которые  позволят  более 
обоснованно сравнить показатели. В процессе анализа 
экспериментальных  данных  необходимо  определить 
выборочную среднюю: 
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Выборочное  среднее  квадратическое  отклоне‐
ние результатов исследования рассчитывается по фор‐
муле: 
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А в тех случаях, когда рассматривается изменение вре‐
менных параметров,  целесообразно рассчитывать раз‐
мах выборки данных по формуле: 

minmax NNW                                            (13) 

 
Биотестирование  достаточно  хорошо  отражает 

состояние гидросистем. Нефтепродукты негативно воз‐
действуют  на  гидробиоту.  Нами  использован  коэффи‐
циент  олиготрофности,  который  рассчитывается  на 
основе  отношения  численности  олиготрофов  к  евто‐
трофам. 

Предлагаемый  геоэкологический  подход  пред‐
ставляет  прогнозное  оперативное  моделирование  и 
мониторинг  в  региональной  системе  трубопроводного 
транспорта. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В  таблице  1  рассчитана  корреляционная  зависимость 
связи  негативных  природных  и  техногенных  показате‐
лей  с  ландшафтно‐экологическими районами.  Выявле‐
на  теснота  взаимосвязи  для  каждого  физико‐
географического  района,  особенно  с  высокой  плотно‐
стью населения,  интенсивным  транспортным потоком, 
с пересечением железнодорожного сектора.  

В  таблице  по  горизонтали  показаны  физико‐
географические  районы  (Physico‐geographical  regions 
are  shown  horizontally:  У1  –  Левобережный 
придолинно‐террасовый типичной лесостепи  (left bank 
valley‐terraced  typical  wooded  steppe),  У2  –  Централь‐
ный плоскоместный типичной лесостепи (central typical 
flat  wooded  steppe),  У3  –  Южно‐Битюгско‐Хоперской 
типичной лесостепи  (South Bityugskiy – Khoperskiy  typi‐
cal wooded  steppe),  У4 –  Средне‐Хоперской  придолин‐
ный  типичной  лесостепи  (Middle Khoperskiy valley  typi‐
cal wooded steppe), У5 – Средне‐Хоперской придолинно 
южно‐лесостепной  (Middle  Khoperskiy  valley  southern 
wooded  steppe),  У6  –  Придонской  меловой  типичной 
лесостепи  (Pridonskiy chalk  typical wooded steppe), У7 – 
Калитвенский  волнисто‐балочный  южно‐лесостепной 
(Kalitvensky  undulating‐corrugated  southern  wooded 
steppe),  У8  –  Калачская  овражно‐балочная  южно‐
лесостепной  (Kalachskaya  gully‐corrugated  southern 
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wooded  steppe),  У9 –  Богучарская  правобережная  вол‐
нисто‐балочная  степь  (Bogucharskaya  [right bank] undu‐
lating‐corrugated  steppe),  У10  –  Южно‐Калачский  лево‐
бережный  овражно‐балочный  степной  (South  Kalutsky 
[left  bank]  gully‐corrugated  steppe);  а  по  вертикали  8 
факторов (and vertically – 8 factors): степень эрозионной 
расчлененности  (Х1)  (degree of  erosion dissection  (X1)), 
интенсивность  транспортных  потоков  на  автомобиль‐
ных  дорогах  (Х2)  (intensity  of  road  traffic  flows  (X2)), 
наличие железнодорожных путей (Х3)  (presence of rail‐
way  lines  (X3)), наличие подводных переходов для тру‐
бопроводов (Х4) (presence of underwater pipelines cross‐

ings  (X4)),  наличие  негативных  геоморфологических 
процессов (оползни, осыпи, карст, западины, засоление 
почвы)  (Х5)  (presence of negative geomorphological pro‐
cesses  (landslides,  scree,  karst,  swales,  soil  salinisation 
(X5)),  общий  уровень  техногенной  нагрузки  (количе‐
ственные  показатели  наличия  различной  техногенной 
инфраструктуры)  (Х6)  (total  level  of  anthropogenic  load 
(quantitative  indicators of the presence of various anthro‐
pogenic  infrastructures)  (X6)),  плотность  населения  (Х7) 
(population  density  (X7)),  показатели  заболеваемости 
населения (Х8) (population morbidity (X8)).  

 
Таблица 1. Корреляционная зависимость связи показателей геоэкологического риска с ландшафтно‐экологическими 
районами (по Ф.Н. Милькову) 
Table 1. Correlation connection of indicators of geo‐ecological risk related to landscape ecoregions (F.N. Milkov) 

Природно‐антропогенные факторы 
Natural and anthropogenic factors 

Эколого‐географические районы Воронежской области 
Ecological‐geographical zones of Voronezh Region 

У1  У2  У3  У4  У5  У6  У7  У8  У9  У10 

1  Х1 0,15 0,11 0,22 0,28 0,31 0,45 0,46  0,60  0,77 0,38
2  Х2 0,70 0,76 0,51 0,73 0,41 0,33 0,69  0,71  0,58 0,49
3  Х3 0,6 0,26 0,32 0,21 0,32 0,34 0,26  0,39  0,21 0,42
4  Х4 0,31 0,38 0,36 0,42 0,45 0,47 0,38  0,55  0,60 0,78
5  Х5 0,45 0,41 0,48 0,45 0,55 0,38 0,49  0,55  0,49 0,60
6  Х6 0,55 0,31 0,29 0,54 0,32 0,72 0,78  0,70  0,48 0,84
7  Х7 0,17 0,38 0,41 0,89 0,75 0,19 0,99  0,98  0,55 0,81
8  Х8 0,22 0,48 0,85 0,48 0,35 0,62 0,70  0,81  0,91 0,72

 
Геоэкологическое воздействие трубопроводного транс‐
порта  тесно  взаимосвязано  с  технологическими  харак‐
теристиками,  такими  как  рабочее  давление  в  трубо‐
проводе, содержание канцерогенных веществ, диаметр 
трубопровода,  природные  условия.  По  территории 

области  трубопроводы  по  местоположению  делят  на 
надземные, подземные, надводные и надводные.  

Проведена оценка комфортности функциониро‐
вания нефтегазоносного хозяйства в различных физико‐
географических  районах  области,  данные  представле‐
ны в таблице 2. 

 
Таблица 2. Оценка комфортности функционирования трубопроводного транспорта 
Table 2. Evaluation of comfort level of functioning of pipeline transport 

Название 

физико‐
географических  

районов 

Physico‐geographical 
areas 

У1  У2  У3  У4  У5  У6  У7  У8  У9  У10 

К комфортности 

Comfort 
0,1  0,2  0,1  0,3  0,8  0,4  0,3  0,2  0,2  0,1 
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Региональная  трубопроводная  система  является  опас‐
ным  химическим  объектом,  даже  при  нормальном 
функциональном  режиме  происходит  рассеивание 
газа,  под  крупными  нефтебазами  формируются  под‐
земные  нефтяные  линзы,  которые  загрязняют  компо‐
ненты природной среды. В структуре выбросов газоко‐
мпрессорных  станций  более  53%  составляют  оксиды 
углерода, 24% –  оксиды  азота, 22,5% –  метан.  Все  это 
повышает  класс опасности  трубопроводного  транспор‐
та. 

Оценка экологического контроля и мониторинга 
определила нарушение основных правил содержания в 

охранных  зонах магистральных  трубопроводов.  Усред‐
ненные данные экологических нарушений представле‐
ны на диаграммах 3 и 4.  

Выявленные факты нарушения правил безопас‐
ности  эксплуатации  магистральных  трубопроводов 
усиливают степень их экологического риска. 

Нами  была  разработана  программа,  обеспечи‐
вающая  региональную  безопасность  трубопроводного 
транспорта,  и  основные  её  направления  отражены  на 
рисунке 5.  
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Рисунок 3. Усредненные данные об экологических нарушениях земельного законодательства в системе трубопро‐
водного транспорта 
Figure 3. Average data on environmental violations of land legislation in the pipeline transport system 
 
 

 
Рисунок 4. Оценка ущерба от загрязнения земель тяжелыми металлами от влияния трубопроводного транспорта 
Воронежской области (тыс. руб.) 
Figure 4. Assessment of damage from land pollution by heavy metals from the influence of pipeline transport of the Voro‐
nezh Region (in thousand roubles) 
 
Анализ  геоэкологического  состояния  трубопроводного 
транспорта  позволил  сделать  следующие  выводы:  для 
обеспечения геоэкологической безопасности в регионе 
в  нефтегазоносном  хозяйстве  необходимо  совершен‐
ствование  природоохранного  законодательства  и  ме‐
ханизмов его реализации. 

Алгоритм  расчетов  на  восстановление  земель, 
нарушенных  в  системе  трубопроводного  транспорта, 
представлен на рисунке 6. 

Для  территорий,  используемых  в  трубопровод‐
ном  транспорте,  необходимо  учитывать  следующие 
параметры: 

1.  Степень  дренирования  экосистем:  относи‐
тельно хорошо дренированные;  с затрудненным водо‐
обменом; водозастойные. 

2.  Интенсивность  и  активность  окислительно‐
восстановительных  процессов:  окислительно‐
восстановительные  с  развитием на  ограниченных  пло‐
щадях  собственно  окислительных;  преимущественно 
окислительно‐восстановительные;  окислительно‐
восстановительные  с  относительно  широким  развити‐
ем собственно восстановительных условий; периодиче‐
ски восстановительные  (заливаемые ландшафты);  пре‐
имущественно и полностью восстановительные. 

3.  Сорбционная  емкость  субстратов  и  вероят‐
ностная  емкость  органосорбционных  геохимических 
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барьеров:  формирующиеся  на  собственно  минераль‐
ных  субстратах  с относительно пониженной  сорбцион‐
ной  емкостью;  характеризующиеся  существенно  орга‐
ногенными высокоемкими субстратами;  со  смешанны‐
ми субстратами (высокоёмкими в верхней части разре‐
за, с пониженной емкостью в его нижних минеральных 
горизонтах). 

4. Особенности литологии и состава субстратов: 
субстраты преимущественно минеральные; субстраты с 
повышенной  геохимической  активностью  –  карбонат‐
ные и засоленные. 

Программа природопользования в системе тру‐
бопроводного транспорта будет иметь вид представ‐
ленный на рисунке 7. 

 
 

 
Рисунок 5. Программа экологической безопасности трубопроводного транспорта 
Figure 5. Program for ecological safety of pipeline transport 

 
 

 
Рисунок 6. Алгоритм расчетов на восстановление земель, нарушенных в системе нефтегазоносного хозяйства 
Figure 6. Algorithm of calculations for restoration of lands disturbed in the system of oil and gas operations 
 
 
Затратная концепция предполагает определение эко‐
номической оценки природных компонентов дегради‐
рующих в результате природопользования нефтегазо‐
носного хозяйства на основе стоимости. 

Необходимо суммирование затрат, связанных с 
наблюдением, охраной и поддержанием их продук‐
тивности и воспроизводства. 

Концепция геоэкологической оценки в системе 
нефтегазоносного хозяйства представляет собой под‐
ход к анализу социальных последствий и направлений 
на:  

‐ оценку технологического процесса, т.е. оценку 
позитивных и негативных аспектов природопользова‐
ния; 

‐ анализ техногенного воздействия; 
‐ оценку возможных технологических вариантов 

и риска; 
В  технологической оценке можно выделить по‐

знавательный,  проблемный,  институционный  и  целе‐
вой  подходы,  каждый  из  которых  имеет  значение  на 
различных этапах исследования. 
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Рисунок 7. Программа природопользования в системе трубопроводного транспорта 
Figure 7. Program of environmental management in the pipeline transport system 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обоснованы  направления  и  принципы  охраны  трубо‐

проводной системы Воронежской области. 

С  использованием  разработанных  геоэкологи‐

ческих  моделей  получено  целостное  представление  о 

геоэкологической  ситуации  в  системе  регионального 

трубопроводного  транспорта,  выявлены  основные  па‐

раметры  влияния  на  окружающую  среду,  показаны 

логически  взаимосвязанные  направления  исследова‐

ний. 

Обоснована необходимость разработки общего 

представления  о  влиянии  региональной  трубопровод‐

ной системы на окружающую среду регионов и на кон‐

кретных  примерах  выявлена  степень  деградации  при‐

родной среды. 

Рассмотренные  методики  и  результаты  иссле‐

дования могут  быть  использованы  для  научного  обос‐

нования  и  управления  рациональным природопользо‐

ванием в регионе. Предлагаемый подход можно реко‐

мендовать  для  решения  аналогичных  задач  в  других 

транзитных регионах. 

Предлагается  методика  выявления  экологиче‐

ских  нарушений  в  процессе  функционирования  хозяй‐

ства и оценки ущерба. 

Дана  комплексная  геоэкологическая  характери‐

стика  основных  объектов  трубопроводной  системы 

области,  с  выявлением  их  внутренней  взаимосвязи, 

получено  достаточное  полное  представление  о  нега‐

тивных чертах трубопроводного природопользования в 

регионе. 

Комплексный  анализ  трубопроводного  транс‐

порта может быть использован для разработки норма‐

тивных  документов  по  введению  новых  платежей,  ре‐

гулярного контроля и оценки экологического ущерба. 

Разработана  и  апробирована  методика  оценки 

негативного влияния на окружающую среду и экологи‐

ческая  концепция  решения  проблем  в  системе  трубо‐

проводного транспорта. 

Негативное воздействие на водные ресурсы при 

этом выражается в следующем: изменяется минерали‐

зация  внутрипластовых  вод,  загрязняются  поверхност‐

ные, питьевые воды. Загрязнение происходит, в основ‐

ном, нефтью и газоконденсатами. 

При  воздействии  региональной  трубопровод‐

ной системы на земельные ресурсы происходит накоп‐

ление  в  почве железа, марганца,  свинца,  цинка,  нике‐

ля.  При  этом  химические  элементы  выстраиваются  в 

следующий ряд:  свинец>цинк>медь>никель. Уменьша‐

ется  содержание фосфора,  калия и магния,  что приво‐

дит  к  ослаблению  стойкости  почвенных  экосистем,  к 

изменению почвенных характеристик и снижению пло‐

дородия,  ухудшается  качество  растительной  продук‐

ции. 

Растет и остается на высоком уровне  заболева‐

емость  органов  дыхания,  центральной  нервной  систе‐

мы  и  отравлений,  обусловленных  загрязнением  окру‐

жающей  среды,  а  также  снижается  сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям. 

Разработанная  система  мониторинга  в  трубо‐

проводной  системе  апробирована,  дан  экологический 

прогноз и сделаны рекомендации по охране окружаю‐

щей  среды  в  регионе.  Предложено  экологически  ре‐

гламентированное  природопользование  и  система 

нормирования  техногенных  воздействий  и  экологиче‐

ского риска. 

Для  мониторинга  земель  в  системе  трубопро‐

водного  транспорта  необходимо  создание  ежегодно 

обновляемой информационной базы геоэкологических 

данных  для  разработки  средне‐  и  долгосрочных  про‐

гнозов. 
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Резюме  
Цель.  Исследование  физико‐механических  и  физико‐химических  свойств 
донных  отложений  Чирюртского  водохранилища  с  целью  возможного 
использования  их  в  качестве  строительного  материала  для  производств 
некоторых  марок  бетона  и  дорожных  асфальто‐бетонов,  а  также  для 
приготовления  почвенного  субстрата  и  добавки  к  калийным  и  фосфатным 
минеральным удобрениям.  
Материал  и  методы.  Изучались  донные  отложения  Чирюртского 
водохранилища,  взятые  с  разных  глубин  и  разных  мест  водохранилища, 
спектрофотометрическим и гранулометрическим методами  
Результаты.  В  ходе  исследования  определены:  гранулометрический  состав 
образцов  донных  отложений;  содержание  гумуса;  элементы  плодородия: 
калий, азот, фосфор; содержание тяжелых металлов.  
Выводы:  1.  Анализ  проведенных  образцов  донных  отложений 
свидетельствует:  элементов плодородия калия,  азота, фосфора недостаточно, 
чтобы  использовать  их  в  качестве  самостоятельного  удобрения.  Возможно 
использование в качестве вспомогательного средства к основному удобрению. 
Токсичность  тяжелых  металлов  также  очень  мала,  намного  ниже  ПДК.  2. 
Грунты  можно  использовать  для  рекультивации  земель  после  техногенного 
вмешательства (после разработки грунта в карьере для производства кирпича, 
после  земляных  работ  при  строительстве  автомобильных  дорог),  для 
вертикальной планировки территорий населённых пунктов, для ландшафтного 
дизайна  и  т.д.  3.  По  гранулометрическому  анализу  вещественного  состава 
образцов  грунты  на  85‐90%  состоят  из  глинистых  частиц.  В  связи  с  этим, 
необходимость в выполнении мероприятий по сортировке материала с целью 
получения  песчаных  частиц  отпадает.  4.  Так  как  в  донных  отложениях 
водохранилища  присутствуют  залежи  торфа,  то  имеет  смысл  отдельно 
определить  их  объемы  для  самостоятельной  разработки  с  целью 
использования в качестве удобрения при рекультивации пойменных земель. 
Ключевые слова 
донные отложения,  тяжелые металлы,  элементы плодородия,  гумус,  грануло‐
метрический анализ, спектрофотометрический анализ. 
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Abstract  
Aim. To study the physicomechanical and physicochemical properties of bottom 
sediments of the Chiryurt Reservoir, Kizilyurtovskiy District, Republic of Dagestan, 
Russia with a view to their possible utilisation as building materials for the produc‐
tion of certain grades of concrete and road asphalt‐concrete, as well as for the 
preparation of soil substrate and as additives to potassium and phosphate mineral 
fertilizers. 
Material and Methods. The bottom sediments of the Chiryurt Reservoir, taken from 
different depths and different reservoir locations, were studied by spectrophoto‐
metric and granulometric methods. 
Results. The study identified: particle size distribution of samples of bottom sedi‐
ments; humus content; soil fertility elements: potassium, nitrogen, phosphorus as 
well as heavy metal content. 
Conclusions: 1. Analysis of the bottom sediment samples indicates that the soil 
fertility elements potassium, nitrogen, phosphorus are not sufficient for them to be 
used as an independent fertilizer, although they might perhaps be used as an auxil‐
iary additive to a principal fertilizer. The levels of toxicity of heavy metals were 
found to be very low ‐ much lower than the Maximum Allowable Concentrations. 2. 
The sediments could be used as soils for the reclamation of land after anthropogen‐
ic interference (e.g. after a quarry has been excavated for brick production, after 
excavations during road construction of roads), for the modification of vertical ter‐
rain in settled areas, for landscaping, etc. 3. According to the granulometric analysis 
of the material composition of the samples, the bottom sediments are 85‐90% 
composed of clay particles (thus there is no need to undertake procedures to sepa‐
rate out the sand fraction). 4. Since peat deposits are present in the bottom sedi‐
ments of the reservoir, it makes sense to separately assess their volumes for inde‐
pendent development for use as fertilizer for the re‐cultivation of floodplain lands. 
Key Words 
Bottom sediments, heavy metals, fertility elements, humus, particle size analysis, 
spectrophotometric analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  борьбы  с  заилением  ГЭС  обусловлена 
потерей  полезного  объема  водохранилища  и 
возможностью  возникновения  аварийных  ситуаций. 
Горные  реки  имеют  большие  уклоны  и  скорости 
течения воды, при этом взвешенные наносы начинают 
осаждаться  и  откладываться  на  дне  водохранилища. 
Более крупные наносы откладываются в верхней части 
водохранилища,  более  мелкие  сносятся  вниз,  а 
взвешенные  частицы  разносятся  по  всему  объему 
водохранилища. При  сработке водохранилища наносы 
в  верхней  части  постепенно  смываются  вниз  и 
распределяются  равномерно  по  всей  чаше.  Смыв 
наносов  прекращается  ниже  уровня мертвого  объема, 
поэтому  чаша  постепенно  и  непрерывно  заполняются 
наносами.  По  данным  Б.А.  Корнилова  взвешенные 
частицы  частично  удаляются  в  работе  ГЭС  от 4‐10%  от 
всех  поступающих  наносов,  а  90‐96%  остаются  в  ложе 
водохранилища,  что  приводит  к  заилению  [1].  При 
заполнении  мертвого  объема  донные  отложения 
наносов  приводят  к  уменьшению  полезного  объема 
водохранилища,  что  нарушает  работу  ГЭС. 
Исследования  показывают,  что  ежегодные  потери 
объема  в  результате  заиления  составляет  от  0,02%  до 
14%  [2‐4].  Если  предположить,  что  1м

3  реки  Сулак 
содержит  25‐30  кг  взвешенных  частиц,  то  за  один 
паводковый  период  при  площади  зеркала 
водохранилища  7,3  км

2  осядет  донных  отложений 
примерно 5 метров. 

В связи с этим представляет интерес извлечение 
наносов  из  водохранилищ  и  использование  их  как 
сырье  для  строительных  смесей  и  приготовления 
почвенных  субстратов.  С  этой  целью  был  проведен 
анализ  донных  отложений  Чирюртского 
водохранилища.  Данная  работа,  посвященная 

проблемам  заиления  ГЭС  горных  рек  и  возможностью 
их использования, является актуальной.  

Цели  исследования:  исследование  физико‐
механических  и  физико‐химических  свойств  донных 
отложений  Чирюртского  водохранилища  с  целью 
возможного  использования  их  в  качестве 
строительного  материала  для  производств  некоторых 
марок  бетона  и  дорожных  асфальтобетонов,  а  также 
для  приготовления  почвенного  субстрата  и  добавки  к 
калийным и фосфатным минеральным удобрениям. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пробы  донных  отложений  отобраны  по  всему 
исследуемому  участку.  При  этом  есть  участки  с 
песчаными  донными  отложениями  и  с 
разнозернистыми грунтами (песок, гравий, глина). 

В  местах  с  разнозернистыми  грунтами  на 
поперечнике  взяты  4  пробы,  а  между  основными 
поперечниками взяты еще 3 дополнительные пробы с 
расстоянием между ними 150 м. 

В  основном  пробы  донных  отложений 
отобраны  из  двух  гидростворов,  назначенных  в 
верхней  и  нижней  плесовых  лощинах  и  на  гребне 
переката.  Пробы  на  каждом  из  указанных 
гидростворов были отобраны на одной вертикали. 

С  целью  определения  вещественного  состава 
из  всех  взятых  проб  выбирали  навески,  высушивали 
их,  взвешивали  на  технических  весах  и  подвергали 
ситовому  анализу.  При  этом  анализе  наносы 
разделяли  на  фракции  просеиванием  проб  через 
несколько  сит,  поставленных  в  колонку.  Затем 
взвешивали  каждую  фракцию  и  фракционный  состав 
определяли  в  процентах  по  массе.  В  результате 
механического  анализа  составлены  ведомости 
фракционного состава (табл. 1‐4). 

 
Таблица 1. Ведомости фракционного состава донных отложений № г/с 1, № верт 1, № пр 1 
Table 1. Fractional composition of bottom sediments No. g/s 1, No. vert 1, No. pr 1 

d, мм (в % по массе) / d, mm (in % by mass) 

<0,16  0,16‐0,315  0,315‐0,63  0,63‐1,25  1,25‐2,5  2,5‐5,0  5,0‐10  >10 
55,7  23,7  13,0  2,2  4,4  3,4     
62,7  21,4  11,4  2,6  1,9  ‐  ‐   
59,4  20,7  13,3  4,2  2,0  0,4     
67,7  16,4  11,7  2,9  1,3  ‐  ‐   
53,9  21,2  13,2  6,1  4,7  0,9  ‐   
57,4  22,6  12,8  4,9  2,3  ‐  ‐   

Средние значения / Average value 

59,5  21,0  12,5  3,7  2,5  0,8     

 
Таблица 2. Ведомости фракционного состава донных отложений № г/с 1, № верт 2, № пр 2 
Table 2. Fractional composition of bottom sediments No. g/s 1, No. vert 2, No. pr 2 

d, мм (в % по массе) / d, mm (in % by mass) 

<0,16  0,16‐0,315  0,315‐0,63  0,63‐1,25  1,25‐2,5  2,5‐5,0  5,0‐10  >10 
42,6  18,7  13,0  7,2  3,4  ‐  6,2  8,9 
36,7  18,4  15,4  9,6  6,9  3,5  ‐  9,5 
39,8  21,7  12,3  8,2  5,1  2,9    10,0 
36,7  18,1  13,1  6,2  4,6  5,3  4,4  11,6 
32,0  17,9  16,2  11,1  6,1  2,7  2,5  11,5 
34,3  18,6  14,4  5,9  9,5  4,3  3,2  7,8 

Средние значения / Average value 

36,8  18,3  13,0  7,4  5,9  3,1  2,7  12,8 
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Таблица 3.Ведомости фракционного состава донных отложений № г/с 2, № верт 1, № пр 3 
Table 3. Fractional composition of bottom sediments No. g/s 2, No. vert 1, No. pr 3 

    d, мм (в % по массе) / d, mm (in % by mass) 

<0,16  0,16‐0,315  0,315‐0,63  0,63‐1,25  1,25‐2,5  2,5‐5,0  5,0‐10  >10 
53,7  25,7  13,0  5,4  2,2  ‐     
48,6  29,4  12,4  8,2  1,4  ‐  ‐   
51,5  22,7  11,3  7,2  5,1  2,2     
51,3  20,6  10,7  7,9  4,2  2,3  ‐   
49,2  21,9  16,2  7,1  3,1  2,5‐  ‐   
56,2  17,6  12,8  8,9  3,3  1,2  ‐   

Средние значения / Average value 

51,4  23,3  13,1  7,5  3,3  1,4     

 
Таблица 4. Ведомости фракционного состава донных отложений № г/с 2, № верт 2, № пр 4 
Table 4. Fractional composition of bottom sediments No. g/s 2, No. vert 2, No. pr 4 

d, мм (в % по массе) / d, mm (in % by mass) 

<0,16  0,16‐0,315  0,315‐0,63  0,63‐1,25  1,25‐2,5  2,5‐5,0  5,0‐10  >10 
28,7  50,7  13,0  4,2  3,4       
30,3  49,4  12,4  5,6  2,3  ‐  ‐   
32,7  44,7  15,3  5,2  2,1       
36,9  41,2  13,7  4,9  3,3  ‐  ‐   
29,7  45,9  16,2  6,1  2,1    ‐   
42,5  29,6  18,8  3,9  5,2  ‐  ‐   

Средние значения / Average value 

34,8  42,4  14,9  5,0  2,9       

 
Неоднородность  состава  донных  отложений 
характеризуется  интегральной  функцией 
распределения  вероятностей  диаметров  частиц.  Ее 
графическим  выражением  служит  кривая 
гранулометрического  состава  (рис.  1‐4),  которую 
строим на основании ведомости фракционного состава. 
По  оси  абсцисс  отложим  диаметры  частиц,  по  оси 
ординат вероятность непревышения в процентах. 

По  графикам  найдем  следующие  характерные 
диаметры (индекс указывает вероятность в процентах): 
d10, d50, d60 и d90.  

Вычислим  степень  неоднородности 
гранулометрического состава по формуле:  

Cu= d60/d10,                                                                       (1) 
 
коэффициент неоднородности грунта по формуле: 
j= d50/d90                                                                                                       (2) 
 
и средний диаметр частиц по формуле: 
dср=(∑dipi)/1,                                                                     (3) 

 
где  di    –  средний  диаметр  i‐й  фракции,  pi  –  ее 
процентное содержание.  
По  ГОСТ  25100‐2011  «Грунты»  определим  тип  грунта. 
Результаты вычислений сведены в табл. 5. 

 
Таблица 5. Данные гранулометрического состава донных отложений 
Table 5. Granulometric composition of bottom sediments 

№ г.с. 
g/s 

№  
пробы 
No. 

sample 

d10, мм / 
mm 

d50, мм / 
mm 

d60, мм / 
mm 

d90, мм / 
mm 

dср, мм / 
mm 

Cu  j 

Тип грунта 
Soil type 

1  1  0.036  0.225  0.256  0.72  0.27  4,6  0.31  Глинистый грунт,  
Неоднородный 
Clayey soil, 
non‐homogeneous 

1  2  0.034  0,26  0.39  13  0.72  11,4  0.02  Глинистый грунт,  
Неоднородный 
Clayey soil, 
non‐homogeneous 

2  3  0.031  0.155  0.217  0,81  0.34  7.0  0.19  Глинистый грунт,  
Неоднородный 
Clayey soil, 
non‐homogeneous 

2  4  0.054  0.20  0.315  0,63  0.30  5,8  0.32  Глинистый грунт,  
Неоднородный 
Clayey soil, 
non‐homogeneous 
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Рисунок 1. Кривые гранулометрического состава донных отложений № г/с 1, № верт 1, № пр 1 
Figure 1. Granulometric curves of composition of bottom sediments No. g/s 1, No. vert 1, No. pr 1 
 

 
Рисунок 2. Кривые гранулометрического состава донных отложений № г/с 1, № верт 2, № пр 2 
Figure 2. Granulometric curves of composition of bottom sediments No. g/s 1, No. vert 2, No. pr 2 
 

 
Рисунок 3. Кривые гранулометрического состава донных отложений № г/с 2, № верт 1, № пр 3 
Figure 3. Granulometric curves of composition of bottom sediments No. g/s 2, No. vert 1, No. pr 3 
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Рисунок 4. Кривые гранулометрического состава донных отложений № г/с 2, № верт 2, № пр 4 
Figure 4. Granulometric curves of composition of bottom sediments No. g/s 2, No. vert 2, No. pr 4 

 
Показатели  физико‐механических  свойств  грунтов 
получены  по  результатам  исследований  проб  грунтов, 
проведенных  в  лаборатории  «Механики  грунтов» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
унивеситет» (ДГТУ), согласно действующим ГОСТам. 

Лабораторные  исследования  грунтов  включают 
определение полного комплекса физико‐механических 
свойств связных грунтов. 

Проведена  статистическая  обработка  по  частным 
определениям  характеристик  грунтов,  установлены  их 
расчетные и нормативные значения. 

Для физических величин и модуля деформации за 
нормативные  величины  приняты  их  средние 
арифметические.  Расчетные  значения  прочностных 
характеристик  и  плотности  грунта  получают  путем 
деления  их  нормативных  значений  на  коэффициент 

надежности  по  грунту  (g)  Для  физических 

характеристик,  согласно  СНиП  2.02.01‐83,  g  принят 
равным  единице.  Для  прочностных  характеристик 

принимают два значения g: 
–  при  доверительной  вероятности  =0,95  для 

расчетов по 1‐ой группе предельных состояний – gI 
–  при  доверительной  вероятности  =0,95  для 

расчетов по 2‐группе предельных состояний gII.  
Таким  образом,  прочностные  характеристики 

имеют  два  расчетных  значения  для  расчетов  по 
первому и второму предельным состояниям. 

 
Краткое описание образцов грунтов, доставленных в 
лабораторию механики грунтов ДГТУ: 

1. Г/створ №1,  проба №1  –  Торф  темно‐бурого 
цвета,  с  тонкими  прослойками  супесей.  Структура 
грубая,  хлопьевидная,  торфянистая.  Минеральные 
частицы составляют 25%. 

2. Г/створ  №1,  проба  №2  –  Суглинки 
мягкопластичные, коричневые, с желтоватыми песками 
средней  крупности  и  темно‐синими  прослойками 
неразложившейся растительности с болотным запахом, 
толщиной 1,5‐2,0 см. 

3. Г/створ  №1,  проба  №3  –  Суглинки 
мягкопластичные,  коричневые,  перемешанные  с 
прослойками  песков  средней  и  мелкой  фракции,  и  с 
гравелистым материалом размером 1,0‐2,0 см.  

4. Г/створ  №2,  проба  №4  –  Суглинки 
тугопластичные  темно‐серые,  с  тонкими  желтоватыми 
прослойками  глин  и  пылеватых  серых  песков  с 
остатками корней растительности. 

Оценка  грунтов  проведена  по  ГОСТ 25100‐2014 
«Грунты.  Классификация».  При  этом  определены 
основные  физико‐механические  показатели  грунтов 
(см. табл. 6).  

Выполненные анализы проб донных отложений 
Чирюртского  водохранилища  позволяют  сделать 
следующий  вывод.  С  учетом  того,  что  донные 
отложения  относятся  к  самому  низкому  классу 
опасности,  вариантами  их  складирования  может  быть 
размещение  извлекаемых  наносов  в  геотубах,  с 
дальнейшей  транспортировкой  обезвоженного  грунта 
на полигон ТБО.  Размещение извлекаемых наносов на 
картах  намыва  в  пределах  границ  водохранилища, 
организация  предприятий  по  коммерческой 
реализации  торфяных  грунтов.  С  экономической  точки 
зрения  наиболее  перспективным  является  создание 
резервов извлекаемого грунта порядка 3‐4 млн куб для 
размещения которого потребуется три правобережных 
участка до 100 га бывшей акватории водохранилища [5‐
18]. 

 
Исследование донных отложений на предмет 
химических особенностей. Методики анализа. 
1.Содержание  подвижных  форм  фосфора  и  калия 
определялось  методом  Мачигина,  в  модификации 
ЦИНАО  –  ОСТ  46  42‐76.  При  этом  методе  для 
определения  калия  были  приготовлены  образцовые 
растворы  хлористого  калия  для  калибровки 
пламенного фотометра. Фосфор был определен в виде 
молибденовой  сини  на  фотоэлектроколориметре,  при 
этом  окрашенные  органическим  веществом  вытяжки 
были  обесцвечены  подкисленным  раствором 
перманганата калия.   
2. Содержание гумуса определялось методом Тюрина, 
с фотоколориметрическим окончанием – ОСТ 46 47‐76. 
При  определении  гумуса  в  донных  отложениях 
испытуемый  раствор  и  раствор  шкалы  (раствор  соли 
Мора)  колориметрируют  при  590  нм,  используя  при 
этом красный или оранжевый светофильтры. 
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3.Содержание  нитратного  азота  определялось  по 
методике  измерений  массовой  доли 
водорастворимых  анионов  в  почвах,  грунтах 
тепличных,  глинах,  торфе,  осадках  сточных  вод, 

активном  иле,  донных  отложениях  методом 
капиллярного  электрофореза  –  ПНД  Ф 
16.1:2:2.3:2.2.69‐10. 

 
Таблица 6. Нормативные и расчетные физико‐механические характеристики грунтов 
Table 6. Standard and calculated physical and mechanical characteristics of soils 

Наименование характеристик 
Characteristics 

Г/створ № 1 
проба № 1 
sample no.1 

Г/створ № 1 
проба № 2 
sample no.2 

Г/створ № 2 
проба № 3 
sample no.3 

Г/створ № 2 
проба № 4 
sample no.4 

Влажность,% / Moisture %: 
‐ естественная, W0 / natural W0 
‐ на границе текучести, Wt / at limit of fluidity, 
Wt 
‐ на границе раскатывания, Wp /  
at limit of plasticity, Wp 

 
26,0 
29,0 
 

16,5 

 
26,0 
29,7 
 

15,3 

 
23,0 
19,0 
 

30,0 

 
21,0 
26,0 
 

18,0 

Число пластичности, Iр 
Plasticity number, Iр 

12,5  14,4  11,0  8,0 

Показатель текучести, IL 
Flow rate, IL 

0,76  0,74  0,36  0,43 

Плотность, г/см3 / Density, g/cm3: 
‐ частиц грунта, ρs / soil particles, rs 
‐ грунта естественной влажности /  
soil of natural humidity: 
‐ нормативная, ρ / standard, r 
‐ при а=0,85 / at a=0.85 
‐ при а=0,95 / at a=0.95 
‐ сухого грунта, ρd / of dry soil, rd 

 
2,72 
1,97 
 
 

1,95 
1,93 
1,76 

 
2,70 
1,68 
 
 

1,62 
1,58 
1,33 

 
2,72 
1,82 
 
 

1,79 
1,76 
1,48 

 
2,73 
1,75 
 
 

1,70 
1,66 
1,45 

Коэффициент пористости, е 
Porosity coefficient, e 

0,549  1,03  0,838  0,855 

Степень влажности, Sr 
Degree of moisture, Sr 

0,59  0,69  0,75  0,67 

Удельное сцепление С, кпа /  
Specific adhesion C, kPa: 
‐ нормативное / standard 
‐ при а=0,85 / at a=0.85 
‐ при а=0,95 / at a=0.95 

 
 
17 
16 
35,0 

 
 
21 
20 
19 

 
 
20 
18,8 
18,0 

 
 

19,0 
18,4 
17,2 

Угол внутреннего трения φ, град /  
Angle of internal friction φ, deg: 
‐ нормативное / standard 
‐ при а=0,85 / at a=0.85 
‐ при а=0,95 / at a=0.95 

 
 
14 
13 
12 

 
 
17 
15 
14 

 
 
21 
20 
19 

 
 
18 
17 
16 

Модуль деформации Е, Мпа 
Deformation modulus E, MPa 

5,0  10,0  11,0  11,0 

 

 
Содержание:  Cd,  Со,  Mn,  Си,  As,  Ni,  Hg,  Pb,  Cr  и  Zn 
определялось  по  методике  измерений  тяжёлых 
металлов  в  пробах почв,  грунтов и донных отложений 
методом  атомно‐абсорбционной  спектроскопии  с 
электротермической атомизацией ПНД Ф 16.1:2:2.2.63‐
09 [19‐20]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Содержание фосфора и  калия  в  анализируемых почвах 
находят  по  рабочей  шкале  образцовых  растворов 
непосредственно в мг Р2О3 и К2О на 1 кг почвы.  

Допустимые  расхождения  результатов  при 
повторных  определениях  подвижных  форм  P2O5,  К2О, 
азота  в  виде  катиона  аммония,  азота  в  виде  нитратов, 
гумуса в почвах приведены в таблице 7. 

Метод  определения  азота  в  виде  аммония 
основан  на  фотоколориметрическом  определении 

аммония  в  виде  окрашенного  индофенольного 
соединения,  образующегося  при  взаимодействии  с 
гипохлоритом натрия и салицилата натрия. 

Метод  определения  азота  в  виде  нитратов 
основан  на  восстановлении  нитратов  до  нитритов 
гидразин‐гидратом  в  присутствии  соединения  меди  в 
качестве  катализатора  с  последующим 
фотоколориметрическим  определениям  в  виде 
окрашенного диазосоединения. 

Содержание  гумуса  в  анализируемых  образцах 
почв  находят  по  калибровочному  графику, 
построенному  по  показаниям  оптической  плотности 
образцовых растворов рабочей шкалы и рассчитанному 
содержанию  гумуса  в  почве,  соответствующему 
образцовым растворам. 

Как  следует  из  данных  таблицы 8,  содержание 
металлов в донных отложениях ниже ПДК. 
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Таблица 7. Результаты химического анализа образцов почв на содержание P2O5, К2О, азота в виде катиона аммония, 
азота в виде нитратов, гумуса 
Table 7. Results of chemical analysis of soil samples for P2O5, К2О and nitrogen content in the form of ammonium cations, 
nitrogen in the form of nitrates and humus 

№ 
образца 

No. 
sample 

Содержание 
фосфора, мг P2O5 

на 1 кг 
почвы 

P2O5 content, mg 
P2O5 per 1 kg soil 

Содержание 
калия, мг К2O 
на 1 кг почвы 
К2O content, mg 

К2O per 1 kg of soil 

Содержание 
азота, мг 

 4NHN  
на 1 кг почвы 

 4NHN  
content, mg per 1 

kg of soil 

Содержание 
азота, мг 

 3NON  
на 1 кг почвы 

 3NON  
content, mg per 1 

kg of soil 

Содержание гумуса, 
мг гумуса на 1 кг 

почвы 
Humus content, mg 
humus per 1 kg of soil 

1  3,0  30  1,5  1,7  1,5 
2  3,0  30  1,7  1,8  3,0 
3  4,4  32  1,8  2,0  4,2 
4  3,5  35  2,2  1,9  4,5 
5  3,5  40  2,0  2,0  4,8 

 
 
Таблица 8. Содержание подвижных (кислоторастворимых) форм тяжелых металлов в донных отложениях (мг/кг) 
Table 8. Content of mobile (acid‐soluble) forms of heavy metals in bottom sediments (mg/kg) 

 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Анализ  проведенных  образцов  донных  отложений 
свидетельствует: 

1.1. Элементов  плодородия  калия,  азота, 
фосфора  недостаточно,  чтобы  использовать  их  в 
качестве  самостоятельного  удобрения.  Возможно  их 
использовать  в  качестве  дополнительной  добавки  к 
основному удобрению. 

1.2. Токсичность  тяжелых металлов  также очень 
мала, намного ниже ПДК: 
Свинец – 60 мг/кг; 
Цинк, медь – 60 мг/кг; 
Никель – 35 мг/кг; 
Кадмий, ртуть – 2 мг/кг. 

2.   Грунты  можно  использовать  для 
рекультивации  земель  после  техногенного 
вмешательства  (после  изъятия  грунта  в  карьере  при 
производстве  кирпича,  после  земляных  работ  при 
строительстве  автомобильной  дороги),  для 
вертикальной  планировки  территорий  населённых 
пунктов, для ландшафтного дизайна и т.д. 

3.   По  гранулометрическому  анализу 
вещественного  состава  образцов  грунты  на  85‐90% 
состоят  из  глинистых  частиц,  в  связи  с  чем 
необходимость  в  выполнении  мероприятий  по 
сортировке  материала  с  целью  получения  песчаных 
частиц отпадает. 

4.   Так  как  в  донных  отложениях 
водохранилища  присутствуют  залежи  торфа,  то  имеет 
смысл  отдельно  определить  их  объемы  для 
самостоятельной  разработки  с  целью  использования  в 
качестве удобрения при рекультивации земель. 
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Резюме 
Цель настоящей работы заключается в создании кадастра фитовирусов, пора‐
жающих овощные и бахчевые сельскохозяйственные культуры на юге россий‐
ского Дальнего Востока.  
Обсуждение. На основе многолетних оригинальных исследований,  которые с 
1962  г.  регулярно проводятся лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообра‐
зия ДВО РАН, а также имеющихся литературных данных, представлена инфор‐
мация о симптомах заболеваний, циркуляции, резерватных растениях и пере‐
носчиках вирусов мозаики люцерны  (Bromoviridae, Alfamovirus);  аспермии  то‐
матов и огуречной мозаики (Bromoviridae, Сucumovirus); мозаики цветной капу‐
сты  (Caulimoviridae,  Caulimovirus);  мозаики  чеснока  (Potyviridae,  Carlavirus); 
гравировки табака, жёлтой карликовости лука, жёлтой мозаики фасоли, мозаи‐
ки  арбуза,  мозаики  турнепса  и  обыкновенной  мозаики  фасоли  (Potyviridae, 
Potyvirus);  мозаики  редиса  (Picornavirales,  Secoviridae,  Comovirus);  кольцевой 
пятнистости  табака  (Picornavirales,  Secoviridae,  Nepovirus);  зелёной  крапчатой 
мозаики  огурца,  табачной  мозаики  и  томатной  мозаики  (Virgaviridae, 
Tobamovirus).  
Заключение.  Представленная  информация  создаёт  основу  для  разработки 
комплекса диагностических тест‐систем для индикации фитовирусных заболе‐
ваний  овощных  и  бахчевых  сельскохозяйственных  культур,  который  является 
необходимым элементом мероприятий, направленных на повышение урожай‐
ности и продовольственной безопасности Российской Федерации на Дальнем 
Востоке. 
Ключевые слова  
фитовирус,  Bromoviridae,  Caulimoviridae,  Potyviridae,  Secoviridae,  Virgaviridae, 
природный резервуар, переносчик, тля, нематода. 
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Abstract 
Aim.  The  development  of  an  inventory  of  phytoviruses  affecting  vegetable  and 
melon crops in the South of the Russian Far East.  
Discussion. On the basis of many years of original research, carried out on a regular 
basis by the Laboratory of Virology (Federal Scientific Centre of East Asia Biodiversi‐
ty, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences) since 1962 as well as available 
data  in  the  literature,  information  about  the  symptoms  of  diseases,  circulation, 
reserve plants and vectors are presented for the alfalfa mosaic virus (Bromoviridae, 
Alfamovirus);  tomato  aspermy  virus  and  cucumber  mosaic  virus  (Bromoviridae, 
Сucumovirus); cauliflower mosaic virus (Caulimoviridae, Caulimovirus); garlic mosaic 
virus  (Potyviridae, Carlavirus);  tobacco etch virus, allium yellow dwarf virus, bean 
yellow  mosaic  virus,  watermelon  mosaic  virus  2,  turnip  mosaic  virus  and  bean 
common mosaic virus  (Potyviridae, Potyvirus);  radish mosaic virus  (Picornavirales, 
Secoviridae, Comovirus);  tobacco  ringspot virus  (Picornavirales, Secoviridae, Nepo‐
virus); cucumber green mottle mosaic virus, tobacco mosaic virus and tomato mosa‐
ic virus (Virgaviridae, Tobamovirus).  
Conclusion. The information presented forms the basis for the development of a set 
of diagnostic test systems for phytovirus diseases of vegetable and melon crops; a 
necessary element of activities directed  to  the  improvement of  food productivity 
and security of the Russian Federation in the Far East. 
Key Words 
Phytovirus,  Bromoviridae,  Caulimoviridae,  Potyviridae,  Secoviridae,  Virgaviridae, 
natural reservoir, vector, aphid, nematode. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Почвенно‐климатические условия южной части Дальне‐
го Востока благоприятны для выращивания овощных и 
ряда  бахчевых  культур.  В  этом  регионе  в  производ‐
ственных объединениях различного типа культивируют 
капусту (Brassica oleracea), свёклу (Beta vulgaris), редьку 
(Raphanus  spp.),  редис  (Raphanus  sativus  var.  radicula), 
морковь  (Daucus  carota  subsp.  sativus),  томат  (Solanum 
lycopersicum), баклажан  (Solanum melongena), овощной 
перец  (Capsicum  annuum),  лук  (Allium  spp.),  чеснок 
(Allium  sativum),  огурец  (Cucumis  sativus),  тыкву 
(Cucurbita  spp.),  кабачок  (Cucurbita  pepo  subsp.  pepo), 
патиссон (Cucurbita pepo subsp. patisson), арбуз (Citrullus 
lanatus),  кориандр  (Coriandrum  sativum), щавель  обык‐
новенный  (Rumex  acetosa),  петрушку  посевную 
(Petroselinum  crispum),  укроп  огородный  (Anethum 
graveolens). Ещё более широк спектр видов овощных и 
бахчевых культур в фермерских хозяйствах,  на приуса‐
дебных  участках  и  частных  огородах:  к  упомянутым 
культурам,  в  первую  очередь,  следует  добавить  цвет‐
ную  капусту  (Brassica  oleracea  var.  botrytis),  репу 
(Brassica  rapa),  турнепс  (Brassica  rapa  subsp.  rapirera), 
дайкон  (лобу)  (Raphanus  sativus  var.  lobo),  горчицу  бе‐
лую  (Sinapis alba),  горох посевной  (Pisum  sativum),  боб 

садовый  (Vicia  faba),  фасоль  (Phaseolus  spp.),  шпинат 
огородный  (Spinacia  oleracea),  ревень  волнистый 
(Rheum  rhabarbarum)  и  хрен  садовый  (Armoracia 
rusticana).  Все  перечисленные  сельскохозяйственные 
культуры  в  значительной  степени  подвержены  вирус‐
ным  заболеваниям  в  условиях  юга  Дальнего  Востока 
(табл.  1).  Интенсивность  эпифитотических  процессов 
зависит от наличия переносчиков, климатических усло‐
вий, природных и антропогенных очагов [1‐4]. 

В  настоящем  обзоре  обобщены  многолетние 
оригинальные  исследования,  которые  с  1962  г.  регу‐
лярно проводятся  лабораторией  вирусологии ФНЦ Би‐
оразнообразия ДВО РАН, а также литературные данные 
о вирусных болезнях овощных и бахчевых культур, вы‐
явленных  на  юге  Дальнего  Востока,  их  переносчиках, 
мерах защиты и профилактики. 

Учитывая  тот факт,  что  большинство  вирусов  (в 
том  числе  и  описанных  в  данной  статье)  не  классифи‐
цированы до уровня отряда [5], упорядочение таксонов 
в табл. 1 произведено в алфавитном порядке названий 
семейств.  Далее  в  тексте  вирусы  описываются  в  соот‐
ветствие  с  убыванием  уровня  их  эпифитотической 
опасности для агроценозов юга Дальнего Востока. 

 
Таблица 1. Таксономическое положение вирусов‐возбудителей заболеваний овощных и бахчевых сельскохозяй‐
ственных культур на юге Дальнего Востока* 
Table 1. Taxonomic characteristics of viruses‐etiological agents of vegetable and melon crops in the South of the Far East* 

Отряд 
Order 

Семейство 
Family 

Род
Genus

Вид
Species

Incerti ordinis  Bromoviridae 

Alfamovirus 
Вирус мозаики люцерны (ВМЛ)
Alfalfa mosaic virus (AMV)

Сucumovirus 

Вирус аспермии томатов (ВАТ)
Tomato aspermy virus (TAV)
Вирус огуречной мозаики (ВОМ)
Cucumber mosaic virus (CMV)

Ortervirales  Caulimoviridae  Caulimovirus 
Вирус мозаики цветной капусты (ВМЦК) 
Cauliflower mosaic virus (CaMV)

Incerti ordinis  Potyviridae 

Carlavirus 
Вирус мозаики чеснока (ВМЧ)
Garlic mosaic virus (GMV)

Potyvirus 

Вирус гравировки табака (ВГТ)
Tobacco etch virus (TEV)
Вирус жёлтой карликовости лука (ВЖКЛ) 
Allium yellow dwarf virus (AYDV)
Вирус жёлтой мозаики фасоли (ВЖМФ) 
Bean yellow mosaic virus (BYMV)
Вирус мозаики арбуза (ВМА)
Watermelon mosaic virus 2 (WMV‐2) 
Вирус мозаики турнепса (ВМТ)
Turnip mosaic virus (TuMV)
Вирус обыкновенной мозаики фасоли (ВОМФ) 
Bean common mosaic virus (BCMV) 

Picornavirales  Secoviridae 
Comovirus 

Вирус мозаики редиса (ВМР)
Radish mosaic virus (RaMV)

Nepovirus 
Вирус кольцевой пятнистости табака (ВКПТ) 
Tobacco ringspot virus (TRSV)

Incerti ordinis  Virgaviridae  Tobamovirus 

Вирус зелёной крапчатой мозаики огурца (ВЗКМО) 
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMV) 
Вирус табачной мозаики (ВТМ)
Tobacco mosaic virus (TMV)
Вирус томатной мозаики (ВТОМ)
Tomato mosaic virus (ToMV)

Примечание: * Таксоны упорядочены в соответствие с алфавитным порядком названий семейств 
Note: * Taxons are ordered according to the alphabetical order of family names 
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ВИРУС ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ  (ВОМ)  / CUCUMBER MO‐
SAIC VIRUS 
ВОМ  является  самым  распространенным  вирусом,  по‐
ражающим овощные  и  бахчевые  культуры.  Этот  вирус 
широко распространён в открытом грунте и в теплицах. 
Поражение растений вирусом огуречной мозаики при‐
водит  к  существенному  снижению  урожая.  Заболева‐
ния, вызываемые ВОМ, наиболее вредоносны для пер‐
ца  и  баклажана.  В  ряде  европейских  стран  нередко 
встречаются  посадки  перца,  пораженных  огуречной 
мозаикой  на  90‐100%,  при  этом  снижение  урожая  от 
этого заболевания, особенно на поздних посадках, мо‐
жет  достигать  70‐80%.  Под  влиянием  вируса  в  плодах 
резко  снижается количество  сахаров,  а  листья мельча‐
ют  и  деформируются.  Заболевание,  индуцированное 
этим  вирусом,  вызывает  резкое  снижение  урожая  то‐
мата.  При  некротическом  характере  инфекции  потери 
могут достигать 100% [6]. 

Около двух третей плодов огурца на инфициро‐
ванных  посадках  не  имеют  товарного  вида,  будучи 
уродливыми,  мелкими,  с  симптомами  мозаичности 
(рис.  1.А).  ВОМ  поражает  и  другие  тыквенные  (бахче‐
вые) культуры. В некоторых хозяйствах инфицирование 
этим  вирусом  растений  дыни  достигает  80%,  что  при‐
водит к почти двукратному снижению урожая. Ухудша‐
ется  и  качество  плодов  из‐за  снижения  в  них  сахара. 
Вредоносное воздействие ВОМ проявляется на тыкве и 
кабачке. Лишь арбуз слабо поражается этим вирусом. 

На  российском  Дальнем  Востоке  ощутимый 
вред  ВОМ  наносит  томатам,  огурцам,  перцам  [6‐8].  В 

Приморском  крае  этот  вирус  является  самым  распро‐
страненным патогеном, поражающим томаты, перцы и 
баклажаны.  В  связи  с  высокой  изменчивостью  вируса 
наблюдается большое штаммовое разнообразие. В XXI 
веке на Дальнем Востоке из овощных культур изолиро‐
вано более 10 штаммов ВОМ: на огурце – с симптома‐
ми морщинистости и  хлоротической  крапчатости  (при‐
морский  штамм)  и  мозаики  (корейский  штамм)  (рис. 
1.B);  на  томате  –  нитевидности  листьев  (рис.  1.C);  на 
перце –  мозаики;  на  баклажане –  хлоротичной  пятни‐
стости  молодых  листьев;  кабачке  –  темно‐зелёной  пу‐
зырчатой  деформацией  листьев;  на  арбузе  –  яркой 
хлоротической  крапчатости;  на  дыне  –  малозаметной 
светло‐зеленой пятнистости [9]. 

ВОМ передается более чем 70 видами тлей [10; 
11],  главным образом –  бахчевой  тлёй  (Aphis gossypii). 
Эффективность передачи ВОМ бахчевой тлёй достигает 
74,5%,  персиковой  (Myzus  persicae)  –  27,5%,  обыкно‐
венной картофельной  (Aulacorthum solani) – 19,3%,  бо‐
бовой  (Aphis  fabae)  –  5,2%  [12].  Для  инфицирования 
особей персиковой тли достаточно 30 сек. Это означает, 
что  ВОМ  переносится  не  персистентно,  а  на  стилете 
насекомого.  Однако  максимум  передачи  инфекции 
достигается после 5‐10‐ти минутного питания на расте‐
нии‐инфекторе. 

ВОМ  –  основной  возбудитель  вирозов  перца 
овощного в Китае и других азиатских странах. Наиболее 
эффективными  переносчиками  вируса  в  этом  регионе 
являются тли персиковая, горчичная (Lipaphis erysimi) и 
черёмухово‐злаковая (Rhopalosiphum padi). 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 1. Вирус огуречной мозаики: 
Figure 1. Cucumber mosaic virus: 

А  –  плоды инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
fruit of infected cucumber (Cucumis sativus);

B  –  листья инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
leaves of infected cucumber (Cucumis sativus);

C  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum) 
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

D  –  лист инфицированного большого лопуха, или репейника (Arctium lappa) 
leaf of infected greater burdock, or gobo (Arctium lappa)

 

Число  больных  растений  существенно  колеблется  в 
зависимости от места выращивания культуры. Так, уро‐
вень  заражения  огурца  ВОМ  в  открытом  поле  ниже, 
чем в посевах огурца, расположенных в садах и парни‐
ках. На индивидуальных участках число больных расте‐
ний  заметно  выше.  Это  связано  с  выращиванием  на 
огородах (дачных участках) в тесном соседстве различ‐
ных видов овощей, декоративных культур, с массовым 
распространением тлей‐переносчиков вируса в присут‐
ствие растений‐резерваторов инфекции – многолетних 
дикорастущих и сорных растений: лопуха (Arctium spp.) 
(рис.  1.D),  мяты  (Mentha  spp.),  вьюнка  полевого 
(Convolvulus arvensis), полыни обыкновенной (Artemisia 

vulgaris). 
ВОМ  не  сохраняется  в  почве  и  не  передается 

семенами  поражённых  растений,  поэтому,  его  цирку‐
ляция  в  био‐  и  агроценозах  связано  с  наличием  при‐
родных очагов и тлей‐переносчиков. 

 
ВИРУС ТОМАТНОЙ МОЗАИКИ (ВТОМ) / TOMATO MOSAIC 
VIRUS 
ВТОМ является вторым по вредоносности, распростра‐
ненности и широте круга растений‐хозяев. Этот чрезвы‐
чайно  контагиозный  вирус  имеет  широкий  круг  при‐
родных резерватов. Мутационный процесс в популяции 
этого вируса происходит весьма интенсивно, следстви‐
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ем  чего  является  его  большое  штаммовое  разнообра‐
зие. 

Нами показано, что на российском Дальнем Во‐
стоке  природными  резервуарами  ВТОМ  являются  пас‐
лён  черный  (Solanum  nigrum),  хмелевик  лазающий 
(Humulopsis  scandens)  и  повилика  (Cuscuta  spp.),  кото‐
рые часто встречающиеся в посадках томата и перца в 
открытом  грунте.  ВТОМ  легко  выдерживает  высокие 
температуры, длительное время сохраняется в почве и 
распространяется  семенами  паслёновых  –  томата  (до 
6%) и перца  (до 27%). Эти поражённые вирусом расте‐
ния  и  являются  первичными  источниками  –  далее 
ВТОМ  распространяется  механически,  в  частности  –  в 
процессе различных агротехнических мероприятий. Это 
делает  ВТОМ  одним  из  самых  вредоносных  вирусов 
для  овощных  культур  сем.  Solanaceae:  для  томата,  ба‐
клажана и перца. Чаще всего от него страдают томаты – 
потери урожая составляют в среднем 10‐15% [6].  

В  Приморском  крае  один  из  первых  штаммов 
ВТОМ,  ToMV/Pepper/Primorje/Surazhevka/1993/87,  вы‐
явлен и изучен на перце с симптомами кольцевой мо‐
заики. Позже на коллекционном участке овощных куль‐
тур  Приморской  опытной  станции  Всероссийского  ин‐
ститута  генетических ресурсов растений им. Н.И. Вави‐
лова определили ТОМВ на баклажане, перце и томате 
и  классифицировали  его  вначале  как  вирус  табачной 
мозаики.  Секвенированием  фрагментов  вирионной 
РНК было установлено, что все изоляты, выявленные на 
овощных  культурах,  являются  ВТОМ.  Симптомы  забо‐
левания  томата  проявлялись  в  виде  морщинистости  и 
деформации  листьев,  хлоротичной  мозаики  (рис.  2.A), 
нередко  отмечалась  карликовость  растения  (рис.  2.B); 
на перце наблюдали тёмно‐зелёную мозаику (рис. 2.C), 
на баклажане – хлоротичную мозаику (рис. 2.D). 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 2. Вирус томатной мозаики: 
Figure 2. Tomato mosaic virus: 

A  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

B  –  куст инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
bush of infected tomato (Solanum lycopersicum);

C  –  лист инфицированного перца (Capsicum annuum)
leaf of infected pepper (Capsicum annuum);

D  –  листья инфицированного баклажана (Solanum melongena)
leaves of infected eggplant (Solanum melongena)

 

ВИРУС ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ  (ВТМ)  / TOBACCO MOSAIC 
VIRUS 
Природным  резервуаром  ВТМ  являются  сорные  и  де‐
коративные растения.  Так,  в 2013  г.  во время эколого‐
вирусологического  мониторинга  овощных  культур  в 
южной части Приморского  края  выявлено растение из 
сем. Brassicaceae,  хрен деревенский  (Armoracia rustica‐
na) с симптомами в виде хлоротичной кольцевой моза‐
ики  (рис.  3.A),  от  которого  изолирован  топотипный 
штамм  TMV/Horseradish/Vladivostok  suburb/2013/VDK. 

На основании изучения морфологии и размеров вири‐
онов, круга растений‐хозяев и симптоматологии, а так‐
же  по  результатам  изучения физических  и  антигенных 
свойств вирус был идентифицирован как ВТМ. Растения 
хрена, различных видов дурмана (Datura spp.) (которые 
часто  выращивают  как  декоративные  растения,  но  ко‐
торые  склонны  к  одичанию),  инфицированные  ВТМ, 
являются постоянным резерватором этого вируса, осо‐
бенно  в  зоне  муссонного  климата,  где  наблюдается 
очень быстрое распространение инфекций. 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 3. Вирус табачной мозаики: 
Figure 3. Tobacco mosaic virus: 

A  –  лист инфицированного хрена деревенского (Armoracia rusticana)
leaf of infected horseradish (Armoracia rusticana);

B  –  листья инфицированного баклажана (Solanum lycopersicum)
bush of infected eggplant (Solanum melongena);

C  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

D  –  лист инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaf of infected tomato (Solanum lycopersicum)
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Имея хорошо известное историческое значение (ВТМ – 
ровесник  вирусологии  как  науки)  [5],  этот  вирус  про‐
должает играть существенную роль в  структуре вирус‐
индуцированной  фитопатологии.  На  Дальнем  Востоке 
от  ВТМ  серьёзно  страдают  посевы  баклажанов  (рис. 
3.B), картофеля и томатов (рис. 3.C‐D), особенно сильно 
– на частных подворьях [13]. 

 

ВИРУС ЗЕЛЁНОЙ КРАПЧАТОЙ МОЗАИКИ ОГУРЦА 
(ВЗКМО) / CUCUMBER GREEN MOTTLE MOSAIC VIRUS 
 

 
A  B 

Рисунок  4.  Вирус  зелёной  крапчатой  мозаики  огурца 
(ВЗКМО): 
Figure 4. Cucumber green mottle mosaic virus (CGMV):
A– лист инфицированного огурца (Cucumis sativus) 

leaf of infected cucumber (Cucumis sativus); 

B– плод инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
fruit of infected cucumber (Cucumis sativus) 

 

ВЗКМО  вызывает  системное  поражение  тыквенных 
(Cucurbitaceae)  культур:  огурца,  дыни и  арбуза,  но  не‐
известен  на  тыкве  и  кабачке.  Этим  он  отличается  от 
ВТМ и ВТОМ,  которые имеют  гораздо более широкий 
круг  хозяев.  ВЗКМО  наносит  значительный  вред  в 
условиях  теплицы и  распространён  во многих  странах 
Юго‐Восточной Азии, включая Дальний Восток Россий‐
ской Федерации [14]. 

Вирус  чрезвычайно  контагиозен  и  устойчив  к 
действию  экстремальных  факторов  внешней  среды: 
вирион  остаётся  жизнеспособным  при  нагревании  до 
90°С, при высушивании и замораживании. 

В Приморском  крае ВЗКМО обнаружен на  рас‐
тениях  огурца  в  посадках  открытого  грунта  с  симпто‐
мами  мозаики,  сопровождающейся  деформацией  и 
пузыревидностью  листьев.  На  листьях  огурца  вирус 
вызывал  сначала  потемнение  жилок,  а  затем  хлоро‐
тичную пятнистость  (рис. 4.A). Плоды огурца отстают в 
весе, иссушаются и совершенно теряют товарный вид, 
покрываясь жёлтыми пятнами, которые часто сливают‐
ся  в  сплошную  светлую  окраску  (рис.  4.B).  Растения 
отставали в росте, плоды были мелкими, мозаичными 
и  деформированными.  Источник  распространения 
вируса – семена заражённых растений. 

 
ВИРУС АСПЕРМИИ ТОМАТОВ (ВАТ) / TOMATO ASPERMY 
VIRUS 
Впервые в Приморском крае ВАТ был выявлен на хри‐
зантемах,  но  основное  хозяйственное  значение  этот 
вирус  имеет,  снижая  урожайность  и  делая  непригод‐
ными для посева семена овощных и бахчевых культур 
[15].  Циркуляция  вируса  осуществляется  за  счёт  его 
резервации  в  многолетних  декоративных  растениях, 
откуда  он  распространяется  тлями на  овощные и  бах‐
чевые растения. 

ВАТ был выявлен в овощеводческих хозяйствах 

в  посевах  томата  и  перца  овощного.  У  инфицирован‐
ных растений образуется мало плодов, причём они не 
имеют  товарного  вида  и  могут  быть  использованы 
только  на  корм  скоту.  Основным  симптомом  при  ас‐
пермии  является  характерная  кустистость,  измельча‐
ние  листьев,  распад  листовой  пластинки  и  появление 
по  краям  её  оставшихся  фрагментов  бардовой  или 
синеватой окраски (рис. 5). Семена недоразвиты и мо‐
гут отсутствовать вовсе (отсюда и название этого виру‐
са).  У  инфицированных  растений  резко  возрастает  ча‐
стота мейотических аберраций [16]. 
 

 
Рисунок 5. Лист томата (Solanum lycopersicum), инфи‐
цированного вирусом аспермии томата 
Figure 5. Leaf of tomato (Solanum lycopersicum) infected 
by tomato aspermy virus 

 

Инфицированные  растения  нередко  являются  бес‐
симптомными  вирусоносителями,  поэтому  методы 
лабораторной диагностики имеют решающее значение 
для индикации ВАТ. 

Инфекция от больных растений к здоровым пе‐
редается  тлями  и  контактным  путём  в  процессе  агро‐
технических процедур. Наиболее эффективными пере‐
носчиками  ВАТ  являются  персиковая  и  обыкновенная 
картофельная  тли,  среди  которых  доля  особей,  спо‐
собных  к  инфицированию,  как  правило,  превышает 
25%  [12].  Помимо  указанных  видов  тлей,  на  Дальнем 
Востоке выявлены 4 новых вида афидид‐переносчиков 
ВАТ: крушинниковая тля (Aphis frangulae), люцерновая, 
или  акациевая,  тля  (A.  craccivora),  бахчевая  тля  и  ка‐
пустная тля (Brevicoryne brassicae). 

 

ВИРУС  МОЗАИКИ  ЛЮЦЕРНЫ  (ВМЛ)  /  ALFALFA MOSAIC 
VIRUS 
ВМЛ поражает  томаты,  картофель,  перец,  баклажаны, 
фасоль, горох и многие другие возделываемые культу‐
ры. В Приморском крае и Амурской области чаще всего 
этот  вирус  выявляется  на  горохе  и  перце.  Наиболее 
подвержены заражению окраинные частные подворья, 
граничащие с многолетними пастбищами. 

Листья и плоды инфицированных растений по‐
крываются  коричневато‐жёлтыми  пятнами  (рис.  6). 
Растения заметно отстают в росте, листья скручиваются 
по  направлению  к  земле.  Флоэма  (особенно –  в  ниж‐
ней  части  растения)  содержит  коричневые  полосы. 
Такие же полосы имеются и в корнях. 

 

 
Рисунок 6. Лист люцерны серповидной (Medicago fal‐
cata), инфицированной вирусом мозаики люцерны 
Figure 6. Leaf of yellow alfalfa (Medicago falcata) infected 
by alfalfa mosaic virus
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ВИРУС МОЗАИКИ  ЦВЕТНОЙ  КАПУСТЫ  (ВМЦК)  /  CAULI‐
FLOWER MOSAIC VIRUS 
ВМЦК – один из наиболее опасных патогенов для рас‐
тений  сем.  крестоцветных,  или  капустных 
(Brassicaceae).  В  странах Юго‐Восточной  Азии  этот  ви‐
рус поражает различные виды капусты, дайкон, редис 
посевной,  турнепс,  рапс,  горчицу белую,  сарептскую и 
чёрную. На российском Дальнем Востоке ВМЦК много‐
кратно выявлялся на белокочанной и цветной капусте, 
редисе  посевном  и  дайконе  [8;  17].  Резерваторами 
вируса  в  природе  являются  сорняки  из  сем.  Brassica‐
ceae: кресс‐салат, или обыкновенная сурепка (Barbarea 
vulgaris),  пастушья  сумка  (Capsella  bursa‐pastoris),  де‐
скурайния  Софии  (Descurainia  sophia),  ярутка  полевая 

(Thlaspi  arvense),  горчица  полевая  (Sinapis  arvensis), 
гулявник  лекарственный  (Sisymbrium  officinale).  Вирус 
сохраняется  в  заражённых  растениях  и  в  кочерыгах 
капусты, оставленных неубранными в поле. 

Основные  симптомы  ВМЦК‐инфекции:  посвет‐
ление  всех  жилок  листьев  (рис.  7.A),  тёмно‐зелёное 
окаймление  главной и  средних жилок  (рис. 7.B), меж‐
жилковый  хлороз,  уродливость  листьев  (рис.  7.C)  и 
задержка роста растений (рис. 7.A). Семенную переда‐
чу  ВМЦК  не  наблюдали.  Однако,  вирусная  инфекция 
влияет  на  всхожесть  семян,  часто  снижая  её до 100%, 
возможно, – за счёт повреждения зародыша. При этом, 
больные  растения  производят  мелкие  невсхожие  се‐
мена с тонкой морщинистой оболочкой. 

 

 
A  B  C 

Рисунок 7. Вирус мозаики цветной капусты: 
Figure 7. Cauliflower mosaic virus: 

A  –  инфицированная белокочанная капуста (Brassica oleracea)
infected cabbage (Brassica oleracea);

B  –  лист инфицированного (слева) и неинфицированного (справа) дайкона (Raphanus sativus subsp. 
acanthiformis) 
leaves of infected (on the left) and uninfected (on the right) daikon (Raphanus sativus subsp. acan‐
thiformis); 

C  –  лист инфицированного (слева) и неинфицированного (справа) редиса посевного (Raphanus 
sativus var. radicula) 
Leaves of infected (on the left) and uninfected (on the right) garden radish (Raphanus sativus var. 
radicula) 

 
Возбудитель  заболевания  эффективно  передается  тля‐
ми.  Персиковая  и  горчичная  тли  способны  перенести 
ВМЦК  даже  после  однократного  пробного  прокола 
листа. Для капустной тли период восприятия инфекции 
составляет около 6 ч, при этом, способность к инфици‐
рованию  у  особей  этого  вида  сохраняется  более  24  ч. 
Неспецифическая  для  крестоцветных  растений  горохо‐
вая тля тоже способна переносить ВМЦК, но после бо‐
лее продолжительного его восприятия (порядка суток). 
 
ВИРУС  МОЗАИКИ  ТУРНЕПСА  (ВМТ)  /  TURNIP  MOSAIC 
VIRUS 
ВМТ,  впервые  описанный  в  1921  г.  [18],  является 
наиболее вредоносным вирусом с точки зрения потерь 
зелёной  массы.  Этот  вирус  в  условиях  российского 
Дальнего Востока поражает виды сем. капустных (Bras‐
sicaceae)  и  бобовых  (Fabaceae),  хотя  при  эксперимен‐
тальном  заражении  он  способен  успешно  репродуци‐
роваться в растениях более, чем 20 семейств [19].  

Основным  симптомом  поражения  растений 
ВМТ  является  образование  чёрных  некротических  ко‐
лец  и  пятен  на  листьях.  В  капустных  кочанах  при  дли‐
тельном  хранении  вирус  вызывал  внутренний  некроз 

(рис.  8).  На  цветной  капусте  вирус  вызывает  черную 
некротическую  кольцевую  пятнистость,  на  турнепсе, 
хрене и репе – деформацию листьев, мозаику, задерж‐
ку  роста.  ВМТ  легко  распространяется  механическим 
путём и тлями, но не передается семенами зараженных 
растений. 
 

 
 

Рисунок 8. Качан белокочанной капусты (Brassica 
oleracea), инфицированной вирусом мозаики турнепса 
Figure 8. Bud of cabbage (Brassica oleracea) infected by 
turnip mosaic virus 
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В  Приморском  крае  впервые  этот  вирус  выявлен  на 
лобе из  коллекции Приморской опытной  станции Все‐
российского института генетических ресурсов растений 
им.  Н.И.  Вавилова  [20].  Топотипные штаммы для При‐
морья:  TuMV/loba/Primorje/Vladivostok/1985/TG12.  В 
эксперименте ВМТ поражал растения не только из сем. 
Brassicaceae,  но  и  из  сем.  Amaranthaceae,  Chenopodi‐
aceae и Solanaceae и эффективно передавался персико‐
вой  тлёй.  В  производственных  посадках  установлено 
значительное  поражение  этим  вирусом  пекинской  ка‐
пусты  (Brassica  rapa  subsp.  pekinensis),  репы,  редиса, 
горчицы белой и дайкона. 

В  ряде  стран  потери,  вызванные  инфекцией 
ВМТ  на  масличных  крестоцветных  культурах,  колеб‐
лются  в  пределах  30‐90%  [21].  Этот  вирус  наиболее 
часто  встречается  в  Китае  на  крестоцветных:  сурепице 
(B.  campestris),  редисе,  пекинской  и  цветной  капусте 
[22‐24]. Всхожесть  семян больных растений резко сни‐
жается [25]. 

Этот  патоген  эффективно  передается  тлями: 
персиковой,  бахчевой  и  капустной.  Что  касается  гор‐
чичной тли,  то  хотя она довольно часто и в значитель‐
ном количестве заселяет крестоцветные овощные куль‐
туры, но не способна распространять ВМТ. Передавать 
ВМТ могут как крылатые, так и бескрылые формы тлей, 
причём процент передачи бескрылыми особями бахче‐
вой  и  капустной  тлей  был  выше,  чем  крылатыми  осо‐
бями  тех  же  видов.  Период  сохранения  ВМТ  бескры‐
лыми формами  тлей  составляет  до 10  ч,  крылатыми – 
до 16 ч [26]. 
 
ВИРУС МОЗАИКИ РЕДИСА (ВМР) / RADISH MOSAIC VIRUS  
Другой  патоген,  массово  поражающий  крестоцветные 
овощные  культуры  на  российском  Дальнем  Востоке  – 
ВМР.  Вперые  обнаружен  на юге  Приморского  края  на 
дайконе  в  1981  г.;  прототипный  штамм 
RMV/loba/Primorje/Vladivostok/1988/KMS‐15  [27].  Экс‐
периментально этот вирус заражал все используемые в 
эксперименте  виды  овощных  культур  из  сем. Brassica‐
ceae. 

Симптомы ВМР‐инфекции: угнетение роста, мо‐
заичность и деформация листьев,  некротическая крап‐
чатость и некроз жилок  (рис. 9). На нижней поверхно‐
сти листовых пластинок  часто можно наблюдать обра‐
зования  в  виде  листовидных  выростов  (энаций).  Виды 
растений Brassica spp. могут реагировать на заражение 
хлоротичной крапчатостью,  со временем переходящей 
в некротическую. 
 

 
 

Рисунок 9. Лист редиса (Raphanus sativus var. radicula), 
инфицированного вирусом мозаики редиса 
Figure 9. Leaf of radish (Raphanus sativus var. radicula) 
infected by radish mosaic virus 

 

Резерваторами  вируса  являлись  культурные  и 
сорные виды растений,  а  также двулетние культурные 
растения  сем.  Brassicaceae.  ВМР  распространяется  ли‐
стогрызущими насекомыми, в первую очередь, – жука‐
ми‐долгоносиками (Coleoptera: Curculionidae) и жуками‐
листоедами (Coleoptera: Chrysomelidae) [5; 27]. 

 
ВИРУСЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ВОМФ) И ЖЁЛТОЙ МОЗАИКИ 
ФАСОЛИ  (ВЖМФ)  / BEAN COMMON AND BEAN  YELLOW 
MOSAIC VIRUS 
На частных подворьях южной части российского Даль‐
него  Востока  овощные  бобовые  культуры  (фасоль,  го‐
рох, бобы овощные) часто поражаются ВОМФ (рис. 10) 
и ВЖМФ (рис. 11) [28]. Симптоматика ВОМФ‐инфекции: 
укорочение  черешка,  хлороз  листовой  пластинки,  воз‐
можны  пузыревидные  вздутия,  скручивание  краёв  ли‐
ста  вниз.  ВЖМФ‐инфекция  проявляется  жёлтой  моза‐
ичностью,  способной сливаться в крупные жёлтые пят‐
на,  скручиванием  листа,  начиная  от  его  дистального 
конца. Оба вируса могут распространяться семенами и 
тлями. 

В  условиях  эксперимента  эти  вирусы поражают 
растения  только из  трёх семейств: Chenopodiaceae, Cu‐
curbitaceae и Fabaceae. 
 

 

Рисунок 10. Листья фасоли обыкновенной (Phaseolus 
vulgaris), инфицированной вирусом обыкновенной 
мозаики фасоли 
Figure 10. Leaves of common bean (Phaseolus vulgaris) 
infected by bean common mosaic virus 

 

 

Рисунок 11. Лист фасоли обыкновенной  
(Phaseolus vulgaris), инфицированной вирусом  
жёлтой мозаики фасоли 
Figure 11. Leaf of common bean (Phaseolus vulgaris)  
infected by bean yellow mosaic virus 
 
В  Приморском  крае  ВЖМФ  обнаружен  на  тыкве:  её 
листья имели симптомы яркой хлоротичной мозаики и 
сильной  деформации  листьев.  Изолят  ВЖМФ,  выде‐
ленный из тыквы, легко передавался персиковой тлей. 
ВЖМФ  на  растениях  семейства Cucurbitaceae  на  Даль‐
нем  Востоке  России  идентифицирован  впервые  и  в 
климатических  условиях  Дальневосточного  региона 
возможно  быстрое  распространение  этого  вируса  на 
тыквенные и бобовые растения. 
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ВИРУС МОЗАИКИ АРБУЗА (ВМА) / WATERMELON MOSAIC 
VIRUS  
ВМА  встречается  во  всех  районах  выращивания  тык‐
венных  культур.  На  юге  Дальнего  Востока  России  на 
овощных культурах семейства Cucurbitaceae ВМА впер‐
вые  выявлен  на  растениях  кабачка  в  коллекции  При‐
морской  опытной  станции  Всероссийского  института 
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова и на 
тыкве  в  частных  посадках.  Топотипные  штаммы: 
WMV/squash/Primorje/1999/SV‐12, 
WMV/squash/Primorje/2002/SV‐39VK.  Симптомы  забо‐
левания у растений проявлялись в виде хлороза тканей 
листьев, их деформации, пузырчатости  (рис. 12) и кар‐
ликовости растения. Плоды инфицированных растений 
становятся  мелкими,  деформированными,  с  недораз‐
витыми  семенами  (в  отдельных  случаях  их  может  не 
быть вовсе). 
 

 

Рисунок 12. Лист кабачка (Cucurbita pepo subsp. pepo), 
инфицированного вирусом мозаики арбуза 
Figure 12. Leaf of squash (Cucurbita pepo subsp. pepo) 
infected by watermelon mosaic virus 

 
Экспериментально  ВМА  заражал  только  растения  се‐
мейства  Cucurbitaceae.  Особенно  восприимчивыми  к 
заражению ВМА кабачок и тыква, для которых не выяв‐
лено устойчивых сортов. Из испытанных сортов огурца 
выявлен  лишь  один  устойчивый  («Огонёк»).  Позже  во 
время обследования овощных культур ВМА был выяв‐
лен  в  хозяйствах  и  других  районов  Приморского  края 
[29].  При  обширных  эпифитотиях,  вызванных  ВМА, 
снижение урожая тыквенных культур достигает 10‐75% 
в  зависимости от  срока инфицирования растений. При 
раннем  заражении,  образование  плодов  вообще  не 
происходит, и потеря урожая составляет 100% [30]. 

Резерватами  ВМА  являются  дикорастущие  и  сор‐
ные растения. Переносчиками ВМА служат тли, главным 
образом,  –  персиковая  тля.  Имеются  данные  [31]  о 
причастности к переносу ВМА и других видов афидид: 
гороховой, люцерновой и бобовой тлей. Первые симп‐
томы  заболевания  на  растениях  появляются  вскоре 
после миграции  тлей  с резерватных на молодые куль‐
турные растения [32]. 

 
ВИРУС ГРАВИРОВКИ ТАБАКА (ВГТ) / TOBACCO ETCH 
VIRUS 
Наибольший  вред  ВГТ  причиняет  перцам  и  томатам, 
вызывая  у  растений  сильную  деформацию,  крапча‐
тость,  некротический  узор  листьев,  уменьшение разме‐
ров  плодов  (рис.  13),  а  также  карликовость  растений, 
чем  вызывает  значительное  уменьшение  урожайности 
этих культур. 

 
Рисунок 13. Плод перца (Capsicum annuum), инфици‐
рованного (слева) и неинфицированного (справа)  
вирусом гравировки табака 
Figure 13. Fruit of pepper (Capsicum annuum) infected 
(on the left) and uninfected (on the right) by tobacco etch 
virus 
 

Изолят  вируса  выявлен  в  посадках  Приморской  опыт‐
ной  станции  Всероссийского  института  генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова на перце с симп‐
томами  кольцевой  пятнистости  на  листьях  с  дальней‐
шим развитием некротизации и отмирания  [33].  Топо‐
типный штамм: TEV/pepper/Primorje/Vladivostok/2000/ 
TGK‐2.  В  процессе  изучения  экспериментального  круга 
растений‐хозяев вируса проверяли и на устойчивость к 
ВГТ  районированные  сорта  перца,  огурца  и  томата: 
устойчивыми к  заражению оказались  все  сорта огурца 
и один сорт томата («Хабаровский»). 

Насекомыми‐переносчиками  вируса  являются 
более 10  видов  тлей,  среди  которых  наиболее  эффек‐
тивным переносчиком является персиковая тля. 

 
ВИРУС  КОЛЬЦЕВОЙ  ПЯТНИСТОСТИ  ТАБАКА  (ВКПТ)  / 
TOBACCO RINGSPOT VIRUS 
ВКПТ имеет очень большой круг растений‐хозяев среди 
культивируемых и дикорастущих видов. В Приморском 
крае этот вирус часто обнаруживается на перце, лопухе 
(Arctium  spp.),  пажитнике  сенном,  или  фенугреке 
(Trigonella  foenum‐graecum),  фриме  азиатской  (Phryma 
asiatica),  герани  Власова  (Geranium  wlassowianum), 
коммелине  обыкновенной  (Commelina  communis), 
ясене  носолистом  (Fraxinus  rhynchophylla)  и  бархате 
амурском  (Phellodendron  amurense)  с  симптомами 
кольцевой пятнистости  (рис. 14.A)  листьев и  угнетения 
роста (рис. 14.B). 
 

 
A 

 
B 

Рисунок14. Вирус кольцевой пятнистости табака: 
Figure 14. Tobacco ringspot virus: 
A – лист инфицированного бархата амурского  
(Phellodendron amurense) / leaf of infected Amur cork  
tree (Phellodendron amurense); 
B – инфицированный пажитник (Trigonella foenum‐
graecum) / infected fenugreek (Trigonella foenum‐graecum) 

 
ВКПТ передается нематодами рода Xiphinema, которые 
выявлены  во  всех  регионах  Дальнего  Востока.  Репро‐
дукция  этого  вируса  в  тканях  нематод не описана,  од‐
нако  он  до  месяца  сохраняется  в  полости  стилета  и  в 
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пищеварительном  тракте  нематод.  Свободноживущие 
почвенные  нематоды  способны  эффективно  сохранять 
ВКПТ  в  зимний  период  и  препятствуют  элиминации 
вируса  даже  в  случае  полного  уничтожения  заражён‐
ных посевов [5]. Кроме того, показано, что ВКПТ может 
передаваться и персиковой тлёй [34]. 

 
ВИРУС ЖЁЛТОЙ КАРЛИКОВОСТИ ЛУКА (ВЖКЛ) / ALLIUM 
YELLOW DWARF VIRUS  
ВЖКЛ поражает практически все луковичные культуры 
на  Дальнем  Востоке.  Симптомы  болезни,  этиологиче‐
ски связанной с ВЖКЛ, проявляются в форме штрихова‐
той  хлоротичной  мозаики,  надламывания  пера  и  его 
увядания, усыхания верхушек перьев вплоть до гибели 
растений  или  их  надземной  части.  Особенно  суще‐
ственный урон этот вирус наносит  семеноводству лука 
(рис. 15). ВЖКЛ легко распространяется многими видами тлей 
при  пробном  питании  и  тюльпановым  клещом  (Aceria 
tulipae)  –  обычным  вредителем  луковичных  культур.  Кроме 
того, ВЖКЛ, как и многие другие потивирусы, может переда‐
ваться семенами. Этот вирус выявлен в образцах лука и чесно‐
ка  в  Приморском  (топотипный  штамм: 
AYDV/onion/Primorje/Vladivostok/1993/T8) и Хабаровском 
краях  (AYDV/onion/Primorje/Vladivostok/1998/TW‐9), 
Иркутской и Новосибирской областях [35]. 
 

 
Рисунок 15. Репчатый лук (Allium cepa), инфицирован‐
ный вирусом жёлтой карликовости лука 
Figure 15. Onion (Allium cepa) infected by allium yellow 
dwarf virus 

 
ВИРУС МОЗАИКИ ЧЕСНОКА (ВМЧ) / GARLIC MOSAIC  
VIRUS  
ВМЧ встречается в посевах чеснока  (рис. 16) и лука по 
всей  территории  юга  российского  Дальнего  Востока. 
Характерные  симптомы  ВМЧ‐инфекции:  ломкий,  изо‐
гнутый  цветонос,  штриховатая  хлоротичная  мозаика  и 
жёлтая  морщинистость.  Симптомы  ВМЧ  часто  маски‐
руются. 
 

 
Рисунок 16. Чеснок (Allium sativum), инфицированный 
вирусом мозаики чеснока 
Figure 16. Garlic (Allium sativum) infected by garlic mosaic 
virus 
 

ВМЧ может резервироваться на декоративных 
и  дикорастущих  луковичных  растениях.  Чеснок  и  веге‐
тативно  размножаемые  виды  лука  практически  невоз‐
можно избавить от приобретённой ВМЧ‐инфекции. Это 
возможно  только  при  размножении  семенами.  Вирус 
легко  передается  механически,  а  также  с  помощью 
тлей  и  тюльпановым  клещом.  Наиболее  эффективным 
переносчиком  ВМЧ  является  луковая  тля  (Neotoxoptera 
formosana). Первоначально этот вид  тлей был обнаружен на 
Тайване в 1921 г., но быстро распространился по всему миру. 
На луке паразитирует ещё один вид тлей, тоже переносящий 
ВМЧ, – шалотовая тля (Myzus ascalonicus). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Одним из важнейших элементов мероприятий, направ‐
ленных на повышение урожайности и продовольствен‐
ной  безопасности  Российской  Федерации  на  Дальнем 
Востоке,  является  разработка  комплекса  диагностиче‐
ских тест‐систем для индикации возбудителей фитови‐
русных заболеваний, в том числе – вирусной этиологии. 
Наиболее  чувствительным  и  специфические  тест‐
системы  такого  типа  создаются  в  настоящее  время  на 
основе полимеразной цепной реакции. Однако исполь‐
зуемые  в  этом методе  праймеры и  внутренние  зонды 
должны  соответствовать  генетическим  фрагментам 
штаммов,  циркулирующих  в  том  или  ином  регионе.  В 
данной  работе  представлен  каталог  фитовирусов,  по‐
ражающих овощные и бахчевые сельскохозяйственные 
культуры,  с  указанием их  экологических  особенностей 
и  распространённости  на  Дальнем  Востоке.  Краткий 
обзор  этих  вирусов,  штаммы  которых  хранятся  в  Рос‐
сийской  коллекции  вирусов  Восточной  Азии  на  базе 
ФНЦ  Биоразнообразия  ДВО  РАН,  является  необходи‐
мым  этапом  работы  по  определению  молекулярно‐
генетического  разнообразия  фитовирусов  российского 
Дальнего Востока. 
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Резюме 
Цель. Изучение существующих фитоиндикационных подходов для того, чтобы 
определить, как они могут быть оптимально интегрированы и применены для 
экологической оценки городских территорий.  
Материал  и  методы.  Исследования  проведены  с  использованием  методов 
фитоиндикации на 30 пробных площадках. В качестве ключевых индикаторов 
были использованы полеотолерантность лишайников, степень флуктуирующей 
асимметрии листьев Betula pendula Roth., продолжительность жизни хвои Pinus 
sylvestris L. и соотношение фенотипов Trifolium repens L.  
Результаты. Изучены морфометрические  параметры лишайников, Betula pen‐
dula Roth., Pinus  sylvestris  L.,  Trifolium  repens  L.,  произрастающих  в  городской 
среде. Разработаны матрица фитоиндикационных параметров и комплексный 
подход  к  экологической  оценке  городских  территорий.  Выявлены  наиболее 
экологически  уязвимые  районы  города,  проведено  экологическое  зонирова‐
ние городской территории.  
Заключение. Комплексная экологическая оценка городских территорий долж‐
на  проводиться  на  основе  фитоиндикационного  анализа  с  использованием 
надежных и обоснованных методик. Для получения достоверных результатов 
следует  использовать  растения  различных  таксонов.  Использование  расти‐
тельных  индикаторов  на  городских  территориях  позволяет  получать  своевре‐
менную и регулярно обновляемую информацию об экологическом состоянии 
этих территорий для их устойчивого развития.  
Ключевые слова 
биоиндикация,  растение‐индикатор,  городская  территория,  экологическое 
зонирование, экологическая оценка, фитоинидикация. 
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Abstract 
Aim. Study of existing phytoindication approaches in order to determine how they 
can be optimally integrated and applied to the environmental assessment of urban 
areas.  
Material and Methods. The  investigation encompassed 30 evenly distributed  trial 
sites in the city of Kislovodsk, Stavropolskaya Oblast, Russia. Lichen poleotolerance, 
the  fluctuating  asymmetry  of  the  leaves  of Betula  pendula  Roth.,  the  lifespan  of 
needles of Pinus sylvestris L., and the correlations between Trifolium repens L. phe‐
notypes were used as key phytoindicators.  
Results. The morphometric parameters of  lichens, Betula pendula Roth., Pinus syl‐
vestris  L.,  Trifolium  repens  L.  growing  in  the  urban  environment were  studied. A 
phytoindication parameter matrix was developed as a component of an integrated 
approach  to  the environmental assessment of urban areas. The most ecologically 
vulnerable areas of the city of Kislovodsk were  identified, and ecological zoning of 
the territory was carried out. 
Conclusion. Phytoindication analysis using reliable and valid techniques can provide 
a basis  for an  integrated ecological assessment of urban areas.  In order  to obtain 
reliable results, plants from different taxa should be used. The study has shown that 
the use of plant indicators in urban areas can provide timely and regularly updata‐
ble information about environmental status to support sustainable development.  
Key Words 
Bioindicator,  plant‐indicator,  urban  area,  environmental  zoning,  environmental 
assessment, phytoindication. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 The authors. South of Russia: ecology, development. This is an open access article under the terms of the Creative Commons At‐
tribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 



Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4    Ю.А. Мандра и др. 
 

136    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Организации Объединенных Наций,  более 
половины  населения мира  в  настоящее  время  прожи‐
вают  в  городских  районах.  Как  следствие,  города  все 
чаще  сталкиваются  с  целым  рядом  инфраструктурных 
проблем. Кроме того, современный город подвергается 
угрозе  роста  загрязнения  атмосферы,  литосферы,  гид‐
росферы  и  биосферы  [1].  Система  мониторинга  окру‐
жающей  среды  считается  информационной  основой 
для рационального использования и охраны городских 
экосистем,  а  также для планирования развития  город‐
ской  инфраструктуры.  Следует  отметить,  что  типы  ан‐
тропогенного  воздействия  в  городских  районах  могут 
быть классифицированы следующим образом:  рекреа‐
ционные,  жилые,  транспортные,  водохозяйственные, 
сельскохозяйственные,  лесохозяйственные,  промыш‐
ленные.  Таким  образом,  экологическое  состояние  го‐
рода  в  любой  момент  времени  является  следствием 
ряда одновременно действующих агентов и стрессовых 
факторов.  Современная  городская  система  экологиче‐
ского  мониторинга  относится  к  категории  санитарно‐
гигиенического мониторинга, который рассматривается 
как  долгосрочная  программа  непрерывного  сбора  ин‐
формации  о  состоянии  природных  объектов  при  воз‐
действии антропогенных факторов [2].  

В  настоящее  время  качество  городской  среды 
оценивается с помощью различных физических и хими‐
ческих  аналитических  методов,  которые,  как  свиде‐
тельствуют  многочисленные  научные  и  прикладные 
работы,  имеют  ряд  преимуществ  [3;  4].  Эти  методы 
являются  чувствительными  и  селективными,  достаточ‐
ными  для  достижения  требуемых  низких  пределов 
обнаружения  загрязняющих  веществ.  Однако  эти  тра‐
диционные методы оказываются неэффективными при 
оценке  многокомпонентного  воздействия  на  окружа‐
ющую среду, поскольку результирующий отклик биоло‐
гической системы на комбинированное воздействие не 
может быть оценен на основе данных о вкладе агентов. 

Было показано  [5; 6],  что  комплексная  характе‐
ристика состояния окружающей среды под воздействи‐
ем различных внешних факторов может проводиться с 
использованием  биологических  методов  оценки.  Эти 
методы основаны на биологических показателях, кото‐
рые  демонстрируют  реакции  живых  организмов  на 
антропогенные стрессоры, таким образом обеспечивая 
информацию,  необходимую,  чтобы  определить,  явля‐
ется  ли  конкретная  окружающая  среда  пригодной для 
обитания живых организмов, включая человека. Среди 
различных биологических  подходов  к  оценке,  фитоин‐
дикация  считается  особенно  эффективной,  поскольку 
она  обеспечивает  обнаружение  и  определение  эколо‐
гически  значимых  нагрузок  загрязняющих  веществ  на 
основе реакций растений к неблагоприятным факторам 
внешней среды [7; 8]. Такие растения обычно называют 
растениями‐индикаторами или фитоиндикаторами. 

Индикаторные растения с успехом применяются 
как  для  обнаружения  антропогенных  воздействий  на 
природные экосистемы, так и для общей оценки состо‐
яния окружающей среды [9]. Известные фитоиндикато‐
ры  реагируют  на  присутствие  антропогенных  стрессо‐
ров через изменение конкретных флористических, фи‐
зиологических,  морфологических,  фитоценотических 
параметров.  Что  касается  способности  выдерживать 

загрязнения, растительные организмы могут быть клас‐
сифицированы в следующие группы в порядке возрас‐
тания  толерантности  к  загрязнению:  лишайники,  хвой‐
ные, травянистые растения, листопадные деревья [10].  

Лишайники  известны  как  универсальные  ин‐
формативные  биоиндикаторы  аккумулятивной  приро‐
ды [11] широко используемые для контроля за распро‐
странением более чем тридцати химических элементов 
и их соединений [12]. Как и лишайники, хвойные могут 
также служить в качестве эффективного фитоиндикато‐
ра экологической оценки как крупных, так и небольших 
участков.  Сосна  обыкновенная Pinus  sylvestris  L.  обще‐
принято  считается  «эталоном  биодиагностики»  [13]. 
Как  отмечают  некоторые  авторы  [10;  14],  хвоя  Pinus 
sylvestris  L.  является  аккумулятором  различных  атмо‐
сферных  загрязнителей.  Кроме  того,  ее  корневая  си‐
стема  способна  поглощать  соединения  металлов  из 
почвы.  Такие  анатомо‐морфологические  изменения  в 
ее хвое,  как хлороз, некроз,  уменьшение длины,  годо‐
вой  прирост  и  продолжительность  жизни  рассматри‐
ваются как информативные сигналы о жестких условиях 
[15]. 

По сравнению с лишайниками и хвойными рас‐
тениями,  травы  менее  чувствительны  к  переменам  в 
окружающей  среде;  однако,  некоторые  из  них  могут 
быть  применены  в  качестве  биоиндикаторов.  Напри‐
мер, «седой» рисунок листа клевера ползучего Trifolium 
repens  L.  может  быть  использован  для  обозначения 
загрязнения  окружающей  среды  [16];  под  влиянием 
антропогенных  факторов  в  популяции  биоиндикатора 
появляются новые формы седого рисунка –  новые фе‐
нотопы.  По  данным  литературы  [17],  известно,  что 
лиственные  деревья  проявляют  признаки  хлороза, 
некроза и дефолиации под загрязнением окружающей 
среды.  Морфометрические  характеристики  различных 
растений  также  все  чаще  используются  для  оценки 
качества  окружающей  среды,  поскольку  в  условиях 
антропогенных воздействий листья дуба, клена, березы 
и тополя не только меняют цвет, но также демонстри‐
руют аномальные конфигурации [10; 18; 19].  

Как видно из вышеизложенного, различные ви‐
ды растений могут быть использованы как индикаторы 
для  отслеживания  изменений  окружающей  среды  и 
для  оценки  текущего  состояния  окружающей  среды. 
Однако, в применение одного показателя может суще‐
ственно снизить объективность и достоверность мони‐
торинга  окружающей  среды,  тем  самым  препятствуя 
комплексной  оценке  экологического  состояния  город‐
ской среды.  

Целью  настоящего  исследования  явилось  изу‐
чение  существующих  биоэкологических  подходов  для 
того,  чтобы определить,  как они могут быть оптималь‐
но  интегрированы  и  применены  для  экологической 
оценки городских территорий.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Область  исследований  и  отбор  проб. В  исследовании 
приняли  участие  30  равномерно  распределенных 
пробных  площадок  в  городе  Кисловодске.  Такой  под‐
ход  позволил  изучить  состояние  территории  города‐
курорта без привязки к конкретным факторам влияния, 
и охватить все основные зоны и части урбоэкосистемы.  
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Для наглядной интерпретации полученных результатов 
пробные  площадки  были  распределены  по  функцио‐
нальным  зонам  города‐курорта  Кисловодска.  Соответ‐
ственно,  промышленную  зону  города  характеризуют 6 
пробных  площадок:  площадки №1  –  №6.  Зону  обще‐
ственного  городского  центра  представляют  пробные 
площадки  №№13,  14,  17,  18,  20.  В  зону  курортного 
назначения  ходят  пробные  площадки  №№21,  22,  25, 
28, 29, 30 (контроль). Самая большая часть города Кис‐
ловодска – селитебная зона – характеризуется растени‐
ями,  произрастающими на  пробных  площадках №№7, 
8, 9. 10, 11, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 27. 

Учитывая,  что  для  оценки  достоверности  ре‐
зультатов  исследований  полученные  биоиндикацион‐
ные  данные  должны  быть  сопоставлены  с  таковыми 
эталонных  территорий,  в  качестве  контроля  принята 
площадка  №30  –  расположенная  на  водоразделе,  а 
соответственно  отнесенная  к  автономным  геохимиче‐
ским  ландшафтам  с  показателями  минимального  ан‐
тропогенного влияния [20].  

Отбор  проб  растительных  образцов  и  фитоин‐
дикация  проводились  на  всех  пробных  площадках  го‐
рода.  В  качестве  ключевых фитоиндикаторов были ис‐
пользованы  полеотолерантность  лишайников,  степень 
флуктуирующей  асимметрии  листьев  Betula  pendula 
Roth., продолжительность жизни хвои Pinus sylvestris L., 
и соотношение фенотипов Trifolium repens L.  
Лихеноиндикация  состояния  экосистем  города  Кисло‐
водска  проводилась  по  методике,  предложенной  Х.Х. 
Трассом [21; 22] схеме, в зимний период – период зату‐
хания роста  таллома лишайников. На каждой пробной 
площадке  выбирались  по  5  деревьев  Betula  pendula 
Roth.,  соответствующих  следующим  критериям:  отсут‐
ствие  видимых  повреждений,  примерно  одинаковый 
диаметр и высота, одинаковые условия произрастания. 
Таким образом, на территории Кисловодска всего было 
обследовано  150  берез.  Оценка  и  анализ  размеров 
талломов  лишайников  проводился методом  линейных 
пересечений,  после  чего  рассчитывалось  проективное 
покрытие для каждого представителя лихенофлоры.  

Разработчиком методики Х.Х. Трассом [21] была 
установлена  полеотолерантность  лишайников  –  сте‐
пень  выносливости  к  воздействию  загрязнителей.  Зна‐
чения классов полеотолерантности варьируют в интер‐
вале  от  1  до  10.  В  частности,  к  1‐му  классу  относятся 
лишайники,  наиболее  чувствительные  к  загрязнению 
среды,  произрастающие  преимущественно  в  антропо‐
генно ненарушенных местообитаниях. А толерантные к 
высокой  степени  загрязнения  атмосферного  воздуха 
лишайники составляют 10‐й класс. Данный подход был 
применен и на территории города‐курорта Кисловодск. 
Исходя  из  величины  найденного  индекса  полеотоле‐
рантности,  определялась  принадлежность  каждой 
пробной площадки к «зоне экологического благополу‐
чия».  
Оценка  состояния  окружающей  среды  по  продолжи‐
тельности жизни хвои Pinus sylvestris L. проводилась в 
осенний период (октябрь) на деревьях в возрасте 10‐15 
лет.  В  пределах  каждой  площадке  обследовано  по  5 
деревьев,  в целом обследовано 150  сосен на  террито‐
рии города‐курорта.  

В  связи  с  биологическими  особенностями  хвоя 
Pinus sylvestris L. в природных условиях может жить до 
5‐7  лет,  а  при  наличии  загрязнителей  в  окружающей 

среде процесс усыханий и осыпания хвои ускоряется, в 
результате  остаются  «голые»  побеги.  Прирост  побега 
сосны  происходит  ежегодно,  образуя  новые  мутовки, 
соответственно,  чем  больше  хвои  на  прошлогодних 
побегах,  тем  выше  ее  продолжительность  жизни,  тем 
менее  подвержена  антропогенному  воздействию  эко‐
система.  

Расчет  продолжительности  жизни  хвои  Pinus 
sylvestris L. проводился по формуле: 

Bn
BBBBBQ 54321 12345 

 ,  

где B1 – количество хвоинок первого года осевого побе‐
га; B2 – количество хвоинок второго года осевого побега 
и т.д.; Bn – количество обследованных деревьев. 
Оценка  флуктуирующей  асимметрии  листьев  Betula 
pendula Roth.  научно обоснована и широко освещена, 
как пригодная для биоиндикации городских экосистем 
[18; 23]. Отбор образцов – листьев Betula pendula Roth. 
–  производился  в  летний  период,  когда  листовая  пла‐
стинка  уже  полностью  сформирована  и  «успела»  про‐
явить  морфометрические  изменения,  вызванные  спо‐
собностью  растения  аккумулировать  загрязнители. 
Обследованию  подлежали  те  же  деревья,  на  которых 
проводилась лихеноинидкационная съемка, что увели‐
чивает  достоверность  проведенных  исследований.  С 
каждой из обследованных берез  собрано по 50  листь‐
ев,  в  целом  с  каждой  площадки  отобрано  по  250  об‐
разцов.  

В  качестве  показателей  асимметрии  применя‐
лись 5  основных  значений: 1 – ширина  половинки  ли‐
ста; 2 – длина второй от основания листа жилки второго 
порядка; 3 – расстояние между основаниями первой и 
второй  жилок  второго  порядка;4  –  расстояние  между 
концами  этих же жилок; 5 –  угол между  главной жил‐
кой и второй от основания жилкой второго порядка.  

Анализ  флуктуирующей  асимметрии  путем 
определения  относительной  разницы  в  правосторон‐
них  и  левосторонних  измерениях,  отнесенной  к  их 
сумме  [23].  Такой  подход  оказался  выгодным,  так  как 
позволяет  выявить  экологически  неоднородную  среду 
и  оценить  отклонение  от  экологического  оптимума  в 
отдельный момент времени.  

Для  оценки  нестабильности  развития  Betula 
pendula  Roth.  растений,  и,  следовательно,  для  оценки 
нарушений  экосистемы  применялась  шкала,  разрабо‐
танная Захаровым с  соавторами  [24],  где индекс флук‐
туирующей  асимметрии  ниже  0,040  соответствует 
условной норме, а индекс флуктуирующей асимметрии 
выше 0,054 – крайне неблагоприятной среде. 
Оценка  состояния  среды  по  частотам  встречаемости 
фенотипов Trifolium repens L. проводилась в июне ме‐
сяце.  В  пределах  каждой  пробной  площадки  выбира‐
лось  направление движения,  вдоль  которого  впослед‐
ствии проводился отбор проб. При нахождении образ‐
ца Trifolium repens L. выявлялся его фенотип по шкале, 
предложенной  Ашихминой  [25].  После  подробного 
описания фенотипов клевера, для каждой из площадок 
рассчитывался  индекс  соотношения  фенотипов  по 
формуле: 

 

, 

где  ni  –  количество  растений  с  рисунком  листьев; N  – 
общее количество зарегистрированных растений. 
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Площадка  считалась  условно  чистой,  когда  ИСФ  был 
ниже 30%, для загрязненных территорий ИСФ достигал 
70‐80%. 
Статистический анализ. Все данные, собранные в ходе 
полевых  исследований,  были  обработаны  методами 
статистического,  корреляционного,  дисперсионного 
анализа.  Анализ  данных  проводили  с  использованием 
Statistica v. 10 и Biostat (Primer of biostatistics) v. 7.0.  
Экологическое  зонирование  городской  территории 
проведено по результатам фитоиндикации. Для выпол‐
нения  этого  районирования  определялась  медиана  и 
квартили вариационных рядов данных, полученных по 
каждой  из  применяемых  методик.  В  результате  были 
определены следующие зоны экологического благопо‐
лучия: относительно чистые, переходные и относитель‐
но загрязненные. Здесь мы используем понятие «отно‐
сительно»,  поскольку  индикация  изменений  развития 
растительных  организмов  направлена  на  описание 

интегрального,  а  не  частного,  показателя  степени  ан‐
тропогенного воздействия на биологические системы.  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты апробации растений различных таксонов в 
качестве фитоиндикаторов  
Обследование  берез,  проведенное  для  определения 
проективного  покрытия  лишайников,  показало,  что 
общее проективное покрытие всех видов является мак‐
симальным  (Cn=39)  на  пробном  участке  22,  при  этом 
наименьшее  значение  (Cn=12)  зарегистрировано  на 
пробном участке 4.  

Используя  эту  информацию  и  значения  полео‐
толерантности,  относящиеся  к  классам  эпифитных  ли‐
шайников [21], мы рассчитали индексы полеотолерант‐
ности  (IP).  Установлено,  что  IP  варьировал  от  3,35 
(пробный участок 30 – контроль) до 5,35 (пробный уча‐
сток 20 – железнодорожная станция) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Индекс полетолератности лишайников (IP) на пробных площадках города 
Table 1. Poleotolerance index (IP) across the trial sites in the city 

Показатель 
Indicator 

Наименование функциональной зоны города 
Name of zone of city according to function 

Промышленная зона  
Industrial zone 

номер площадки 
test site number 

1  2  3  4  5  6  Х 

значение IP 
value of IP 

4,68  4,96  5,33  4,33  4,03  5,08  Х 

Зона общественного городского центра 
Public area of city centre 

номер площадки 
test site number 

13  14  17  18  20  Х  Х 

значение IP 
value of IP 

4,24  4,38  5,25  4,03  5,35  Х  Х 

Селитебная зона  
Residential zone 

номер площадки 
test site number 

7  8  9  10  11  12  15 

значение IP 
value of IP 

4,32  4,13  3,88  4,17  4,37  4,25  4,11 

номер площадки 
test site number 

16  19  23  24  26  27  Х 

значение IP 
value of IP 

3,77  4,09  4,26  4,05  3,43  4,08  Х 

Курортная зона  
Resort zone 

номер площадки 
test site number 

21  22  25  28  29  30  Х 

значение IP 
value of IP 

3,88  3,87  3,43  3,86  4,09  3,35  Х 

 
Обработка статистических данных показала, что выбор‐
ка  подчиняется  нормальному  закону  распределения 
(рис.  1).  Коэффициент  вариации  IP  был  рассчитан  на 
уровне 11,85%, что означает гетерогенную среду. 

Таким образом, полученные значения IP служат 
не  только основой для  экологического районирования 
города,  но  и  для  общей  оценки  состояния  городских 
экосистем.  

Результаты  наших  исследований  показали,  что 
продолжительность  жизни  хвои  в  городе  достигает  5 
лет,  что  характерно  для  «относительно»  чистой  зоны. 
Однако следует отметить, что такие «старые» (пятилет‐

ние)  хвоинки  были  обнаружены  исключительно  на 
пробных  площадках  №№25,  28,  29,  30.  Данные  пло‐
щадки были расположены в пределах курортной зоны 
города,  которая  характеризуется  ограниченным  транс‐
портным потоком. Исключение составил образец сосны 
с  пятилетней  хвоей,  произрастающий  на  опытном 
участке №5 на границе промышленной и жилой зон.  

Индекс  продолжительности  жизни  хвои  Pinus 
sylvestris  L.  был  рассчитан  для  каждой  пробной  пло‐
щадки  на  основе  данных  о  встречаемости  разновоз‐
растной хвои (табл. 2).  
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Рисунок 1. Результаты статистической обработки данных лихеноиндикации  
Figure 1. Results of statistical processing of lichen indication data 

 
 

Таблица 2. Индекс продолжительности жизни хвои (Q) на пробных площадках города 
Table 2. Needle life span index (Q) across the test sites in the city 

Показатель 
Indicator 

Наименование функциональной зоны города  
Name of zone of city according to function 

Промышленная зона  
Industrial zone 

номер площадки 
test site number 

1  2  3  4  5  6  Х 

значение Q 
value of Q 

9,2  5,6  4,0  4,6  8,8  7,2  Х 

Зона общественного городского центра 
Public area of city centre 

номер площадки 
test site number 

13  14  17  18  20  Х  Х 

значение Q 
value of Q 

6,4  7,2  5,6  7,8  3,8  Х  Х 

Селитебная зона  
Residential zone 

номер площадки 
test site number 

7  8  9  10  11  12  15 

значение Q 
value of Q 

7,0  6,4  6,4  7,0  4,4  6,6  6,4 

номер площадки 
test site number 

16  19  23  24  26  27  Х 

значение Q 
value of Q 

9,2  7,0  6,4  6,0  7,8  7,8  Х 

Курортная зона  
Resort zone 

номер площадки 
test site number 

21  22  25  28  29  30  Х 

значение Q 
value of Q 

7,8  7,2  8,8  9,6  8,8  10,2  Х 

 
Обработка статистических данных показала, что выбор‐
ка  подчиняется  нормальному  закону  распределения 
(рис.  2).  Следует  отметить,  что  этот  показатель  дает 
относительную оценку  городской  среды.  Высокие  зна‐
чения  индекса  относятся  к  большей  продолжительно‐
сти жизни хвои,  таким образом показывая относитель‐
но  чистый  воздух.  Согласно  этому  критерию,  мини‐
мальный  уровень  загрязнения  воздуха  наблюдался  на 
пробных площадках 30 (Q=10,2), 28 (Q=9,6) и 16 (Q=9,2). 
Минимальные  показатели  продолжительности  жизни 
хвои  Pinus  sylvestris  L.  (3,8<Q<4,6)  зарегистрированы 

для промышленной зоны  (пробные площадки 3  и 4) и 
центра города (пробная площадка №20). 

Таким  образом,  подтверждена  корреляция 
между продолжительностью жизни хвои Pinus sylvestris 
L. и антропогенной нагрузкой в функциональных зонах 
города Кисловодска.  

Данные,  полученные  в  результате  оценки  ли‐
шайников  и  хвойных  пород,  показали  значительное 
расхождение экологических условий в функциональных 
зонах  города.  Поэтому  флуктуирующую  асимметрию 
листьев Betula pendula Roth. также оценивали отдельно 
для каждой зоны (табл. 3).  

K-S d=,17384, p> .20; Lilliefors p<,05
 Expected Normal
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Summary Statistics: 
Valid N = 30 
Mean = 4,303667 
Minimum = 3,35 
Maximum = 5,35 
Std.Dev. = 0,5099 
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Рисунок 2. Результаты статистической обработки индекса продолжительности жизни хвои  
Figure 2. Results of statistical processing of needle life span index 
 

 
Таблица 3. Флуктуирующая асимметрия (ФА) листьев Betula pendula Roth. в различных функциональных зонах  
города  
Table 3. Fluctuating asymmetry (FA) of Betula pendula Roth. leaves in the different functional zones of the city 

Н
о
м
е
р
 п
л
о
щ
ад

ки
 

Te
st
 s
it
e
 n
u
m
b
e
r 

Значение ФА для следующих признаков 
FA for the following indicators 

Среднее 
относительное  
различие между 
левой и правой  

сторонами  
на признак 

Average difference 
between left and 
right sides of leaf 
across all indicators 

1: ширина  
половинки 

листа 
1: width of leaf 

halves 

2: длина 
второй от  
основания 
листа жилки 
2: length of 

secondary vein 
second from 
leaf base 

3: расстояние 
между  

основаниями 
первой и  

второй жилок 
3: distance  

between bases 
of first and  
second  

secondary veins 

4: расстояние 
между конца‐
ми первой и  
второй жилок 
4: distance  

between ends  
of first and  
second  

secondary veins 

5: угол между 
главной и  

второй жилкой  
5: angle  

between main 
vein and  

secondary vein 
second from 
leaf base 

Курортная зона  
Resort zone 

21  0,027  0,018  0,031 0,044 0,025  0,029
22  0,027  0,018  0,031 0,034 0,025  0,027
25  0,033  0,018  0,031 0,034 0,025  0,028
28  0,030  0,018  0,031 0,034 0,025  0,028
29  0,036  0,020  0,040 0,028 0,023  0,029
30  0,020  0,009  0,051 0,034 0,021  0,027

Промышленная зона 
Industrial zone 

1  0,037  0,012  0,073 0,044 0,039  0,041
2  0,031  0,016  0,073 0,038 0,036  0,039
3  0,029  0,031  0,065 0,059 0,040  0,045
4  0,037  0,018  0,073 0,044 0,039  0,042
5  0,028  0,011  0,054 0,054 0,026  0,035
6  0,028  0,021  0,065 0,040 0,033  0,036

Селитебная зона
Residential zone 

7  0,024  0,015  0,054 0,049 0,026  0,034
8  0,024  0,015  0,054 0,042 0,028  0,033
9  0,034  0,018  0,070 0,044 0,039  0,041
10  0,028  0,016  0,073 0,035 0,032  0,037
11  0,037  0,022  0,056 0,061 0,042  0,044
12  0,026  0,018  0,054 0,049 0,026  0,035
15  0,036  0,018  0,044 0,038 0,044  0,036
16  0,039  0,015  0,045 0,041 0,044  0,038
19  0,037  0,023  0,073 0,044 0,039  0,043
23  0,019  0,022  0,054 0,049 0,019  0,033
24  0,030  0,018  0,031 0,034 0,025  0,028
26  0,027  0,016  0,031 0,044 0,025  0,029
27  0,015  0,013  0,069 0,039 0,030  0,032

K-S d=,11606, p> .20; Lilliefors p> .20
 Expected Normal
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Summary Statistics:
Valid N = 30 
Mean = 7,033 
Minimum = 3,80 
Maximum = 10,20 
Std.Dev. = 1,6367
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Зона общественного городского центра
Public area of city centre 

13  0,043  0,019  0,045 0,038 0,044  0,038
14  0,040  0,017  0,060 0,060 0,041  0,044
17  0,045  0,016  0,045 0,038 0,044  0,038
18  0,039  0,015  0,045 0,041 0,044  0,037
20  0,042  0,018  0,076 0,048 0,039  0,045

Результаты статистической обработки данных по каждому признаку  
Results of statistical data processing 

Mean  0,033  0,017  0,053 0,043 0,033  0,036
Min   0,015  0,009  0,031 0,028 0,019  0,027
Max  0,045  0,031  0,076 0,061 0,044  0,045
St.dev  0,007  0,004  0,015 0,008 0,008  0,006
St.er  0,001  0,001  0,003 0,002 0,002  0,001

 
Анализ  полученных  данных  показал,  что  коэффициент 
асимметрии листьев Betula pendula Roth.,  собранных в 
курортной зоне города, не превышал 0,029. 

Пробные  площадки,  охватывающие  промыш‐
ленную зону города, показали значительное расхожде‐
ние  асимметрии  листьев  даже  в  пределах  одного 
участка.  Например,  степень  асимметрии  на  пробной 
площадке №4  варьировала  от 0,018  (показатель 2)  до 
0,073 (показатель 3), что свидетельствует об экологиче‐
ской неоднородности участка и нестабильности эколо‐
гических параметров. 

Показатели  асимметрии  листьев Betula pendula 
Roth. в пределах жилой зоны характеризуются средним 
уровнем вариации 11,25%. Несколько пробных площа‐
док  (№№9,  11  и  19)  в  пределах  жилой  зоны  демон‐
стрируют  показатели  ФА>0,04,  поэтому  эти  площадки 
можно  отнести  ко  второй  зоне  благополучия  по  Заха‐
рову и др. [24]. На остальных пробных площадках сред‐

няя асимметрия соответствует минимальным показате‐
лям загрязнения окружающей среды. 

Полученные  результаты  в  центральной  части 
города  подтверждают  наличие  антропогенного  пресса 
вследствие высокой транспортной нагрузки в пределах 
пробных площадок №20 и №14. 

Наши  исследования  выявили  растения  с  раз‐
личными фенотипами Trifolium repens L. по всему горо‐
ду. Однако следует отметить, что фенотипы 10 и 11 по 
Ашихминой [25] не были зарегистрированы на пробных 
площадках.  В  таблице 4  представлены результаты  ста‐
тистической обработки данных научных исследований. 
Для оценки состояния экосистем в пределах изученных 
территорий  рассчитан  индекс  соотношения фенотипов 
Trifolium  repens  L.  (ИСФ).  В  таблице  5  представлены 
результаты расчета. 

Статистическая  обработка  полученных  данных 
показала, что выборка подчиняется нормальному зако‐
ну распределения (рис. 3). 

 

Таблица 4. Встречаемость фенотипов Trifolium repens L.  
Table 4. Occurrence of Trifolium repens L. phenotypes 

Фенотип 
Phenotype 

Количество площадок, на которых обнаружен  
данный фенотип 

Number of sites with observed phenotype 

Частота встречаемости  
фенотипа, % 

Phenotype frequency, % 

1  30  73,71 ± 0,68 
2  30  19,23 ± 0,55 
3  30  5,47 ± 0.34 
4  11  1,32 ± 0,31 
5  6  0,90 ± 0,19 
6  5  1,10 ± 0,31 
7  5  0,93 ± 0,18 
8  14  1,07 ± 0.14 
9  2  0,82 ± 0,06 
10  –  – 
11  –  – 

Новый (4‐хлистный) 
New (four leaf) 

2  0,43 ± 0,01 

 
Коэффициент вариации ИСФ составляет 14,3%, что ука‐
зывает на экологически неоднородную среду, а данный 
индикатор может быть использован в качестве основы 
для экологического районирования города. 
Экологическое зонирование города‐курорта  
Полученные  в  настоящем  исследовании  фитоиндика‐
ционные  данные  позволили  провести  экологическое 
зонирование  города‐курорта  Кисловодска  по  разрабо‐
танными нами методу описательной статистики крите‐
риям (табл. 6). 

Таким  образом,  относительно  чистые  террито‐
рии составляют лишь 20%  (около 1430  га) площади го‐
рода  (рис. 4). Около 17%  территорий города представ‐
лены наиболее подверженными антропогенным изме‐
нениям.  Переходная  зона  составляет  более  4500  га 
(63%). Такое распределение экологических показателей 
свидетельствует о неоднородности существующей эко‐
логической нагрузки в курортном городе Кисловодске. 
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Таблица 5. Индекс соотношения фенотипов Trifolium repens L. (ИСФ) на пробных площадках  
Table 5. Trifolium repens L. phenotype correlation index (PCI) across test sites 

Показатель 
Indicator 

Наименование функциональной зоны города 
Name of zone of city according to function 

Промышленная зона  
Industrial zone 

номер площадки 
test site number 

1  2 3 4 5 6  Х

значение ИСФ 
value of PCI 

31,08  26,20 32,02 30,77 25,90 26,10  Х

Зона общественного городского центра
Public area of city centre 

номер площадки 
test site number 

13  14 17 18 20 Х  Х

значение ИСФ 
value of PCI 

26,10  30,14 27,00 28,10 32,89 Х  Х

Селитебная зона 
Residential zone 

номер площадки 
test site number 

7  8 9 10 11 12  15

значение ИСФ 
value of PCI 

27,1  26,00 30,22 26,10 31,48 25,90  26,90

номер площадки 
test site number 

16  19 23 24 26 27  Х

значение ИСФ 
value of PCI 

26,60  27,10 26,23 21,76 20,82 25,12  Х

Курортная зона
Resort zone 

номер площадки 
test site number 

21  22 25 28 29 30  Х

значение ИСФ 
value of PCI 

22,33  22,81 21,35 20,15 21,17 20,28  Х

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 3. Результаты статистической обработки индекса соотношения фенотипов Trifolium repens L. 
Figure 3. Results of statistical processing of Trifolium repens L. phenotype correlation indeх 
 
 

Таблица 6. Критерии комплексного экологического зонирования города Кисловодска 
Table 6. Criteria for the integrated environmental zoning of the city of Kislovodsk 

Состояние окружающей 
среды («зона 

благополучия») 
State of the environment 
(“well‐being zones”) 

Данные фитоиндикации
Phytoindication data 

Индекс  
полеотолерантности 

лишайников 
Lichen  

poleotolerance index 

Индекс 
продолжительности 
жизни хвои Pinus  

sylvestris L. 
Pinus sylvestris L.  
needle life span 

Флуктуирующая
асимметрия листа 
Betula pendula Roth. 

Fluctuating  
asymmetry of Betula 
pendula Roth. leaves 

Индекс соотношения
фенотипов Trifolium 

repens L. 
Phenotype correlation 
index of Trifolium  

repens L. 

Условно чистая зона 
Relatively clean zone 

˂4,0  8,1˂Q˂10,5 ˂0,04 ˂25% 

Переходная зона 
Transitional zone 

4,0‐5,0  5,9˂Q˂8,1 0,04–0,044 25‐30%

Условно загрязненная зона 
Relatively contaminated zone 

>5,0  3,8˂Q˂5,9 >0,045 >30% 

 

 

K-S d=,12519, p> .20; Lilliefors p> .20
 Expected Normal
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Summary:  
Valid N = 30 
Mean = 26,289 
Minimum = 20,150 
Maximum = 32,890 
Std.Dev. = 3,7409
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 – условно загрязненная зона / relatively contaminated zones;  

 – переходная зона / transitional zones; 

 – условно чистая зона / relatively clean zones 
 

Рисунок 4. Экологическое зонирование городской территории  
Figure 4. Ecological zoning of city’s urban areas 

 
Наши  исследования  показали,  что  город  Кисловодск 
имеет различные зоны экологического благополучия от 
«условно чистой» до «условно загрязненной». Экологи‐
ческое  состояние  городской  территории  тесно  связано 
с ее инфраструктурой. Сравнительный анализ функцио‐
нальных  зон  города  по  сравнению  с  экологическими 
зонами,  описанными  в  нашем  исследовании,  показал, 
что относительно чистые территории занимают меньше 
места,  чем  курортная  зона,  определенная  функцио‐
нальным  зонированием.  В  основном  это  связано  с 
пробными  площадками  №21  и  №22,  которые  были 
определены  как  «переходные»  зоны,  однако  с  точки 
зрения  функционального  зонирования  они  считаются 
относящимися к курортной зоне. К таким территориям 
относятся  территории,  прилегающие  к  санаториям, 
пансионатам и домам отдыха. 

Установлено,  что  промышленная  зона  Кисло‐
водска  подвержена  максимальному  антропогенному 
воздействию,  при  этом  данные  пробные  площадки 
соответствуют «условно»  загрязненным  участкам.  Хотя 
пробные  площадки №№1,  2, 4  и  5  рассматривались  с 
точки  зрения  переходных  зон,  они  требуют  повышен‐
ного внимания из‐за высокой антропогенной нагрузки. 
Центр  города  также несет в  себе  значительный эколо‐
гический  риск,  поскольку  60%  соответствующих  проб‐
ных  площадок  соответствуют «условно»  загрязненным 
зонам, а 40% – переходным зонам. 

Результаты четырех фитоиндикационных иссле‐
дований  позволили  уточнить  функциональную  карту 

зонирования  города  Кисловодска.  При  планировании 
природоохранных мероприятий следует учитывать, что 
переходные зоны экологического благополучия в горо‐
де составляют почти 2/3 всей территории города, вклю‐
чая части жилых, промышленных и курортных функци‐
ональных зон.  

Следует  отметить,  что  методы  фитоиндикации 
не могут обеспечить количественную оценку  загрязне‐
ния  окружающей  среды,  для  выполнения  которой 
предназначены  традиционные методы  экологического 
контроля.  Однако  применение  физико‐химических 
методов  по  всему  городу  может  быть  экономически 
неэффективным,  так  как  не  всегда  понятно,  какие 
вредные вещества тестировать. Кроме того, для эффек‐
тивной оценки количественного  состава  загрязняющих 
веществ необходимо  собрать около 20‐40  проб  возду‐
ха, воды и почвы. Таким образом, разработанный ком‐
плексный  фитоиндикационный  подход  может  быть 
полезен при выявлении экологически опасных зон для 
дальнейшего изучения традиционными методами.  
 
Корреляционная матрица параметров фитоиндика‐
ции 
С  целью изучения  эффективности  и  совместимости  су‐
ществующих  биоэкологических  подходов  к  экологиче‐
ской  оценке  городских  территорий  проведена  стати‐
стическая обработка данных фитоиндикации. Результа‐
ты, представленные в таблице 7, свидетельствуют об их 
положительной корреляции. 
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Таблица 7. Матрица корреляции данных, полученных с использованием различных растений‐индикаторов 
Table 7. Correlation matrix of data obtained using a variety of plant indicators 

Индикатор 
Indicator 

Коэффициент корреляции (r)
Correlation coefficient (r) 

Лишайники
Lichens 

Pinus 
sylvestris L. 

Betula  
pendula Roth. 

Trifoluim 
repens L. 

Лишайники 
Lichens 

–  0,74 0,76 0,65

Pinus sylvestris L.  0,74 – 0,61 0,63
Betula pendula Roth.  0,76 0,61 – 0,94
Trifoluim repens L.  0,65 0,63 0,94 –

 
Как  видно  из  таблицы  7,  результаты  фитоиндикации, 
полученные  различными  подходами,  показывают  тес‐
ную  корреляцию  (r˃0,5).  Поэтому  можно  сделать  вы‐
вод,  что  данные  дополняют  друг  друга,  подтверждая 
обоснованность проведенного исследования.  

Анализ  оптимального  сочетания методов фито‐
индикации в  системе мониторинга  городских  террито‐
рий  показал  тесную  корреляцию  между  реакциями 
различных  растений  на  одно  и  то  же  антропогенное 
воздействие.  Установлено,  что  коэффициент  корреля‐
ции  параметров  фитоиндикации  варьирует  от  0,61  до 
0,94.  Следует  отметить,  что  экологическая  оценка  го‐
родских  территорий  может  проводиться  даже  в  тех 
случаях,  когда  не  все  растения‐индикаторы  присут‐
ствуют  на  конкретной  территории.  Используя  рассчи‐
танные  коэффициенты  корреляции,  можно  математи‐
чески предсказать реакцию отсутствующего растения, а 
также  всей  группы  хвойных,  лиственных,  травянистых 
или  лишайниковых  растений на  присутствие  внешнего 
стрессора. 

Наши исследования  подтвердили,  что  растения 
из разных таксонов могут эффективно использоваться в 
качестве индикаторов при экологическом мониторинге 
городской  среды.  Такой  подход  позволяет  проводить 
комплексную  оценку  существующей  антропогенной 
нагрузки  на  конкретных  территориях.  Кроме  того,  он 
может  стать  платформой  для  принятия  решений  по 
устойчивому развитию городских районов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комплексная экологическая оценка городских террито‐
рий  должна  проводиться  на  основе  фитоиндикацион‐
ного  анализа  с  использованием  надежных  и  обосно‐
ванных методик.  Каждый из  этих методов биоиндика‐
ции  рассматривается  как  важная  составляющая  всей 
системы  экологического  мониторинга.  Для  получения 
достоверных  результатов  следует  использовать  расте‐
ния различных таксонов.  

Сочетание  четырех  методов  фитоиндикации 
оказалось  полезным  для  круглогодичных  экологиче‐
ских  исследований,  которые  могут  предоставить  дан‐
ные  об  условиях  окружающей  среды  в  течение  всех 
сезонов.  Разработанный  подход  применим  для  инди‐
кации общего состояния окружающей среды на город‐
ских территориях, а также вблизи конкретных источни‐
ков загрязнения.  

Использование  растительных  индикаторов  на 
городских  территориях  позволяет  получать  своевре‐
менную  и  регулярно  обновляемую  информацию  об 
экологическом  состоянии  этих  территорий  для  их 
устойчивого развития. Эти данные могут также служить 
основой для принятия решений в области регионально‐
го природоохранного управления.  
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Резюме 
Цель – эколого‐эпидемиологический мониторинг социально значимой патоло‐
гии  и  ее  прогноз  для  разработки  эффективных  профилактических  мероприя‐
тий,  способов  управления  качеством  окружающей  среды  на  территории  Рес‐
публики Дагестан. 
Материал и методы. Эпидемиологический анализ показателей общественного 
здоровья проведен по 41 муниципальному образованию и 10 городским окру‐
гам Республики Дагестан. Использованы методы текущего и ретроспективного 
анализа  показателей  регионального  здоровья,  математико‐статистические 
методы  и  методы  медико‐географического  анализа.  Массив  данных  для  ос‐
новных  показателей  отражает  эпидемиологическую  ситуацию  в  Республике 
Дагестан в период с 1997 по 2016 гг. 
Результаты. Получено представление о состоянии основных эпидемиологиче‐
ских показателей,  характеризующих  состояние общественного  здоровья  сель‐
ского и  городского населения региона,  спрогнозирована их динамика в буду‐
щем.  Интегральная  оценка  благополучия  территории  республики  выявила 
районы  и  города  с  неблагоприятными  тенденциями  в  формировании  обще‐
ственного  здоровья  по  основным  группам  социально  значимых  и  эколого‐
обусловленных патологий.  
Выводы. Интегральная оценка состояния благополучия территории Республи‐
ки Дагестан по группам эпидемиологических показателей общей заболеваемо‐
сти, общей болезненности различных возрастных групп населения, социально 
значимой и эколого‐обусловленной заболеваемости, а также прогноз их дина‐
мики обнаружил неблагоприятные тенденции в формировании общественного 
здоровья в сельских популяциях Цунтинского, Ахтынского,  Гунибского, Кулин‐
ского,  Табасаранского,  Ногайского,  Новолакского,  Сулейман‐Стальского,  Хаса‐
вюртовского,  Тарумовского  районов  и  городов  Каспийск,  Дагестанские  Огни, 
Махачкала,  Кизилюрт.  Анализ  источников  питьевого  водоснабжения  выявил 
наличие  положительной  корреляционная  зависимости  между  содержанием 
тяжелых металлов  и  неблагоприятными  тенденциями  в формировании  соци‐
ально значимой патологии в районах Северного Дагестана. 
Ключевые слова  
социально  значимые  заболевания,  эколого‐эпидемиологический мониторинг, 
распространенность, заболеваемость, болезненность, смертность. 
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Abstract  
Aim. The environmental‐epidemiological monitoring of socially significant patholo‐
gy  and  its  forecasting  for  the development of effective preventive measures  and 
environmental quality management methods in the Republic of Dagestan 
Material and Methods. An epidemiological analysis of public health indicators was 
carried out  in 41 municipalities and 10 urban districts of the Republic of Dagestan. 
This was carried out  through current and  retrospective analysis of  regional health 
indicators,  medical‐geographical  and  mathematical  statistical  analysis.  The  data 
sources for the main indicators reflect the epidemiological situation in the Republic 
of Dagestan from 1997 to 2016. 
Results. An understanding of  the  status of  the main epidemiological  indicators of 
the condition of public health of  the  region’s  rural and urban population was ob‐
tained and future dynamics predicted. An  integrated assessment of the well‐being 
of the territory of the republic revealed areas and cities with adverse trends in pub‐
lic health in the main groups of socially significant and environmentally‐related pa‐
thologies. 
Conclusions. An integrated assessment of the state of well‐being in the Republic of 
Dagestan  by  groups  of  epidemiological  indicators  of  general  morbidity,  general 
morbidity of various age groups of the population, socially significant and environ‐
mentally‐caused morbidity, as well as a forecast of their dynamics, revealed adverse 
trends  in public health  in  rural  populations of  Tsuntinskiy, Akhtynskiy, Gunibskiy, 
Kulinskiy, Tabasaranskiy, Nogayskiy, Novolakskiy, Suleiman‐Stalskiy, Khasavyurtskiy, 
Tarumovskiy districts and of the cities of Kaspiysk, Dagestanskie Ogni, Makhachkala 
and Kizilyurt. An  analysis of  the  sources of  supplies of drinking water  revealed  a 
positive  correlation between heavy metals  content and adverse  trends  in  socially 
significant pathology in the regions of Northern Dagestan. 
Key Words  
Socially significant diseases, environmental and epidemiological monitoring, preva‐
lence, incidence, morbidity, mortality. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Удовлетворение  жизненных  потребностей  человека  и 
благоприятная  среда  обитания  являются  одними  из 
направлений  концепции  устойчивого  развития.  Каче‐
ство жизни человека, уровень общественного здоровья 
рассматриваются  как  критерии  экологического  благо‐
получия территории. В свою очередь, категория здоро‐
вья  рассматривается  как  популяционный  показатель, 
отражающий  взаимоотношения  в  системе  «человек  – 
среда».  Большинство  исследователей  говорят  о  нали‐
чии  устойчивой  связи  между  качеством  окружающей 
среды и  уровнем  здоровья  населения,  при  этом  забо‐
леваемость населения рассматривается  как  характери‐
стика  функционирования  экосистем.  Состояние  здоро‐
вья  человека,  таким образом,  рассматривается  как  со‐
ставляющая часть экологического мониторинга [1‐4]. 

По  оценкам  Всемирной  организации  здраво‐
охранения  состояние  здоровья  населения  на  20‐25% 
определяется  негативным  воздействием  факторов 
окружающей  среды  [5].  Степень  адаптации  организма 
определяет  уровень  популяционного  здоровья,  при 
этом патологии рассматриваются как ответная реакция 
экосистемы, зависящая от степени антропогенного воз‐
действия. Неспособность организма приспосабливаться 
к  быстро  меняющимся  условиям  среды  истощает  его 
резервные  возможности,  приводит  к  возникновению 
преморбидных состояний [6; 7]. 

Анализ  популяционного  здоровья  населения 
отдельных  регионов  страны  выявил  предпатологиче‐
скую  деформацию  в  состоянии  общественного  здоро‐
вья,  вызванную  нарушением  иммунной  реактивности 
организма  [8].  Индикативным показателем нарушения 
иммунного  статуса может  выступать  анемизация насе‐
ления.  Подобные  нарушения  иммунной  реактивности 
были  описаны  для  крупных  урбанизированных  терри‐
торий  Урала  (Магнитогорск,  Екатеринбург)  и  Южной 
Сибири  (Красноярск,  Новокузнецк),  испытывающих 
значительную техногенную нагрузку [9]. 

Согласно  данным  официальной  статистики  в 
нашей стране наблюдается неуклонный рост заболева‐
емости  социально  значимыми  патологиями.  Значи‐
мость  эпидемиологического мониторинга  за  состояни‐
ем  заболеваемости  подчеркивается  их  включением  в 
единый  перечень,  наряду  с  заболеваниями,  представ‐
ляющими опасность для окружающих [10]. В указанный 
перечь  вошли  злокачественные  новообразования,  са‐
харный  диабет,  туберкулез,  гепатит,  заболевания,  вы‐
званные ВИЧ, болезни, вызванные высоким артериаль‐
ным давлением,  психические расстройства,  деменции. 
Заболевания этой  группы наносят ощутимый экономи‐
ческий  ущерб,  поскольку  выступают  причиной  роста 
инвалидизации  и  смертности  населения.  Их  отличает 
массовость, высокая степень распространения, высокие 
показатели ежегодных темпов прироста, опасность для 
окружающих. Среди факторов, вызывающих рост соци‐
ально  значимой  патологии,  большинство  исследовате‐
лей  определяют  образ  жизни  населения,  санитарно‐
гигиенические  условия  и  состояние  окружающей  сре‐
ды, уровень медицинского обслуживания [11]. 

Концепции предиктивной, превентивной и пер‐
сонализированной  медицины  (утверждена  приказом 
Минздрава  России  от  24.04.2018  №186)  среди  основ‐
ных  направлений  государственной  политики  в  нашей 

стране  определяет  разработку  эффективных  мер  про‐
филактики  возникновения  заболевания  на  индивиду‐
альной  основе,  в  том  числе  посредством  проведения 
фундаментальных  и  прикладных  научных  исследова‐
ний, направленных на выявление молекулярных основ 
патогенеза  заболеваний  и  идентификации  значимых 
биомаркеров и их  сочетаний. Проведение  такого рода 
исследований  становится  актуальной  задачей  совре‐
менных эколого‐эпидемиологических исследований. 

Ранее проведенные исследования в регионе по 
изучению  состояния  социально  значимой  заболевае‐
мости  населения,  посвящены  анализу  эпидемиологи‐
ческой ситуации на уровне отдельных районов респуб‐
лики  [12],  либо  содержат  сведения  об  эколого‐
эпидемиологических  особенностях  распространения 
отдельных  нозопатологий  [13].  Целью  настоящего  ис‐
следования было проведение углубленного эпидемио‐
логического  анализа  состояния  социально  значимой 
патологии на уровне всех районов и городов Республи‐
ки  Дагестан  для  определения  основных  тенденций, 
сложившихся в популяции в  течении длительного вре‐
мени, моделирования развития процессов, основанном 
на поисковом прогнозировании общей заболеваемости 
и  заболеваемости  по  комплексу  социально‐значимых 
патологий  при  условии  неизменности  условий  среды 
обитания. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  основу  работы  положены  материалы  Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан, приведенные в 
статистическом  сборнике  «Показатели  состояния  здо‐
ровья  населения  Республики  Дагестан»,  официальные 
данные  Федеральной  службы  государственной  стати‐
стики «Здравоохранение в России». Массив данных для 
основных  эпидемиологических  показателей  отражает 
ситуацию в период с 1997 по 2016  гг. Для расчета экс‐
тенсивных  и  интенсивных  показателей  использованы 
официальные  данные  Дагестанстата  о  численности 
населения  Республики  Дагестан  в  период  с  1997  по 
2016 гг. 

В  работе  использованы методы  текущего  и  ре‐
троспективного  анализов  показателей  регионального 
здоровья,  математико‐статистические  методы.  Для 
проведения  статистической  обработки  полученных 
результатов  использованы  вычислительный  пакет 
MathCAD,  пакеты  прикладных  программ  STATISTICA  и 
Excel. 

На  основе  собранных  многолетних  статистиче‐
ских  данных  проведено  поисковое  прогнозирование, 
позволяющее  анализировать  перспективу  развития 
существующих  тенденций  на  определенный  период  в 
будущем  [14; 15]. Для расчета  уравнения прогноза ис‐
пользовался  метод  сглаживания  временного  ряда  с 
помощью  скользящих  средних  и  метод  наименьших 
квадратов [14; 16]. 

Для  комплексной  характеристики  здоровья 
населения  использован  бальный  метод  оценки  на  ос‐
нове  расчета  интегральных  оценочных  характеристик 
[15]. Проведено определение административных райо‐
нов по группам основных эпидемиологических показа‐
телей со значениями ниже среднего уровня по респуб‐
лике (обозначается как отсутствие признака – 0) и выше 
среднего значения (наличие признака – 1) с последую‐
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щим  ранжированием  по  результатам  суммирования 
баллов по всем признакам. Сумма баллов анализируе‐
мой  совокупности  показателей  рассматривалась  в  ка‐
честве  критериев  оценки  состояния  общественного 
здоровья,  определения  негативных  тенденций  в  фор‐
мировании  отдельных  нозопатологий  и  методов 
управления ими. 
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Медико‐экологические  исследования  направлены  на 
выявление  и  определение  степени  негативного  воз‐
действия факторов среды на состояние здоровья попу‐
ляции.  Данные  медицинской  статистики  последних 
десятилетий  свидетельствуют  о  напряженной  эпиде‐
миологической  ситуации  в  нашей  стране  по  заболева‐
емости  и  распространённости  социально  значимой 
патологии.  Заболевания  этой  группы  представляют 
особую  угрозу  общественному  здоровью,  поскольку 
отличаются  способностью  к  быстрому  распростране‐
нию, высокими темпами ежегодного прироста, возник‐
новением  ограничений  полноценного  существования 
таких больных в обществе, в том числе, ввиду их опас‐
ности для окружающих.  

По  оценкам  экспертов  Всемирной  организации 
здравоохранения  к  числу  факторов  риска  здоровья 
населения  относятся,  прежде  всего,  образ  жизни  лю‐
дей  (наличие  вредных  привычек)  и  факторы,  опреде‐
ляющие  качество  окружающей  среды.  Нарушение  на‐
тивного  состояния  среды  обитания  сопровождается 
напряжением адаптивных систем организма, следстви‐
ем чего является рост аллергизации, хронических забо‐
леваний и онкопатологии. 

На основе статистических данных заболеваемо‐
сти населения Республики Дагестан в период 1997‐2016 
гг.  нами  были  определены  среднемноголетние  интен‐

сивные показатели общей заболеваемости и заболева‐
емости взрослого населения. Результаты статистическо‐
го анализа данных общей заболеваемости у населения 
городов  выше  и  составляет  837,8‰,  против  743,9‰  в 
сельской местности. При этом средние значения общей 
заболеваемости  по  республике  за  период  исследова‐
ния  составили  784,5‰  и  за  исследуемый  период  этот 
показатель  колебался  от  минимального  значения 
540,5‰  до  максимального  945,0‰.  Аналогичная  тен‐
денция выявлена в результате анализа динамики забо‐
леваемости  взрослого  населения,  которая  у  жителей 
городов  была  выше  аналогичного  показателя  населе‐
ния сельских районов на 17,9% в среднем по республи‐
ке. 

В  Кулинском,  Тарумовском  и  Хасавюртовском 
районах  республики  обнаружены  максимальные  зна‐
чения  общей  заболеваемости  сельских  жителей 
(907,9‰  –  1049,1‰),  для  городского  населения 
наибольшее  значение  показателя  установлено  в  г.  Ки‐
зилюрт (812,6‰) и г. Дербент (802,2‰). 

Ретроспективный  анализ  динамики  заболевае‐
мости  взрослого  населения  выявил  тенденцию  ее  по‐
степенного роста (рис. 1, 2). В данной возрастной груп‐
пе  (старше 18  лет)  достаточно  высокие  показатели  за‐
болеваемости  характерны  для  сельских  популяций 
Кулинского,  Сулейман‐Стальского,  Курахского,  Хаса‐
вюртовского  районов  (от 755,2‰  до 1035,5‰)  и  насе‐
ления городов Избербаш, Кизилюрт, Дагестанские Огни 
(от  655,1‰  до  711,8‰).  Необходимо  отметить  одина‐
ково  высокие  показатели  общей  заболеваемости  и 
заболеваемости  взрослых  у  населения  Кулинского, 
Хасавюртовского районов и  городов Кизилюрт и Даге‐
станские Огни, что свидетельствует о неблагоприятных 
тенденциях в формировании популяционного здоровья 
в данных агломерациях. 

 

 
Рисунок 1. Состояние и прогноз динамики общей заболеваемости населения Республики Дагестан (число зареги‐
стрированных случаев на 1 тыс. населения) 
Figure 1. State and forecast of the dynamics of general morbidity of the population of the Republic of Dagestan (number of 
registered cases per 1 thousand population) 
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Рисунок 2. Состояние и прогноз заболеваемости взрослого населения Республики Дагестан (число зарегистрирован‐
ных случаев на 1 тыс. населения старше 18 лет) 
Figure 2. State and forecast of morbidity of the adult population of the Republic of Dagestan (number of reported cases per 
1,000 population over 18 years of age) 

 
Среднегодовой  темп  прироста  общей  заболеваемости 
и заболеваемости взрослых в сельских районах респуб‐
лики составил соответственно 3,52% и 3,1%, в то время 
как  в  городских  популяциях – 2,21%  и 2,3%,  при  сред‐
нем значении по республике – 2,9% и 2,75%.  

Прогнозирование динамики показателей общей 
заболеваемости  и  заболеваемости жителей  старше 18 
лет  при  сохранении  существующих  тенденций  форми‐
рования  популяционного  здоровья  предполагает  воз‐
можность среднегодового темпа прироста для сельско‐
го населения  соответственно – 2,43%  и 2,25%,  для жи‐
телей городов – 1,68% и 1,63%, в среднем по республи‐
ке – 2,1% и 1,97%. 

Заболеваемость  детей  и  подростков  в  городах 
республики  превышала  таковую  у  сельских  жителей, 
что коррелирует с более высокими значениями общей 
заболеваемости  и  заболеваемости  взрослых,  прожи‐
вающих в городах республики. 

Превышение  среднереспубликанских  показате‐
лей  общей  заболеваемости  детей  и  подростков  уста‐
новлено  для  населения  Новолакского  (1364,8‰  и 
1240,4‰ соответственно), Сергокалинского (1361,4‰ и 
1019,7‰),  Тарумовского  (1412,36‰  и  1204,9‰),  Хаса‐
вюртовского  (1364,9‰  и  1047,8‰)  районов  республи‐
ки.  Статистические данные свидетельствуют о высоких 
показателях  детской  заболеваемости  в  Цунтинском 
районе (на 27% выше медианного значения по респуб‐
лике),  г.  Каспийске  (на  9,6%)  и  заболеваемости  под‐
ростков – в Докузпаринском районе (на 36%) и в г. Дер‐
бенте (28,2%). 

Следует  отметить,  что  в  отличии  от  выше  про‐
анализированных  возрастных  групп,  среднегодовые 
темпы прироста заболеваемости детей (средние значе‐

ния по республике) в городах были заметно выше (в 1,7 
раз), чем в сельской местности, в то время как в темпах 
прироста  заболеваемости  подростков  различий не  об‐
наружили. Только в двух муниципальных образованиях 
темпы  прироста  заболеваемости  детей  и  подростков 
имели отрицательные значения (г. Буйнакск, Сулейман‐
Стальский район),  во  всех  остальных муниципалитетах 
прирост  заболеваемости  в  этих  группах  имел  положи‐
тельные  значения,  что  свидетельствует  о  неблагопри‐
ятных  эпидемиологических  тенденциях  в  формирова‐
нии популяционного здоровья в целом по республике. 

Наиболее  выраженными  были  тенденции  тем‐
пов  прироста  заболеваемости  детей  и  подростков  в 
Каякентском  (в  2,0  и  2,5  раз  соответственно  относи‐
тельно  среднереспубликанских  значений),  Карабудах‐
кентском (2,2 и 1,6 раз), Тарумовском (в 1,9 раз по обо‐
им показателям),  Тляратинском  (в 1,5  и 3,1  раз)  райо‐
нах и в г. Дербенте (в 1,9 и 2,1 раз). Весьма заметными 
темпами  прироста  отличается  заболеваемость  детей  в 
г. Хасавюрте (в 1,8 раз), заболеваемость подростков – в 
Новолакском районе (в 3,8 раз), в г. Южно‐Сухокумск (в 
2,0 раза) (рис. 3, 4). 

Большинство  исследователей  связывают  рост 
числа аллергических болезней органов дыхания,  забо‐
леваний  верхних  дыхательных  путей,  злокачественных 
новообразований  легких  с  техногенным  загрязнением 
атмосферного  воздуха.  Именно  эти  нозологические 
группы  патологий  используют  для  определения  степе‐
ни негативного  воздействия факторов  среды обитания 
в  формирование  общественного  здоровья  населения 
региона [17; 18]. 

В нашем исследовании оценка  состояния  соци‐
ально обусловленной патологии проводилась на осно‐
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ве  эпидемиологических  параметров  онкопатологии, 
сахарного  диабета,  туберкулеза,  болезней  системы 
кровообращения, наркологических расстройств. 

В  последнее  десятилетие  особую  актуальность 
для  Республики  Дагестан  приобрели  вопросы  опреде‐
ления  канцерогенного  риска  и  роста  онкологической 
заболеваемости населения [19]. 

Смертность  от  злокачественных  новообразова‐
ний  занимает  в  республике  второе  место  после  сер‐
дечно‐сосудистых  заболеваний  среди  причин  смерти. 
Многолетние эпидемиологические исследования забо‐
леваемости  злокачественными  новообразованиями 

позволяют  утверждать,  что  чаще  онкопатологии  реги‐
стрируются  у  лиц  пожилого  возраста,  наблюдается 
неуклонный рост числа онкобольных практически всех 
локализаций. 

За исследуемый нами период показатель онко‐
заболеваемости  в  республике  составил  138,5  случаев 
на  100  тыс.  населения.  Высокие  среднемноголетние 
значения данного показателя зарегистрированы у сель‐
ского  населения  Кулинского  (243,6),  Чародинского 
(189,8),  Тарумовского  (179,9)  районов,  а  также у жите‐
лей городов Кизляр  (204,1), Дагестанские Огни  (170,1), 
Каспийск (161,8). 

 

 
Рисунок 3. Состояние и прогноз динамики заболеваемости подростков в Республике Дагестан (число зарегистриро‐
ванных случаев на 1 тыс. населения в возрасте 15‐17 лет) 
Figure 3. State and forecast of the dynamics of adolescent morbidity in the Republic of Dagestan (number of recorded cases 
per 1 thousand population aged 15‐17 years) 

 
У пациентов с впервые установленным диагнозом зло‐
качественного  новообразования  чаще  всего  регистри‐
ровались  патологии молочной железы  (23,8),  новооб‐
разования легких,  бронхов,  трахеи  (18,4),  кожи  (15,4), 
желудка (12,1). 

Аналогичная  ситуация  сложилась  по  итогам 
2017  года в  структуре онкозаболеваемости населения 
Российской Федерации в целом.  Так,  ведущими лока‐
лизациями в этот период оставались злокачественные 
новообразования  кожи  (12,6%),  молочной  железы 
(11,5%),  трахей,  бронхов,  легкого  (10,1%),  ободочной 
кишки (6,8%), предстательной железы (6,6%) [20]. 

Сахарный диабет –  одно  из  распространенных 
неинфекционных  хронических  заболеваний,  распро‐
странённость которого по данным популяционных ис‐
следований  продолжает  катастрофически  расти.  Экс‐
перты  Всемирной  Диабетической  Федерации  (IDF) 

прогнозируют  к  2023  году  увеличение  количества 
больных в мире на 55% (до 592 млн. чел.) [21]. 

В нашей стране в период с 2007 по 2017  гг. по 
данным  ГРСД  (Государственный  регистр  сахарного 
диабета) сохраняется стабильный рост распространён‐
ности  сахарного  диабета  (на  2,5  млн.  чел.).  При  этом 
отмечалось  снижение  количества  вновь  регистрируе‐
мых больных,  особенно заметное в отношении сахар‐
ного  диабета  второго  типа,  что  коррелирует  с  миро‐
выми трендами [22]. Данные эти, однако, не отражают 
истинного состояния данного показателя, на репрезен‐
тативность  которого  влияют  недостаточно  активное 
выявление  и  качественный  учет  подобных  больных 
[23]. Особую озабоченность вызывает рост заболевае‐
мости сахарным диабетом у взрослого населения Рос‐
сии. В период с 2000 по 2011  гг. показатель заболева‐
емости у этой возрастной группы вырос на 40,7% с рас‐
считанным ежегодным приростом 6,23% [24]. 
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Рисунок 4. Состояние и прогноз динамики заболеваемости детей Республики Дагестан (число зарегистрированных 
случаев на 1 тыс. населения до 14 лет) 
Figure 4. State and forecast of the dynamics of child morbidity in the Republic of Dagestan (number of registered cases per 
1,000 population under 14 years old) 

 
Негативные тенденции по заболеваемости онкопатоло‐
гиями  населения  складываются  на  24  административ‐
ных  территориях  (в 18  сельских районах, 6  городах),  в 
которых показатель заболеваемости злокачественными 
новообразованиями  превышает  медианные  значения 
по  республике.  Среднегодовые  темпы  прироста  забо‐

леваемости  за  исследуемый период оставались доста‐
точно высокими и составили в среднем по республике 
5,1%.  Согласно  прогнозным  значениям  темпов  приро‐
ста  такой  негативный  тренд  будет  сохранятся  в  буду‐
щем и составит 1,79% (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Состояние  и  прогноз  онкозаболеваемости  населения  Республики Дагестан  (число  зарегистрированных 
случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 5. State and forecast of oncological morbidity of the population of the Republic of Dagestan (number of recorded 
cases per 100 thousand population) 
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Среднемноголетние  интенсивные  показатели  заболе‐
ваемости  и  болезненности  сахарным  диабетом  в  Рес‐
публике Дагестан за исследуемый период составил 91,0 
и 871,9  случаев на 100  тыс. населения соответственно. 
Вместе с  тем,  указанные показатели в  городских попу‐
ляциях были заметно выше, чем у сельского населения 
республики, что согласуется с литературными источни‐
ками,  в  которых  отмечают  наибольшую  распростра‐
ненность данной патологии  у  взрослого населения  ур‐
банизированных  территорий,  при этом чаще она реги‐
стрируется у женского населения [25].  

Наиболее  высокие  показатели  заболеваемости 
и болезненности сахарным диабетом установлены для 
населения  городов  Избербаш  (170,5  и  1533,6  соответ‐
ственно)  и  Дагестанские Огни  (169,3  и 1549,6  соответ‐
ственно),  для  сельского  населения  –  в  Тарумовском 
(130,1  и  1009,6  соответственно),  Кумторкалинском 

(133,6 и 1068,0), Ногайском (145,5 и 1101,5), Сулейман‐
Стальском  (170,5  и  1529,8)  районах.  Частота  встречае‐
мости заболеваемости и болезненности сахарным диа‐
бетом выше средних значений по республики в 41,2% и 
33,3% районов и городов соответственно.  

В период с 2006 по 2016 гг. установлено сниже‐
ние  динамики  общей  заболеваемости  населения  рес‐
публики  сахарным  диабетом  на  40,6%  с  прогнозируе‐
мым  дальнейшим  падением  данного  показателя  до 
2021 года (рис. 6). Особенно заметное снижение числа 
зарегистрированных  больных  отмечено  для  сельских 
популяций республики – на 42,6%, в то время как в го‐
родах  оно  составило  39,1%.  В  тоже  время,  одновре‐
менно  со  снижением  заболеваемости отмечается рост 
болезненности  населения  республики  на  31,0%,  при 
этом в сельских популяциях показатель вырос на 43,3%, 
в городах – на 20,1% (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6. Динамика и прогноз общей заболеваемости сахарным диабетом населения Республики Дагестан (число 
зарегистрированных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 6. Dynamics and forecast of total diabetes morbidity in the population of the Republic of Dagestan (number of rec‐
orded cases per 100 thousand people) 
 
Заболеваемость  туберкулезом  обусловлена  не  только 
медико‐биологической  составляющей,  основанной  на 
взаимодействии  человека  с  возбудителем  инфекции, 
но  и  наличием  факторов,  увеличивающих  восприим‐
чивость организма к  возбудителю.  К  таким факторам, 
оказывающим  значительное  влияние  на  эндемию  ту‐
беркулеза в популяции в целом и особенно среди от‐
дельных  групп  населения,  относят  социально‐
экономические,  экологические,  производственные, 
бытовые  и  др.  Установлена  зависимость  между  сни‐
жением  качества  жизни  и  показателем  заболеваемо‐
сти туберкулезом [26].  

В  наших  исследованиях  анализ  данных  меди‐
цинской статистики за период с 1997 по 2016 гг. в рес‐
публике позволил установить, что среднемноголетний 
интенсивный  показатель  заболеваемости  туберкуле‐
зом  и  смертности  от  него  составляет  соответственно 
59,4 и 11,6 случаев на 100 тыс. С 1997 по 2016 гг. забо‐

леваемость  и  болезненность  населения  республики 
туберкулезом  снизилась  на  64,7%  и  67,5%  соответ‐
ственно  (рис.  23,  24),  при  этом  заболеваемость  и  бо‐
лезненность  сельского  населения  была  на  15,1%  и 
26,1%  соответственно  ниже  среднереспубликанского 
уровня,  а  у  городского  населения  на  14,3%  и  14,1% 
выше. Нами установлено,  что за исследуемый период 
среднемноголетние  показатели  заболеваемости и  бо‐
лезненности  населения  городов  заметно  превышали 
таковые у сельского населения республики – на 31,5% 
и  26,1%  соответственно.  Неблагоприятная  эпидемио‐
логическая  ситуация  отмечена  в  городах  республики, 
где  показатели  заболеваемости  и  болезненности  ту‐
беркулезом  заметно  превышали  среднереспубликан‐
ский  уровень  –  г.  Буйнакск  (на  12%  и  26,6%  соответ‐
ственно),  г.  Кизилюрт  (на  16%  и  22,3%),  г.  Махачкала 
(на 39,4% и 33,6%). 



Юг России: экология, развитие 2019  Т. 14  N 4    А.Г. Гасангаджиева и др. 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                     I    155 
  

 

 
Рисунок 7. Динамика и прогноз болезненности сахарным диабетом населения Республики Дагестан (число зареги‐
стрированных случаев на 100 000 населения) 
Figure 7. Dynamics and forecast of yearly incidence of diabetes in the population of the Republic of Dagestan (number of 
reported cases per 100,000 population) 

 
На фоне низких  среднемноголетних показателей  забо‐
леваемости  и  болезненности  туберкулезом  сельского 
населения  наблюдались  негативные  тенденции  их  ро‐
ста в ряде районов республики. Так в Кизилюртовском 
районе  заболеваемость  превышала  среднереспубли‐
канские значения на 57,7%, а болезненность – на 69,6%, 
в Кизлярском районе – на 43,4% и 73,7% соответствен‐
но, в Цунтинском районе – на 49,3% и 85,3%. 

В  трети  районов  и  городов  республики  частота 
встречаемости  показателей  заболеваемости  и  болез‐
ненности населения туберкулезом, превышает средне‐
республиканский уровень.  

Анализ  динамики  заболеваемости  и  болезнен‐
ности  туберкулезом  за  период  с  1997  по  2016  гг.  де‐
монстрирует  заметную  тенденцию  к  их  снижению,  с 
периодами всплеска показателей в 2001 и 2003 гг. (рис. 
8). 

Оценки тенденций показателей заболеваемости 
и болезненности туберкулезом позволяют прогнозиро‐
вать их дальнейшее снижение к 2021 г. при сохранении 
существующих темпов убыли (рис. 8, 9). 

Полагают,  что  снижение  распространенности 
туберкулеза в значительной степени связано с высокой 
летальностью инфицированных больных [27]. За иссле‐
дуемый  период  смертность  больных  туберкулезом  в 
республике в 2016 году снизилась по сравнению с 1997 
годом на 79,6%  (рис. 9). Следует отметить высокие по‐
казатели  смертности  в  городах  республики,  которые 
превышали среднереспубликанский уровень на 21,6% и 
были  на  43,9%  выше  смертности  сельского  населения 
от данной патологии.  

Болезни системы кровообращения (БСК) в тече‐
ние  последних  десятилетий  устойчиво  занимают  пер‐

вое место  в  структуре  общей  заболеваемости,  причин 
смертности  и  инвалидизации  взрослого  населения  в 
стране  [28;  29].  Анализ  литературных  данных  свиде‐
тельствует,  что  ожидаемый  дальнейший  рост  средней 
продолжительности жизни населения в мире и в стране 
неизбежно отразится на негативных тенденциях в фор‐
мировании  сердечно‐сосудистой  патологии  без  изме‐
нения  образа  жизни,  условий  среды  обитания  и  улуч‐
шению  качества  оказываемой  медицинской  помощи 
населению [30; 31].  

Установлено,  что в  структуре общей заболевае‐
мости  и  смертности  населения  Республики  Дагестан 
патологии  сердечно‐сосудистой  системы  за  период 
исследования  занимают  ведущее  место.  Заболевае‐
мость  сердечно‐сосудистыми  патологиями  сельских 
жителей  республики  на  3,8%  превышала  среднерес‐
публиканские  значения  и  на  11,6%  заболеваемость 
населения  городов.  Показатели  смертности  от  болез‐
ней системы кровообращения также чаще регистриро‐
вались у сельского населения – на 7,4%  выше средних 
значений по республике и на 21,7% населения городов. 
Так, наиболее высокие среднемноголетние показатели 
заболеваемости  сердечно‐сосудистой  патологии  реги‐
стрировались в Гумбетовском (в 2,3 раза выше средне‐
республиканского  уровня),  Каякентском  (в  1,7  раз)  и 
Буйнакском  (в  1,5  раз)  районах  республики.  Высокий 
уровень  смертности  населения,  связанный  с  патологи‐
ями системы кровообращения, отмечен в Кулинском (в 
1,6  раз  выше  средних  значений  по  республике),  До‐
кузпаринском  (в  1,4  раза),  Шамильском  (в  1,38  раз)  и 
Хунзахском (в 1,36 раз) районах. 
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Рисунок 8. Состояние и прогноз заболеваемости туберкулезом населения Республики Дагестан (число зарегистри‐
рованных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 8. State and forecast of tuberculosis morbidity in the population of the Republic of Dagestan (number of recorded 
cases per 100 thousand people) 

 
 

 
Рисунок 9. Состояние и прогноз болезненности туберкулезом населения Республики Дагестан (число зарегистриро‐
ванных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 9. State and forecast of yearly incidence of tuberculosis in the population of the Republic of Dagestan (number of 
registered cases per 100 thousand people) 
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В  городских  популяциях  заболеваемость  сердечно‐
сосудистой  патологией  превышала  медианные  значе‐
ния в г. Избербаш (в 1,8 раз), в г. Кизилюрте (в 1,4 раз) и 
в  г.  Кизляре  (в  1,2  раз),  в  которых  также  обнаружены 
наиболее  высокие  показатели  смертности  населения 
урбанизированных территорий (в 1,54 раза выше сред‐
нереспубликанских значений смертности в регионе). 

Анализ многолетней динамики  заболеваемость 
болезнями  сердечно‐сосудистой  системы  (БСК)  позво‐
лил установить стабильно высокий уровень числа реги‐
стрируемых больных в период с 2007 по 2016 гг. с неко‐
торой  тенденцией  незначительного  снижения  пара‐
метра на 5,9% (рис. 10). 

Динамика  смертности  от  БСК  за  период  иссле‐
дования незначительно снизилась на 25,5%  в  среднем 
по республике, имела более выраженный тренд к сни‐
жению параметра у населения городов – на 29,2%, в то 
время  как  в  сельской  местности  смертность  от  болез‐
ней  сердечно‐сосудистой  системы  снизилась  на  24% 
(рис. 11). 

Показатель смертности от БСК с 1997 по 2016 гг. 
снизился  на  25,5%,  динамика  имела  более  выражен‐
ный тренд к снижению параметра у населения городов 
– на 29,2% (у жителей села – на 24%) (рис. 11). 

 

 
Рисунок 10. Состояние и прогноз заболеваемости болезней системы кровообращения населения Республики Даге‐
стан (число зарегистрированных случаев на 100 тыс. взрослого населения) 
Figure 10. State and forecast of circulatory system diseases morbidity of the population of the Republic of Dagestan (num‐
ber of recorded cases per 100 thousand adults) 
 
Среди больных с наркологическими расстройствами по 
данным  эпидемиологических  исследований,  прове‐
денных  в  мире  и  в  нашей  стране,  преобладают  боль‐
ные  алкоголизмом.  Показатель  заболеваемости  алко‐
голизмом  в  нашей  стране  с 1997  по 2006  гг.  вырос  на 
25,9% [32]. 

В 2006  г.  по  сравнению  с 1999  г.  число  зареги‐
стрированных  больных  наркоманией  в  нашей  стране 
выросло на 60%. В период с 1991 по 2001 гг. стало воз‐
растать  инъекционное  потребление  наркотиков  в 
стране,  что способствовало распространению гемокон‐
тактных инфекций (гепатиты В, С, ВИЧ‐инфекции) [32]. 

В период с 1997 по 2016 гг. наркологическая за‐
болеваемость  населения  республики  снизилась  на 
43,5%  (рис.  12),  при  этом  у  населения  городов  число 
зарегистрированных больных с наркологическими рас‐
стройствами в 2,3 раза превышает аналогичный показа‐
тель в популяциях сельского населения.  Так,  показате‐
ли  заболеваемости и болезненности населения нарко‐
логическими  расстройствами,  превышающие  средне‐
республиканские  значения,  отмечаются  в  г.  Кизляр  (в 

3,4 и 4,6 раз соответственно), в г. Махачкала (в 2,0 и 1,7 
раза).  В  1,8  раз  также  превышает  среднереспубликан‐
ский уровень показатель заболеваемости в г. Хасавюр‐
те и в 1,4 раза показатель болезненности в Каспийске. 

В  сельских  районах  республики  неблагоприят‐
ная  эпидемиологическая  ситуация  по  состоянию 
наркологической  заболеваемости  и  болезненности 
обнаружена в Кизлярском (в 1,7 и 2,0 раз выше средних 
значений  показателей  по  республике  соответственно), 
Ногайском  (в 1,4  и 1,37  раз),  Тарумовском  (в 1,2  и 2,0 
раз) районах. 

Частота  встречаемости  показателей  наркологи‐
ческой  заболеваемости  и  болезненности  населения, 
превышающих  средний  республиканский  уровень  со‐
ставляет 29,4% и 15,7% соответственно.   

Результаты  наших  эпидемиологических  иссле‐
дований  позволяют  прогнозировать  тенденцию  к  сни‐
жению  наркологической  заболеваемости  населения 
республики в целом, но, вместе с тем, рост показателя 
наркологической распространенности (рис. 12, 13). 
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Рисунок 11. Состояние и прогноз смертности от болезней системы кровообращения населения Республики Дагестан 
(число зарегистрированных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 11. State and forecast of mortality from circulatory system diseases of the population of the Republic of Dagestan 
(number of recorded cases per 100 thousand people) 

 
 

 
Рисунок 12. Состояние и прогноз наркологической заболеваемости населения Республики Дагестан  (число зареги‐
стрированных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 12. State and  forecast of narcological morbidity  in  the Republic of Dagestan  (number of  registered cases per 100 
thousand people) 
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Рисунок  13. Состояние  и  прогноз  наркологической  болезненности  населения  Республики Дагестан  (число  зареги‐
стрированных случаев на 100 тыс. населения) 
Figure 13. State and forecast of narcological prevalence of the population of the Republic of Dagestan (number of recorded 
cases per 100 thousand population) 

 
С  целью  интегральной  оценки  эпидемиологических 
особенностей  состояния  социально  значимой  заболе‐
ваемости  населения  региона  в  период  с 1997  по 2016 
гг. нами проведено ранжирование территории респуб‐
лики, основанное на оценке заболеваемости населения 
туберкулезом,  БСК,  злокачественными  новообразова‐
ниями. Полученная нами сумма баллов анализируемой 
совокупности  показателей  может  служить  критерием 
оценки факторов риска социально значимой заболева‐
емости  отдельных  административных  единиц,  основ‐
ными  из  которых  являются  образ  жизни,  состояния 
окружающей среды,  генетические и медицинские фак‐
торы [11]. В большей степени негативное влияние фак‐
торов  риска  на  развитие  социально  значимой  патоло‐
гии  установлено  для  сельских  популяций  Кизлярского, 
Ногайского, Тарумовского, Тляратинского, Чародинско‐
го  районов,  а  также  для  жителей  городов  Буйнакск, 
Избербаш, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт (рис. 14). 

Произведенное  нами  ранжирование  агломера‐
ций  республики  по  комплексу  эпидемиологических 
параметров,  включающих  состояние  общей  заболева‐
емости,  общей  болезненности,  социально‐значимой 
патологии,  а  также  учитывающих  заболеваемость  эко‐
лого‐обусловленными  патологиями  (заболеваемость 
сахарным  диабетом,  эндемическим  зобом,  патология‐
ми органов дыхания и детей первого года жизни), поз‐
волили  дать  оценку  степени  благополучия  обществен‐
ного здоровья популяций их населяющих. Установлено 
наличие негативных тенденций в формировании обще‐
ственного здоровья по комплексу анализируемых эпи‐
демиологических  параметров  в  Цунтинском,  Ахтын‐

ском,  Гунибском,  Кулинском,  Табасаранском,  Ногай‐
ской,  Новолакском,  Сулейман‐Стальском,  Хасавюртов‐
ском,  Тарумовском районах и  городах Каспийск, Даге‐
станские Огни, Махачкала, Кизилюрт (рис. 14). 

Основными  источниками  питьевого  водоснаб‐
жения  в  районах  Северного  Дагестана  (Кизлярский, 
Ногайский,  Тарумовский  районы)  являются  артезиан‐
ские воды, характерной особенностью которых являет‐
ся сверхнормативное содержание мышьяка. В исследо‐
ваниях  Т.О.  Абдулмуталимовой  [33]  установлено,  что 
концентрации  мышьяка  здесь  обнаруживается  в  пре‐
делах  0,01‐0,5  мг/л.  В  97%  образцах  питьевой  воды 
отмечается  превышение  гигиенического  норматива  по 
содержанию мышьяка.  

В наших исследованиях анализ питьевой воды в 
сельских  населенных  пунктах  Кизлярского  района  об‐
наружил  колебание  концентрации  меди  от  0  до  2,17 
мг/л, что составило от 1,2 до 2,2 ПДК, железа – от 0,07 
до 3,24 мг/л (от 1,1 до 10,8 ПДК), марганца  – от 0 до 1,4 
мг/л  (от 3,0 до 14,0 ПДК), цинка – от 0,05 до 11,2 мг/л 
(от 1,1 до 1,6 ПДК), мышьяка – от 0 до 0,5 мг/л (от 5,0 до 
50,0  ПДК).  В  источниках  питьевого  водоснабжения 
сельских  поселений  Гунибского  района  концентрация 
меди колебалась в диапазоне от 0 до 2,11 мг/л с пре‐
вышением  гигиенического  норматива  в  1,5‐2,1  раз, 
марганца – от 0 до 0,8 мг/л  (от 2,0 до 8,0 ПДК). Сверх‐
нормативное содержание марганца также обнаружено 
в пробах питьевой воды сел Кулинского района – в 2,0‐
7,0 ПДК (при колебаниях его концентрации от 0,2 до 0,7 
мг/л) и Чародинского района – в 2,0‐4,0 ПДК (от 0 до 0,4 
мг/л).  
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Рисунок 14. Интегральная оценка благополучия территории Республики Дагестан в период с 1997 по 2016 гг. по 
комплексу эпидемиологических показателей общественного здоровья и заболеваемости населения социально‐
значимыми патологиями 
Figure 14. An integrated assessment of the well‐being of the territory of the Republic of Dagestan from 1997 to 2016 ac‐
cording to a set of epidemiological indicators of public health and morbidity of the population with socially significant pa‐
thologies 

 
Анализ  проб  питьевой  воды  трех  артезианских  сква‐
жин, питающих г. Кизляр,  также обнаружил их несоот‐
ветствие  гигиеническим  нормам  по  содержанию  мар‐

ганца –  превышение допустимого уровня от 2,0 до 7,0 
ПДК  (при  колебаниях  его  концентрации  от  0,2  до  0,7 
мг/л), цинка – от 1,2 до 1,34 ПДК (от 1,08 до 6,72 мг/л), 
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кобальта – от 1,1 до 3,1 ПДК (от 0 до 0,31 мг/л), мышья‐
ка – 3,0 до 30,0 ПДК (от 0,03 до 0,3 мг/л). 

Установлена  положительная  корреляционная 
зависимость между  содержанием железа, меди и мы‐
шьяка  в  источниках  питьевого  водоснабжения и  высо‐
кими  показателями  онкозаболеваемости  в  районах 
Северного  Дагестана  [19].  Установлено,  что  индивиду‐
альный канцерогенный риск для населения Северного 
Дагестана  находится  на  уровне  выше  приемлемого  и 
недопустим для населения [33]. Однако, даже хрониче‐
ское поступление малых концентраций тяжелых метал‐
лов может способствовать их  значительной кумуляции 
в организме человека, провоцируя повышение чувстви‐
тельности  мембран  и  структурных  единиц  клеток,  за‐
пуская,  в  том  числе,  канцерогенные  процессы  в  орга‐
низме. 

Выявленные  эпидемиологические  особенности 
свидетельствуют  о  негативной  тенденции  в  состоянии 
здоровья  населения  Республики  Дагестан,  ухудшении 
эпидемической  ситуации  и  уменьшении  количества 
районов с относительно благополучными параметрами 
среды обитания. 

 
ВЫВОДЫ 
Таким  образом,  результаты  наших  исследований  поз‐
воляют  рассматривать  общественное  здоровье  в  каче‐
стве  интегрального  показателя  качества  среды  обита‐
ния  и  ее  влияния  на  жизнедеятельность  населения. 
Проведенная  нами  статистическая  обработка  данных 
позволила получить представление о динамике основ‐
ных  эпидемиологических  показателей  с  детализацией 
по  сельским  районам  и  городам  республики,  характе‐
ризующих состояние общественного здоровья, а также 
прогнозировать их динамику в будущем. 

Анализ  основных  эпидемиологических  характе‐
ристик основных групп социально значимых патологий 
населения  Республики Дагестан  (туберкулез,  БСК,  зло‐
качественными  новообразования)  позволил  выявить 
основные  тенденции  и  закономерности  динамики  их 
заболеваемости,  распространённости  и  смертности,  а 
также прогнозировать их развитие в ближайшем буду‐
щем.  Пространственный  анализ  географической  при‐
уроченности  социально  значимой  патологии  позволил 
установить районы республики с негативным влиянием 
факторов риска на  состояние общественного  здоровья 
населения – это сельское население районов Северно‐
го  Дагестана  (Кизлярский,  Ногайский,  Тарумовский)  и 
Горного Дагестана  (Тляратинский, Чародинский), а так‐
же  население  городов  Буйнакск,  Избербаш,  Кизляр, 
Махачкала, Хасавюрт. 

Интегральная  оценка  состояния  благополучия 
территории  Республики  Дагестан  по  группам  эпиде‐
миологических  показателей  общей  заболеваемости, 
общей  болезненности  различных  возрастных  групп 
населения,  социально  значимой  и  эколого‐
обусловленной  заболеваемости,  а  также  прогноз  их 
динамики  обнаружил  неблагоприятные  тенденции  в 
формировании  общественного  здоровья  в  сельских 
популяциях  Цунтинского,  Ахтынского,  Гунибского,  Ку‐
линского,  Табасаранского,  Ногайского,  Новолакского, 
Сулейман‐Стальского,  Хасавюртовского,  Тарумовского 
районов  и  городов  Каспийск,  Дагестанские  Огни,  Ма‐
хачкала, Кизилюрт. 

Анализ  источников  питьевого  водоснабжения 
выявил наличие положительной корреляционной зави‐
симости между  содержанием  тяжелых металлов и  не‐
благоприятными  тенденциями  в  формировании  соци‐
ально  значимой  патологии  в  районах  Северного  Даге‐
стана. 

В  современных  условиях  уровень  здоровья  по‐
пуляции определяется не  только профилактикой  забо‐
леваний,  но  уровнем  безопасности  среды  обитания. 
Полученные  данные  позволят  разработать  комплекс 
опережающих медицинских, управленческих решений, 
направленных не только на снижение заболеваемости, 
но и управление рисками их возникновения в результа‐
те  действия  экологических,  социальных  и  иных факто‐
ров. 
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Abstract  
Aim. To conduct a comparative analysis of the self‐assessment of health by urban 
and rural residents of the Republic of Dagestan, using as examples the city of Ma‐
khachkala and the Untsukulskiy district.  
Material and Methods. Sociological research methods were employed on the basis 
of questionnaires. 
Results. According to the results of the study the majority of the residents of Ma‐
khachkala and  the Untsukulskiy district  surveyed – 71% and 68.2%  respectively – 
gave positive  assessments of  their health.  In both  samples,  the proportion of  re‐
spondents who rated  their health as "mediocre" and "bad"  increased with age.  In 
rural areas the number of young and middle‐aged respondents who assessed their 
health  as worse  exceeded  the  number  of  city  dwellers  of  the  same  age.  Among 
male  respondents,  77.8%  in Makhachkala  and  74.9%  in  the  Untsukulskiy  district 
gave a positive self‐assessment of health and among the female population, 66.7% 
and 62.93% respectively.  
Conclusion. Self‐assessment of health  is a tool recommended by the World Health 
Organization  for monitoring  health within  selected  population  groups.  The  slight 
difference between the assessment of their health by urban and rural residents  is 
due  to differences  in  lifestyle and  standard of  living, access  to medical as well as 
cultural, leisure and other types of services. 
Key Words  
Urban residents, rural residents, sociological survey of the population, health, self‐
assessment of health. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Состояние  здоровья  населения  –  важнейшая  характе‐
ристика развития общества, показатель эффективности 
работы  множества  социальных  институтов.  Проблема 
укрепления и  улучшения  состояния  здоровья  граждан 
является одной из главных стратегических задач разви‐
тия страны. 

Будучи  объективно  обусловленным  социаль‐
ными и биологическими факторами, здоровье опреде‐
ляется  также  субъективным  отношением  к  нему  каж‐
дого человека. Начиная с середины ХХ века самооцен‐
ка  здоровья  регулярно  входит  в  инструментарий  эпи‐
демиологических,  медицинских  обследований  здоро‐
вья  в  Европе  и  по  всему  миру,  являясь  признанным 
ВОЗ  надежным  критерием для мониторинга  здоровья 
внутри отдельных стран [1]. 

В ряде работ,  посвященных анализу самооцен‐
ки  здоровья  и  самосохранительного  поведения  были 
отмечены различия между жителями сельской местно‐
сти и различных городов РФ [2‐4]. Эти различия вызва‐
ны  разными  факторами:  образ  жизни,  экологическая 
обстановка, отношение к здоровью, доступность и уро‐
вень развития медицинского обслуживания и др. 

Изменение  уровня  здоровья  сельского  населе‐
ния в конце XX – начале XXI века имеет ярко выражен‐
ную  негативную  тенденцию,  и  поэтому  проблема 
охраны  и  улучшения  состояния  здоровья  сельского 
населения  является приоритетной в  сфере  социально‐
экономической политики государства. В рамках данно‐
го направления особое значение приобретают медико‐
демографические  показатели  здоровья  сельского 
населения,  организация  медицинской  помощи,  раз‐
личные профилактические меры. 

Кроме  того,  в  научной  литературе  рассматри‐
ваются гендерные и возрастные отличия в самооценке 
здоровья и самосохранительного поведения [5‐7]. 

Особенности  отношения  к  здоровью,  психоло‐
гические мотивы, разные социальные роли у мужчин и 
женщин  разных  возрастных  категорий  могут  носить 
разнонаправленный характер.   

В  различных  публикациях  по  теме  самооценки 
здоровья  и  самосохранительного  поведения  выявлен 
национальный и региональный аспекты [8]. 

С учетом географических, климатических, соци‐
альных, экономических условий и менталитета населе‐
ния изучение региональных особенностей самооценки 
здоровья и самосохранительного поведения представ‐
ляет большой практический интерес.  

Самооценка  здоровья,  требует  активного  изу‐
чения в популяциях и может служить научной основой 
для  разработки  и  формирования  социально  ориенти‐
рованных  профилактических  программ,  учитывающих 
гендерные и возрастные особенности и риски. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование  проведено  методом  массового  анкети‐
рования  с  помощью  специально  разработанного 
опросника,  включающего  социодемографические  ха‐
рактеристики,  учитывающие пол,  возраст,  уровень об‐
разования.  Получение  первичной  социологической 
информации  осуществлялось  посредством  опросного 
метода в форме раздаточного анкетирования. С целью 
охвата  различных  социальных  групп  населения  опрос 

проводился  в  течение  рабочей  недели  преимуще‐
ственно в дневные и вечерние часы. 

Объем  выборочной  совокупности  при 
проведении  исследования  в  г.  Махачкале  составил 
2642 человек, из которых 1566 женщин (59,3%) и 1076 
мужчин  (40,7%)  в  возрасте  от  18  до  90  лет;  в 
Унцукульском районе – 2634  человека,  среди которых 
1453 (55%) женщин и 1181 (45%) мужчин в возрасте от 
18 до 97 лет. Таким образом, выборка репрезентативна 
по  половозрастному  составу,  то  есть  соответствует 
характеристике  населения  исследованных  регионов  в 
целом.  

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В последние  годы ряд медико‐демографических  и  со‐
циальных  проблем,  характерных  для  современного 
общества, особенно ярко проявляется в сельской мест‐
ности.  Среди  наиболее  заметных  из  них можно  отме‐
тить более высокие, чем в городах, показатели заболе‐
ваемости  и  смертности,  снижение  численности  насе‐
ления,  низкие  показатели  ожидаемой  продолжитель‐
ности жизни,  более  существенный разрыв в  показате‐
лях ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и 
женщин. 

Таким  образом,  несмотря  на  происходящее 
территориальное  (развитие  агломераций,  улучшение 
транспортной  доступности)  и  социально‐культурное 
(стирание  культурных  границ,  повсеместная  информа‐
тизация,  расширение  процессов  маятниковой  мигра‐
ции  и  т.д.)  сближение  села  и  города,  по  показателям 
здоровья населения сохраняются существенные разли‐
чия [9].  

В связи с мозаичностью территории Республики 
Дагестан  по  национальному  признаку  сельские  посе‐
ления  могут  сильно  отличаться  по  менталитету,  мест‐
ным обычаям и традициям, в том числе и связанным с 
поддержанием  здоровья.  Поскольку  особенности  са‐
мосохранительного  поведения,  оценка  уровня  своего 
здоровья  могут  довольно  сильно  различаться  в  зави‐
симости  от  изучаемого  региона,  то  результаты  иссле‐
дований отражают специфику конкретного поселения. 

Численность населения Республики Дагестан на 
2019 год по данным Росстата составляет 3 085 738 чел. 
Доля  городского  населения – 1 383 644  чел.  (44,84%), 
доля сельского населения – 1 702 093  чел.  (55,16%). В 
качестве объектов исследования для проведения срав‐
нительного анализа выбраны г. Махачкала и Унцукуль‐
ский район. 

Численность  населения  города  Махачкалы  по 
результатам  переписи  населения  на  2018  составляет 
около 596 356 человек. По состоянию на 1 января 2018 
года, город занимает 27‐е место среди самых крупных 
городов  России.  По  национальному  составу  большую 
часть населения города Махачкалы составляют аварцы 
(26,15%), даргинцы (15,48%), кумыки (15,12%), лезгины 
(14,77%), лакцы (13,97%) и представители других наций 
(14,51%). 

Унцукульский  район  –  муниципальный  район 
Республики  Дагестан,  включающий  в  свой  состав  13 
муниципальных образований – 1 городское поселение 
(поселок Шамилькала)  и  12  сельских.  Территория  Ун‐
цукульского  района  расположена  у  северной  границы 
Внутреннего  горного  Дагестана.  Общая  площадь  зе‐
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мель района – 559,86 км2. Общая численность населе‐
ния  составляет  31340  человек,  из  которых  28799 
(97,5%) человек – аварцы. 

Самооценка  здоровья  является  важным  инди‐
катором физического и психологического самочувствия 
индивида, отправным началом в осознании им значи‐
мости  поведенческого  фактора  и  мировоззренческих 
установок  в  сохранении  здоровья  и  увеличении  про‐
должительности  жизни.  Несмотря  на  определенный 
элемент  субъективизма,  самоооценка  выступает  в  ка‐
честве  достоверного  показателя  здоровья  населения, 
способного прогнозировать уровень смертности [10].  

При  этом  надо  отметить,  что  по  показателю 
субъективной  оценки  собственного  здоровья,  наша 
страна находится на последнем месте среди развитых 
стран  мира,  принимавших  участие  в  проведении  по‐
добных исследований [11].  

Согласно  результатам  нашего  исследования, 
большинство  опрошенных  жителей  г.  Махачкалы  и 

Унцукульского  района  довольны  состоянием  своего 
здоровья: в общей сложности 71% и 68,2% респонден‐
тов соответственно оценили свое здоровье как «отлич‐
ное», «очень хорошее» и «хорошее» (рис. 1). При этом 
разница в оценке  своего  здоровья между  городскими 
и  сельскими  жителями  Республики  Дагестан  незначи‐
тельная, что отличает ситуацию в некоторых централь‐
ных  регионах  России,  например,  в  Костромской  обла‐
сти,  где  для  сельского  населения  отмечены  низкие 
показатели  оценки  здоровья  и  низкая  культура  само‐
сохранительного  поведения  [11].  В  нашем  исследова‐
нии  сельское  население  по  изученным  параметрам 
приближается  к  населению  г.  Махачкалы.  Возможно, 
это  связано  с  особенностями  самосохранительного 
поведения жителей  Унцукульского  района,  проявляю‐
щимися  в  снижении  доли  населения,  подверженной 
алкоголизму,  табакокурению  и  другим  вредным  фак‐
торам.  

 

 
Рисунок 1. Оценка состояния здоровья населением Махачкалы и Унцукульского района, % 
Figure 1. Health assessment by the population of the city of Makhachkala and Untsukulskiy district, % 

 
Незначительный разрыв между самооценкой здоровья 
городскими  и  сельскими  жителями  можно  объяснить 
существующими  на  сегодняшний  день  различиями  в 
образе  и  уровне  жизни  селян  и  горожан,  разной  до‐
ступностью медицинских,  культурно‐досуговых  и  иных 
видов услуг [9].  

Важнейшими  социально‐демографическими 
факторами, оказывающими влияние на формирование 
поведения  индивида  в  сохранении  своего  здоровья, 
являются  половозрастные  характеристики,  во  многом 
определяющие физическое и психологическое функци‐
онирование индивида. 

Согласно  результатам  нашего  исследования,  в 
обеих  выборках  с  увеличением  возраста  происходит 
повышение  доли  респондентов,  оценивающих  состоя‐
ние своего здоровья как «посредственное» и «плохое» 
(рис. 2). Понятно, что с возрастом происходит пониже‐
ние  уровня  физического,  социального  и  психологиче‐
ского функционирования  и,  как  следствие,  понижение 
самооценки  здоровья.  Примечательно,  что  в  сельской 
местности  количество  респондентов  молодой  и  сред‐
ней  возрастных  групп,  оценивающих  свое  здоровье 
хуже, превышает количество горожан тех же возрастов 
в аналогичной позиции опросника. 

При  описании  особенностей  отношения  инди‐
вида к своему здоровью многие исследователи считают 
необходимым  использование  термина  «гендерные 

особенности», призванного подчеркнуть социокультур‐
ную,  а  не  биологическую  обусловленность  различий 
между  мужским  и  женским  полом.  При  этом  необхо‐
димо отметить, что уровень здоровья рассматривается 
в качестве важного дополнения к таким традиционным 
гендерным  показателям  как  власть,  доход,  престиж 
[12].  

Гендерные различия,  существующие по показа‐
телям  здоровья  и  его  самооценке,  как  правило,  явля‐
ются  отражением  социально‐экономической  и  соци‐
ально‐психологической  ситуации,  сложившейся  в  об‐
ществе. 

Как показывают результаты исследований, про‐
веденных в нашей стране, женщины болеют чаще муж‐
чин,  в  среднем на 25%  чаще обращаются  за медицин‐
ской помощью, на 15% чаще госпитализируются, но при 
этом живут дольше [13]. 

Согласно  расчетным  данным,  ожидаемая  про‐
должительность жизни  (ОПЖ)  женщин  в  России  выше 
ожидаемой  продолжительности  жизни  мужчин  на 
10,79  лет.  Из  них  лишь 1,9‐2,1  года  обусловлены  дей‐
ствием  биологических  факторов,  остальная  разница 
представляет  собой  результат  действия  социокультур‐
ных факторов, которые после выравнивания соотноше‐
ния  полов  к  пубертатному  периоду,  оказывают  реша‐
ющее  воздействие  на  разницу  в  продолжительности 
жизни и состоянии здоровья человека [14]. Минималь‐
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ная разница по показателю ОПЖ в нашей стране отме‐
чается в Чеченской Республике – 6,09 года, в Ингушетии 
и Дагестане – 6,51 года. 

В  нашем  исследовании  выявлены  гендерные 
различия в самооценке состояния здоровья: мужчины в 
целом  лучше,  чем  женщины,  оценивают  состояние 

своего  здоровья.  Так,  среди  респондентов  мужского 
пола, процент давших в целом положительную оценку 
состоянию своего  здоровья  составил 77,8%  и 74,9%  по 
Махачкале  и  Унцукульскому  району  соответственно, 
среди женского населения – 66,7% и 62,93% (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 2. Оценка состояния здоровья жителями разных возрастных групп г. Махачкалы и Унцукульского района, % 
Figure 2. Health assessment by residents of different age groups of the city of Makhachkala and Untsukulskiy district, % 

 
Как  видно  по  полученным  данным,  для  обоих  полов 
сохраняется отмеченная в целом для исследуемой вы‐
борки  тенденция  превышения  самооценок  здоровья 
городского населения по сравнению с сельским.  

Подобная тенденция превалирования показате‐
лей качества жизни мужского населения по сравнению 
с  аналогичными  показателями  женского  населения 
обусловлена,  на  наш  взгляд,  в  первую  очередь  суще‐
ствующими в социальной среде так называемыми ген‐
дерными  стереотипами,  обуславливающими  более 
завышенную  самооценку мужчинами  своего  статуса,  а 
также собственных физических возможностей.  

Кроме того, женщины характеризуются большей 
уязвимостью  в  состоянии  психического  здоровья,  воз‐

никающей на фоне психоэмоциональных нагрузок при 
выполнении семейных и родительских ролей [12].  

Доминирующие  в  мужской  среде  постулаты  о 
том, что «мужчины всегда бодры и активны», «никогда 
не жалуются  на  плохое  самочувствие»,  в  большинстве 
случаев  обуславливают  завышенную  самооценку  ими 
собственных  физических  и  психических  возможностей 
и, как следствие, уровня здоровья. 

Такие  стереотипы в большей мере  соответству‐
ют  традиционным ролевым ожиданиям,  не  позволяю‐
щим  мужскому  населению  признавать  ограничение 
осуществления  трудовой деятельности или повседнев‐
ных обязанностей теми проблемами, которые обуслов‐
лены состоянием здоровья [15]. 

 

 
Рисунок 3. Оценка состояния здоровья мужским населением Махачкалы и Унцукульского района, % 
Figure 3. Health assessment by the male population of the city of Makhachkala and Untsukulskiy district, % 



South of Russia: ecology, development 2019  Vol. 14  no. 4    P.A. Bekshokova et al. 
 

170    I                                                                                                          ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 
 

 
Рисунок 4. Оценка состояния здоровья женским населением Махачкалы и Унцукульского района, % 
Figure 4. Health assessment of the female population of the city of Makhachkala and Untsukulskiy district, % 
 
Еще одним фактором, обуславливающим относительно 
низкий уровень самооценки здоровья у женщин, явля‐
ется  психоэмоциональный  статус,  который  связан  с 
развитием стресса на фоне различных тревог,  эмпатии 
к  близким  людям,  традиционной  гендерной  роли  в 
семье. Как отмечено во многих исследованиях, женщи‐
ны вследствие этих причин могут занижать оценку соб‐
ственного здоровья. 

  Подобная  реакция  на  гендерно‐ролевую 
нагрузку обуславливает более высокую распространен‐
ность  нервно‐психических  пограничных  расстройств  у 
женщин, чем у мужчин, проявляясь во всех социально‐
профессиональных группах населения. 

Таким  образом,  здоровье  мужчин  и  женщин, 
даже находящихся в равных социальных условиях, мо‐

жет различаться в силу того, что они по‐разному реаги‐
руют  на  материальные,  поведенческие  и  социально‐
психологические условия, формирующие здоровье [16]. 

В  значительной  степени  отношение  человека  к 
собственному здоровью, его поведенческие привычки, 
медицинская активность,  в целом культура самосохра‐
нительного  поведения  определяется  уровнем  образо‐
вания.  Совершенствование  системы  образования  по‐
ложительно  влияет  на  общее  состояние  жизни,  что 
проявляется в оздоровлении нации и повышении соци‐
ально‐экономического  статуса  страны.  Большинство 
опрошенных  жителей  исследуемых  нами  поселений 
имеют  среднее  и  высшее  образование  –  27,5  и  51,5% 
по г. Махачкале; 41,2 и 32,1% по Унцукульскому району 
соответственно (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Характеристика выборки г. Махачкалы и Унцукульского района по образованию, % 
Figure 5. Sampling characteristics of the city of Makhachkala and the Untsukulskiy district by education, % 
 
Как показывают исследования,  проведенные в данной 
области,  существует  прямая  зависимость  между  само‐
оценкой здоровья и уровнем образования. Так, напри‐
мер,  женщины,  имеющие  высшее  образование,  хоро‐
шо  оплачиваемую  работу  с  преобладанием  интеллек‐
туального труда, характеризуются более высокой оцен‐
кой  уровня  собственного  здоровья.  Высшее  образова‐
ние дает возможность женщине строить карьеру, поль‐

зоваться  различными  формами  социальной  поддерж‐
ки,  повышает  удовлетворенность  качеством  жизни, 
оценку  своего здоровья и  самооценку в целом  [4].  Та‐
кая  тенденция,  а  также в целом приоритет  самосохра‐
нительных  форм  поведения  отмечается  у  респонден‐
тов,  имеющих высшее образование независимо от по‐
ла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Значимость  результатов  самооценки  здоровья  населе‐
ния  как  показателя,  отражающего  состояние  здоровья 
определенной группы людей, отдельных стран призна‐
ется  специалистами  Всемирной  организации  здраво‐
охранения.  

Согласно  результатам  нашего  исследования, 
большинство  опрошенных  жителей  г.  Махачкалы  и 
Унцукульского  района  довольны  состоянием  своего 
здоровья  (71%  и  68,2%  респондентов  соответственно 
оценили  свое  здоровье  как  «отличное»,  «очень  хоро‐
шее» и «хорошее»). При этом разница в оценке своего 
здоровья  между  городскими  и  сельскими  жителями 
незначительная  и  сравнима  с  населением  г.  Махачка‐
лы, что расходится с общей тенденцией населения РФ в 
изученных публикациях. 

Согласно  результатам  нашего  исследования,  в 
обеих  выборках  с  увеличением  возраста  происходит 
повышение  доли  респондентов,  оценивающих  состоя‐
ние своего здоровья как «посредственное» и «плохое». 
При  этом  в  Унцукульском  районе  количество  респон‐
дентов  молодой  и  средней  возрастных  групп,  оцени‐
вающих  свое  здоровье  хуже,  превышает  количество 
горожан  тех  же  возрастов  в  аналогичной  позиции 
опросника. 

В  нашем  исследовании  выявлены  гендерные 
различия в самооценке состояния здоровья: мужчины в 
целом  лучше,  чем  женщины,  оценивают  состояние 
своего здоровья,  что соответствует результатам анало‐
гичных исследований в РФ.  

Наблюдается  определенное  отличие  в  оценке 
своего здоровья между  городским и  сельским населе‐
нием, основной причиной которого является существу‐
ющая на сегодняшний день разница в образе и уровне 
жизни  селян  и  горожан,  доступности  медицинских, 
культурно‐досуговых и иных видов услуг.  

В  то  же  время  отрицательные  последствия  ур‐
банизации в виде ускоренного темпа жизни, психоэмо‐
циональных  нагрузок,  уровня  шума  и  загрязнения 
окружающей  среды  компенсируются  материально‐
техническими  удобствами,  доступностью  и  качеством 
медицинского обслуживания и т.д. 

Являясь  важным  индикатором  физического  и 
психологического  самочувствия индивида,  самооценка 
здоровья  выступает  в  качестве  отправного  начала  в 
осознании  им  значимости  поведенческого  фактора  и 
мировоззренческих установок в сохранении здоровья и 
увеличении продолжительности собственной жизни. 
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Резюме 
Цель.  Уточнение  сведений  о  распространении  на  территории Дагестана ма‐
лоизвестных видов жужелиц.  
Материалы и методы.  Основой  для  работы  послужили материалы,  собран‐
ные в равнинной части Дагестана. Использовались стандартные методы сбо‐
ра: ручной сбор, ультрафиолетовые светоловушки и почвенные ловушки.  
Результаты. Три вида жужелиц впервые показаны для территории Дагестана: 
Poecilus  (s.  str.)  anodon  (Chaudoir,  1868),  Pterostichus  (Platysma)  planicollis 
(Tschischérine,  1898)  и  Diplocheila  (Isorembus)  transcaspica  (Semenov,  1891), 
причем последний вид является новым для фауны России.  
Заключение. Маловероятно, что эти новые нахождения могут быть объясне‐
ны в контексте общего потепления климата, поскольку, у двух видов из трех, 
Poecilus anodon и Pterostichus planicollis, основные части ареалов расположе‐
ны преимущественно к северу от района исследований. 
Ключевые слова 
фаунистика, жужелицы, распространение, новые находки, Дагестан, Россия. 
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Abstract 
Aim. To present new data on the distribution of Carabid species in Dagestan, Russia. 
Material  and Methods.  The  paper  is  based  on material  collected  in  the  lowland 
areas of Dagestan. Conventional  sampling  techniques were used: hand  collecting, 
UV light traps and pitfall traps.  
Results. The three following species of Carabidae have been found in Dagestan for 
the  first  time:  Poecilus  (s.  str.)  anodon  (Chaudoir,  1868),  Pterostichus  (Platysma) 
planicollis (Tschischérine, 1898) and Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 
1891),  with  the  latter  being  a  new  species  for  the  fauna  of  Russia.  New 
distributional  records  have  been  mapped.  Photographs  of  all  three  species  are 
provided.  
Conclusion. These new distributional data are unlikely  to be explained within  the 
context of global warming since, for two of the three species under consideration, 
Poecilus anodon and Pterostichus planicollis, the ranges of distribution are  located 
largely north of the study area. 
Key Words 
Fauna, carabid beetles, distribution, new distributional records, Dagestan, Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы было опубликовано большое число 
работ  по фауне жужелиц Дагестана  [1‐7].  Тем  не ме‐
нее,  изученность  этой  важнейшей  в  теоретическом и 
практическом  отношении  группы  в  регионе  продол‐
жает  оставаться  недостаточно  полной.  Настоящее 
сообщение  посвящено  интересным  находкам  жуже‐
лиц, сделанным в последние годы на территории рес‐
публики.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом  послужили  сборы  авторов  в  равнинных 
частях  Дагестана.  Помимо  этого,  для  уточнения  рас‐
пространения  видов,  о  которых  идет  речь,  использо‐
вались  коллекции  Зоологического  института  Россий‐
ской  академии  наук  (ZIN,  Санкт‐Петербург)  и  инфор‐
мация  из  различных  литературных  источников.  В  ка‐

честве  методов  сбора  использовались  почвенные 
ловушки, лов на свет и ручной сбор.  

Изученный  материал  хранится  в  коллекциях 
ZIN,  Дагестанского  государственного  университета 
(DGU, Махачкала), в коллекции Е.В. Ильиной (cEI, Ма‐
хачкала)  и  в  коллекции И.А.  Белоусова и И.И.  Кабака 
(cBK, Санкт‐Петербург).  

Вся  новая  информация  о  находках  жужелиц 
вносилась в реляционную базу данных (БД), структура 
и интерфейс которой разработаны авторами в системе 
управления  базами  данных  Visual  FoxPro  9.0.  Новые 
местонахождения видов выведены из БД с помощью 
специального  программного модуля  в  виде  kml  фай‐
ла,  который был открыт в программе Планета Земля, 
Google Earth Pro  (версия 7.3.2),  полученная  таким об‐
разом  карта  была  сохранена  и  отредактирована  в 
Photoshop CC (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Места сборов новых для Дагестана видов жужелиц: 1 – Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 
1891); 2 – Poecilus (s. str.) anodon (Chaudoir, 1868); 3 – Pterostichus (Platysma) planicollis (Tschischérine, 1898) 
Figure 1. New findings of Carabid beetles in Dagestan: 1 – Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 1891);  
2 – Poecilus (s. str.) anodon (Chaudoir, 1868); 3 – Pterostichus (Platysma) planicollis (Tschischérine, 1898) 
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Фотографии  жесткокрылых  были  сделаны  цифровой 
камерой Canon 5DS DSLR. Использовался метод фокус‐
стекинга с последующим объединением слоев в про‐
грамме  Zerene  stacker  версии  1.04 
(http://zerenesystems.com/stacker). 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Обработка материалов,  собранных в  последние  годы 
в Дагестане, позволила выявить три редких в коллек‐
циях вида, которые ранее не были указаны для терри‐
тории  республики.  Сведения  о  находках  и  распро‐
странении  этих  видов  приведены  ниже.  Порядок  пе‐
речисления  соответствует  положению  таксонов  в  се‐
мействе.  Цифры  в  скобках  после  числа  изученных 
экземпляров  означают  количество  изготовленных 
препаратов гениталий. 
 
Poecilus (s. str.) anodon (Chaudoir, 1868) 
 

Материал 
Россия (Дагестан). 1 ♂ (ZIN), “Russia, Dagestan, Almalo, H 
=  ‐20 m,  43°08'40''N  /  47°12'38''E,  22.04.1918,  Iljina  E.V. 
leg.”; 2 ♀ (cBK, cEI), те же данные, но 5‐19.05.2018. 
Распространение 
Редкий в коллекциях вид. По литературным данным [8‐
13]  известен  из  Юго‐Восточной  Украины  (Херсон), 
Предкавказья  (Ставрополь,  Терско‐Сунженский  район) 
и  Нижнего  Поволжья  (Калмыкия,  Волгоградская 
область). Указание для Закавказья [8] не подтверждено 
современными данными. Находка вида в Алмало (рис. 
1:  2)  –  самая  юго‐восточная  для  ареала  и  первая  на 
территории  Дагестана.  Вид  характерен  для  аридных 
территорий,  встречается  в  плакорных  ксерофитных 
биотопах  на  равнинах.  В  Алмало  собран  в  почвенные 
ловушки под кустами тамарикса. 

 
Pterostichus (Platysma) planicollis (Tschischérine, 1898) 
 

Материал 
Россия  (Дагестан).  1  ♀  (cBK),  “Russia,  Dagestan, 
Makhachkala,  Karaman‐2,  H  =  ‐25  m,  43°02'35''N  / 
47°26'15''E, 20.06.2015, Iljina E.V. leg.”.  
Распространение 
Ареал вида занимает обширную территорию в степной 
и  пустынной  зонах  Евразии  от  востока  Европы  через 
Среднюю Азию  и  прилегающие  районы  Казахстана  до 
Минусинской котловины, Тувы и Монголии [10; 14]. На 
западе ареала встречается реже, известен из немногих 
пунктов  Калмыкии  и  Астраханской  области  [11]. 
Находка  вида  в  окрестностях  Махачкалы  (рис.  1:  3)  – 
самая  южная  в  европейской  части  ареала  и  первая  в 
Дагестане.  Населяет  преимущественно  прибрежные 
биотопы равнинных водоемов. Собран на свет. 
 
Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 1891) 
 

Типовой материал 
Голотип  (ZIN):  ♂,  Туркмения,  «Дорт‐кую,  6.V.88,  П.П. 
Семёнов» (Dort‐Kuyu, 6.05.1888, P.P. Semenov leg.); кру‐
жок  золотистой  бумаги;  «Rhembus  transcaspicus m., ♂, 

typ.»; «Diplocheila transcaspica Typ., ♂, (m.), A. Semenov‐
Tian‐Shansky det. X.90»; «Holotypus».  Паратипы  (ZIN): 1 
♀,  «Дорт‐кую,  5.V.88,  А.П.  Семёнов»  (Dort‐Kuyu, 
5.05.1888,  A.P.  Semenov  leg.);  кружок  золотистой 
бумаги;  «Diplocheila  transcaspica  Cotyp.;  ♂,  (m.),  A. 
Semenov‐Tian‐Shansky  det.  X.90».  1  ml,  «Дорт‐кую,  5‐
6.V.88,  M.  Гр.  Гржим.»  (Dort‐Kuyu,  5‐6.05.1888,  M.E. 
Grum‐Grzhimajlo  leg.);  кружок  золотистой  бумаги; 
«Diplocheila  transcaspica  Cotyp.;  ♂,  (m.),  A.  Semenov‐
Tian‐Shansky  det.  X.90»;  1 ♀,  «Теджен,  4.V.88,  А.П.  Се‐
мёнов»  (Tedzhen,  4.05.1888,  A.P.  Semenov  leg.,  ca.  185 
m, 37°23'25''N, 60°30'58''E);  кружок  золотистой бумаги; 
«Diplocheila  transcaspica Typ., ♀,  (m.), A.  Semenov‐Tian‐
Shansky det. X.90»; 
Материал 
Россия  (Дагестан).  1  ♂  (DGU),  “Dagestan,  Tarumovskyi 
District,  Kochubey  Village,  H  =  ‐25  m,  44°22'51''N  / 
46°35'10''E,  20.07.2014,  DGU  exp.,  Nakhibasheva  G.M. 
leg.”; 
Азербайджан.  48  экз.  (cBK),  “Azerbaijan,  Neftshaly  Dis‐
trict, Shorsulu vic., 12‐13.05.1983, I.A. Belousov leg.”;  
Туркмения.  1  ♂  (ZIN),  «Мерв,  Закасп.,  18.III.900,  К.О. 
Ангер» (Merv, Transcasp. 18.03.1900, K.O. Ahnger  leg.); 2 
ml (ZIN), “TransCaspi G., Turcmenien, E. König”;  
Иран. 6 ♂, 2 ♀  (ZIN), “Persia  I. m., Caspii, Hassankiadeh, 
7.VI.1915  B.  Iljin”;  2  ♂,  1  ♀  (ZIN),  “Persia  I. m.,  Caspii, 
Hassankiadeh, 1915 B. Iljin”; 1 ♀ (ZIN), “Persia I. m., Caspii, 
Klesuan (?), 1915 B. Iljin”; 1 ♀ (ZIN), “Сеистан, Нэйзар, 21‐
30.V.98, Н. Зарудный” (Seistan, Neizar, 21‐30.05.1898, N. 
Zarudny  leg.);  1 ♀  (ZIN),  “Сеистан, …  (нечитаемо)  Гиль‐
менда,  22.V.98,  Н.  Зарудный”  (Seistan,  Gelmend, 
22.05.1898, N. Zarudny leg.). 
Распространение 
Вид был описан из  Туркмении  [15].  В  списке жужелиц 
России и сопредельных стран указан для равнин Турана 
(пустыни  и  полупустыни  Средней  Азии  и  Восточного 
Закавказья)  и  для  гор  Копет‐Дага  [10],  а  в  каталогах 
жесткокрылых  Палеарктики  –  для  Туркмении,  Узбеки‐
стана, Ирана и Афганистана [16; 17]. Г.М. Абдурахманов 
указывал D.  transcaspica  для Апшеронского полуостро‐
ва в Азербайджане  [7]. Рассматриваемый таксон обна‐
ружен в окрестностях поселка Кочубей в Северном Да‐
гестане  (рис.  1:  1).  На  сегодняшний  день  это  –  самая 
северо‐западная  для  ареала  и  первая  на  территории 
России  находка  вида.  Термофильный  и  галофильный 
вид, встречающийся в увлажнённых и в разной степени 
засоленных  биотопах  аридных  ландшафтов.  В  Даге‐
стане собран на солончаке под камнями. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Все три вида, о которых речь шла выше, населяют ксе‐
рофитные  местообитания  на  равнинах.  При  этом  ос‐
новная  часть  ареалов  Poecilus  anodon  и  Pterostichus 
planicollis расположена севернее района исследований, 
а Diplocheila transcaspica – южнее. Таким образом, воз‐
можное  предположение  о  расселении  этих  видов  в 
связи  с  глобальным  потеплением  представляется  не‐
обоснованным. 
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Рисунок 2. Poecilus (s. str.) anodon (Chaudoir, 1868), самец  
Figure 2. Poecilus (s. str.) anodon (Chaudoir, 1868), male 
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Рисунок 3. Pterostichus (Platysma) planicollis (Tschischérine, 1898), самка 
Figure 3. Pterostichus (Platysma) planicollis (Tschischérine, 1898), female 
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Рисунок 4. Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 1891), самец 
Figure 4. Diplocheila (Isorembus) transcaspica (Semenov, 1891), male  
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