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АННОТАЦИЯ. В статье охарактеризовано значение инсулярных геосис
тем для ландшафтно-экологической структуры и экологического каркаса 
территорий, рассмотрены типы инсулярных геосистем Тюменской области, 
факторы их дифференциации, ареалы распространения и типичные примеры.
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The author characterizes the value o f insular geosystems for landscape-ecological 
structure and ecological framework o f territories, analyses the types o f insular 
geosystems o f the Tyumen region, factors o f their differentiating, as well as 
geographic ranges o f distribution and offers typical examples.

Рациональное природопользование в своей реализации должно опираться 
на качественный анализ ландшафтной структуры региона. Необходим комп
лексный учет разнокачественного взаимодействия геосистем с оценкой ланд
шафтно-экологических условий (экологически значимые факторы, функции, цен
ность, устойчивость геосистем), роли экологического каркаса в пространствен
ной организации геосистем. Антропогенное воздействие на окружающую 
природную среду должно быть избирательным, так как устойчивые и неустой
чивые ландшафты имеют различные пороги стабильности.

Важное значение при анализе ландшафтной структуры имеет характер эко
логического каркаса территории [1], его состав и степень нарушенное™. Экологи
ческий каркас объединяет леса, долины и ряд других естественных ландшафтов, 
включая инсулярные геосистемы (от лат. insula — остров), представляющие со
бой изолированные природные комплексы, контрастирующие с окружающей лан
дшафтной средой и формирующие автономность местоположения. К инсулярным 
(островным) геосистемам кроме океанических островов относится широкий спектр 
ландшафтов: колки в степи и лесостепи, останцы надпойменных террас, лесные 
луга (поляны), минеральные острова (гряды-веретья), бугры пучения, песчаные 
раздувы и др. Изолированность инсулярных геосистем во многом определяет их 
низкую степень устойчивости к изменению внешних условий, в частности, к 
антропогенным нагрузкам.

Необходимость детального исследования инсулярных геосистем и их роли в 
ландшафтной структуре наглядно иллюстрирует пример вырубки в тюменской 
лесостепи всех колков в 1950-е гг. для увеличения посевных площадей [2]. 
Результатом такого непродуманного мероприятия стало снижение урожайнос
ти сельскохозяйственных культур, так как под колками формируются непри
годные для возделывания солонцы и солоди, активизировавшие после распашки 
деградацию и уменьшение продуктивности прилегающих почв.

Учет инсулярных геосистем особенно важен при планировании и реализа
ции хозяйственной деятельности на севере Тюменской области, где широкое 
развитие получили островные ландшафты криогенного ряда (бугры пучения, 
аласы и другие). В регионе нередки случаи, когда аварии на трубопроводном и 
железнодорожном транспорте происходили в результате изменения свойств мно
голетнемерзлых пород (остановка железнодорожного сообщения на участке 
Новый Уренгой — Коротчаево в 1990-е гг., многочисленные случаи разгерме
тизации трубопроводов в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах).

Островные боры в лесостепи являются очагами сохранения и проникнове
ния на юг бореальной флоры [3, 4], лесные луга способствуют продвижению на 
север степных видов растительности [5]. В обоих случаях наличие в ландшаф
тной структуре инсулярных геосистем стимулирует диверсификацию природ
ных условий. Устойчивость островных геосистем определяет сохранность и ка
чество экологического каркаса территории, влияющего на биоразнообразие, про
дуктивность ландшафтов и, в конечном итоге, на степень благоприятности условий 
проживания населения.
г Вплоть до настоящего времени предметом географии являются главным об
разом океанические инсулярные геосистемы [6-10 и др.], островные ландшафты
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суши исследованы преимущественно с биогеографических позиций [3, 11 и др.]. 
В пределах Западной Сибири относительно хорошо изучены колочные ланд
шафты [12-15 и др.], островные боры Притоболья [3, 4, 16, 17 и др.] и Тобольс
кий материк [18 и др.]. Комплексные аналитические исследования разнотипных 
инсулярных геосистем в структуре ландшафтов Тюменской области не прово
дились.

Многообразные инсулярные геосистемы Тюменской области важны не только 
как уникальные природные объекты, формирующие экологический каркас терри
тории (Тобольский материк, Комиссаровский и Синицынский боры), но и как при
родные комплексы, выполняющие ландшафтно-стабилизирующие и биостацион- 
ные функции [19]. Классификационная система включает следующие основные 
типы инсулярных геосистем, представленные на территории Тюменской области: 
абсолютные, геологические, геоморфологические, флористические, биогеографичес
кие, криогенные и комплексные. Ниже охарактеризованы основные группы инсу
лярных геосистем, проанализирована их структура, указаны факторы дифферен
циации, ареалы распространения, приведены примеры инсулярных геосистем на 
территории Тюменской области (табл. 1).

Факторы дифференциации и распространение разнотипных инсулярных
геосистем Тюменской области

Таблица 1

Типы инсулярных 
геосистем

Факторы дифференциа
ции инсулярных геосис

тем

Ареал распростране
ние Примеры

Абсолютные Абсолютная и относи
тельная высота, формы 
рельефа, режим увлаж
нения, почвенный и рас
тительный покров

Карское море, реки и 
озера Тюменской об
ласти

Острова Белый, Олений и др. 
в Карском море, внутрирусло- 
вые острова р. Обь, Иртыш, 
Тобол, Тавда, Пур и др., внут- 
риозерные острова в оз. Нумто, 
Черное, Бол. Соленое и др.

Геологические Тип слагающих отложе
ний

Все природные зоны 
Тюменской области

Останцы, сложенные аллюви
альными отложениями в пойме 
р. Тобол, минеральные острова 
Надым-Пур-Тазовского между
речья, Сибирских Увалов, Ту
ринской равнины и др.

Геоморфологи
ческие

Контрастность рельефа Все природные зоны 
Тюменской области

Камы среди заболоченных по
верхностей возвышенности 
Сибирские Увалы, останцы 
надпойменных террас среди 
пойм, западины

Флористические Проективное покрытие, 
флористический состав

Все природные зоны 
Тюменской области

Березовые рощи в лесостепи 
Тюменской области

Биогеографиче
ские

Проективное покрытие, 
состав флоры и фауны

Дисперсно на терри
тории Тюменской 
области

Крутосклоновые холмы север
ной части п-ова Ямал

Криогенные Генезис, элементы мор- 
фоструктуры, характер 
протекания физико- 
географических процес
сов

Ареал распростране
ния многолетне
мерзлых пород

Бугры пучения, аласы

Комплексные Тип отложений, рельеф, 
почвенно-растительный 
покров

Все природные зоны 
Тюменской области

Тобольский материк, Комисса
ровский, Синицынский боры, 
колки в лесостепи, песчаные 
раздувы

А бсолю т ны е инсулярны е геосист емы — острова среди акваторий [6-10 
и др.], включают морские (острова Белый, Олений и др.), речные (острова рр. Обь, 
Иртыш, Тобол, Тавда, Пур и др.) и озерные (оз. Нумто, Черное, Бол. Соленое и 
др.) острова. Факторами дифференциации абсолютных инсулярных геосистем
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служат абсолютная и относительная высота, формы рельефа, режим увлажне
ния, почвенный и растительный покров. Часть территории абсолютных островов 
(иногда вся площадь) представлена земноводным вариантом, примерами явля
ются приливно-отливные полосы морских островов (о-в Белый и др.), низкие 
песчаные острова в русле р. Пур в районе пос. Уренгой.

Геологические инсулярны е геосист ем ы  характеризуются контрастнос
тью геологического строения и дифференцируются по типу слагающих отложе
ний (делювиальные, элювиальные, болотные и др.). Примерами являются ос
танцы, сложенные аллювиальными отложениями первой надпойменной терра
сы среди аллювиальных отложений пойменных террас (западная часть 
Заводоуковского района Тюменской области в окрестностях остановочного пун
кта Криволукский), природные комплексы, сложенные эоловыми или болотны
ми отложениями среди аллювиальных отложений первой надпойменной терра
сы (междуречье рр. Исеть и Тобол в Ялуторовском и Заводоуковском районах), 
а также ряд минеральных островов, картографически инвентаризированных во 
всех природных зонах Тюменской области (Надым-Пур-Тазовское междуречье, 
Сибирские Увалы, Туринская равнина и др.).

Геоморфологические инсулярные геосистемы дифференцируются по кон
трастности рельефа и подразделяются на положительные (камы, гривы) и отри
цательные (западины, замкнутые межгривные понижения). Примером положи
тельных инсулярных геосистем являются камы, распространенные среди плос
ких заболоченных поверхностей возвышенности Сибирские Увалы (юг Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа). Высота камов дос-тигает 5-7 м, 
характерной особенностью является наличие асимметричных тер-расовидных 
площадок. Камы облесены сосновыми лесами с напочвенным по-кровом из ку
старничков, мхов и лишайников. К геоморфологическим инсуляр-ным геосисте
мам отнесены останцы надпойменных террас среди пойм (долины рр. Обь, Ир
тыш, Тобол, Исеть и др.) [20, 21].

Ф лорист ические ин сулярн ы е геосист ем ы  выделены по наличию изоли
рованных растительных ассоциаций. Факторами дифференциации выступают 
проективное покрытие и флористический состав. Типичным примером флори
стических инсулярных геосистем являются небольшие по площади (0,1-1,0 га) 
березовые рощи среди полевых или степных ландшафтов. Типы и структура 
лесных инсулярных ландшафтов на примере Воронежской области проанали
зированы И. В. Горбачевым [22, 23 и др.].

Б и огеограф и чески е инсулярны е геосист ем ы  характеризуются контраст
ностью биотической среды, выделяются среди окружающих ландшафтов боль
шим разнообразием видового состава растений и животных, большей биомас
сой и продуктивностью. Факторами дифференциации служат проективное по
крытие, состав флоры и фауны. Ярким примером биогеографической инсулярной 
геосистемы является высокий холм (высота около 15 м) с крутыми склонами 
(30-40°, на склоне, обращенном к долине, — до 60-70°) у левого борта правого 
притока р. Яротосе (северная часть полуострова Ямал в районе пос. Тамбей). 
Общее проективное покрытие составляет 100%. Хорошо развит травяно-кустар
ничковый ярус, который составляют Кассиопея четырехгранная, незабудка ази
атская, фиалка лысоватая, горечавка сизая, мак полярный, дриада точечная, 
лагостис малый, осока черноплодная. На склонах холма многочисленны песцо
вые норы. При этом прилегающие к холму ландшафты представлены слабонак
лонными (2-3°) водораздельными равнинами с травяно-кустарничково-лишай- 
никовыми тундрами. Общее проективное покрытие составляет 90-100%. В на
почвенном покрове представлены осоки водная, черноплодная и черно-бурая, 
Кассиопея четырехгранная, багульник стелющийся, кукушкин лен, плеврозиум
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Шребера, накипные лишайники и цетрарии. Биогеографические инсулярные 
геосистемы выполняют важные защитные ландшафтно-стабилизирующую и 
биостационную функции [19].

Криогенные инсулярные геосистемы формируются в результате мерзлот
ных процессов и по особенностям строения могут быть подразделены на поло
жительные (бугры пучения) и отрицательные (аласы). Факторами дифференци
ации являются генезис, элементы морфоструктуры (размеры, крутизна скло
нов), характер протекания физико-географических процессов (пучение, 
торфонакопление, подтопление и др.). Бугры пучения широко распространены 
на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Аласы картографически инвентаризированы на Сибирских Увалах (север
ная часть Нижневартовского района), где на основных поверхностях произрас
тают сосняки лишайниковые на подзолистых иллювиально-железистых песча
ных почвах. Аласы развиваются в замкнутых понижениях в результате протаи
вания многолетнемерзлых пород. В периферической части аласов формируется 
кольцевой ров глубиной 0,5-0,7 м, шириной 4-5 м, в нижней части заполнен
ный водой. Здесь обычно распространены сосняки (высота деревьев составляет 
8-10 м, диаметр стволов — 10 см) зеленомошно-кустарничковые с преоблада
нием в напочвенном покрове гипновых мхов, Кассандры, голубики и брусники. 
Ближе к центру сформирован концентрический вал высотой 30-40 см, шириной 
60-80 см с преобладанием Кассандры, подчиненное значение имеют черника и 
гипновые мхи. Центральную часть аласов занимает плоское недренированное 
обводненное понижение с травяно-моховой (осоки, сфагны) растительностью 
на торфяных болотных низинных почвах. На кочках в пределах понижения 
распространены гипновые мхи, осоки, Кассандра.

Комплексные инсулярные геосистемы характеризуются сочетанием ряда
признаков, определяющих контрастность, например, геологическое строение, 
рельеф, растительность. Факторами дифференциации выступают особеннос
ти строения (тип отложений, рельеф, почвенно-растительный покров и др.). 
Примерами комплексных инсулярных геосистем являются возвышенность 
Тобольский материк (Вагайский, Тобольский, Уватский районы), песчаные 
раздувы (Ямало-Ненецкий автономный округ), Комиссаровский бор (Заво- 
доуковский район), Синицынский бор (Ишимский район) и многочисленные 
в лесостепи колки. Тобольский материк характеризуется контрастностью от
носительно прилегающих комплексов в геологическом строении, рельефе и 
растительности [18]. Комиссаровский бор, расположенный на юге Заводоу- 
ковского района, является типичным примером реликтового лесного острова 
в лесостепи [24]. Сосновые высокобонитетные лишайниковые и ягодно-мши
стые леса на песчаных подзолистых почвах развиваются на поверхности 
надпойменной террасы, сложенной эоловыми отложениями [4, 17]. Фоновый 
ландшафт (окружающий бор) представлен типичными для лесостепи берез
няками разнотравными на суглинистых серых лесных почвах, подстилаемых 
элювиально-делювиальными покровными отложениями. Колочные ландшафты 
формируются в замкнутых вогнутых западинах среди лугово-степных геоси
стем, растительный покров представлен березовыми и ивовыми лесами, за
рослями ивняков кустарниковых или их сочетанием [25-27 и др.]. Почвен
ный покров также контрастирует с окружением и представлен солонцами и 
солодями, реже солончаками.

Песчаные раздувы широко распространены на Надым-Пур-Тазовском меж
дуречье и возвышенности Сибирские Увалы (площадь раздувов достигает
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нескольких кв. км), а также на полуостровах Ямал и Гыданский. В централь
ной части песчаных раздувов на Сибирских Увалах преобладает бугристокот
ловинный рельеф с превышением микродюн над дефляционными котловина
ми 1-2 м. По микрогрядам произрастают сочетания разреженных разновозра
стных сосново-кедровых лишайниковых лесов. Напочвенный покров по днищам 
и склонам состоит из кладоний с участием водяники черной и брусники. Пе
редвигающийся край песчаного раздува характеризуется активной ветровой 
аккумуляцией песка. Верхняя часть раздува, возвышающегося на высоту 3 м 
от днища котловины, облесена, сложена рыхлыми сцепленными подвижными 
песками, засыпавшими на высоту 3-4 м кедры в засохшем состоянии. На Ha- 
дым-Пур-Тазовском междуречье преобладают песчаные раздувы, полностью 
лишенные растительного покрова.

Инсулярные геосистемы имеют различную структуру, режимы функцио
нирования и широко распространены во всех природных зонах Тюменской об
ласти. Дальнейшее исследование инсулярных геосистем предполагает анализ 
их роли в экологическом каркасе и ландшафтно-экологической структуре Тю
менской области с определением экологической оценки ландшафтов, т. е. их 
функций, ценности, устойчивости.
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ТИПОЛОГИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДИНАМИКЕ НАСЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты типологии админи
стративных районов юга Тюменской области по естественному и меха
ническому приросту за 1991 и 2003 годы.

In the article the results o f classification of administrative areas o f the 
south of the Tyumen area on a natural and mechanical gain for 1991 and 2003 
years are submitted.

Анализ роли различных сочетаний естественного и миграционного прирос
та населения был проведен с помощью графика (рис. 1.). На графике показана 
зависимость механического прироста от естественного, в процентном отноше
нии к численности населения соответствующего года. Дополнительно на гра
фик нанесены прямые, проходящие через точки, с равными значениями есте
ственного и механического прироста. Применяемая типология является доста
точно простой, полученные результаты можно уверенно интерпретировать.

Для типологии использовались данные по административным районам юга 
Тюменской области за 1991 и 2003 гг., города были исключены. Юг является 
исторически сложившейся сельскохозяйственной зоной области. Выбранный вре
менной отрезок достаточно большой и интересный в известном смысле.


