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Аннотация. Для города Тюмени создана карта урбогеосистем ранга урочищ, характеризующихся еди-
ным типом застройки, степенью озелененности и расположением в пределах одной мезоформы рель-
ефа. Проведена оценка функций выделенных урбогеосистем – регулирующих загрязнение атмосферы (на 
основании анализа рН и содержания пыли в снеге), регулирующих микроклимат (на основании анализа 
температур земной поверхности в разные сезоны), культурных – рекреационной значимости и эстети-
ческой привлекательности (на основании опросов местных жителей). 
Abstract. For the city of Tyumen we created the map of urban geosystems characterized by certain type of 
landforms, buildings and percentage of greening. We studied the effect of urban geosystems pattern on some 
regulating functions: 1) air quality regulation based on analysis of content of air dust and pollutants and pH of 
snow samples;2) local climate regulation based on analysis of land surface temperatures distribution for differ-
ent seasons. We also made an assessment of some cultural landscape functions (aesthetic and recreational val-
ues) on the basis of residents opinion polls.  

Оценка городских ландшафтов через призму выполнения ими регулирующих, поддерживающих и 
культурных функций опирается на методические разработки концепции экосистемных функций и услуг 
(Constanza, de Groot, Millenium ecosystem assessment, TEEB и др.), но в применении к системе более вы-
сокого порядка – урбогеосистеме. Таким образом, в нашем понимании регулирование природных и со-
циальных процессов в городе происходит не только за счет растительной компоненты, но также за счет 
свойств литогенной основы, природных вод, материальных и нематериальных творений человека, а 
также характера мозаики, в которую складывается все многообразие городской среды. 

Объектом оценки служат урбогеосистемы ранга урочища, характеризующиеся единым типом за-
стройки, степенью озелененности и расположенные в пределах одной мезоформы рельефа. Выделяемые 
урбогеосистемы являются внутренне однородными территориями и, следовательно, все вещественно-
энергетические и информационные потоки, пронизывающие их, принимаются как однородные.  

Цель данного исследования – проведение комплексной оценки регулирующих и культурных функ-
ций городских ландшафтов Тюмени. Для достижения цели были поставлены следующие задачи – создать 
карту урбогеосистем города Тюмени; оценить степень трансформации микроклимата в пределах разных 
типов урбогеосистем; оценить загрязнение атмосферы в урбогеосистемах; оценить эстетическую привле-
кательность городской среды; выявить и оценить рекреационно привлекательные урбогеосистемы и их 
пешеходную доступность из разных частей города. 

Материалы и методы. Картографирование урбогеосистем проводилось на основании полевых ма-
териалов (151 точка комплексного описания), снимков высокого разрешения геосервиса Яндекс и разно-
сезонных спектрозональных снимков Landsat-8. Полевые данные включали в се6я характеристику рель-
ефа, экзогенных процессов, растительности, характер и степень застройки; границы контуров устанавли-
вались по снимкам высокого разрешения. Расчет спектральных индексов (вегетационных индексов EVI 
и NDVI, индекса застройки NDBI, влажностного индекса MNDWI) позволил определить долю раститель-
ности и запечатанных территорий в каждом контуре. Трансформация микроклимата изучалась путем 
анализа теплового излучения земной поверхности в разные сезоны, фиксируемого инфракрасным кана-
лом спутника Landsat-8 (10 канал), работающим в диапазоне 10,3-11,3 мкм с разрешением 100 м. Загряз-
нение атмосферы определялось по щелочно-кислотному фону и валовому содержанию пыли в образцах 
снега. Снег отбирался на точках комплексного описания с ненарушенных поверхностей снегоотборни-
ком известного диаметра в многократном повторе таким образом, чтобы вес образца составил порядка 
двух килограммов. Далее в лаборатории образцы снега оттаивали и пропускали через предварительно 
просушенный и взвешенный мелкопористый фильтр (синяя лента). Разница в сухом весе чистых и ис-
пользованных фильтров, деленная на количество проб и диаметр пробоотборника, составили валовое за-
грязнение пылью на 1 кв.м. В талой отфильтрованной воде рН-метром определялся водородный показа-
тель снега. Эстетическая привлекательность урбогеосистем рассчитывалась на основании субъективной 
оценки, проводимой на каждой точке описания по 5-ти балльной шкале, и на основании формальных 
критериев, которые выявлялись в ходе социологических опросов местного населения. Среди формаль-
ных критериев проверялись такие свойства урбогеосистем, как высота и плотность застройки, ее гетеро-
генность, доля и породный состав древесных насаждений, особенности рельефа и др. Всего было обра-
ботано 326 анкет по эстетике ландшафта. Оценка рекреационной привлекательности городской среды 
проводилась в ходе другого социологического опроса, в котором исследовалась популярность различных 
мест отдыха, узнавались места «стихийной» рекреации, а также выявлялись запросы жителей на те или  
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иные свойства городской среды (нехватка зеленых пространств, водных объектов, пляжей, крутых скло-
нов и др.). Выборка второго опроса составила 420 респондентов. Оценка пешей доступности парков рас-
считывалась на основе дорожной сети, полученной из георесурса OpenStreetMap. 

Результаты. 1. Созданная карта урбогеосистем охватывает территорию города в пределах объезд-
ной дороги и содержит 546 уникальных контуров, объединенных в 25 классов (рис.1). 

 

Рис. 1. Карта урбогеосистем г. Тюмени 

2. С задачей регулирования атмосферного загрязнения, установленного по водородному показа-
телю, то есть связанного, прежде всего, с влажным осаждением загрязняющих веществ при формирова-
нии снежинок в верхних слоях атмосферы, лучше всего справляются урбогеосистемы с малоэтажной хо-
рошо озелененной застройкой и залесенные территории, здесь показатель кислотности рН находится на 
уровне 6,5-6,6. Влияние городских выбросов сказывается в подщелачивании снега, и показатель рН 
нарастает в плотной жилой застройке, на промышленных и складских территориях. Малой способностью 
к регулированию загрязнения атмосферы обладают безлесные пространства, расположенные на нижних 
ступенях рельефа – пустыри, луговые и закустаренные поймы в черте города, заброшенные поля, здесь 
показатель рН находится на уровне сильно урбанизированных территорий и составляет 6,76,8. В про-
мышленных зонах и на застраиваемых территориях значения рН доходят до 7,0-7,1.  

Пылевое загрязнение атмосферы больше связано с транспортной нагрузкой и местным переносом 
пыли, т. е. с сухим осаждением загрязнителей на уже сформировавшийся снежный покров. Поэтому са-
мыми уязвимыми здесь стали урбогеосистемы с высокой плотной застройкой, пронизанные сетью дорог, 
здесь содержание пыли составляет 10-18 г/м2 (до 23 г/м2). Промышленные зоны, часто расположенные на 
периферии города, по пылевому загрязнению находятся на уровне территорий с низкоэтажной застрой-
кой и условно природных комплексов (4-9 г/м2). Характерно, что удаленные от транспортных артерий 
луговые поймы и пустыри по пылевому загрязнению самые чистые – 3-6 г/м2.  

3. Регулирование микроклимата рассмотрено на примере формирования температурных аномалий 
в летнее и зимнее время. Летние температуры сильно связаны с долей растительности и водных объектов 
в контуре урбогеосистем (коэффициент корреляции -0,7). Пониженными температурами характеризу-
ются залесенные территории и урбогеосистемы, расположенные на нижних ступенях рельефа, главным 
образом, низкие и высокие поймы. Повышенными – урбанизированные территории и пустыри на верхних 
этажах рельефа. Зимние аномалии зависят, главным образом, от плотности и этажности застройки (коэф-
фициент корреляции 0,54-0,57), вклад рельефа, влажности, типа растительности (лесной, луговой, ку-
старниковой) заметно снижается. 

4. Оценка рекреационной ценности урбогеосистем. В результате социологического опроса список 
известных парков и скверов был пополнен объектами стихийной рекреации, главным образом, пусты-
рями и участками пойм, в которых собираются автогонщики и любители экстремальных видов спорта. 
Далее все рекреационные территории были оценены исходя из их площади, процента озеленности, нали-
чия водоемов, спортивных площадок, популярности среди местных жителей, пешей доступности и др. 
Вес вклада каждого фактора в интегральную оценку рассчитывался на основании их дефицита в городе 
по мнению местных жителей.  

5. Оценка эстетической привлекательности проведена по формальным критериям, установленным 
в ходе социологического опроса. Выявлено резко отрицательное отношение местных жителей к  

  

 



пустому пространству и предпочтения высокой и плотной застройки на урбанизированных территориях 
и густого лесного покрова – в условно природных комплексах. 

Выводы. Проведенная оценка регулирующих и культурных функций выделенных урбогеосистем 
г. Тюмени выявила: 1. Бесспорную ценность городских лесных комплексов по всем критериям; 2. Высо-
кий вклад пойменных комплексов в регулирование микроклимата, особенно в летнее время; 3. Низкий 
уровень регулирующих функций у плотной многоэтажной застройки, с одной стороны, и высокий уро-
вень культурных функций, с другой стороны; 4. Высокий уровень регулирующих функций у частной 1-2 
этажной застройки, с одной стороны, и низкий уровень культурных функций, с другой стороны → угроза 
исчезновения исторической деревянной застройки; 5. Низкий уровень регулирующих и культурных 
функций заброшенных полей и городских пустырей. 

Исследование дает возможность предположить тенденции дальнейшего развития городской 
среды и позволяет выработать механизмы ее управления и оптимизации. 
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Аннотация. Оценка эстетических ресурсов ландшафтов в большинстве случаев субъективна. Наиболее 
распространенный метод выявления привлекательности ландшафтов – это анкетирование. Методо-
логической проблемой является способ его организации. В 2016 г. было проведено анкетирование участ-
ников туристского сплава на р. Койва. Среди эстетических качеств ландшафта респонденты отме-
тили следующие: разноплановый; красивый; вызывающий удовольствие; гармоничный; любой, отлич-
ный от постоянного, бытового. Негативных эмоций береговые пейзажи Койвы не вызывали, более 80% 
опрошенных испытывали радость и восхищение. Эстетическая выраженность речных ландшафтов 
была в среднем оценена на 11 баллов (из 17 возможных).  
Abstract. The assessment of aesthetic resources of landscapes is subjective in most cases. The method for iden-
tifying the attractiveness of landscapes is the questioning. In 2016 a questioning of participants of tourist rafting 
was carried on the river Koyva. The aesthetic qualities of the landscape the respondents noted versatile, beauti-
ful, causing pleasure, harmonious, different from permanent domestic. Negative emotions of the coastal land-
scapes did not cause, more than 80% of the respondents experienced joy and admiration. Aesthetic representa-
tion of river landscapes was assessed on average by 11 points (out of 17 possible).  
 

Эстетика ландшафта, относящаяся к социально-ориентированному направлению изучения совре-
менных ландшафтов (ландшафтно-экологические исследования среды обитания человека), на данный 
момент формирует свой определенный «язык», в котором есть понятия, имеющие общепринятое толко-
вание либо вызывающие незначительные расхождения. К таковым можно отнести такие понятия как эс-
тетика ландшафта, пейзаж, эстетические ресурсы, эстетическая оценка, оценка эстетических ресурсов 
ландшафтов, методы оценки эстетических либо аттрактивных качеств ландшафта. В каждом из этих по-
нятий главными источниками информации, предметами оценивания и анализа являются впечатления, 
эмоции, ощущения человека-наблюдателя. Несмотря на стремление исследователей эстетики ландшафта 
к объективированным результатам субъективное в эстетической оценке ландшафтов преобладает [1].  

Наиболее распространенным методом выявления привлекательности ландшафтов, оценки их эс-
тетичности является анкетирование (опрос, интервьюирование). Анкета для респондентов составляется 
по классическим канонам социологических методов исследования, но ее вопросы все же имеют опреде-
ленную специфику. Корректность, доступность, открытость, формулировка вопросов (его «размер» и 
«длина»), ихколичество определяют, по нашему мнению, качество и достоверность ответов. Методоло-
гической проблемой является как составление анкеты, так и способ проведения анкетирования: непосред-
ственно на видовой точке или точке «любования видами» либо дистанционно (после завершения марш-
рута, турпохода, турпоездки спустя определенное время и др.). Наиболее интересным с организационной 
и методической точек зрения представляется анкетирование участников турпохода, которые непосред-
ственно находятся в ландшафте: созерцают, ощущают, слышат, чувствуют. В таком режиме проведения 
научно-методологического эксперимента мы воочию можем наблюдать как работает пространство, как 
меняются ощущения участников, самовосприятие, отношение к ландшафту и др. 

Одним из таких активных турпоходов является сплав по реке в летний период. В конце июля 2016 
г. в Пермском государственном национальном исследовательском университете прошел очередной науч-
ный семинар «Туризм в глубине России». Гости семинара стали участниками сплава на катамаранах по 
рекам Койва и Чусовая и, соответственно, участниками анкетирования непосредственно  

  


