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Рассматриваются важные экосистемные функции западно-сибирских ландшафтов в связи с высокой забо-
лоченностью территории. Определяются основные направления для повышения репутации западно-
сибирских болот как в России, так и на мировом уровне. 
The important ecosystem functions of West Siberian landscapes, where there are many peatlands, are considered. 
The main directions for improving the reputation of West Siberian peatlands both in Russia and at the world level 
are determined. 
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Западно-Сибирская равнина – уникальный географический регион планеты, в ланд-
шафтной структуре которого широко представлены разные типы торфяных болот и других 
водно-болотных угодий. Болота Западной Сибири представляют более 40 % площади всех бо-
лот России и примерно столько же мало нарушенных болотных экосистем Мира. На террито-
рии Западной Сибири, занимающей всего около 1,6 % поверхности суши, хранится более чет-
верти мировых запасов торфа. 

Развитие болот и формирование торфяной залежи в последнее время соотносят с процес-
сами депонирования углерода. По разным оценкам, от 51,7 [1] до 70,2 [2] биллионов тонн угле-
рода хранится в западно-сибирских торфяниках, что составляет до 26 % углерода, накопленно-
го экосистемами суши со времени последнего оледенения [2]. Таким образом, болота Западной 
Сибири – это гигантских размеров естественное хранилище углерода на планете [1–4]. 

На протяжении тысячелетий углерод связывался и накапливался в торфяном теле болот. 
Благодаря способности изъятия углерода из глобального цикла и длительного хранения, экоси-
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стемы болот играют большую роль в поддержании газового состава атмосферы. Это и есть их 
основная глобальная биосферная функция, которая в связи с глобальными климатическими 
трендами и вмешательством человека в ход природных процессов находится в последние годы 
в сфере пристального внимания ученых. 

В этой связи целью нашего сообщения является способствовать повышению экологиче-
ского реноме болот Западной Сибири в интересах устойчивого развития данного региона. Ос-
новными задачами стали следующие: 

1) обозначить новые подходы к оценке экологической и природоохранной ценности при-
родных систем; 

2) привести аргументы в пользу принципиальной необходимости сохранения и рацио-
нального использования западно-сибирских болот как мирового феномена; 

3) показать основные направления охраны болот и других водно-болотных ландшафтов 
Приобья на национальном и наднациональном уровнях. 

Роль болот, обладающих уникальной способностью депонировать углерод, в биосфере 
огромна. Тем не менее, в вопросах поддержания экологического благополучия планеты пальма 
первенства, как правило, отдается лесам. В свое время лесные экосистемы были включены в 
расчетные механизмы квотирования Киотского соглашения, затем оценивались в рамках Париж-
ского соглашения, которое подписала и наша страна. На Климатическом саммите в Париже в 
2015 г. В.В. Путин отметил: «В новом соглашении (Парижском) должна быть зафиксирована 
важная роль лесов как основных поглотителей углекислого газа. Для России, которая обладает 
колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения лесов, это особенно важно». 

Действительно, леса – это легкие планеты. И Россия много делает для охраны лесов на 
своей территории, в том числе с использованием инструментария территориальной охраны 
природы. Однако, роль лесов, как депонирующих углерод ландшафтов, менее значима, чем 
роль болот. В бореальной зоне болота в расчете на 1 га содержат в семь раз больше углерода, 
чем любая другая экосистема. При достижении климаксового состояния леса перестают депо-
нировать углерод и затем превращаются в его источник. Если в лесах умеренных широт цикл 
углерода длится в среднем 150 лет, то болота изымают углерод из природных круговоротов, по 
меркам человеческой жизни, навечно. И эта особенность болот должна приниматься во внима-
ние при оценке глобальной роли природных экосистем в разных географических регионах и 
странах. И если Амазонская низменность по праву считается важнейшим кислородопродуци-
рующим регионом планеты, то Западно-Сибирская равнина заслуживает особого внимания как 
мировая кладовая длительного хранения углерода [5]. И в том и в другом случае природные 
ландшафты одновременно выступают и как объекты регионального природопользования, и как 
объекты разноуровневой интегрированной охраны с высокой долей незатронутых хозяйствен-
ной деятельностью экосистем. 

Постепенно формируется понимание того, что сохранение запасов углерода в торфяных 
залежах – важная экосистемная услуга болот. Отсюда, совершенно справедлива постановка во-
проса об оплате экосистемных услуг болот, способных компенсировать текущие выбросы пар-
никовых газов [6]. Включение торфяных болот в механизмы квотирования Парижского согла-
шения становится важнейшей стратегической задачей. В этом случае Западная Сибирь, как вы-
соко заболоченный и мало нарушенный регион, и Россия в целом получают огромные геополи-
тические дивиденды. 

В условиях Западной Сибири сложилась уникальная ситуация, когда торфяники долгое 
время сами себя охраняли, эффективно регулируя распределение хозяйственной деятельности в 
регионе. Традиционная нагрузка на болота была связана с собирательскими промыслами и охо-
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той. Непреднамеренная трансформация болот во все времена определялась необходимостью 
прокладки транспортных коридоров по кратчайшим расстояниям, а в последние десятилетия свя-
зана с размещением инфраструктуры нефтегазодобывающей отрасли. Целевая эксплуатация 
торфяных ресурсов в Западной Сибири никогда не имела существенного экономического значе-
ния. Осушительная мелиорация здесь не была особо масштабной и выполнялась преимуще-
ственно в южных сельскохозяйственных районах. Тем не менее, справедливо отметить, что ле-
сомелиоративные работы затронули не только отдельные болотные массивы на юге региона, но 
и весьма значительные площади в отрогах Васюганской болотной системы, занимающей господ-
ствующие отметки на обширных пространствах Обь-Иртышского междуречья [7]. 

В целом на планете болота не менее, чем леса пострадали в результате вмешательства че-
ловека. Во многих европейских странах они превратились в весьма редкие «явления» со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. В частности, в Ирландии было осушено примерно 84 % 
верховых болот [8], находящихся ныне в числе приоритетных местообитаний для сохранения в 
Евросоюзе и вполне обычных в условиях Западной Сибири.  

На территории сухопутной Европы торфяные болота некогда занимали почти 100 млн. га 
или 20 % [9]. Влияние человека затронуло приблизительно 60 % их первоначальной площади 
[10]. По состоянию на 2017 г. суммарная площадь осушенных торфяников только шести евро-
пейских стран бореальной зоны составила 12,7 млн га [6].  

Деградация еще нетронутых торфяных экосистем непосредственно связана с угрозой даль-
нейшей утраты биоразнообразия на глобальном и национальном уровнях и негативно влияет на 
климат. Поэтому в разных частях планеты определенный интерес приобретает восстановление 
деградированных торфяников. Причем, если до недавнего времени восстановление нарушенных 
торфяников в основном осуществлялось с целью восстановления биоразнообразия и экологиче-
ских процессов, то сейчас все больше внимания уделяется повторному увлажнению богатой уг-
леродом почвы для смягчения последствий изменения климата [11]. Повторное заболачивание 
деградированных торфяников представляет собой серьезную проблему, и в некоторых случаях 
интродукция мохообразных (типичных, к слову, для естественных верховых болот Сибири) мо-
жет оказаться более сложной задачей, чем снижение выбросов парниковых газов [8]. 

Торфяники содержат более четверти углерода в почве планеты, но покрывают только 3 % 
поверхности суши. Осушенные торфяники ежегодно выбрасывают миллиарды тонн углекисло-
го газа. Сохранение и восстановление естественных биосферных функций торфяников и режи-
ма их функционирования становится мировой проблемой, так какв большинстве случав для то-
го чтобы претендовать на выполнение компенсаторных экосистемных услуг в биосфере торфя-
ники сначала должны компенсировать себя [6]. 

В связи с угрозами изменения климата ученые и политики определяют торфяники как идеаль-
ные инструменты для сокращения выбросов и поглощения углерода. И в использовании этих ин-
струментов мы видим две стратегии – восстановление (реставрация) и сохранение (консервация). 

Неожиданным лидером по восстановлению нарушенных торфяников стала Шотландия, 
более 20 % площади которой занято покровными болотами (blanket bogs). К 2030 г. в стране 
намечено восстановить 250 тыс. га нарушенных болот, использовавшихся в сельском и лесном 
хозяйстве и для добычи торфа. В планах на 2020 г. – восстановить 50,0 тыс. га, находящихся 
большей частью на государственных особо охраняемых природных территориях и лесных уго-
дьях. Так, путем восстановления торфяников, Шотландия намеревается к 2045 г. достичь нуле-
вого выброса парниковых газов [12]. 

Все же нет абсолютной гарантии, что подобные титанические усилия достигнут ожидае-
мой цели. Любую экосистему легко сломать, но трудно вернуть в исходное состояние. Трудно 
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воссоздать что-то из прошлого, но в наших силах сделать все возможное, чтобы разумно рас-
порядиться имеющимся и сделать устойчивым будущее. 

Это абсолютно справедливо по отношению к Западно-Сибирской равнине с ее бескрай-
ними болотами, где ведущей стратегией по отношению к болотам можно принять их сохране-
ние. В отличие от сильно освоенных регионов планеты современные стратегии восстановления 
торфяников и поэтапного отказа от добычи торфа здесь не особо актуальны. Угрозы западно-
сибирским торфяникам связаны с другими процессами, однако это не противоречит общей 
идее их эффективного использования в политике противодействия глобальным климатическим 
изменениям. 

По мере развития региона болота так или иначе вовлекались в состав формирующейся 
здесь системы особо охраняемых природных территорий. Они автоматически включались в со-
став особо охраняемых природных территорий регионального и национального уровней, В 
крайне редких случаях позиционировались как самостоятельные особо охраняемые природные 
территории в ранге региональных памятников природы, и то в основном на юге региона. Уже в 
90-е годы прошлого века развиваются новые инициативы по охране болот [7], позволившие 
трактовать западно-сибирские болота как природоохранные объекты международного значения. 

Так, в 1998–1999 гг. на территории Томской и Новосибирской областей был реализован 
крупный международный проект (Россия, Германия, Нидерланды) по охране минеротрофных 
болот на юге Западной Сибири, практически уничтоженных в других странах Северной Евра-
зии. По результатам этого проекта Большое Васюганское болото на Обь-Иртышском водораз-
деле приобрело широкую известность как ценный природоохранный объект [13–15], а на его 
территории был создан первый в России крупный по размерам заказник для охраны болот [16], 
ставший прообразом крупного болотного заповедника.  

Большое Васюганское болото впечатляет своими размерами, занимая в общей сложности, 
по разным оценкам [17–19], от 5,5 до 7,5 млн га. Болото возникло в результате объединения 
19 отдельных центров болотообразования, постепенно в течение голоцена слившихся в единый 
массив. В современном виде болото состоит из 158 относительно обособленных безлесных, 
лесных и слабо облесенных массивов.  

Это уникальный и весьма сложный в ландшафтном и гидрологическом отношении при-
родный объект с запасами торфа (в пересчете сухое органическое вещество) около 18 млрд т, 
из которых на долю олиготрофных торфов приходится 50,2 %, мезотрофных – 18,1 %, евтроф-
ных – 31,7 %. Запасы депонированного углерода составляют 9,3 млрд т, в том числе в оли-
готрофных залежах 49,4 %, в мезотрофных – 18,2 %, в евтрофных – 32,4 %. Болото занимает 
6,7 % общей площади западно-сибирских торфяников, содержит 16,5 % запасов торфа Западно-
Сибирской равнины и 17,2 % органического углерода [18, 20], внося существенный вклад в С-
депонирующие показатели лесоболотных комплексов Западно-Сибирской равнины. 

Большое Васюганское болото вошло в перечень наиболее известных болотных систем 
Мира [15], признано мировым сообществом объектом международной охраны и включено в 
Теневой список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО [5]. 16 декабря 2017 г. Председате-
лем Правительства Российской Федерации подписано постановление № 1563 «Об учреждении 
государственного природного заповедника «Васюганский» на стыке Томской и Новосибирской 
областей. 

Учитывая реальные угрозы экосистемам Большого Васюганского болота со стороны хо-
зяйственной деятельности человека, необходима разработка адекватной проектной документа-
ции по Васюганскому заповеднику и подготовка номинационного досье для включения при-
родного объекта «Большое Васюганское болото» в основной список объектов Всемирного 
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наследия ЮНЕСКО. Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на разработке стратегии 
предотвращения изменения климата и смягчения его последствий с помощью эффективного 
управления особо охраняемыми природными территориями в субъектах Российской Федерации 
в Западно-Сибирском регионе с большой площадью болот и других водно-болотных угодий. 

Таким образом: 
1. Болота – широко распространенный тип ландшафтов Западной Сибири. 
2. Совокупность западно-сибирских болот представляет собой мировой феномен. 
3. В охране и использовании болот Западной Сибири необходимо учитывать глобальные 

и региональные приоритеты. 
 
Работа выполнена при поддержке грантового проекта РГО «Уникальные памятники природы 
Томского Приобья – вклад сибирской природы в сохранение природного наследия России». 
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В тексте представлены результаты полевой, лабораторной работы и камеральных исследований, посвящённых 
рискам, исходящим от почв и пылеаэрозолей, аккумулируемых в снежном покрове города Йошкар-Олы. 
The text presents the results of field, laboratory work and office research on the risks posed by soils and dust aero-
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В городах проживает 74 % населения страны. Конкретно в Йошкар-Оле живёт около 

260 тыс. человек. Город является важным транспортным и промышленным узлом, несёт клю-
чевое административное значение, является важным звеном в распределении потоков туристов.  

Знания о рисках для населения на территории города являются необходимыми при пла-
нировании различных мероприятий и определении стратегии его развития. 

Целью нашей работы является: оценка рисков для населения города, исходящих от почв 
и пыли, аккумулируемой в твёрдом осадке снега. 

Для её достижения поставлен ряд задач: 
 провести обзор литературных данных по теме; 
 выбрать подходящие методики исследования; 
 набрать эмпирический материал: провести полевой, лабораторный и камеральный эта-

пы исследования почв и твёрдого осадка снега; 
 с помощью выбранных ранее методик оценить риски для населения исследуемой тер-

ритории. 
Объектами исследования служат почва и твёрдый осадок снега на территории г. Йошкар-

Олы – столицы Республики Марий Эл, расположенной на берегах левого притока Волги – реки 
Малой Кокшаги. Предмет исследования – риски, исходящие от содержащихся в почвах тяжё-
лых металлов и пылеаэрозолей [1].  

Материалы и методы. В ходе атмогеохимических исследований, проведенных с учётом 
РД 52.04.186–89 [2] и методики, изложенной в «Геохимии окружающей среды» [3], была рас-
считана общая пылевая нагрузка, а также методом палетки [4] определено процентное соотно-
шение минеральных составляющих в твёрдом осадке снега. Одна из проб пылеаэрозолей была 


