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Рассматриваются особенности формирования экологического каркаса индустриального города как 
одного из основных элементов планирования городских земель на примере г. Новокузнецка. 
Экологический каркас представляет собой совокупность экосистем, формирующих пространственно-
организованную инфраструктуру, необходимую для поддержания экологической стабильности 
территории и сохранения благоприятной экологической обстановки в городе. Благоприятные условия 
для жизни горожан обеспечиваются средообразующей, природоохранной, рекреационной и 
оздоровительной функциями экологического каркаса. Специфика конструирования экологического 
каркаса индустриального города связана с формированием экологического каркаса на основе 
существующих природных и природно-антропогенных ландшафтов, выделением центральных и 
краевых ядер и почти полным отсутствием буферных зон. Его основой в Новокузнецке являются 
крупные зеленые массивы, поймы рек Томи и Кондомы, а также долины малых рек. В статье дается 
характеристика основных элементов (ядра, экологические коридоры, локальные элементы, 
межмагистральные клинья) и приводится схема экологического каркаса г. Новокузнецка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  экологический каркас, индустриальный город, элементы экологического 
каркаса, город Новокузнецк. 
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The paper considers the formation of the ecological framework of the industrial city through the example of 
Novokuznetsk. The ecological framework is regarded as one of the basic elements of city land planning. It 
represents a set of ecosystems which form the spatially organized infrastructure necessary for the 
maintenance of ecological stability of the territory and preservation of the favorable ecological situation in 
the city. Functions of an ecological framework (including formation of the environment, nature 
protection, and recreation) provide favorable conditions for the life of citizens. The peculiarity of designing 
an ecological framework of an industrial city is that it is formed on the basis of the existing natural and 
natural-anthropogenic landscapes, and kernels are subdivided into central and boundary ones, with almost no 
buffer zones. Its basis in Novokuznetsk are large green zones, flood plains of the Tom and Kondoma Rivers, 
as well as valleys of small rivers. The article describes the basic elements (kernels, ecological corridors, local 
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elements, and multipurpose wedges) and provides a scheme of the ecological framework of the city of 
Novokuznetsk. 

K e y w o r d s :  ecological framework, industrial city, elements of the ecological framework, 
Novokuznetsk. 

 
Введение 

Индустриальный город – это неустойчивая искусственная система, в которой главной 
градообразующей базой и основной отраслью специализации является промышленность. Поскольку в 
индустриальном городе наблюдается высокая степень нарушенности всех компонентов природной 
среды, поэтому формирование экологического каркаса связано с трудностями, обусловленными 
изменением большей части ландшафтов человеком. Поэтому экологический каркас индустриального 
города должен являться одним из основных элементов планирования городских земель и 
представлять собой совокупность экосистем, формирующих пространственно-организованную 
инфраструктуру, необходимую для поддержания экологической стабильности территории и 
сохранения благоприятной экологической обстановки в городе. Наряду с этим он выполняет 
средообразующую, природоохранную, рекреационную и оздоровительную функции, обеспечивая 
благоприятные условия для жизни горожан.  

 
Материалы и методы исследования 

В литературе используются различные подходы к становлению, формированию понятия 
«экологический каркас» в зависимости от того, какой смысл вкладывают авторы. В настоящее время 
известны следующие понятия: «биосферный каркас» [1], «экологический каркас» [3], «природный 
каркас территории» [9], «ландшафтный каркас» [5], «природно-экологический каркас» [11], 
«опорный рекреационный каркас» [6], «природоохранный каркас (зеленый каркас)» [7], 
«ландшафтно-экологический каркас» [8] и др.  

Важная роль в развитии концепции экологического каркаса принадлежит Б.Б. Родоману, где 
растущий город не должен мешать природному ландшафту, т.е. территория делится на ряд 
функциональных зон, центры городов противопоставляются природным заповедникам и должны 
быть максимально удалены друг от друга. Природные заповедники необходимо связать между собой 
«зелеными коридорами» в единый массив. 

Концепция Б.Б. Родомана была развита В.В. Владимировым, предложившим концепцию 
«пространственной структуры экологического каркаса расселения», включающего систему 
функциональных зон: центральное ядро, зону ограниченного развития, преимущественного развития, 
активного хозяйственного освоения, экологического равновесия, буферную и компенсационную. В 
зонах экологического равновесия, буферной и компенсационной должны быть установлены наиболее 
строгие хозяйственный и экологический режимы. Именно здесь необходимо развивать сеть ОПТ, 
являющейся природным составляющим экологического каркаса расселения так называемого 
природного каркаса [3]. Таким образом, происходит формирование природного каркаса как основы 
экологического каркаса расселения. В дальнейшем развивает концепции природного каркаса П. 
Каваляускас, утверждающий, что природный каркас является зоной «особой экологической 
ответственности», охватывающей наиболее важные в геодинамическом отношении ареалы[9]. 

Наиболее близка к данному пониманию природного каркаса территории и идея биосферного 
каркаса Э.Б. Алаева [1], под которым понимаются жизненные узлы (концентрации биомассы, 
биоактивности, генофонда и т. п.) и линии связи (пути миграций животных, птиц, рыб и др.). 
Элементами каркаса являются все виды ОПТ; естественные и искусственные насаждения вдоль русел 
рек, транспортных путей и др. 

В дальнейшем А.А. Тишков [15] рассматривает зеленый каркас (природоохранный каркас) как 
систему взаимосвязанных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), обеспечивающих 
нормальное функционирование экосистем среды, межэкосистемных связей, сохранение 
биоразнообразия и поддержание природосберегающих систем природопользования. 

В своей работе мы придерживаемся определения, данного Е.Ю. Колбовским. Экологический 
каркас территории – это совокупность ее экосистем с индивидуальным режимом природопользования 
для каждого участка, образующих пространственно организованную инфраструктуру, которая 
поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и 
деградацию ландшафта [6]. 
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Экологический каркас индустриального города представляет собой систему мезоуровня, которая 
отличается от системы макроуровня, от регионального экологического каркаса особенностями 
конструирования, структурой, размерностью и наличием основных блоков [2].  

Территориальная особенность индустриального города позволяет выделить следующие подходы в 
формировании экологического каркаса индустриального города: 
 ландшафтный подход; 
 бассейный подход. 
В данной работе основным является ландшафтный подход, учитывающий специфику природных 

комплексов, а также характер и степень антропогенного воздействия на территорию, которые 
определяются при помощи одного из методов регулирования природопользования и оценки 
состояния земельных ресурсов эколого-хозяйственного баланса территории (по методике Б.И. 
Кочурова). Основным показателем оценки эколого-хозяйственного баланса территории являются 
коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (Ко) антропогенной нагрузки и естественной 
защищенности земель (Кез).  

Эколого-хозяйственный баланс территории – это сбалансированное соотношение различных видов 
антропогенной деятельности и интересов различных групп населения территории с учетом 
потенциальных возможностей среды обитания. Такое развитие территории обеспечивает 
воспроизводство земельных ресурсов и не вызывает негативных экологических последствий. 

Анализ территориальной структуры индустриального города свидетельствует о сочетании 
природного и природно-антропогенного ландшафтов. Природные ландшафты в индустриальном 
городе представляют собой открытые пространства, сохранившие естественный характер. Данные 
территории, являющиеся взаимосвязанными элементами природы, расположены в долинах крупных 
и малых рек, а также к ним относятся крупные зеленые массивы естественных лесов, сохранившиеся 
в пределах 20 км в черте города. Эти территории в структуре экологического каркаса города 
выполняют функции экологических ядер. 

Природно-антропогенный ландшафт сочетает в себе природные элементы и результаты 
хозяйственной деятельности человека, в своем развитии последние подчиняются природным 
закономерностям. 

В индустриальном городе природно-антропогенный ландшафт представлен: земледельческим 
(агро- или сельскохозяйственными ландшафтами), лесохозяйственным (лесопосадки, которые с 
течением времени приобретают черты, присущие естественному типу леса) и рекреационным 
(природный ландшафт, сочетающийся  инженерными сооружениями рекреационного назначения) 
ландшафтами. Данные территории в экологическом каркасе индустриального города выполняют 
функции экологических ядер, точечных элементов и межмагистральных клиньев.  

Следует отметить, что разработка экологического каркаса опирается и на бассейновый подход. 
Речные системы в структуре экологического каркаса выполняют функции экологических коридоров, 
позволяющих сохранить целостность существующих экосистем, выполняя вещественно-
энергетические связи между структурными элементами экологического каркаса.  

Тесная связь ландшафтного и бассейного подходов является основой биологического 
разнообразия. Ландшафтный подход позволяет наиболее полно охватывать флористическое и 
ценотическое разнообразие. Бассейный подход дает возможность не только поддерживать 
целостность и сохранение экологических функций экосистем, но и вещественно-энергетические 
связи.  

Использование данных подходов при формировании экологического каркаса позволит наиболее 
полно учесть все ландшафтные и экологические особенности территории, в дальнейшем сохранить 
природные ландшафты и биоразнообразие, функциональные связи и единство, обеспечивая 
устойчивое развитие территории города.  

 
Результаты и их обсуждение 

Новокузнецк является многофункциональным центром перерабатывающей промышленности с 
высокой долей металлургического производства, поэтому территория города представляет собой 
совокупность техногенных и природно-антропогенных систем. В условиях города сохранение 
естественного ландшафта практически невозможно. Использование эффективных методов 
планирования позволяет максимально использовать положительные стороны измененного 
естественного ландшафта. Для сохранения стабильности, жизнеспособности и возможности развития 
города большое значение имеет баланс между искусственной средой (городской) и средой 
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природной. При этом важную роль играет малоизмененный природный ландшафт, 
характеризующийся сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 
формирующихся в единых климатических условиях. В настоящее время на территории Новокузнецка 
природный ландшафт, не претерпевший изменений хозяйственной или иной деятельностью человека, 
отсутствует, его функции большей частью выполняют природно-антропогенные ландшафты. 

Природные сообщества, богатые по биологическому разнообразию, позволяют нивелировать 
высокие антропогенные нагрузки, а также поддерживать  комфортную для человека среду обитания. 
Следует отметить, что при превышении допустимого предела нагрузки на экосистему она начинает 
постепенно разрушаться, что приводит к ухудшению экологической обстановки на локальном 
участке ее существования. Наибольшему риску подвергаются изолированные друг от друга 
природные сообщества. Такая изоляция часто возникает в городской среде. Создание и эффективное 
функционирование экологического каркаса индустриального города дает возможность для 
сохранения биоразнообразия и уменьшения фактора экологического риска.  

Проектируемый экологический каркас г. Новокузнецка состоит из элементов, различных по 
возрасту, типам, формам озеленения, а также функциональному значению. В экологическом каркасе 
индустриального города большую роль играют ядра («узловые» точки), выполняющие функцию 
долговременного функционирования экосистем в режиме естественной динамики, включая места 
обитания видов или территории высокой природоохранной значимости, выполняющие 
средообразующую функцию, представляющие типичные, ценные или уникальные ландшафты. 
Помимо средообразующей функции, которая характеризуется поддержанием экологического баланса 
территории, созданием условий для рекреации, ядра выполняют средозащитную функцию, 
характеризующуюся сохранением природных комплексов и их компонентов, разнообразия 
местообитаний и видов. Ядра экологического каркаса являются опорой для зон и зональных связей. 
При формировании экологического каркаса в качестве ядер выступают крупные ООПТ (заповедники, 
национальные парки и т.д.). Однако в индустриальном городе выделение подобных ООПТ в 
большинстве случаев невозможно. Поэтому ядрами экологического каркаса выступают леса в 
пределах городской черты, крупные городские сады, парки, скверы, аллеи и бульвары, а также 
крупные городские кладбища (таблица). 

Возможности экологического каркаса города и условия его развития зависят от площади и 
размещения ядер, промышленных и селитебных зон. Эти элементы являются основополагающими в 
формировании экологического каркаса г. Новокузнецка (рисунок). 

 
Элементы экологического каркаса (ЭК) индустриального города 

Элемент ЭК Вид элементов  
ЭК 

Характеристика элементов ЭК Территории, входящие в состав 
элементов ЭК 

Ядра Центральные и 
краевые ядра 

Центральные ядра характеризуются 
более мелкими размерами, 
располагаются в центре города, 
имеют сравнительно бедный набор 
биоразнообразия. В условиях 
индустриального города  играют 
основную роль в экологической 
стабилизации, выполнять 
средообразующую функцию 

Парк им. Ю.А. Гагарина, парк им. 
Н.В. Дроздецкого, парк им. Ф.Э. 
Дзержинского, Клубный сад, сквер 
Комсомолец, Северный лес, парк 
Водная, Кузнецкая крепость, 
проектируемые памятники 
природы: «Топольники», 
«Кузнецкий» и др. 

Краевые ядра характеризуются 
более крупными размерами, 
располагаются на окраине города, 
имеют высокую плотность 
биоразнообразия. Основная функция 
– регулирование базовых 
параметров экологической 
стабильности 

Сосновская, Бунгурская, 
Букинская и Таргайская, 
Куртуковская, Муратовская, 
Митинская, Вознесенская лесные 
дачи; леса совхоза 
«Садопарковый»; лесные колки на 
землях сельхозпредприятий, леса 
Есаульского, Апанасовского и 
Костенковского лесничеств; 
памятник природы «Старцевые 
горы»; Редаковское и Байдаевское 
кладбища 
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Окончание табл. 
Элемент ЭК Вид элементов  

ЭК 
Характеристика элементов ЭК Территории, входящие в состав 

элементов ЭК 
Экологические 
коридоры 

Природные 
коридоры, 
зеленые 
насаждения 
вдоль автодорог 

Природные коридоры,  являющиеся 
основными магистралями 
вещественно-энергетического 
обмена (в том числе биотическими 
элементами). Способствуют 
миграции фауны, а также обмену 
веществом и энергией. Элементы 
экологического коридора 
выполняют транспортную функцию, 
обеспечивая передвижение 
подвижных компонентов природы, 
защиту речных русел и пойм и в 
целом поддержание целостности 
каркаса 

Реки Томь, Кондома, Аба 

Зеленые насаждения, вдоль 
автодорог выполняют 
средозащитную функцию, 
осуществляя изоляцию линейно 
выраженных зон антропогенной 
активности, а также обеспечивают 
передвижение подвижных 
компонентов природы 

Ильинское шоссе, дорога Р-366, 
фрагментарно Заводское и 
Кондомское шоссе, 
автомобильные трассы: 
Новокузнецк-Междуреченск, 
Новокузнецк-Киселевск, 
Новокузнецк-Калтан 

Межмагист 
ральные 
клинья 

Многофункцио 
нальные 
территории, 
дополняющие 
экологические 
ядра и 
экологические 
коридоры, и 
иногда отделяют 
их от 
техногенных 
территорий 

Сельские селитебным ландшафтом, 
с незначительным преобразованием 
ландшафтных комплексов. Могут 
выполнять функцию буферных зон 

Ильинские карьеры, горнолыжная 
база «Лесная сказка» 
(Куйбышевский район), 
горнолыжная база  на горе 
Маяковая и оборудованные пляжи 
(Заводской район), станция 6-й км 
(Центральный район), отдельные 
фрагменты «зеленых» полос вдоль 
автомобильных дорог 

Точечные 
элементы 

Объекты 
природы, 
памятники 
истории и 
культуры в 
природном 
ландшафте 

Основная задача точечных 
элементов заключается в охране 
объектов природы, истории и 
культуры, выполняют научную, 
эстетическую и социальную 
функции 

Бульвар Героев, Ильинский парк, 
сад Алюминщиков, сквер Борцов 
Революции, парк Металлургов, 
аллея Космонавтов, Кривое озеро, 
аллея Авиаторов, сквер имени 
Веры Соломиной, сквер памяти 
Воину-Освободителю и 
Комсомольской славы, 
Экологическая аллея, Аллея 
спасателей и др. 

 
Анализ территориальной структуры г. Новокузнецка показывает, что значительная часть 

территории города занята жилой и общественной застройкой. В период с 2012 по 2017 г. наблюдается 
увеличение площади земель общественно-деловой застройки на 70 га, площадь земель транспорта, 
связи, инженерных коммуникаций на 44 га, а также на 1 га увеличение площади земель ООПТ. При 
этом наблюдается уменьшение на 209 га площади земель, не вовлеченных в градостроительную или 
иную деятельность. На территории города выделяется земледельческий агроландшафт, наибольшая 
его площадь характерна для Заводского района. Лесохозяйственный ландшафт в городе представлен 
зеленой зоной, в которую объединены все леса в радиусе 30 км вокруг города. Общая площадь 
составляет около 22,5 тыс. га, или всего 8% пригородной территории.  

 



2018 Географический вестник 3(46) 
Экология и природопользование 

 

 88

 
Картосхема экологического каркаса г. Новокузнецка 

 
Для г. Новокузнецка характерно наличие рекреационного ландшафта как района массового 

отдыха, расположенного в пределах Куйбышевского (горнолыжная база «Лесная сказка»), Заводского 
(горнолыжная база на горе Маяковая и оборудованные пляжи), Центрального (станция 6-й км), 
Кузнецкого районов (район Топольников, район Кузнецкой крепости). 

В состав экологического каркаса города входят антропогенные ландшафты (Заводской район). 
Поскольку Новокузнецк является промышленным центром, в нем выделены территории техногенных 
ландшафтов: промзона ОАО «Евраз ЗСМК», ОАО «Русал Новокузнецкий Алюминиевый завод», 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», Абагурского филиала ОАО «Евразруда», а также территории шахт в 
Куйбышевском районе (разрез Листвянский и шахта Димитрово), Заводском районе (шахта 
Большевик), Орджоникидзевском районе (шахта Абашевская).  

Использование ландшафтного подхода при формировании экологического каркаса г. 
Новокузнецка позволил выявить ряд особенностей его формирования: 

1. Экологический каркас индустриального города формируется на основе существующих 
природных и природно-антропогенных ландшафтов (зеленой зоны города). 

2. В составе экологического каркаса индустриального города ядра подразделяются на центральные 
и краевые в зависимости от их местонахождения, размеров и функциональной значимости (таблица). 

3. Отмечается отсутствие буферных зон. Эта особенность связана с тем, что в индустриальном 
городе центральные и краевые ядра напрямую соседствуют с селитебными или техногенными 
ландшафтами. Переход от зоны интенсивного использования к зонам особого режима 
природопользования происходит через краевые части ядер, которые выполняют буферные функции. 

 
Выводы 

Таким образом, экологический каркас является необходимым структурным элементом 
планирования территории любого индустриального города для сбалансированного и гармоничного 
развития. Его основой в г. Новокузнецке являются крупные зеленые массивы, поймы рек Томи и 
Кондомы, а также долины малых рек. Спецификой конструирования экологического каркаса ин-
дустриального города является то, что экологический каркас формируется на основе существующих 
природных и природно-антропогенных ландшафтов, выделяются центральные и краевые ядра и 
почти полностью отсутствуют буферные зоны. Взаимодействие всех элементов экологического 
каркаса индустриального города обусловливает его существование как единой системы. 
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