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ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
ПОСЕЛЕНИЙ КРЕСТЬЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ в. НА ТЕРРИТОРИИ  
ОДЕССКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследована ландшафтно-климатическая приуроченность деревень, которые были основаны в конце 
XIX — начале ХХ в. крестьянами-переселенцами на территории современного Одесского р-на Омской обл. 
Анализ тенденций, которые были выявлены в ходе интеграции данных дистанционного зондирования, ме-
теорологических измерений и этнографических материалов, показывает, что на исходную ландшафтно-
климатическую приуроченность поселений и последующие трансформации окружавших их степных ланд-
шафтов повлиял комплекс природных и антропогенных факторов. Основным фактором, способствовав-
шим возникновению поселений, было наличие водоемов и, в меньшей степени, лесных массивов. В первые 
десятилетия XXI в. повышение температуры воздуха при снижении количества осадков увеличило сухость 
территории, тем самым сократив длительность существования временных водоемов вплоть до их пол-
ного пересыхания. К антропогенным факторам, оказавшим влияние на численность и продолжительность 
существования временных озер в сторону сокращения, можно отнести повсеместную распашку, в резуль-
тате которой степные ландшафты утратили способность длительное время удерживать талую и дож-
девую воду. В настоящее время в связи с проведением водопровода значение приуроченности поселений к 
временным озерам стало снижаться, однако аридизация приводит к утрате ресурсных, эстетических и 
рекреационных функций ландшафтов. 

 
Ключевые слова: крестьянские переселения, временные озера, хозяйственная адаптация, посе-

ления, юг Западной Сибири, лесостепь. 
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Введение 
Изучение приуроченности поселенческих структур к определенным ландшафтно-климати-

ческим условиям является сложной междисциплинарной задачей, решение которой, как прави-
ло, возможно лишь посредством интеграции методов естественнонаучных и гуманитарных дис-
циплин. Данное направление получило последовательное развитие преимущественно в архео-
логических исследованиях. Одним из наиболее перспективных направлений является примене-
ние данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) в решении вопросов размещения древ-
них поселений и реконструкции природной среды. Использование космоснимков нашло широ-
кое применение для выделения археологических объектов [Антимонов и др., 2015; Багаутдинов 
и др., 2015; Вальков, 2020; Костомаров и др., 2023]. Научно-методический аппарат для опреде-
ления дистанционными методами водообеспеченности и связанных с ней показателей приро-
допользования позволил выявить изменения площади водных объектов на локальном и гло-
бальном уровнях [Liao et al., 2014; Ashtekar et al., 2019; Deoli et al., 2021; Khalid et al., 2021; 
Choudhary et al., 2022; Yilmaz et al., 2023]. Помимо этого, отечественные географы, опираясь на 
                                                      

 Сorresponding author. 



Ландшафтно-климатическая приуроченность поселений крестьян-переселенцев… 

 163

сопоставление результатов реконструкций изменений климата, трансформаций ландшафтов и 
письменных исторических источников, осуществили ряд исследований по определению влия-
ния ландшафтно-климатических условий на формирование городских и сельских систем рассе-
ления, сложившихся на территории отдельных регионов России. К одной из актуальных науч-
ных проблем данного направления исследований можно отнести изучение адаптации опреде-
ленных переселенческих групп к новым ландшафтно-климатическим условиям в процессе 
формирования их систем расселения на новом месте. В этом плане особый интерес представ-
ляет изучение адаптации выходцев из разных регионов Российской империи к вариативности 
природных условий Сибири в период небывалых по своим масштабам крестьянских переселе-
ний конца XIX ― начала ХХ в. Подобные исследования призваны дать ответы на вопросы о 
том, насколько те или иные ландшафтно-климатические условия детерминируют пути развития 
сложившихся ранее принципов культуры жизнеобеспечения определенной переселенческой 
группы и какое они оказывают влияние на ее новую структуру расселения. Отличительной осо-
бенностью методологии подобных исследований является то, что, помимо применения естест-
веннонаучных методов и анализа документальных источников, в них можно привлечь этногра-
фические подходы, включающие непосредственные наблюдения за бытовыми практиками ис-
следуемых групп, а также изучение традиционных экологических знаний и хозяйственных навы-
ков, которые сохранились в памяти ныне живущих потомков переселенцев. 

На сегодняшний день в этнологических и этноархеологических исследованиях, проведен-
ных на территории отдельных регионов Сибири, отчасти были затронуты вопросы ландшафт-
ной приуроченности поселений русских старожилов [Курилов, 2005; Татаурова, 2017, Туров, 
2007, 2023] и др. Несмотря на наличие этих и ряда других работ, остается немало пробелов в 
знаниях, связанных с вариативностью ландшафтно-климатической приуроченности сельских 
поселений, возникших на территории юга Западной Сибири в период крестьянских переселений 
второй половины XIX ― начала ХХ в. Так, не изучена роль временных озер в формировании струк-
туры сельских поселений в степных районах юга Западной Сибири, которые лишены крупных есте-
ственных водоемов. Одной из таких типичных территорий является современный Одесский р-н Ом-
ской обл. Он находится на юге Западной Сибири в зоне резко-континентального климата с холод-
ной зимой с незначительным количеством осадков и умеренно-теплым летом. Одесский район рас-
смотрен как модельная территория юга Западной Сибири со степным ландшафтом, которая лише-
на крупных естественных водоемов. Сумма активных температур на территории района составляет 
порядка 1900 °C, коэффициент увлажнения 0,8–0,9 [Булгаков и др., 2018], что указывает на засуш-
ливость территории. 

Для района типичны находящиеся на удалении от рек степные ландшафты, в которых пе-
риодически могут образовываться лишь небольшие временные озера. Лесные сообщества, не-
большие по размерам (1–2 га), представлены преимущественно березняками (березовые «кол-
ки»). На протяжении длительного времени эта местность оставалась слабозаселенной и пре-
имущественно использовалась для кочевого скотоводства проживавших поблизости казахов. 
Земледелие получило развитие на рубеже XIX–XX столетий, когда в связи с земельной рефор-
мой началось переселение крестьян из европейской части России. В результате крестьянских 
переселений на территории района были основаны деревни Благодаровка (1900), Одесское 
(1904), Буняковка (1905), Побочино (1906), Белосток (1906), Ганновка (1907), Лукьяновка (1908), 
Громогласово (1908), Брезицк (1908), Желанное (1909), Славгородка (1909), Орехово (1909), 
Гришковка (1910) и др. [Список населенных мест…, 1928].  

Основная задача данной работы состоит в изучении принципов ландшафтно-климати-
ческой приуроченности деревень крестьян-переселенцев к жизнеобеспечивающим природным 
объектам ― временным озерам и лесам в контексте адаптации культуры жизнеобеспечения и 
хозяйственной деятельности, а также в ретроспективном анализе влияния климатических и ан-
тропогенных факторов на структуру расселения. 

 

Материалы и методы 
Исследование опиралось на синтез методологических подходов и инструментальных возмож-

ностей географии и этнологии. Для определения влияния гидрологических и геоботанических фак-
торов на структуру расселения и землепользования, а также оценки динамики увлажнения была 
выбрана территория в пределах административных границ Одесского р-на Омской обл. Площадь 
района составляет 1800 км². Плотность населения ― 9,7 чел. на 1 км2. На территории района нахо-
дятся как существующие, так и заброшенные поселения. В настоящее время в состав района вхо-
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дит 9 сельских поселений, которые включают в себя 19 населенных пунктов [Савельева, 2015, с. 8]. 
Размещение поселений представлено на рис. 1. По состоянию на 2020 г. на территории района 
проживало 16 221 чел. [Численность населения…]. 

 

 
 

Рис. 1. Территория исследований. 
Fig. 1. Study area. 

 

Местоположение заброшенных поселений было определено с использованием архивных ру-
кописных карт и уточнено по космоснимкам сверхвысокого разрешения сервиса Google Earth. Ис-
пользовались карта Омского уезда Акмолинской обл. (1912 г., масштаб в 1 дюйме 20 верст), руко-
писная карта Одесского района (1925 г., масштаб не указан). По картам было установлено при-
близительное расположение поселений, а их точное местонахождение отмечено по результатам 
дешифрирования ДДЗ. Заброшенные поселения имеют отчетливые дешифровочные признаки и 
хорошо выделяются по геометрически правильной сетке светлых линейных объектов (улиц) и 
темных участков прямоугольной формы (подворий). 

Затем структура расселения анализировалась с использованием геоинформационного ин-
струментария. Существует хорошо разработанный картометрический аппарат для определения 
зависимости расселения от природных факторов ― гидросети, рельефа, особенностей климата 
[Tian et al., 2012; Garcia-Molsosa et al., 2023; Membele et al., 2024]. Для оценки связи поселений с 
ландшафтами различного типа определяют плотность поселений — количество участков сель-
ской жилой земли, разделенное на общую площадь ландшафта, а густота расселения выявля-
ется посредством определения евклидова среднего расстояния между поселениями [Tian et al., 
2012]. Пространственные буферы часто используются для оценки таких показателей, как бли-
зость поселений к реке, основным дорогам и дренажной системе [Membele et al., 2024]. 

Мы использовали такие картометрические показатели, как плотность объектов, т.е. количество 
сельских поселений, разделенное на общую площадь ландшафта и среднее расстояние от поселе-
ния до природного объекта (озера, леса). Для определения показателей плотности и среднего рас-
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стояния применялись пространственные буферы диаметром 0,5, 1, 3 и 5 км, построенные средст-
вами картографической программы MapInfo. Плотность поселений рассчитывалась для каждой бу-
ферной зоны, построенной вокруг временных озер и лесов. Затем вычислялись коэффициенты 
корреляции между плотностью поселений и расстоянием от природного объекта. 

Для оценки современных климатических изменений использовались данные наблюдений 
на метеостанции Одесская за период 1938–2023 гг. (meteo.ru; rp5.ru). Были определены тренды 
изменения температуры воздуха и количества осадков, статистическая достоверность которых 
определялась с помощью теста Манна — Кендалла.  

Современная динамика увлажнения была определена с использованием ДДЗ на основании 
вычисления водного индекса NDWI по формуле 

 

            GREEN – NIR 
NDWI = ———————, 

            GREEN + NIR 
 

где GREEN и NIR — коэффициент отражения зеленого и ближнего инфракрасного диапазонов 
соответственно [McFeeters, 1996]. Значения водных индексов получены в результате обработки 
космоснимков Landsat (http://earthexplorer.usgs.gov) за период с 1986 по 2022 г. Использовались 
данные спутников Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM+, Landsat-8 OLI. Поскольку увлажнение почвы и 
площадь малых озер изменяются в течение года, были выбраны снимки без технических помех 
с близкими датами съемки в наиболее жаркий период года. Вычисления проводились в про-
граммной оболочке QGIS 3.2 

Этнологические исследования опирались на данные полевых работ, проведенных в 2022–
2023 гг. на территории Одесского р-на Омской обл. Они включали тематические интервью у 
представителей второго и третьего поколений потомков крестьян-переселенцев, рожденных в 
1930–1960-е гг., визуальный осмотр поселений и хозяйственных угодий, а также анализ пись-
менных источников (архивные документы, краеведческие публикации и др.). 

 

Результаты 
Природные факторы приуроченности поселений. На космоснимках можно отчетливо просле-

дить, что большинство деревень, основанных переселенцами на территории Одесского р-на, рас-
положены вблизи низин, которые периодически превращались в озера, что, безусловно, станови-
лось фактором, существенно улучшавшим локальные ресурсные условия жизнеобеспечения. Кар-
тометрический анализ показал, что плотность размещения поселений убывает по мере удаления от 
временных озер и лесов. Максимальная плотность отмечена в буферной зоне менее 500 м от вре-
менных озер (рис. 2). Поселения, находящиеся на расстоянии более 1 км от водоемов, довольно 
редки, их доля составляет 27 %. Медианное значение расстояния между центром поселения и вод-
ным объектом составило 0,28 км. Таким образом, поселения, как правило, располагались в непо-
средственной близости от источников воды. Для лесов выявлена сходная зависимость ― макси-
мальная плотность размещения поселений отмечена рядом с лесными массивами. Однако зависи-
мость от лесов выражена несколько слабее, чем от воды. Подсчет коэффициентов корреляции по-
казал, что между расстоянием от воды и плотностью поселений выявлена сильная отрицательная 
связь ― чем больше расстояние, тем ниже плотность. Коэффициент детерминации R2 = 0,81, что 
однозначно указывает на прямую зависимость расселения от водообеспеченности. В сходных по 
природным условиям засушливых районах Внутренней Монголии (КНР) также была выявлена 
сильная связь между увлажнением и плотностью поселений, R2 = 0,73 [Tian et al., 2021]. Величина 
коэффициента детерминации, отражающего зависимость расселения от лесных массивов R2 = 0,73, 
что также говорит о сильной зависимости расселения от этого ресурса. 

Этнографические свидетельства зависимости расселения от особенностей природной 
среды. Картометрический анализ распределения поселений показал, что они тяготели к водным 
объектам. Как правило, чиновники Переселенческого управления, входившего в состав Главно-
го управления землеустройства и земледелия Российской империи, стремились по мере воз-
можностей переселять крестьян в районы, по ландшафтно-климатическим условиям схожие с 
местами их выхода. Эта ситуация нашла наглядное воплощение на территории современной 
Омской области. Ее северные районы, расположенные в зоне смешанных лесов и тайги, в кон-
це XIX ― начале ХХ в. наиболее активно заселялись выходцами из лесистых районов цен-
тральной России, Предуралья и Белоруссии. В отличие от них, южные районы региона, распо-
ложенные в зоне степи и лесостепи, заселялись выходцами с Украины, из южного Поволжья и 
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некоторых других регионов, имевших сходные ландшафтно-климатические условия [Жигунова, 
2004]. На территории Одесского р-на большинство поселений было основано украинскими пе-
реселенцами, а также русскими и немцами, переселившимися из Поволжья. Поселившись в 
степи, вдали от рек и крупных лесных массивов, переселенцы должны были за короткий срок 
выработать оптимальные стратегии адаптации сложившейся у них ранее культуры жизнеобес-
печения к новым условиям. Несмотря на кажущуюся однородность степи, переселенцы в пер-
вые годы проживания в ней опытным путем выявили места, наиболее пригодные для жизни. 
Одна из характерных особенностей местных ландшафтов заключалась в том, что степные низи-
ны время от времени затапливались талой и дождевой водой, превращаясь в небольшие озера. 
Подобные затопления происходили в отдельные годы и чередовались с засушливыми периода-
ми, в которые вода полностью исчезала. Низины, в которых скапливалась влага, имели большое 
значение в системе жизнеобеспечения переселенцев ввиду того, что в них лучше росла трава, 
которая являлась кормовой базой для домашнего скота. При этом, по рассказам местных жите-
лей, переселенцы опытным путем стремились выбрать оптимальные места для своих поселений, 
которые не затапливались, но в то же время находились вблизи низин. С этой ситуацией при вы-
боре места столкнулись крестьяне, поселившиеся в селе Брезицк: «Выше ― травы нет, ниже ― 
затапливает. Рядом было озеро степное, потом оно высохло, потом всё рядом с ним затопи-
ло» (ПМА-2022, с. Желанное Одесского р-на Омской обл.). При отсутствии естественных низин 
переселенцы нередко окапывали свои участки канавами и делали запруды, создавая простейшие 
гидротехнические сооружения для задержания влаги в период таянья снега.  

 

 
 

Рис. 2. Плотность размещения поселений в различных буферных зонах вокруг временных озер и лесов. 
Fig. 2. Density of settlements in various buffer zones around temporary lakes and forests. 

 

Периодичность возникновения и пересыхания степных озер в настоящее время достоверно 
не известна. Порядок колебаний осушения/наполнения озер, вероятно, раньше зависел от ко-
личества осадков в течение года (особенно в зимний период) и интенсивности таяния снега, 
глобального изменения климата, солнечной активности и т.д. В последние 60–70 лет присоеди-
нились антропогенные факторы (тотальная распашка земель вокруг озер, мероприятия по сне-
гозадержанию на полях, занесение грунта с полей во время весеннего половодья и т.д.). На 
картах 1950–1960-х годов некоторые исчезнувшие в настоящее время озера (Брезицкое, Пес-
чанское и др.) указаны как непересыхающие.  

Периодически страдая то от засухи, то от наводнений, переселенцы искали пути оптимального 
использования дождевой воды. Так, в деревнях Брезицк, Гришковка, Калиновна, Болдыревка были 
прорыты каналы для сбора талой и дождевой воды, которые спасали от затопления поля и участки 
местных жителей, одновременно служа источником для наполнения котлована, выполнявшего 
функцию искусственного озера. Дождевая вода использовалась местными жителями для приготов-
ления пищи, стирки белья и мытья в бане. Ценность дождевой воды усиливалась тем, что вода во 
многих вырытых на участках переселенцев колодцах была довольно жесткой и уступала по качест-
ву дождевой. Следует отметить, что подобные практики были широко распространены во многих 
степных районах Сибири и Северного Казахстана [Токарев, 1956, с. 293–294].   

Динамика климатических показателей, определяющих ресурсы жизнеобеспечения. Опре-
деляющее значение таких ресурсов, как вода и наличие лесной растительности, обуславливает 
необходимость анализа природных показателей, влияющих на увлажнение и образование вре-
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менных озер. Увлажнение территории определяется соотношением количества выпадающих 
осадков и испаряемости, которая зависит от температурного режима: рост температуры возду-
ха увеличивает испаряемость. 

Анализ данных температурного режима за период метеонаблюдений на метеостанции 
Одесская (1938–2023 гг.) показал наличие положительного тренда среднегодовой температуры 
воздуха (рис. 3). Скорость роста температур составляет в среднем 0,33 °С / 10 лет. Наиболь-
шая скорость потепления (0,44 °С / 10 лет) выявлена для весеннего периода. Анализ статисти-
ческий достоверности тренда с использованием теста Манна — Кендалла показал высокую 
степень достоверности на уровне 99,9 %.  

 

 
 

Рис. 3. Изменение климатических показателей (среднегодовая температура воздуха, сумма осадков)  
на метеостанции Одесская. 

Fig. 3. Average annual air temperature and precipitations at the Odesskaya weather station. 
 

 
 

Рис. 4. Межгодовая изменчивость значений индекса NDWI и суммы осадков летнего периода. 
Fig. 4. Year-to-year variability in NDWI and summertime precipitation. 

 

Годовая сумма осадков сильно варьирует от года к году. В среднем выпадает 336 мм осад-
ков, но в отдельные годы наблюдается как снижение до 220–250 мм, так и рост до 450–500 мм 
(рис. 3). Максимальное количество осадков (около 46 %) приходится на летний период. Тренд 
изменчивости среднегодового количества осадков практически не выражен. Количество летних 
осадков постепенно снижается, отрицательный тренд выражен сильнее, чем в целом за год. 
Уменьшение количества осадков составляет в среднем 4,3 мм / 10 лет. Однако статистическая дос-
товерность тренда за период 1938–2022 гг. отсутствует как результат значительной дисперсии. 

Увлажнение территории также было определено по данным нормализованного разностного 
индекса воды NDWI, который доказал свою эффективность во множестве исследований [Singh 
et al., 2014; Bhunia, 2021; Khalid et al., 2021]. Считается, что водные объекты принимают значе-
ния NDWI от 0,2 до 1, объекты, не содержащие влагу, принимают значения < 0. С ростом пло-
щади, занятой водными объектами, увеличивается значение NDWI [Roy, Mondal, 2023]. На тер-
ритории исследования в период 1986–2022 гг. средние значения NDWI варьировали в широких 
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пределах ― от -0,15 до +0,41. Варьирования показателя хорошо соотносятся с количеством 
выпавших осадков. Наиболее низкие, отрицательные значения NDWI, характерные для пере-
сыхания, были отмечены в 1998, 2000 и 2022 гг., когда сумма летних осадков была одной из 
самых маленьких за период наблюдений (50–74 мм). Напротив, максимум NDWI в 2007 г. сов-
падает с максимумом осадков. Между суммой летних осадков и величиной NDWI существует 
сильная корреляционная зависимость (R = 0,77). Наблюдаются отрицательные тренды как 
суммы летних осадков, так и значений NDWI (рис. 4). Таким образом, общая тенденция измене-
ния климатических показателей, определяющих увлажненность, состоит в снижении количества 
осадков, росте испаряемости и, как следствие, уменьшении влагообеспеченности, что вызвало 
исчезновение озер и стало дополнительным фактором того, что многие поселения оказались 
заброшенными.  

 

Дискуссия 
Зависимость расселения от особенностей природной среды является очевидным фактом. 

Основными факторами окружающей среды в отношении поселений являются рельеф, климат и 
наличие воды [Kirch et al., 2004; Tian et al., 2012]. В засушливых районах  главенствующее 
влияние оказывает водообеспеченность. Временные озера играли важную роль в сельском хо-
зяйстве Одесского р-на. В период существования колхозов и совхозов от них выкапывались 
каналы для орошения полей и сенокосов, что обеспечивало стабильное ведение сельского хо-
зяйства. В настоящее время постоянно существующие озера естественного наполнения прак-
тически отсутствуют. Такая ситуация сложилась в последние десятилетия. Еще в обозримом 
прошлом ситуация была иная. Хорошим примером является озеро, расположенное возле  
д. Брезицк. По состоянию на 2022 г. озеро было уже три года как полностью высохшим, однако, 
по воспоминаниям местных жителей, в 1970-е гг. в нем постоянно сохранялась вода. В период 
существования совхоза вблизи озера была устроена бахча, на которой выращивали арбузы и 
овощи. Помимо этого, при большом количестве прилетающих на озеро уток оно было источни-
ком дичи для местного населения. Таким образом, пример Брезицка демонстрирует ситуацию, 
когда возникновение в степи даже небольшого водоема существенным образом повышает ка-
чество жизни местного населения и становится важным источником биоресурсов для его жиз-
необеспечения и, напротив, его исчезновение снижает качество жизни.  

Следует отметить, что если до 1970-х гг. временные водоемы были критически важны для 
жизнеобеспечения местного населения и ведения сельского хозяйства, то, после того как в 
большинстве сельских населенных пунктов был проведен водопровод, по которому поступает 
очищенная вода из р. Иртыш, приуроченность поселений к временным водоемам начала утра-
чивать прежнее значение. Кроме того, в первые десятилетия XXI в. в большинстве семей сель-
ских жителей стали держать меньше домашнего скота, для кормовой базы которого нужна была 
трава, росшая в затапливаемых низинах.  

Вероятно, снижение водообеспеченности обуславливалось как климатическими, так и ан-
тропогенными факторами. Упоминавшееся выше увеличение испаряемости вследствие роста 
температур, снижение летнего количества выпадающих осадков и значительное их погодичное 
варьирование, когда относительно благоприятные годы чередуются с засушливыми, привело к 
постепенному сокращению времени существования временных водоемов и их полному пере-
сыханию. Общая тенденция изменений климатических условий в Омской обл. состоит в увели-
чении температуры атмосферного воздуха и количества осадков, а также в увеличении числа 
аномальных погодных явлений [Гудинова и др., 2010]. Динамика метеопараметров на метео-
станции Одесская согласуется с характерными для региона тенденциями лишь частично: на-
блюдается рост температур воздуха, но количество осадков не растет, а в летний период даже 
сокращается. Таким образом, климат становится более засушливым, что является неблагопри-
ятным фактором для образования временных озер. 

Также необходимо отметить влияние деятельности человека. Активная распашка степи и 
перенаправление потоков дождевой и талой воды на поля привели к масштабным трансфор-
мациям степных ландшафтов, выступив в качестве одного из факторов, способствовавших пе-
ресыханию большинства озер, которые ранее образовывались в низинах. В естественных сухих 
степях при отсутствии или умеренном уровне антропогенной нагрузки значительную водорегу-
лирующую роль имеет дернина ― остатки растений на поверхности почвы, которая предохра-
няет влагу от испарения [Нестеренко, 2007]. Распашка приводит к увеличению испарения и 
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снижению водообеспеченности. Снижается водозапасающая функция поверхностного органо-
генного слоя почвы, что приводит к более интенсивному половодью. 

Ранее отмечалось общее негативное влияние современных климатических трендов на 
сельское хозяйство юга Сибири. Мониторинг состояния земледельческих угодий степной и ле-
состепной зон Сибири за период 1990–2020 гг. показал снижение благоприятности климата для 
полеводства [Гулянов и др., 2021]. Тенденция к уменьшению водообеспеченности требует при-
нятия мер по снижению последствий аридизации климата (регулирования паводкового стока с 
созданием водохранилищ, выполнение мероприятий по накоплению влаги и снега на полях, 
лесомелиорации, внедрения методов обработки почв, снижающих испарение).  

 
Выводы 
Картометрический анализ показал, что основным фактором, влияющим на возникновение 

поселений в ходе переселенческой программы на рубеже XIX–XX столетий, было наличие во-
доемов и, в меньшей степени, лесных массивов. Анализ тенденций, которые были выявлены в 
ходе интеграции данных дистанционного зондирования, метеорологических измерений и этно-
графических материалов, показывает, что в случае Одесского р-на Омской обл. на исходную 
ландшафтно-климатическую приуроченность поселений и последующие трансформации окру-
жавших их степных ландшафтов повлиял комплекс природных и антропогенных факторов. В 
районе исследований наблюдается постепенная аридизация климата вследствие роста темпе-
ратуры воздуха и сокращения количества выпадающих осадков. За период метеонаблюдений 
1938–2023 гг. отмечен статистически достоверный тренд роста температур атмосферного воз-
духа с интенсивностью 0,33 °С / 10 лет и снижение годового количества осадков на 4 мм за  
10 лет. Повышение температуры воздуха при снижении количества осадков увеличило сухость 
территории, тем самым сократив длительность существования временных водоемов вплоть до 
их полного пересыхания. К антропогенным факторам, способствовавшим сокращению числен-
ности и продолжительности существования временных озер, можно отнести повсеместную рас-
пашку, в результате которой степные ландшафты утратили способность длительное время 
удерживать талую и дождевую воду. В настоящее время в связи с проведением водопровода 
значение приуроченности поселений к временным озерам стало снижаться, однако аридизация 
приводит к утрате ресурсных, эстетических и рекреационных функций ландшафтов.  
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Landscape and climatic confinement of settlements of peasant-migrants  
of the late 19th — early 20th century on the territory of the Odessa district of the Omsk oblast 

The landscape-climatic confinement of villages that were founded in the late 19th — early 20th century by 
peasant-migrants in the territory of the modern Odessa district of the Omsk oblast has been examined. Trend 
analysis, which were identified during the integration of remote sensing data, meteorological measurements and 
ethnographic materials indicate the initial landscape-climatic confinement of settlements and subsequent trans-
formations of the steppe landscapes surrounding them were influenced by a complex of natural and anthropo-
genic factors. The main factor which influenced the emergence of settlements was the presence of water bodies 
and, to a lesser extent, forests. In the first decades of the 21th century, an increase in air temperature with a de-
crease in precipitation increased the dryness of the territory, thereby reducing the duration of the existence of 
temporary reservoirs until they completely dry out. Anthropogenic factors that influenced the reduction in the 
number and duration of the existence of temporary lakes include the widespread plowing of steppe landscapes, 
as a result of which they lost the ability to retain melt and rainwater for a long time. Currently, in connection with 
the water supply, the importance of confined settlements to temporary lakes began to decline, but aridization 
leads to the loss of resource, aesthetic and recreational functions of landscapes. 

Keywords: peasant migrations, temporary lakes, economic adaptation, south of Western Siberia, forest-steppe. 
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