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Аннотация
Цель. Обзорно-исследовательский анализ ландшафтов с мерзлотным (криогенным) ре-
льефом в природных регионах Северной Евразии с целью получения информации о чет-
вертичной истории макрорегиона и динамике климата в плейстоцене-голоцене.1

Процедура и методы.  Исследование основано на анализе ландшафтов с криогенным 
рельефом в нескольких природных регионах Северной Евразии, рассмотренных в их 
субдолготной последовательности (северо-восток Восточно-Европейской (Русской) рав-
нины, север Западной Сибири, Центральная Якутия и Северо-Восточная Сибирь). На ос-
новании анализа большого фактического материала, авторского и из опубликованной ли-
тературы, выявляется значительное генетическое разнообразие подобных ландшафтов и 
определяются закономерности их пространственного размещения. Сопоставление этих 
закономерностей с современной климатической зональностью, особенностями теплово-

© CC BY Шполянская Н . А ., Осадчая Г . Г ., Федоров А . Н ., 2024 .
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го состояния верхних слоёв горных пород и с геоморфологическим устройством рассма-
триваемых регионов позволило установить, в какие эпохи формировался тот или иной 
тип криогенного рельефа и какие природно-климатические условия соответствовали их 
развитию.
Результаты.  Установлено, что большая часть ландшафтов с криогенным рельефом 
сформировалась в голоцене и в своём распространении отвечает современной зональ-
ности. Среди них есть типы, сформировавшиеся на ещё доголоценовых поверхностях, 
но в своём распространении и стадиях развития подчиняющиеся современной зональ-
ности. Ряд существующих сегодня типов криогенного рельефа в своём распространении 
не подчиняется современной зональности и современному тепловому состоянию горных 
пород. Такие формы рельефа сформировались на древних поверхностях ещё в среднем 
плейстоцене и отражают климат древних холодных эпох, для которых была свойственна 
климатическая гиперзональность. Хорошая сохранность этих форм указывает на отсут-
ствие в плейстоцене в рассматриваемых регионах ледниковых покровов. Расположение 
форм криогенного рельефа в геологическом разрезе может говорить о существовании 
в западном секторе Северной Евразии (северо-восток Восточно-Европейской равнины и 
север Западной Сибири) морского бассейна в течение большей части плейстоцена, а в 
восточном секторе (Центральная Якутия и Северо-Восточная Сибирь) свидетельствует об 
однотипном континентальном режиме в течение всего плейстоцена и голоцена. Преоб-
ладание во все эпохи полигонального рельефа указывает на отсутствие в плейстоцене 
покровного оледенения в рассматриваемых природных регионах. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты данного исследования пред-
ставляются актуальными, т. к. палеогеография четвертичного периода уже не одно де-
сятилетие является объектом непрекращающихся споров. Ландшафты с криогенным ре-
льефом, формировавшиеся вместе с возникновением криолитозоны в течение 2,5 млн 
лет, менявшиеся на протяжении этого времени и сохраняющие преемственность в своём 
развитии, содержат информацию о характере природных процессов в плейстоцене-го-
лоцене, их эволюции и динамике климата. Поэтому выявление генетических и простран-
ственных закономерностей подобных ландшафтов может использоваться при палеоге-
ографических реконструкциях и служить дополнительным аргументом в дискуссиях о 
природных условиях четвертичного периода.

Ключевые слова: географическая зональность, ландшафты криолитозоны, блочный ре-
льеф, бугры пучения, плейстоцен, голоцен, полигональный рельеф, полигонально-жиль-
ный лед, Российская Арктика
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Abstract
Aim. Study of northern Eurasia landscapes with cryogenic relief in order to obtain information 
about the Quaternary history and climate dynamics in the Pleistocene-Holocene.
Methodology. The study is based on the analysis of landscapes with cryogenic relief in three 
regions of northern Eurasia in their sublongitudinal sequence – in the Russia European terri-
tory north (ETR), in the Western Siberia north and in the Eastern Siberia north. Based on a large 
amount of factual material, the author’s own and from the literature, a large genetic diversity 
of such landscapes and their spatial patterns are revealed. Comparison of these patterns with 
modern climatic zonation, features of the rocks thermal state and with the regional geomor-
phological structure made it possible to establish in which eras this or that cryogenic relief type 
was formed, and what natural conditions and climate corresponded to their development.
Results. It has been established that most of the landscapes with cryogenic relief were formed 
in the Holocene, and in their distribution correspond to modern climatic zonality. Among them 
there are types that were formed on pre-Holocene surfaces, but in their distribution and stages 
of development they are subject to modern zonality. A number of modern cryogenic relief types 
in their distribution do not correspond to modern zonality and the modern rocks thermal state. 
They were formed on ancient surfaces in the Middle Pleistocene, and reflect the climate of an-
cient cold eras, which were characterized by climatic hyperzonation. The good preservation of 
these forms indicates the absence of glacial covers in the region in the Pleistocene. The location 
of cryogenic relief forms in the geological section indicates the existence of a marine basin in 
the Northern Eurasia western sector (ETR and Western Siberia) during most of the Pleistocene, 
and in the eastern sector (Eastern Siberia) – a similar continental regime throughout the Pleis-
tocene and Holocene. The predominance of polygonal relief in all eras indicates the absence of 
glaciation in the region in the Pleistocene.
Research implications. The proposed research is relevant because the Quaternary period paleo- 
geography has been the subject of ongoing debate for decades. Landscapes with cryogenic 
relief, which formed along with the emergence of the permafrost zone for 2,5 million years, 
changed during this time and maintained continuity in their development, contain information 
about the natural processes in the Pleistocene-Holocene, their evolution and climate dynam-
ics. Therefore, identifying the genetic and spatial patterns of such landscapes can be used in 
paleogeographic reconstructions and be an additional argument in a geological dispute.

Keywords:  geographic zonality, cryolithozone landscapes, block relief, frost heave mounds, 
Pleistocene, Holocene, polygonal relief, polygonal-wedge ice, Russian Arctic
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Введение
Дискуссии о четвертичной истории 

Северной Евразии, длящиеся не одно 
десятилетие, не утихают . Ещё не ре-
шено, преобладали ли в плейстоцене 
покровные оледенения или морские 
трансгрессии . Анализ вещественного 
состава отложений не даёт однознач-
ных решений . Требуются новые аргу-
менты . Таким аргументом, помимо ра-
нее исследованных подземных льдов 
[37; 38], могут служить ландшафтные 
особенности территорий криолитозо-
ны с мерзлотным (криогенным) релье-
фом .

Криогенные процессы, фиксиру-
емые в виде многообразных форм 
мерзлотного рельефа, происходили 
на поверхности суши с момента воз-
никновения криолитозоны, пример-
но 2,5 млн лет назад . Мерзлотный 
рельеф формирует специфический 
рисунок ландшафта, характерный 
для северных областей устойчивого 
охлаждения, в облике которых хоро-
шо прослеживается преемственность 
от древних эпох к современности . В 
своём развитии они связаны с клима-
том, с условиями теплообмена между 
горными породами и атмосферой, с 
температурой грунтов, особенностя-
ми общей ландшафтной структуры 
местности, а потому пространствен-
ные закономерности криогенных про-
цессов и криогенного рельефа отра-
жают временной климатический ход 
и общую палеогеографическую об-
становку прошлых эпох . Криогенные 
процессы проявляются в виде бугров 
пучения, морозобойного растрескива-
ния грунтов, полигонального рельефа 
с ледяными или грунтовыми жилами, 
термокарстовых просадок, солифлюк-
ционных террас, «каменных рек» (ку-

румов) и т . п . Поскольку характер этих 
образований в большой мере связан с 
местными условиями, то криогенный 
рельеф содержит в себе информацию 
о конкретных условиях соответству-
ющих эпох: условиях осадконакопле-
ния, гранулометрическом составе 
грунтов, их увлажненности и льдисто-
сти, наземных покровах и пр . В то же 
время их современное состояние (вос-
ходящее или нисходящее развитие) 
выявляет направленность развития 
в будущем . Таким образом, криоген-
ный рельеф содержит в себе довольно 
полную информацию о четвертичной 
истории региона и может служить до-
полнительным аргументом для её по-
нимания .

По многим имеющимся данным 
[37; 38; 44], современные простран-
ственные природные закономерности 
Северной Евразии сформировались 
ещё в дочетвертичный период, в конце 
плиоцена, в эпоху Альпийского текто-
генеза 5–7 млн лет назад . К этому вре-
мени суша после раскола мезозойского 
суперконтинента с теплым однород-
ным климатом и дрейфа материков к 
полюсам (рис . 1) заняла современное 
положение, и на ней в полной мере 
установилось субширотное распре-
деление солнечной радиации, в соот-
ветствии с которым сформировалась 
зональная климатическая и ландшафт-
ная дифференциация .

Общее похолодание, начавшееся в 
кайнозое в связи с движением матери-
ков из низких широт к полюсам, усугу-
билось в конце плиоцена (5–7 млн лет 
назад во время Альпийского тектоге-
неза) . Заметный подъём суши привёл 
к изоляции Арктического бассейна и 
Антарктического материка от теплого 
Мирового океана, и там начали возни-
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кать ледово-ледниковые условия . Рост 
гор Памиро-Гималайского пояса при-
вёл к тому, что был преграждён путь 
выноса влажных тёплых воздушных сс 
с Индийского океана на север Азии, и с 
этого момента в Северной Азии уста-
новился антициклональный климати-
ческий режим, который существовал в 
течение всего плейстоцена, существует 
и теперь . Вдобавок к субширотной зо-
нальности возникла субдолготная сек-
торная климатическая и ландшафтная 
дифференциация [36] .

В связи с этим север России разви-
вался в течение всего плейстоцена в 
неодинаковых климатических режи-
мах . На Европейском севере с клима-
том, наиболее приближённым к мор-
скому и с сильным влиянием тёплого 
Северо-Атлантического течения, на 
протяжении плейстоцена происходи-
ли большие изменения вплоть до ис-
чезновения вечной мерзлоты и нового 
её формирования . Восточная Сибирь 
развивалась в антициклональном кли-
мате, вследствие чего там в течение 
всего плейстоцена сохранялись су-

ровые однотипные условия, сходные 
с современными . Всё это отразилось 
на характере криогенных процессов и 
мерзлотного рельефа . Неодинаковое 
развитие Северной Евразии хорошо 
прослеживается в ряде работ [2; 3; 4] .

По многим материалам [37; 38; 44] 
тектоническая деятельность в преде-
лах Северного Ледовитого океана при-
вела к тому, что в четвертичный период 
разные части Севера России развива-
лись в разных геологических режимах: 
западный сектор (северо-восток Вос-
точно-Европейской равнины и север 
Западной Сибири) – преимуществен-
но в трансгрессивно-морском режиме 
[14; 25; 26; 34; 37], а восточный сектор 
(Центральная Якутия и Северо-Вос-
точная Сибирь) – в континентальном 
озёрно-аллювиальном режиме [1; 37] .

Такая позиция по четвертичной 
истории Северной Евразии разделяет-
ся не всеми исследователями, по этому 
вопросу идут дискуссии . Поэтому кри-
огенный рельеф, отразивший в своём 
характере и пространственных зако-
номерностях четвертичную историю, 

А. Суперконтинент Пангея 
около 200 млн лет назад 
(мезозой)

Б. Распад Пангеи и расплы-
вание материков к полюсам 
около 65 млн лет назад (на-
чало кайнозоя, начало обще-
го похолодания климата)

В. Современное положение 
континентов и океанов

Рис. 1 / Fig. 1 . Движение материков / Movement of continents 
Источник: [30]
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может служить дополнительным аргу-
ментом в этом споре . Ниже будет при-
ведён анализ основных ландшафтов с 
криогенным рельефом для 4 районов 
Российской Арктики – севера Запад-
ной Сибири, северо-востока Европей-
ской территории России, Центральной 
Якутии и Северо-Восточной Сибири, 
и на основании этого будет в опреде-
лённой мере подтверждена позиция 
авторов относительно четвертичной 
истории региона . 

Анализ главных типов 
современных ландшафтов  

с криогенным рельефом

Ландшафты с криогенным 
рельефом в Западной Сибири

Западная Сибирь – это район, где 
разнообразие криогенных форм релье-
фа наиболее полное, и все они после-
довательно отражают характер разных 
эпох плейстоцена-голоцена . Поэтому 
обзор ландшафтов с криогенным ре-
льефом начинаем с этого района . 

В Западной Сибири проявляется 
чёткая закономерность в простран-
ственном взаиморасположении раз-
ных форм криогенного рельефа, в ко-
тором выделяются 3 основные группы 
[22] (рис . 2А): 

1 . макроструктурный, предопреде-
лённый морозобойными трещинами; 

2 . микроструктурный, предопреде-
лённый как морозобойными трещина-
ми, так и трещинами усыхания; 

3 . аструктурный, не связанный с 
трещинообразованием . 

Поскольку все эти образования на-
ходятся в разной стадии развития, сре-
ди них выделены формы восходящего 
и нисходящего развития .

Криогенный рельеф Западной Си-
бири представляет собой закономер-

ную пространственную систему с 
явными чертами зональности, как в 
расположении самих типов рельефа, 
так и в стадиях их развития . Такая за-
кономерность связана с характером 
теплового развития горных пород ре-
гиона, определяемого как самим кли-
матическим ходом, так и характером 
теплообмена между грунтом и атмос-
ферой, неодинаковым в разных ча-
стях региона (рис . 2Б) . С современной 
структурой теплообмена связанно и 
современное расположение природ-
ных зон (рис . 2В) .

На карте 2Б в изолиниях показаны 
величины годового теплового балан-
са, меняющиеся зонально . Видно, что 
в северной части региона имеет место 
отрицательный годовой баланс, зим-
нее выхолаживание грунтов (Вх) пре-
обладает над летним прогревом (Вт) . 
Это явление обсуждается в литерату-
ре и объясняется специалистами как 
естественный недостаточный при-
ход солнечной радиации в полярные 
широты . На карте природных зон 2В 
видно, что области с отрицательным 
годовым тепловым балансом соответ-
ствует зона тундры . При этом вслед за 
уменьшением с севера на юг отрица-
тельной величины ∆В (в изолиниях), 
отражающей смягчение в степени вы-
холаживания, происходит и смена зо-
нальных ландшафтов от арктической 
тундры к типичной тундре и к южной 
тундре. 

Южнее располагается узкая полоса, 
где летний приток тепла близок к зим-
нему оттоку (Вх ≈ Вт), т . е . формируют-
ся условия годового теплового равно-
весия, область более мягкого климата, 
в пределах которой и располагается 
зона лесотундры .

Среднегодовая температура грун-
тов меняется с севера (от арктической 
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Условные обозначения:

I. Формы рельефа восходящего развития: II. Формы рельефа нисходящего развития:
1 – полигоны валиковые; 
2 – полигоны безваликовые; 
3 – крупноблочные формы; 
4 – бугры напорного пучения; 
5 – бугры миграционного пучения;

6 – байджарахи; 
7 – плоскобугристые торфяники; 
8 – термокарстовые просадки; 
9 – воронки вытаивания ледяного ядра; 
10 – воронки и поля проседания; 
11 – Уральские горы

Рис. 2А / Fig. 2А . Карта мерзлотного рельефа Западной Сибири / Map of the Western 
Siberia permafrost relief . 

Источник: [22]
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тундры) на юг (до лесотундры) от 
–9оС до –3оС . Ещё южнее располага-
ется зона северной, а потом и средней 
тайги, совпадающие с областью, где 
имеет место уже положительный годо-
вой тепловой баланс (положительные 
значения ∆В), летний приход тепла Вт 
преобладает над зимним выхолажива-
ем Вх . Температура грунтов меняется 
от –3оС до 0оС . Тепловой режим этой 
части региона отражает переход от по-
следнего ледникового периода к меж-
ледниковью – голоцену .

Все изложенное показывает, что 
наблюдаемый тепловой режим грун-
тов Западной Сибири, являющийся 
основой современной природной зо-
нальности в регионе, отражает совре-
менную эпоху, наступившую после по-
следнего ледникового периода .

Однако если сопоставить зональ-
ные закономерности размещения 
мерзлотного рельефа с природными 
зонами, то между ними выявляется не-
полное соответствие . Это фиксируется 
на основе анализа 2 карт – природ-
ных зон (2В) и криогенного рельефа  
(2А) – и объясняется спецификой раз-

вития рельефа Западной Сибири во 
времени . 

Макроструктурный полигональ-
ный рельеф развит только к северу от 
полярного круга, в зонах тундры и 
лесотундры, в пределах которых он 
меняет стадии своего развития в на-
правлении с севера на юг в связи с из-
менением теплового режима грунтов .

К северу от параллели 70о с .ш ., в 
пределах арктической тундры, самой 
холодной, получили развитие формы 
восходящего развития – полигональ-
но-валиковый рельеф с полигональ-
но-жильными льдами стадии роста 
(рис . 3А) . Они развиты в торфяно-
иловатых отложениях на поймах рек и 
морских лайдах, растут в морозобой-
ных трещинах одновременно (сингене-
тически) с накоплением осадка, а пото-
му при своём росте выталкивают грунт 
вверх, образуя валики вокруг трещин, 
обрамляя полигоны . Южнее, в преде-
лах типичной тундры, а в восточной 
части региона и южной тундры, рас-
пространены безваликовые полигоны 
(рис . 3Б) с ледяными жилами в стадии 
консервации (не растущими, но ещё и 

А. Полигонально-валиковый с 
растущими жилами льда

Б. Полигонально-безваликовый 
с ледяными жилами в стадии 
консервации

В. П лоскобугристые торфяники 
(полигональный рельеф в стадии 
деградации)

Рис. 3 / Fig. 3. Формы криогенного макрорельефа в разных стадиях развития / Forms of 
cryogenic macrorelief at different stages of development . 

Источник: А – фото Б . А . Тихомирова; Б – фото Ю . В . Мудрова; В – фото А . И . Попова
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не в стадии деградации) . Этот рельеф 
распространён в торфяниках водо-
разделов и надпойменных террас, что 
связано с эрозионной деятельностью 
рек и постепенным выходом поймен-
ной поверхности на уровень надпой-
менной террасы, когда прекращается 
регулярное попадание воды в моро-
зобойные трещины . Лёд в трещинах 
перестаёт расти и выталкивать грунт, 
валики перестают расти, уплощаются, 
оставляя ледяные жилы погребённы-
ми (реликтовыми) . Одновременно это 
указывает и на постепенное потепле-
ние в голоцене, вследствие которого на 
этих широтах даже на низких поверх-
ностях уже нет морозобойного рас-
трескивания и роста сингенетических 
полигонально-жильных льдов .

Ещё южнее, в довольно широкой 
полосе вокруг полярного круга (при-
мерно 66–67° с .ш .), получает развитие 
полигональный рельеф уже в стадии 
нисходящего развития – плоскобу-
гристые торфяники (рис . 3В), тоже 
как показатель постепенного голоце-
нового потепления, приведшего к со-
временной зональности . Это – дегра-
дирующие или уже деградировавшие 
[17] полигональные системы, когда 
ледяные жилы в трещинах уже выта-
яли и поверхность просела, а полиго-
ны оказались выпуклыми участками в 
виде бугров с плоской поверхностью 
[13; 21] . Они характерны преимуще-
ственно для лесотундры, но встреча-
ются и в приграничных частях южной 
тундры и северной тайги . Эти формы 
полигонального рельефа получили 
развитие в основном в пределах тор-
фяных массивов водоразделов и над-
пойменных террас . Южная граница 
их распространения совпадает с юж-
ной границей лесотундры . 

Южнее, в зоне тайги, где летний те-
плообмен превышает зимний (рис . 2Б), 
полигональные формы рельефа от-
сутствуют (рис . 2А) . Здесь не хватает 
«холода» для морозобойного растре-
скивания, для которого необходимы 
очень большие градиенты между тем-
пературой воздуха и грунта .

Микроструктурный рельеф – ми-
крополигональный рельеф, представ-
ленный ландшафтами с пятнистой 
тундрой (рис . 4), развит практически 
во всей криолитозоне . Этот тип ре-
льефа представлен полигонами раз-
мером 1,5–3 м в поперечнике .

Микрополигональный рельеф раз-
вит преимущественно на минераль-
ных грунтах,  приурочен к выпуклым 
безлесным и  хорошо обдуваемым 
бесснежным участкам водораздель-
ных плато и их склонов . Зональность 
в его распространении практически 
не наблюдается, он распространён 
на подобных оголённых участках в 
разных зональных условиях криоли-
тозоны . Это говорит о том, что ми-
кроструктурный рельеф не связан с 
выявленной структурой теплового 
баланса . Он формируется за короткое 
время в широком спектре температур 
и в большей мере отражает местную 
природную обстановку .

 Аструктурный рельеф представ-
лен различными формами пучения и 
в своём распространении тоже про-
являет зональные черты, отвечающие 
современному тепловому режиму . Он 
формировался в голоцене, когда из-за 
потепления образовалось много грун-
товой воды и активно нарастали тор-
фяники, даже на крайнем севере – в 
Ямало-Гыданской провинции [6; 21; 
32] . В самых северных зонах пучение 
отсутствует . Там слой сезонного от-
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таивания имеет слишком малую мощ-
ность, а вечная мерзлота – слишком 
низкую температуру . Это препятствует 
миграции грунтовых вод снизу вверх к 
фронту промерзания . На самом севере 
пучение появляется только в южной 
тундре и лесотундре в виде гидролак-
колитов (формы напорного пучения 
с ледяным ядром), приуроченных к 
аллювиальным, озёрным и болотным 
отложениям термокарстового проис-
хождения . Наиболее крупные из них, 
высотой до 20 м, известны в зоне тун-
дры (рис . 5А) . В лесотундре размеры 
бугров заметно меньше (до 6 м высо-
той) . Большая часть бугров пучения 
относится к реликтовым формам .

К югу от полярного круга бугры 
этого типа не встречаются . Здесь, в 
зоне тайги, развиты миграционные 

бугры пучения с ядром из высоколь-
дистого грунта, сформированного пу-
тём миграции плёночной грунтовой 
воды к фронту промерзания (рис . 5Б) 
[21; 22], образующие выпуклобугри-
стые торфяники (в отличие от упо-
минавшихся выше плоскобугристых 
торфяников совершенно другого гене-
зиса) . Область их развития простира-
ется вплоть до южной границы вечной 
мерзлоты . Бугры данного типа имеют 
высоту 2–3 м, редко до 8–10 м . Развиты 
преимущественно на водораздельных 
поверхностях . В некоторых работах 
[16] среди выпуклых бугров описыва-
ются и плосковершинные бугры, ко-
торые авторы все-таки признают фор-
мами миграционного пучения . Сейчас 
эти бугры во многих случаях реликто-
вые и находятся в стадии деградации 

Рис. 4 / Fig. 4. Пятнистая тундра . Тазовский полуостров / Spot medallion tundra . Tazovsky 
Peninsula

Источник: Фото Н . А . Шполянской
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(формы нисходящего развития) [17; 
22] .

Аструктурный рельеф сформиро-
вался в голоцене, в период похолода-
ния после климатического оптимума 
на обводнённых и заболоченных про-
странствах, образовавшихся в резуль-
тате термокарстового протаивания 
во время климатического оптимума . 
Пространственные закономерности 
этого типа рельефа полностью соот-
ветствуют современной структуре те-
плообмена между грунтом и атмосфе-
рой .

Особое место в северной части 
Западной Сибири занимает крупно-
блочный рельеф, распространённый 
во всей области к северу от полярно-
го круга (рис . 2А) и представляющий 
собой полигональную сеть с системой 
блоков, размером до сотен метров в 
поперечнике и межблочными пониже-
ниями шириной до нескольких десят-
ков метров (рис . 6) .

Крупноблочный рельеф является 
древним образованием, приурочен 
к наиболее древним высоким водо-
раздельным поверхностям . Согласно 
А . И . Попову, он сформировался в ре-
зультате морозобойного растрески-
вания первичных морских равнин и 

последующей переработки морозо-
бойных трещин эрозионными, термо-
карстовыми, нивационными и солиф-
люкционными процессами . Ледяные 
жилы не формировались из-за отсут-
ствия на водоразделах достаточного 
количества воды . В распространении 
блочного рельефа не прослеживает-
ся современная зональность, он рас-
пространён во всех зональных типах 
тундры и в лесотундре . Блочный ре-
льеф явно отражает условия прошлой, 
более холодной эпохи, которая по 
многим материалам палеогеографов 
характеризовалась однородными (ги-
перзональными) суровыми услови-
ями . Морозобойное растрескивание 
происходило на огромных по площади 
пространствах .

Важным является и тот факт, что 
не наблюдается зонального изменения 
стадий развития крупноблочного ре-
льефа, характерного для полигональ-
ного рельефа . Это подтверждает то, 
что современная структура теплового 
баланса не была характерна для дого-
лоценовых эпох . Вся вторая полови-
на позднеплейстоценового периода, 
непосредственно предшествовавшая 
голоценовому межледниковью, была 
очень холодной с практически невы-

А. Гидролакколит, Восточный Гыдан;  Б. Миграционный бугор пучения

Рис. 5 / Fig. 5. Бугры пучения / Heaving mounds 
Источник: [11; 22]
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раженной зональностью . Голоценовое 
потепление, в свою очередь, не вы-
звало заметного разрушения блочного 
рельефа потому, что он не содержал 
жильных льдов из-за формирования 
на водоразделах . Надо сказать, что об-
щая льдистость среднеплейстоцено-
вых отложений в Западной Сибири не 
слишком велика (не превышает 20%) .

Таким образом, выявленные типы 
криогенного рельефа и закономер-
ности их пространственной приуро-
ченности указывают, во-первых, на 
прямую связь рельефа с современным 
климатом и современной структурой 
теплообмена, тем самым определяя 
направленность его дальнейшего раз-
вития, а во-вторых, на связь его с про-
шлыми климатами и доголоценовой 
структурой теплообмена . Тем самым 
подтверждается гиперзональный ре-
жим холодных эпох плейстоцена и 

последующий переход к нормальной 
(современной) зональности в голоце-
не . Связь современных криогенных 
процессов с прошлыми климатами на 
севере Западной Сибири отмечена ис-
следователями в работе [29] .

Пространственные закономерно-
сти криогенного рельефа соответству-
ют и геоморфологической структуре, 
созданной тектоническими процес-
сами в плейстоцене . Для севера За-
падной Сибири характерен ступенча-
тый рельеф, каждая ступень которого 
представляет собой морскую равнину, 
соответствующую последовательно 
сменяющимся эпохам регрессии позд-
неплейстоценового Арктического бас-
сейна (рис . 7) [14; 15] .

Север Западной Сибири, по мне-
нию многих авторов, большую часть 
плейстоцена представлял собой мор-
ской бассейн (рис . 7А), который толь-

Условные обозначения:
1 – суглинок с галькой; 2 – суглинок покровный серый; 
3 – суглинок покровный палевый; 4 – торф

Рис. 6 / Fig. 6. Схема строения блочного рельефа / The large-high-centre polygon diagram 
Источник: [23]
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А. Средний плейстоцен. Ямальская трансгрессия; 
Б. Поздний плейстоцен. Казанцевская эпоха, начало регрессии;

В. Геоморфологическое районирование Западной Сибири

Рис. 7 / Fig. 7. Формирование ступенчатого рельефа Западной Сибири / Formation of 
the stepped relief of Western Siberia 

Источник: [14]

Б
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ко с казанцевского времени начал 
постепенно регрессировать . Первой 
осушилась среднеплейстоценовая 
(II2–4) поверхность времени Ямаль-
ской трансгрессии (рис . 7Б) . Она яв-
ляется самой древней и самой высо-
кой в Западной Сибири, представлена 
отдельными островами . Постепенная 
регрессия моря создавала новые, всё 
более молодые морские равнины (ка-
занцевскую, зырянскую) и террасы 
(каргинскую и сартанскую) . Так сфор-
мировалась серия открытых морских 
равнин разных возрастов (рис . 7В), где 
развивались свои криогенные процес-
сы и свой рельеф, соответствующий 
климату эпохи .

Сопоставление геоморфологи-
ческой карты и карты криогенного 
рельефа полностью это подтвержда-
ет (рис . 8) . На картах хорошо видна 
приуроченность макроструктурного 
рельефа к геоморфологическим уров-
ням . Так, видно совпадение участков 
с блочным рельефом (оконтурены) 
с участками древних осушившихся 
среднеплейстоценовых водораздель-
ных поверхностей . В суровых север-
ных условиях эпохи на этой морской 
равнине сразу же началось морозо-
бойное растрескивание, шла перера-
ботка влажных грунтов в понижениях 
и формировался блочный рельеф . Для 
ледяных жил не хватало воды .

А. Ступенчатый рельеф Западной Сибири 
(условные обозначения на рис. 7В);

Б. Криогенный рельеф (условные обозначения 
на рис. 2А), оконтуренные участки крупноблоч-
ного рельефа показывают приуроченность его 
к самым древним среднеплейстоценовым мор-
ским равнинам

Рис. 8 / Fig. 8. Приуроченность крупноблочного рельефа к самой древней поверхно-
сти Западной Сибири / The confinement of large-block relief to the most ancient surface of 
Western Siberia .

Источники: А – [14]; Б – [22] с добавлениями Н . А . Шполянской
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Последующие формировавшиеся 
позднеплейстоценовые морские рав-
нины осваивались гидросетью, раз-
вивались периодически заливаемые 
пойменные и лайдовые поверхности . 
В условиях сурового климата, харак-
терного для позднего плейстоцена, 
на этих поверхностях формировался 
полигональный рельеф с полигональ-
но-жильными льдами . Этот рельеф 
формировался и на минеральных, и на 
торфянистых грунтах . Гиперзональ-
ность, свойственная большей части 
позднего плейстоцена, создавала усло-
вия для морозобойного растрескива-
ния на всей территории к северу от по-
лярного круга, а в приуральской части 
и еще южнее . Этот полигональный ре-
льеф был преимущественно в стадии 
восходящего развития .

Заметная смена теплового режима 
произошла в голоцене . С потеплением 
климата восстановилась зональность в 
распределении солнечной энергии, из-
менился характер теплообмена между 
грунтом и атмосферой, возникла раз-
нонаправленность в развитии криоген-
ных процессов с севера на юг . В крайних 
северных районах сохранялись ланд-
шафты с полигонально-валиковым ре-
льефом с растущими ледяными жила-
ми, в более южных районах тундровой 
зоны рост льдов прекратился, но ре-
льеф ещё не деградировал, а сменился 
безваликовыми полигонами с ледяны-
ми жилами в стадии консервации . Ещё 
южнее, в лесотундре, в торфяниках де-
градирующий полигональный рельеф 
с тающими ледяными жилами превра-
тился в плоскобугристые торфяники .

Микроструктурный рельеф на 
плейстоценовых поверхностях форми-
ровался повсеместно, поскольку усло-
вия для этого были благоприятными 

на всей территории к северу от поляр-
ного круга . Тогда как аструктурный 
рельеф на доголоценовых поверхно-
стях, скорее всего, отсутствовал . Для 
него не было достаточного количества 
воды – слой сезонного оттаивания был 
невелик, вечная мерзлота была низ-
котемпературной . Формы аструктур-
ного рельефа получили развитие, как 
уже говорилось выше, в голоцене . Это 
произошло после того, как в период 
климатического оптимума образова-
лось много термокарстовых водоёмов 
и болот, активно нарастал торф с его 
охлаждающим влиянием .

Нельзя не отметить ещё одну осо-
бенность в распространении ланд-
шафтов с полигональным рельефом, 
содержащую в себе информацию о 
плейстоценовом развитии региона . 
Так, в геологическом разрезе криоген-
ный рельеф занимает только верхнюю 
часть и представляет собой однослой-
ную систему (рис . 9) . В более глубоких 
слоях разреза погребённый криоген-
ный рельеф отсутствует . 

Под верхним слоем с полигональ-
ным рельефом непосредственно за-
легают морские отложения . Это про-
слеживается и на самой высокой 
среднеплейстоценовой поверхности, и 
на более низкой казанцевской поверх-
ности . Это значит, что криогенный 
рельеф каждый раз осваивал вновь 
сформированные осушенные морские 
равнины и морские террасы, что под-
тверждает существование морского 
бассейна в течение большей части 
плейстоцена и постепенное форми-
рование морских равнин в процессе 
отступания моря, начиная с казанцев-
ского времени .

Характер развития полигонального 
рельефа указывает ещё на одно важ-
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А. Высокие водоразделы (Салехардский уровень, 
средний плейстоцен) 

Б. Низкие водоразделы (Казанцевский 
уровень, поздний плейстоцен)

Условные обозначения:

Литология пород: Криогенная текстура:

1– алеврит, супесь; 
2–суглинок; 
3–валунный суглинок; 
4–глина;
5–песок; 
6–торф; 

7–песок с гравием и 
галькой; 
8–морские моллюски;
9–фациальное 
замещение; 

10–мелкосетчатая;
11–среднесетчатая; 
12– крупносетчатая 
толстошлировая; 
13–неполносетчатая;
14–угловатопрерывистая; 
15–слоистая; 

16–линзовидная; 
17– массивная;
18–пластовый лед;
19–полигонально-
жильный лед; 
20–верхняя и нижняя 
границы вечной 
мерзлоты

Рис. 9 / Fig. 9. Геологические разрезы высоких равнин Западной Сибири / Geological 
sections of the Western Siberia high plains . 

Источник: [10]

ное обстоятельство: в регионе не было 
покровного оледенения . Доказатель-
ством служит следующее . Блочный, 
как и полигональный, рельеф на высо-
ких морских водоразделах сохранился, 

начиная с холодной эпохи среднего 
плейстоцена до настоящего времени, 
меняя стадии своего развития толь-
ко из-за колебаний климата . На более 
низких (более поздних) поверхностях 
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наблюдается ненарушенная преем-
ственность в развитии этого релье-
фа . Так, на северо-западе Гыдана и на 
Ямале сингенетические полигональ-
но-жильные льды развиты в лагунно-
морских отложениях конца казанцев-
ского и дельтовых отложениях начала 
зырянского времени [10] . Аналогич-
но в долине р . Гыда в разрезе третьей 
(зырянской) террасы такие же льды 
вскрываются в лагунно-морских су-
глинках, а затем в аллювии террасы . В 
низовьях р . Енисей в разрезе Селякина 
мыса [37] в казанцевских прибрежно-
морских отложениях, лежащих непо-
средственно на морской санчуговской 
толще, развиты сингенетические по-
лигонально-жильные льды, фикси-
рующие собой краевую мелководную 
часть регрессирующего казанцевско-
го бассейна . Всё это свидетельствует 
о том, что на севере Западной Сиби-
ри оледенения не было ни в среднем 
плейстоцене в эпоху максимального 
оледенения, ни в эпоху зырянского, ни 
в эпоху сартанского оледенений .

Ландшафты с криогенным 
рельефом на северо-востоке 

Европейской территории России
На северо-востоке Европейской тер-

ритории России, в её равнинной части, 
развиты те же генетические типы релье-
фа, что и в Западной Сибири (рис . 10) –  
макроструктурный рельеф, предо-
пределённый морозобойным трещи-
нообразованием, микроструктурный 
рельеф, предопределённый трещинами 
усыхания, и аструктурный рельеф, 
не связанный с трещинообразовани-
ем, а связанный преимущественно с 
процессом пучения [12; 19; 20] . Одна-
ко разнообразие форм рельефа здесь 
меньшее, чем в Западной Сибири .

Из зональных ландшафтов здесь 
развиты типичная и южная тундра, 
лесотундра и северная тайга [18; 19] . 
Каждому из зональных типов после-
довательно соответствуют области 
сплошного, прерывистого, массивно-
островного и островного распростра-
нения многолетнемерзлых пород –  
ММП (рис . 11 и табл . 1) .

Зональность в криолитозоне рас-
сматриваемого региона отчётливо 
выражена (табл . 1) и это несмотря на 
то, что его территория в своей рав-
нинной части отличается невысоким 
разнообразием геоморфологических 
и климатических условий . Разница в 
среднегодовых температурах воздуха в 
его пределах (т . е . областей с развити-
ем мёрзлых пород) не превышает 3оС . 
Температуры мёрзлых пород меняют-
ся обычно в небольшом диапазоне: от 
0 до –3,5оС [12], как и в соответствую-
щих подзонах Западной Сибири .

По характеру теплообмена эти об-
ласти (табл . 1), как и в Западной Си-
бири, характеризуются годовым те-
пловым равновесием – летний приток 
тепла близок к зимним потерям . От-
сутствуют северные области с преоб-
ладающим выхолаживанием грунтов 
и южные области с преобладающим 
нагреванием . Климат региона более 
мягкий, но наблюдается большое раз-
нообразие микроклиматов, посколь-
ку равноценно действуют и зимние, и 
летние факторы теплообмена . 

Криогенный рельеф, как и в Запад-
ной Сибири, отражает эпохи не толь-
ко с разным климатом, но и периоды 
с разной направленностью тектониче-
ских движений .

Из макроструктурного рельефа 
здесь наибольшее развитие полу-
чил блочный рельеф – полигональные 
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1 – глинистые отложения; 
2 – супесчано-песчаные грунты с 
включением щебня; 
3 – граница мёрзлых пород; 
4 – граница мерзлоты в поздневалдайскую 
эпоху; 
5 – северная граница степных блюдец; 
6 – полигональные формы рельефа; 

7 – бугры пучения; 
8 – пластовые льды; 
9 – степные блюдца; 
10 – пятна-медальоны; 
11 – формы солифлюкции; 
12 – структурные образования; 
13 – криотурбации; 
14 – туфуры

Рис. 10 / Fig. 10 . Мерзлотный рельеф Европейской территории России . Фрагмент карты /  
Permafrost relief of the Russia European territory . Map fragment .

Источник: [5]

системы, развитые на минеральных 
грунтах междуречий (холмах, грядах, 
низинах) . Это те же, что и в Западной 
Сибири, наиболее древние плейстоце-
новые криогенные образования, огра-
ниченные здесь в своём распростра-
нении южной тундрой и лесотундрой . 
Этот рельеф, как уже было сказано, 

формируется в результате морозо-
бойного растрескивания первичных 
морских равнин и последующей раз-
работки трещин экзогенными процес-
сами (термокарстом, нивацией, солиф-
люкцией) [12; 23] . Блоки (рис . 6) имеют 
прямоугольную форму и очень круп-
ные размеры: в поперечнике до сотен 
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Рис. 11 / Fig. 11 . Вечная мерзлота Большеземельской тундры / Permafrost of the Bolsheze-
melskaya tundra .

 Источник: составлено Г . Г . Осадчей по материалам собственных исследований.

Таблица 1/ Table 1
Соответствие ландшафтных и геокриологических зон / Correspondence of 
landscape and geocryological zones

Природные зоны
и подзоны

Геокриологическая под-
зона (% от общей площади 

криолитозоны)

Площадь 
мёрзлых пород 

(%)

Геокриологическая 
зона (% от общей пло-
щади криолитозоны)

Зона тундры I – Сплошное 
распространение ММП (43) >90

Северная криолитозона 
(58)

Северная лесотундра II– Прерывистое 
распространение ММП (15) 50–90

Южная лесотундра III – Массивно- островное 
распространение ММП (17) 10–50

Южная криолитозона 
(42)

Северная тайга IV – Островное 
распространение ММП (25) <10

Источник: составлено Г . Г . Осадчей по материалам собственных исследований
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метров, высоту до 3–5 м . Ширина меж-
блочных понижений обычно от не-
скольких до десятков метров . Блочный 
рельеф на низких водоразделах обыч-
но более мелкий: превышение блоков 
над межблочьями составляет 2–4 м, 
ширина межблочных понижений – от 
15–20 до 100 и более метров (расши-
ряются за счёт сокращения площади 
блоков) . На поверхности блоков выде-
ляются полигональные структуры по-
следующих более высоких генераций . 
Их размеры меньше – от 3–5 до 15 м, 
они ограничены почти незаметными 
понижениями шириной 1–2 м с более 
развитой растительностью, под кото-
рыми, как и под межблочьями, разви-
ты грунтовые жилы .

Распространение крупноблочного 
рельефа, как и в Западной Сибири, не 
подчиняется современной природной 
зональности, а проявляет только при-
уроченность к геоморфологической 
структуре, созданной тектонически-
ми движениями в плейстоцене . Это 
показывает, во-первых, что структу-
ра теплообмена грунтов с атмосфе-
рой здесь, как и в Западной Сибири, в 
плейстоцене была другой и подтверж-
дает гиперзональность холодных эпох 
плейстоцена . И во-вторых, здесь так 
же, как и в Западной Сибири, распро-
странение блочного рельефа соответ-
ствует последовательности морской 
регрессии моря, начавшейся в конце 
среднего плейстоцена – начале поздне-
го плейстоцена – тогда, когда возникла 
среднеплейстоценовая суша (рис . 12А 
и 12Б) . Это подтверждает то, что в ран-
нем и среднем плейстоцене Европей-
ский Север России развивался в режи-
ме трансгрессии полярного бассейна и 
морского осадконакопления .

С начала позднего плейстоцена на-
чалась постепенная регрессия моря, в 
ходе которой последовательно осуша-
лись всё более молодые и низкие мор-
ские равнины – II2–4; III1; III2; III3; III4, 
на каждой из которых формировался 
криогенный рельеф в соответствии с 
климатом эпохи . На самой древней и 
высокой морской равнине 100–120 м 
(Роговская, среднеплейстоценовая,), 
ещё не освоенной эрозионными про-
цессами, в условиях всё ещё холодного 
северного климата происходило моро-
зобойное растрескивание и образова-
лась полигональная сеть . На высоких 
без регулярного затопления поверхно-
стях ледяные жилы не образовывались, 
в трещинах происходил нивальный 
процесс, формировавший межблочные 
понижения и грунтовые жилы в них . 
Формировался крупноблочный рельеф 
с грунтовыми жилами (рис . 6) . 

Последующие более молодые и низ-
кие морские равнины развивались в 
недостаточно холодном на этих широ-
тах климате, поэтому морозобойного 
растрескивания с последующим фор-
мированием полигонального рельефа 
и роста ледяных жил не происходило . 
Полигональный рельеф с ледяными 
жилами, широко развитый в Западной 
Сибири, на доголоценовых поверхно-
стях Восточно-Европейской равнины 
отсутствует . Только в небольшом рай-
оне, расположенном на северо-востоке 
Большеземельской тундры, к северу от 
67о30' с . ш ., в озерно-болотных отложе-
ниях имеются полигональные системы 
с полигонами 15–30 м, и маломощны-
ми полигонально-жильными льдами . 
Они расположены на самых разных 
уровнях – от высоких среднеплейсто-
ценовых (роговских) водоразделах до 
заболоченных участков молодых мор-
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А. Ранний-средний плейстоцен       Б. Поздний плейстоцен, 120 тыс. лет назад

Рис. 12 / Fig. 12. Формирование суши в западном секторе Северной Евразии в плейсто-
цене / Formation of land in the Northern Eurasia western sector in the Pleistocene . 

Источник: [35]
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ских террас, но чаще всего – в пределах 
низкой казанцевско-зырянской мор-
ской полого-холмистой равнины [12] . 
Всё это свидетельствует о формирова-
нии этих образований уже в голоцене . 

Малый разброс среднегодовых тем-
ператур воздуха и грунтов усиливает 
роль местных факторов . Это можно 
проиллюстрировать на примере тор-
фяников, широко распространённых 
в регионе, чьё охлаждающее влияние 
вместе с моховой растительностью 
хорошо известно . На востоке Боль-
шеземельской тундры размеры тор-
фяных массивов составляют 0,5–1 км, 
на севере и западе региона массивы 
торфяников достигают нескольких 
километров, а мощность торфа может 
достигать 4 м . Площади торфяников 
закономерно увеличиваются вместе с 
понижением высоты поверхности .

На торфяниках широко распро-
странён современный полигональный 
рельеф, сформировавшийся, как и сами 

торфяники, в голоценовую межледни-
ковую эпоху . Это второй по распро-
странённости макроструктурный тип 
полигональных структур, возникших 
на основе морозобойного растрески-
вания . В их распространении прояв-
ляется современная зональность . По-
лигональные торфяники свойственны 
ландшафтам южной тундры [18; 19], 
районам сплошного распространения 
многолетнемёрзлых пород, преиму-
щественно в северо-восточной части 
региона, наиболее северной, и распро-
странены практически на всех геомор-
фологических элементах – на плоских 
междуречьях, на низких водоразделах 
и на морских и речных террасах при 
температурах грунта от 0 до –4оС . По-
лигоны имеют четырёхугольную фор-
му, в поперечнике они составляют 20–
30 м, обрамлены узкими (не более 2 м) 
неглубокими (0,2–0,5) канавообразны-
ми понижениями, в которых развиты 
полигонально-жильные льды (рис . 13) .

Условные обозначения: 
1 – суглинок с галькой; 2 – озерный суглинок; 3 – торф: 4 – ледяные жилы

Рис. 13 / Fig. 13. Полигонально-жильный лёд в озерно-болотных отложениях (район 
Воркуты) / Polygonal wedge ice in lake-swamp deposits (Vorkuta region) 

Источник: [24]
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В зоне лесотундры при температуре 
грунтов от 0оС до –2оС полигональные 
системы присутствуют уже в виде нис-
ходящих форм рельефа, деградирую-
щих плоскобугристых торфяников [18] .

Микроструктурный рельеф пред-
ставлен, как и в Западной Сибири, 
«пятнистой тундрой» (пятнами-ме-
дальонами), развит практически во 
всех областях криолитозоны . Он при-
урочен к наиболее высоким формам 
рельефа – вершинам холмов и увалов, 
верхним частям склонов . Это участки 
с разреженным растительным покро-
вом и наименьшей мощностью снега . 
Размер пятен-медальонов колеблется 
от 0,4–0,6 до 1–1,5 м . На севере рассма-
триваемого региона в условиях слива-
ющейся низкотемпературной мерзло-
ты пятна-медальоны развиваются на 
самых разных минеральных породах 
– суглинках, супесях, песках . При дви-
жении с севера на юг площади с пятни-
стым микрорельефом уменьшаются, 
пятна постепенно зарастают . В южных 
районах пятна-медальоны развивают-
ся только в суглинистых грунтах . 

Аструктурный рельеф представлен 
формами пучения . Преобладают ми-
грационные бугры пучения с льдистым 
ядром, имеющим слоистую и базаль-
но-агрегатную криогенную текстуру . 
Размеры бугров меняются от 2–3 м по 
высоте и 20–50 м в диаметре до 12–
15 м по высоте и до 100 м в диаметре . 
Как и в Западной Сибири, миграци-
онные бугры пучения наиболее разви-
ты в лесотундре и северной тайге, где 
они продолжают расти [27], несмотря 
на современное потепление [36] . Наи-
более часто они встречаются на во-
дораздельных низинах и котловинах 
в пределах озёрно-аллювиальных и 

озёрно-болотных равнин, наследую-
щих тектонические депрессии .

Важно отметить, что на северо-вос-
токе Восточно-Европейской равнины, 
как и в Западной Сибири, отсутству-
ет погребённый криогенный рельеф . 
Наблюдаемый ныне рельеф получил 
развитие получил развитие в верхнем 
слое геологического разреза каждой из 
морских равнин и подстилается непо-
средственно морскими (гляциально-
морскими, в зависимости от климата 
эпохи) или лагунными отложениями 
(рис . 14) .

Геоморфологические уровни, явля-
ющиеся морскими равнинами разных 
эпох плейстоцена, не перекрывают 
друг друга . Они представлены в форме 
самостоятельных водораздельных по-
верхностей с выраженной ступенчато-
стью в рельефе . На этих поверхностях 
по мере регрессии полярного бассейна 
(уже в субаэральном режиме) форми-
ровались континентальные отложе-
ния, представленные озёрно-болотны-
ми алевритами с органикой и торфом, 
песчано-суглинистым аллювием реч-
ных террас, склоновыми делювиально-
солифлюкционными отложениями, 
криогенным элювием (покровными 
суглинками) . На этих поверхностях и 
в этих отложениях активно протекали 
процессы, формировавшие криоген-
ный рельеф .

В голоцене континентальное разви-
тие природы в тёплых условиях приве-
ло к образованию болотных и торфя-
ных массивов, формированию на них 
полигональных торфяников с неболь-
шими ледяными жилами, а в послед-
ствии к нисходящему их развитию и 
образованию плоскобугристых торфя-
ников . На наш взгляд, всё перечислен-
ное подтверждает позицию о том, что 
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северо-восточная часть Европейской 
территории России на протяжении 
большей части плейстоцена развива-
лась в морском режиме .

Ещё один вывод, выявляющий-
ся из анализа криогенного рельефа . 
Сформировавшийся на осушившейся 
древней плейстоценовой поверхности 
крупноблочный рельеф, сохранив-
шийся до настоящего времени, чётко 
прорисованный, хотя и редуцирован-
ный, свидетельствует об отсутствии в 
равнинной части региона покровного 
оледенения во все эпохи плейстоцена . 
Это видно и на карте криогенного ре-
льефа (рис . 10), на которой отчётливо 
фиксируется, что к западу от Тиман-
ского кряжа на Кольском полуострове 
и полуострове Канин отсутствуют по-
лигональные формы рельефа, приуро-

ченные к доголоценовым поверхно-
стям . А к востоку от Тиманского кряжа 
они уже присутствуют . Это указывает 
на восточную границу Скандинавско-
го покровного ледника, который не 
простирался восточнее полуострова 
Канин .

Структурные формы криогенного 
происхождения (пятнистые тундры 
(рис . 4) и бугры пучения (рис . 5), по-
казанные на карте (рис . 10) на севере 
Кольского полуострова, сформирова-
лись уже в голоцене, т . е . после исчез-
новения ледникового покрова .

Выявленные закономерности в 
строении криогенного рельефа двух 
рассмотренных районов, позволяют 
сделать следующие выводы: 

Условные обозначения:
I. Генезис и возраст отложений
II. Мощность отложений
III. Литология: 
1 – торф; 2- покровный суглинок; 3 – озерный 
суглинок; 4 – валунный суглинок;  
5 – валуны, галька, песок; 6 – песчаники 
IV. Криогенные текстуры: 
7 – линзовидная; 8 – сетчатая; 9 – слоистая; 
10 – угловато-прерывистая; 11 – массивная;  
12 – базально-агрегатная; 13 – корковая;  
14 – трещинная; 15 – полигонально-жильный 
лёд; 16 – верхняя граница вечномёрзлых 
пород

Рис. 14 / Fig. 14. Схематический криолитологический разрез отложений северной ча-
сти Большеземельской тундры / Schematic cryolithological section of sediments in the 
Bolshezemelskaya Tundra northern part 

Источник: [12]
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– оба района на протяжении боль-
шей части плейстоцена развивались в 
морском режиме;

– структура теплообмена между 
грунтами и воздухом менялась вме-
сте со сменой климата: в холодные 
эпохи наблюдалась гиперзональность, 
при которой на больших территориях 
устанавливались одинаково холодные 
условия, а в тёплые эпохи формирова-
лась зональность современного типа;

– из-за неоднократно меняющих-
ся в пространстве и времени условий 
(аккумуляции, стабилизации, денуда-
ции) в регионе развивались все формы 
криогенного рельефа, что обусловило 
большое разнообразие ландшафтов с 
криогенным рельефом;

– рассмотренные в статье данные 
показывают, что ледниковых покровов 
на северо-востоке Восточно-Европей-
ской (Русской) равнины и севере За-
падной Сибири не было ни в одну из 
ледниковых эпох плейстоцена .

Ландшафты с криогенным 
рельефом в Центральной Якутии  

и Северо- Восточной Сибири
Эти районы имеют принципиально 

иной характер природы . Очень силь-
ное выхолаживание грунтов и при-
земной атмосферы – условия, которые 
господствовали здесь в течение всего 
плейстоцена . Резко-континентальный 
климат района обусловлен как его об-
ширностью и удалённостью от тёплых 
вод Мирового океана, так и выросшим 
ещё в плиоцене Памиро-Гималайским 
горным поясом, преградившим по-
ступление теплых воздушных масс с 
Индийского океана и создавшим здесь 
антициклональный режим .

В отличие от западных районов 
Российской Арктики, восточный 

сектор развивался в континенталь-
ных условиях . Рыхлые четвертичные 
толщи северных равнин региона, яв-
ляются аллювиальными, озёрно-ал-
лювиальными, озёрно-болотными 
континентальными образованиями 
ещё с плиоцена – эпохи начала замет-
ного похолодания [1; 37] . Морские 
отложения присутствуют только на 
северных островах – Новосибирских, 
Анжу и др .

Широтная смена природных зон 
здесь существует, но в условиях горного 
рельефа Северо-Восточной Сибири бы-
стро переходит в высотную поясность 
(рис . 15 и табл . 2), что способствует 
формированию однородно холодных 
условий на всей территории этой физи-
ко-географической страны [31; 40; 43] .

Среднегодовая температура возду-
ха практически не меняется при дви-
жении на юг, оставаясь очень низкой 
(табл . 3) .

Очень низкие температуры выяв-
лены и для каргинско-зырянского вре-
мени (30–12 тыс . лет назад) по данным 
изотопного анализа [7] .

В таких суровых условиях, суще-
ствовавших со второй половины пли-
оцена на протяжении всего плейстоце-
на, главным из криогенных процессов 
оказывается морозобойное растрески-
вание, а из типов криогенного рельефа 
– полигональный рельеф с крупными 
ледяными жилами, т . н . «ледовый ком-
плекс» (рис . 16) . Как видно из карты 
и легенды (рис . 16), он развит на всём 
пространстве равнин, практически не 
считаясь с природной зональностью . 
Ландшафты с ледовым комплексом 
занимают примерно 11% территории 
Республики Саха (Якутия): около 35% 
ледового комплекса представлены 
тундровыми ландшафтами, 8% – при-
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Рис. 15 / Fig. 15 . Мерзлотно-ландшафтная карта Якутии масштаба 1:1 500 000, фрагмент /  
Permafrost-landscape map of Yakutia, scale 1:1 500 000, fragment .

Источник: [31]

тундровыми редколесными, 37% – се-
веротаежными и 20% – среднетаёжны-
ми ландшафтами [31] .

Равнины Северо-Восточной Сиби-
ри и Центральной Якутии в течение 
всего плейстоцена были областью ак-
кумуляции, поэтому набор криоген-
ных процессов здесь более ограничен, 
чем на рассмотренных территориях 
западного сектора Северной Евра-
зии . Суровые климатические условия 
во все эпохи обусловливали активное 
морозобойное растрескивание грун-

тов . Это самый распространённый 
криогенный процесс, а озёрно-аллю-
виальное накопление осадков, обу-
словленное ежегодными обширными 
половодьями, способствовало форми-
рованию мощных сингенетических по-
лигонально-жильных льдов .

В течение каждой эпохи, начиная 
ещё со второй половины плиоцена, 
формировался ледовый комплекс, об-
разующий в рельефе того времени едо-
му (якутское название) – поверхность 
с полигонально-валиковым рельефом 
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Таблица 3 / Table 3
Средняя годовая температура воздуха и грунтов в ландшафтах ледового 
комплекса Якутии / Average annual air and soil temperatures in the landscapes 
of the ice complex of Yakutia

Ландшафты Средняя годовая температура 
воздуха (Тв), °С до 1980 г.

Средняя температура грунтов 
(Тг), °С до 1980 г.

1 Тундровые -14…-15 -10…-12

2 Притундровые 
редколесья -13…-14 -6…-7

3 Северотаёжные 
редколесья -12…-15 -4…-6

Источник: [31]

Рис. 16 / Fig. 16. Ледовый комплекс Якутии (показан синим цветом в пределах обозна-
ченных ареалов) / Ice complex of Yakutia (shown in blue within the designated areas)

Источник: [31]
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с растущими ледяными жилами . В 
каждую последующую эпоху новые 
растущие ледяные жилы внедрялись 
в нижележащие жилы прошлой эпохи 
(рис . 17), оставляя их погребёнными 
и подчёркивая однотипные условия 
осадконакопления . 

Весь разрез четвертичных отложе-
ний представлен однотипными ком-
плексами осадков, перекрывающих 
друг друга снизу вверх, имеющих прин-
ципиально близкое строение (рис . 18) . 
Это указывает на однотипность при-
родно-климатических условий в реги-
оне в течение всего плейстоцена, когда 
из-за экстремально холодных условий 
колебания климата слабо отражались 
на характере криогенных процессов 
[41; 43] и непрерывно формировался 
полигональный рельеф с ледяными 

жилами (это видно, например, по ре-
зультатам изотопного анализа в рабо-
те) [8] .

В строении толщи наблюдается 
определённая цикличность в осадко-
накоплении, отражающая периоди-
ческую смену по разрезу грубообло-
мочных отложений этапов врезания и 
более дисперсных отложений этапов 
аккумуляции (рис . 19) .

Как и в северных районах, в Цен-
тральной Якутии, начиная с раннего 
плейстоцена, накапливались синге-
нетически промерзавшие осадки . Это 
запечатлено в осадках древней аллю-
виальной равнины на левобережье 
р . Лены и в долине р . Вилюй (V тер-
раса) в виде полигонально-жильных 
льдов мощностью до 10 м и псевдо-
морфоз по ним . В последующие эпо-
хи плейстоцена тоже продолжалось 
накопление сингенетически промер-
зающих отложений с мощными ледя-
ными жилами . Так, в долине р . Майн 
(южная Чукотка) прослеживаются по-
лигонально-жильные льды, формиро-
вавшиеся в течение периода 38–12 ты-
сяч лет назад [8], т .е . в каргинскую 
и сартанскую эпохи . Формирование 
ледового комплекса продолжается и в 
голоцене, несмотря на неоднородные 
меняющиеся во времени природно-
климатические условия [42], когда, 
например, в первой половине голоце-
на произошло частичное разрушение 
ледового комплекса термокарстовыми 
процессами, образовались обширные 
аласные котловины, а сейчас при ин-
тенсивном усыхании водоёмов (термо-
карстовый рельеф в большой мере яв-
ляется реликтовым) в днищах аласов 
идёт формирование нового ледового 
комплекса .

Рис. 17 / Fig. 17 Полигонально-жильный 
лёд двух последующих эпох . Низовья 
р . Колымы / Polygonal wedge ice of different 
ages (two subsequent eras) . Lower reaches of 
the river Kolyma .

Источник: фото Н . А . Шполянской
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Условные обозначения:
1– сильнольдистые алевриты с “поясной” 
криотекстурой и погребенными широкими 
ледяными жилами; 
2 – алевриты с тонкошлировой и 
микролинзовидной криогенной текстурой и 
более узкими ледяными жилами; 
3 – покровный слой; сильнольдистые 
алевриты с сетчатой и частой линзовидной 
криотекстурой с эпигенетическими ростками 
полигонально-жильного льда;

4 – супеси с прослоями и линзами песков с 
линзовидно-слоистыми криотекстурами; 
5 – алевриты и суглинки с разреживающейся 
книзу линзовидно-плетенчатой, решетчатой и 
неполносетчатой криогенной текстурой; 
6 – торф; 
7 – корешки растений; 
8 – пресноводные моллюски; 
9 – остатки млекопитающих; 
10 – псевдоморфозы по полигонально-
жильным льдам

Рис. 18 / Fig. 18 . Геологический разрез ледового комплекса, начиная со среднего плей-
стоцена – обнажение Дуванного Яра, низовья р . Колымы / Geological section of the ice 
complex outcrop Duvanny Yar, the river Kolyma, lower reaches 

Источник: [1]

Вторым широко распространённым 
типом криогенного рельефа в Восточ-
ной Сибири являются крупные термо-
карстовые котловины – аласы . Их об-
разование связано с тем, что, несмотря 
на холодный в течение всего плейсто-
цена климат, общий колебательный 
характер климатического хода отра-
жался и здесь [41; 42] . Так, в оптимум 
голоцена (около 5500 лет назад) на тер-
ритории Якутии отклонения средних 
годовых температур воздуха в среднем 
оцениваются на 1–2оС в центральных 
и южных районах Якутия и на 2–3оС в 
северных районах выше современных 

[31; 41; 42] . В это время, как и в запад-
ном секторе Арктики, нарастали тор-
фяники [6; 28] . При низких температу-
рах воздуха региона это малозаметные 
изменения, но тем не менее эпохи хотя 
и весьма относительного потепления 
сопровождались оживлением термо-
карста, что при высокой льдистости 
грунтов приводило к формированию 
озёр и болот – замкнутых котловин-
аласов и вытянутых аласных долин, 
широко распространённых и в север-
ных, и в центральных районах Якутии . 
Процессы термокарста особенно ин-
тенсивно развивались на высоких тер-
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расах, сложенных льдистыми толщами 
с мощными полигонально-жильными 
льдами . Размеры аласных форм зави-
сят от мощности ледового комплекса . 
Примером может служить Яно-Омо-
лойское междуречье . Там в разрезе от-
ложений наблюдаются участки, где в 
аллювиальную свиту, датируемую вто-
рой половиной среднего плейстоцена, 
вложены озёрно-болотные отложения 
древних аласов мощностью 5–10 м, да-
тируемые последним среднеплейсто-

ценовым потеплением [1] . Подобные 
образования встречены и на равнине 
в Центральном районе Якутии, в бас-
сейне р . Марха [33] (рис . 20) .

В зарастающих аласах при но-
вом промерзании водонасыщенных 
грунтов формировались бугры пуче-
ния – булгунняхи, имеющие в своём 
строении крупное ледяное ядро инъ-
екционного генезиса . Это третий тип 
криогенного рельефа, широко распро-
странённый в Якутии (рис . 20–21) .

Условные обозначения:
1 – алеврит с эпигенетическими полигонально-
жильными льдами и массивной криогенной 
текстурой; 
2 – суглинки с сингенетическими полигонально-
жильными льдами и слоистой криотекстурой; 
3 – детрит; 
4 – корешки трав; 
5 – деформированные слои алеврита с 
неполносетчатой криотекстурой; 
6 – илы глубоководной фации водоема с 
сетчатой криотекстурой; 
7 – суглинки иловатые прибрежной зоны 
водоема с неполносетчатой криотекстурой; 

8 – суглинки оторфованные с линзовидно-
плетенчатой криотекстурой; 
9 – суглинки склонов котловин с линзовидной 
криотекстурой; 
10 – пылеватые покровные суглинки слоя 
сезонного протаивания; 
11 – протаявшие части ледяных жил, 
выполненные оторфованным суглинком и 
торфом; 
12 – современные гумусовые жилки; 
13 – границы фациальных замещений; 
14 – многолетний бугор пучения; 
15 – ледяное ядро бугра пучения

Рис. 20 / Fig. 20. Криолитологический разрез термокарстовой котловины в верховьях 
р . Мархи / Cryolithological section of the thermokarst basin in the river Markhi upper reaches 

Источник: [33]
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Днища аласов, поверхности алас-
ных равнин, так же, как и поверхно-
сти морских низких террас, дельт и 
пойм рек, всегда являлись и являют-
ся сейчас участками преобладающей 
аккумуляции, и здесь ведущим ре-
льефообразующим криогенным про-
цессом оказывается морозобойное 
растрескивание, сопровождающееся 
сингенетическим ростом ледяных жил 
и формированием полигонального 
рельефа . И сейчас на таких молодых 
аккумулятивных уровнях формирует-
ся полигональный рельеф с полиго-
нами 20–30, до 100 м  в поперечнике . 
К таким поверхностям относится, на-
пример, Халерчинская тундра в низо-
вьях р . Колымы (рис . 19, 22), где про-
слеживаются все стадии образования 
полигонов по Б . Н . Достовалову – от 
серии начальных трещин, парал-
лельных берегу водоёма и друг другу, 
затем перпендикулярных к ним тре-
щин всё более высоких генераций, и, 

наконец, к формированию полных 
валиковых полигонов .

Ещё одна важная черта рассматри-
ваемого района – отсутствие зональ-
ных изменений в стадиях развития 
форм криогенного рельефа . На всей 
территории преобладают формы релье-
фа, находящиеся в стадии восходящего 
развития . Имеются и формы нисходя-
щего развития полигонального рельефа 
(байджарахи), но они встречаются на 
всех широтах [28], поскольку возника-
ют не в связи с изменениями климата, 
а из-за особенностей местных условий, 
например, при разрушении ледового 
комплекса в береговых обрывах и т . п .

И так, можно сделать следующее 
общее заключение по Северо-Восточ-
ной Сибири и Центральной Якутии: 

– в течение всего плейстоцена име-
ло место развитие района в конти-
нентальном режиме и непрерывное 
существование вечной мерзлоты с 

Рис. 21 / Fig. 21. Инъекционный бугор пучения (булгуннях) в пределах аласа . Централь-
ная Якутия / Injection frost mound (bulgunniakh) within the alas . Central Yakutia .

Источник: фото Н . А . Шполянской
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преобладанием сингенетического типа 
промерзания;

– развитие района проходило в ус-
ловиях сурового антициклонального 
климата, при котором резкие колеба-
ния климата, способные привести к 
деградации вечной мерзлоты, не про-
являлись . В связи с этим, в отличие от 
более западных районов, отсутствует 
зональное изменение стадий развития 
криогенного рельефа;

– покровного оледенения на равни-
нах района не было, о чём свидетель-
ствует присутствие ненарушенного 
ледового комплекса (антагониста оле-
денения) в отложениях всех эпох плей-
стоцена . Горно-долинное оледенение 
в горах имелось, оно доставляло воду 
в периоды половодья для формирова-
ния мощных ледяных жил в условиях 
достаточно сухого климата с антици-
клональным режимом погоды .

Заключение
Представленные выше генетиче-

ские типы криогенного рельефа и их 
пространственные закономерности 
позволяют сделать ряд выводов о чет-

вертичной истории Северной Евразии, 
важных для давней дискуссии:

– два рассмотренных сектора Се-
верной Евразии – западный и восточ-
ный – развивались в плейстоцене-го-
лоцене в разных режимах: западный 
(северо-восток ЕТР и север Западной 
Сибири) – в условиях морской транс-
грессии и морского осадконакопления, 
восточный (Центральная Якутия и Се-
веро-Восточная Сибирь) – в резко кон-
тинентальных условиях и режиме озёр-
но-аллювиального осадконакопления;

– покровного оледенения на рав-
нинах Центральной Якутии и Северо-
Восточной Сибири не было ни в одну 
из эпох плейстоцена . В горах имели 
место горно-долинное, реже горно-
сетчатое оледенения;

– в западном секторе региона в те-
чение плейстоцена-голоцена просле-
живались заметные колебания кли-
мата и менялся характер теплообмена 
между грунтами и атмосферой, обу-
словливающий меняющийся во вре-
мени и пространстве тепловой режим 
грунтов . В восточном секторе колеба-
ния климата были минимальными, и 
имел место однотипный во времени и 

Рис. 22. / Fig. 22 . Халерчинская тундра, низовья р . Колымы / Khalerchinskaya tundra, the 
river Kolyma, lower reaches .

Источник: фото с вертолёта Н . А . Шполянской
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пространстве холодный тепловой ре-
жим грунтов в течение всего плейсто-
цена-голоцена;

– набор преобладающих типов кри-
огенного рельефа на равнинах двух 
секторов Северной Евразии форми-
ровался разным: в западном секторе 
при разнообразных и меняющихся в 
пространстве и времени условиях, где 
присутствовали районы аккумуляции, 
районы денудации и районы стабили-
зации, развивались практически все 
формы криогенного рельефа; в вос-
точном секторе, в суровых однород-
ных природных условиях, в условиях 

преобладающей аккумуляции, разви-
ты преимущественно полигональный 
рельеф с крупными ледяными жилами, 
просадочные термокарстовые формы 
(аласы) и формы напорного пучения 
(булгунняхи) .

– в западном секторе, где чётко про-
является природная зональность, в 
криогенном рельефе наблюдается уве-
личение форм нисходящего развития 
с севера на юг, а в восточном секторе 
такой закономерности не прослежи-
вается . На всей территории региона в 
целом сохраняется активность разви-
тия полигонального рельефа .
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Аннотация
Цель. Изучить географические различия и оценить тренды продолжительности вегета-
ции берёзы пушистой и повислой в границах её ареала в природных зонах России (лесо-
тундра, тайга, смешанные и широколиственные, муссонные смешанные леса, лесостепи, 
степи).1 
Процедура и методы. Произведены расчёты и оценены средние многолетние сроки на-
чала развёртывания листьев (зеленения) и полного изменения окраски листьев (полного 
пожелтения) берёзы (Bеtula  pubеscens, Betula  Pendula Roth.) для 290 пунктов за пери-
од 1948–2016 гг., продолжительности жизни листвы за 1964–1995 гг. с использовани-
ем результатов полевых наблюдений, проведённых классическим (первичным) методом 
(регистрируется дата наступления явления на определённой территории). В работе ис-
пользованы данные, собранные по программам Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ), фенологической комиссии Всесоюзного географического общества, 
Русского географического общества и сети ООПТ России – материалы фенологическо-
го раздела Летописей природы Воронежского, Центрально-Лесного, Жигули, Волжско-
Камского, Денежкин камень, Басеги, Печоро-Илычского, Вишерского, Башкирского, Ви-
симского, Ильменского, Южно-Уральского, Шульган-Таш, Шайтан-Тау и Оренбургского 
(Буртинский и Айтуарский участки), Малая Сосьва, Олекминского, Кедровая падь, Алтай-
ского, Баргузинского, Зейского, Сихотэ-Алиньского заповедников. При статистической 
обработке материалов оценены средняя многолетняя дата наступления явления (Х ср.), 
дисперсия (σ²), стандартное отклонение (ошибка) среднего значения (σ) и крайние даты 
регистрации явления. Скорость продвижения сезонного явления рассчитана количеством 
километров, которое оно преодолевает за 1 сутки. Широтный фенологический градиент –  

© CC BY Янцер О . В ., Иванова Ю . Р . , Минин А . А ., 2024 .
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это время (число суток), в течение которого фронт сезонного явления перемещается на 
1° широты (111 км). Для проведения интерполяции и визуализации пространственного 
изменения фенологических процессов использована кроссплатформенная геоинформа-
ционная система (ГИС) QGis Desktop версии 3.14.16.
Результаты.  Рассчитаны, закартографированы и проанализированы сроки и скорость 
начала зеленения и полного пожелтения, широтный фенологический градиент, продол-
жительность жизни листвы берёзы и тренды в её динамике. За период с 1948 по 2016 гг. 
скорость продвижения волны зеленения на Европейской территории России (ЕТР) со-
ставляет 30–56 км/сут, в азиатской части, на Дальнем Востоке – 30–57 км/сут. Скорость 
продвижения пожелтения соответственно 43–60 и 56–230 км/сут. за этот же временной 
промежуток. Продолжительность жизни листвы берёзы составляет от 170 дней в степной 
зоне до 100 дней на северной границе ареала. Продвижение «волн» зеленения и пожел-
тения берёзы с 1948 по 2016 г. через ЕТР составляет 63 и 42 дня, в азиатской части –53 и 
21 день соответственно. Влияние на прохождение «волн» оказывают региональные осо-
бенности климата и крупные горные массивы. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Изучение пространственно-временных 
особенностей вегетации индикаторных видов позволит лучше понять закономерности 
развития биоты и её реакцию на климатические изменения. Полученные результаты мож-
но применять для разработки стратегий управления лесами, планирования лесохозяй-
ственных мероприятий и мониторинга лесов.

Ключевые слова: природная зона, вегетация, сезонная динамика, феноиндикаторы, фе-
нологические наблюдения
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Abstract
Aim. To study geographical differences and assess trends in the vegetation period of downy 
birch and silver birch within their range across the natural zones of Russia (forest-tundra, taiga, 
mixed and broad-leaved forests, monsoon mixed forests, forest-steppe, and steppe).
Methodology. Calculations and assessments were conducted for the average long-term dates of 
leaf unfolding (greening) and complete leaf color change (full yellowing) of birch trees (Betula 
pubescens, Betula pendula Roth.) at 290 observation points during the period from 1948 to 
2016, and for leaf lifespan from 1964 to 1995. Data was collected through classical phenologi-
cal field observations using the primary method of recording dates of seasonal events within 
specified territories. Observational data were sourced from programs of the Ural Society of Na- 
tural Science Enthusiasts, the Phenological Commission of the All-Union Geographical Society, 
the Russian Geographical Society, and Russia’s network of protected areas. The study utilized 
phenological data from protected areas such as Voronezh, Central Forest, Zhiguli, Volga-Kama, 
Denezhkin Kamen, Basegi, Pechoro-Ilych, Vishera, Bashkir, Visim, Ilmen, South Ural, Shulgan-
Tash, Shaitan-Tau, Orenburg (Burtinsky and Aytuarsky sectors), Malaya Sosva, Olekminsky, 
Kedrovaya Pad, Altai, Barguzinsky, Zeisky, and Sikhote-Alinsky nature reserves, as documented 
in the Phenological Sections of Nature Chronicles of these reserves.
Statistical  analysis included the calculation of average long-term event dates (X avg.), vari-
ance (σ²), standard deviation (error) of the mean (σ), and extreme event registration dates. 
The speed of seasonal event progression was calculated in kilometers traveled per day. For 
interpolation and visualization of spatial phenological processes, the cross-platform Geographic 
Information System (GIS) QGIS Desktop version 3.14.16 was used.
Results.  The timing and speed of birch greening and yellowing, the latitudinal phenological 
gradient, birch leaf lifespan, and their trends were calculated, mapped, and analyzed. During the 
period from 1948 to 2016, the speed of the greening wave across the European part of Russia 
ranged from 30 to 56 km/day, while in the Asian part, including the Far East, it ranged from 30 
to 57 km/day. The speed of the yellowing wave for the same time frame was 43–60 km/day in 
the European part and 56–230 km/day in the Asian part. The Birch leaf lifespan ranged from 170 
days in the steppe zone to 100 days at the northern range boundary. The propagation of green-
ing and yellowing waves from 1948 to 2016 spanned 63 and 42 days across European Russia 
and 53 and 21 days in the Asian part, respectively. The progression of these waves is influenced 
by regional climate characteristics and major mountain ranges.
Research implications. The study of spatial-temporal features of vegetation in indicator spe-
cies enhances our understanding of biota development patterns and their responses to cli-
mate change. The findings can be used for developing forest management strategies, planning 
forestry activities, and monitoring forest conditions. The study of spatial-temporal features of 
vegetation in indicator species enhances our understanding of biota development patterns and 
their responses to climate change. The findings can be used for developing forest management 
strategies, planning forestry activities, and monitoring forest conditions.
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Введение
Одной из актуальных проблем в 

последние годы является изучение ре-
акции растений на колебания клима-
та [4; 5; 6; 10; 12; 13; 17; 19; 22; 23; 24; 
26; 28; 29; 33; 34; 35; 36; 37; 38] . Один 
из способов фиксировать такие реак-
ции, особенно в регионах со сложной 
ландшафтной структурой, – много-
летние полевые фитофенологические 
наблюдения и исследования [6; 7; 17] . 
Потепление климата можно иденти-
фицировать по результатам анализа 
фитофенологических тенденций, вы-
ражающихся для многих видов расте-
ний в изменении сроков наступления 
сезонных явлений . 

В ряде публикаций отмечается 
противоречивость выводов, сделан-
ных исключительно на основе анализа 
геопространственных данных без учё-
та результатов полевых исследований 
[4] . В отличие от таких подходов, наше 
исследование базируется на репрезен-
тативных данных, полученных в ре-
зультате полевых исследований, что 
обеспечивает высокую степень досто-
верности данных и детальности ана-
лиза . Использование эмпирических 
данных позволяет учесть локальные 
особенности и минимизировать риски 
ошибок, связанных с интерполяцией 

и агрегированием данных на крупных 
территориальных масштабах

Географические различия в сроках 
наступления фенологических собы-
тий на макроуровне обусловлены ши-
ротной зональностью, секторностью 
климата и влиянием крупных форм 
рельефа [2; 14; 15; 16; 23; 25] . Продол-
жительность жизни листвы определя-
ется также генетическими факторами 
[1; 18; 27] . Берёза – одна из основных 
древесных пород, часто изучаемых в 
фенологических исследованиях в бо-
реальных лесах . Это связано, в первую 
очередь, с её широким распростране-
нием – различные виды встречаются 
от умеренных до субарктических ре-
гионов [3; 8; 27] . Кроме того, берёза 
быстро реагирует на изменение темпе-
ратуры и других факторов, а также об-
ладает чёткими фенологическими ста-
диями, которые сравнительно легко 
можно фиксировать . По занимаемой 
площади берёза стоит на третьем месте 
после лиственницы и сосны, является 
одной из основных лесообразующих 
пород [9] . В России, особенно в её ев-
ропейской части, широко распростра-
нены 2 вида: берёза пушистая (Bеtula 
pubеscens) и берёза повислая (Betula 
Pendula Roth .) . Не все наблюдатели уве-
ренно различают эти 2 вида, поэтому 
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далее будет использовано общее ро-
довое название – берёза . Кроме того, 
исследования показали, что у разных 
видов берёз фенофазы начинаются 
при одинаковых экологических усло-
виях, которые являются общими для 
рода Betula [2; 7; 22] . Внутригодовые 
ритмические изменения в развитии 
берёзы выполняют важную роль инди-
катора наступления ряда сезонных со-
стояний биоты в умеренных широтах  
[11; 30; 32] . 

Цель данного исследования – вы-
явить географические различия и оце-
нить тренды продолжительности ве-
гетации берёзы пушистой и повислой 
в разных природных зонах России . В 
задачи входит сбор первичных мате-
риалов, их статистическая обработка 
и анализ, а также выявление регио-
нальных особенностей на основе ГИС-
модели для визуализации продолжи-
тельности вегетации берёзы . 

Влияние природных условий 
на продолжительность жизни 

листвы берёзы по результатам 
многолетних наблюдений

Термин «вегетационный период» 
получил широкое распространение, од-
нако различные подходы к его опреде-
лению остаются предметом дискуссий 
[6; 10; 22] . В настоящем исследовании 
мы ограничили изучение простран-
ственных аспектов продолжительно-
сти жизни листвы берёзы ключевыми 
фазами фенологии: началом зеленения 
(развёртывание листьев) и полным по-
желтением (полное изменение окра-
ски) . Эти фенологические явления вы-
браны в силу их наглядности, лёгкости 
идентификации и высокой достовер-
ности при наблюдениях широким кру-
гом исследователей [20; 30] .

В ходе анализа архивных материа-
лов Фенологического центра БИН РАН 
им . В . Л . Комарова и материалов лето-
писей природы заповедников были 
инвентаризированы и систематизи-
рованы данные о фенологии берёзы 
за XIX–XXI вв . Материалы включали 
наблюдения, проводимые Уральским 
обществом любителей естествознания 
(УОЛЕ), фенологической комиссией 
Всесоюзного географического обще-
ства (ВГО) (ныне – Русское географиче-
ское общество, РГО), а также материа-
лы сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), включая Летопи-
си природы заповедников (Воронеж-
ского, Центрально-Лесного, Жигули, 
Волжско-Камского, Денежкин камень, 
Басеги, Печоро-Илычского, Вишерско-
го, Башкирского, Висимского, Ильмен-
ского, Южно-Уральского, Шульган-
Таш, Шайтан-Тау и Оренбургского 
(Буртинский и Айтуарский участки), 
Малая Сосьва, Олекминского, Кедро-
вая падь, Алтайского, Баргузинского, 
Зейского, Сихотэ-Алиньского)1 . Эти 
наблюдения основывались на унифи-
цированной методике сбора фитофе-
нологических данных, что обеспечива-
ло их сопоставимость и достоверность 
[20; 31] . 

Статистическая обработка собран-
ного массива первичных данных охва-
тывала 290 пунктов наблюдений за пе-

1 Архивы заповедников, Летописи природы: 
Вишерского заповедника . 1994–2017 гг . Крас-
новишерск; государственных природных за-
поведников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» . 
1992–2018 гг . Оренбург; заповедника «Басе-
ги» . 1989–2013 . Кн . 2–26 . Гремячинск; запо-
ведника «Денежкин камень» . 1947–2019 гг . . 
пос . Всеволодо-Благодатское; Ильменского 
государственного заповедника им . В . И . Ле-
нина . 1941–2018 гг . Миасс; Печоро-Илычско-
го государственного природного биосферно-
го заповедника . 1936–2019 гг . пос . Якша .
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риод 1948–2016 гг . В ходе анализа были 
рассчитаны средние сроки наступле-
ния фенологических явлений, включая 
начало зеленения и полное пожелте-
ние . Средние даты определялись как 
арифметические средние значения, 
полученные за каждый отдельный год . 
Исключались аномальные значения с 
отклонениями более ±3 суток от сред-
них . Рассчитаны также дисперсия (σ²), 
стандартное отклонение (σ) и довери-
тельные интервалы (Хср . ±2σ) с уров-
нем значимости 95% [6; 11] . Отбор пун-
ктов для анализа и картографировании 
был обусловлен наличием непрерыв-
ных рядов наблюдений за зеленением и 
пожелтением листвы берёзы с 1948 по 
2016 г . В результате из 290 пунктов ре-
презентативными оказались 70 с дли-
ной рядов не менее 24 года, массовый 
диапазон – с 1964 по 1995 г .

Динамические параметры – ско-
рость и траектория прохождения про-
цесса – используются для описания 
сезонной ритмики . Скорость продви-
жения сезонного явления по террито-
рии можно измерять количеством ки-
лометров, которое оно преодолевает за 
1 сутки . Величина, обратная скорости, 
известная как широтный фенологи-
ческий градиент, представляет собой 
время (число суток), в течение кото-
рого фронт сезонного явления пере-
мещается на 1° широты, что состав-
ляет 111 км . Траектория продвижения 
фронта сезонного явления иллюстри-
рует направление перемещения от об-
ластей с более ранним наступлением 
сезонного события к областям с более 
поздним проявлением в простран-
ственном отношении . Таким образом, 
анализ траектории помогает понять, 
как и куда продвигаются сезонные 
явления, что имеет большое значение 

для прогнозирования и исследования 
изменений в экосистемах .

На основе интерполяции данных 
были построены пространственные 
модели в геоинформационной систе-
ме (ГИС) QGis Desktop версии 3 .14 .16 . 
Это позволило визуализировать про-
странственное распределение феноло-
гических явлений . Результаты карто-
графического анализа демонстрируют 
широтный ход изофен на европейской 
территории России (ЕТР) (рис . 1) . На-
чало развёртывания ассимиляцион-
ного аппарата берёз проходит здесь 
в течение 69–76 суток, начинаясь на 
юго-западе в степях Предкавказья во 
второй декаде апреля . Затем продви-
гается довольно плавными темпами 
до 2–3 декады июня на север и северо-
восток в северную тайгу и на границу 
с лесотундрой . Такое распределение 
подтверждает наличие плавного гра-
диента температурных условий, вли-
яющих на сроки развертывания асси-
миляционного аппарата берёзы .

Скорость продвижения явления с 
широтой варьирует от западных окра-
ин Восточно-Европейской равнины до 
Уральских гор, уменьшаясь с 56,2 км/
сут . до 38,8 км/сут . и достигает мини-
мальных значений на Урале (29,2 км/
сут .) . Широтный фенологический гра-
диент изменяется от 2,0 сут . / 1º ши-
роты в западной части ЕТР до 
3,8 сут . / 1º широты на Урале . Разница 
между степной и лесостепной зонами 
составляет 7 суток, между лесостепью и 
широколиственными лесами – 5–6 су-
ток, по крайним границам от южной до 
северной тайги – 46 суток, между таёж-
ной и лесотундровой – от 7 до 11 суток . 
Разница между крайними изофенами 
на юге и севере (18 апреля и 20 июня 
соответственно) составляет 63 дня . На 
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Восточно-Европейской равнине при 
движении от западных окраин на вос-
ток с нарастанием континентальности 
климата на одной широте зеленение бе-
рёзы происходит позже . На широте от 
63° с .ш . до северного полярного круга 
разница составляет до 14 суток, на ши-
ротном отрезке между 57 и 62 парал-
лелями – 7 дней, на 55 параллели раз-
личия не выражены . Южнее различия 
также увеличиваются до 7 суток . Вли-
яние орографических факторов отра-
жается в сдвиге изофен на возвышен-
ностях, таких как Тиманский кряж, 
Северные Увалы и Общий Сырт, где 
наблюдается отклонение на 2–3° ши-
роты в сторону юга и юго-востока .

В азиатской части России фено-
логическая динамика отличается не-
равномерностью . Направление про-
движения начала зеленения берёзы в 
Западной и Южной Сибири преиму-
щественно с юга на север, на Дальнем 
Востоке – с юго-востока на север и 
северо-запад . Скорость продвиже-
ния зеленения берёзы варьируется от 
26,9 км/сут . до 41,8 км/сут ., достигая 
максимума в Забайкалье (57,5 км/сут .) . 
Широтный градиент в этих регионах 
составляет 3 сут . / 1° широты, увели-
чиваясь в Зауралье и Западной Сибири 
до 4,1 сут . / 1° широты и уменьшаясь к 
востоку до 2,6 сут ./1° широты . 

Разница в сроках начала явления в 
азиатской части страны между степ-
ной и лесостепной зонами – от 5 до 
9 суток, между лесостепной и таёжной 
зонами – до 28 суток между таёжной 
и лесотундровой – 7–9 суток . Разница 
между крайними изофенами на юге и 
севере (2 мая и 20 июня соответствен-
но) составляет 49 дней . Заметное вли-
яние на сроки зеленения оказывают 
крупные реки, например, Обь, Мая, 

Алдан, в долинах которых наблюдает-
ся запаздывание по сравнению с более 
северными районами и даже нижними 
частями горных склонов из-за тепло-
потерь на таяние льда и замедленное 
прогревание почвы . Такое влияние 
особенно выражено в предгорьях Сун-
тар-Хаята, Джугджур и Сихотэ-Алинь . 
На северо-западном побережье Охот-
ского моря сроки наступления зелене-
ния берёзы запаздывают на 7–15 суток 
по сравнению с западным побережьем, 
что также обусловлено ледовой обста-
новкой моря ранней весной .

Сроки начала зеленения берёзы на 
берегах крупных озёр демонстрируют 
интересную закономерность . В север-
ных частях озёр Байкал и Онежского 
зеленение начинается примерно в одно 
время – с 16 по 24 мая, а в южных ча-
стях этих озёр – с 9 по 16 мая . В целом 
на территории лесотундры и северной 
тайги Европейской части России (60–
63° с .ш .) сроки зеленения берёзы ана-
логичны тем, что наблюдаются в гор-
ных районах южной тайги в азиатской 
части страны на широте 55° с .ш .

Скорости прохождения фронта 
полного пожелтения берёзы на ЕТР –  
от 58,2 км/сут . до 43,1 км/сут ., возрас-
тают на Урале до 60,1 км/сут . От За-
падной Сибири к востоку также на-
блюдается более быстрое пожелтение 
листьев: скорость возрастает от 56,4–
149 км/сут ., достигая максимума в За-
байкалье, – до 229,9 км/сут, несколько 
снижаясь до 180 км/сут . на Дальнем 
Востоке . Широтный градиент1 увели-
чивается от 1,9 сут . / 1º широты на ЕТР, 
3,1 сут . / 1º широты на Урале, снижает-
ся в Забайкалье до 2 сут . / 1º широты 
1 Широтный фенологический градиент – это 

время (число суток), в течение которого 
фронт сезонного явления перемещается на 1° 
широты (111 км) .
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и вновь возрастает до 5,6 сут . / 1º ши-
роты на Дальнем Востоке . Разница 
между крайними изофенами на юге и 
севере на ЕТР (17 октября и 5 сентября 
соответственно) составляет 42 дня, в 
азиатской части (26 и 5 сентября) со-
кращается в 2 раза – до 21 дня (рис . 2) . 

Континентальность климата ази-
атской территории определяет более 
раннее пожелтение листьев по срав-
нению с ЕТР на одних широтах . Раз-
личия достигают 14 и более суток . 
Влияние орографических факторов 
осенью выражено в отклонении изо-
фен с более ранними датами пожелте-
ния листьев на возвышенностях, таких 
как Смоленско-Московская, Северные 
Увалы и Общий Сырт, где наблюдается 
отклонение на 4-5° широты в сторону 
юга и юго-востока . На сроки пожелте-
ния оказывают влияние крупные вну-
тренние водоёмы как аккумуляторы 
тепла и влаги, по берегам которых на-
блюдается запаздывание в пожелтении 
до 7 суток по сравнению с соседними 
территориями . Такое влияние осо-
бенно выражено на Ладожском озере, 
юго-западном и юго-восточном по-
бережьях оз . Байкал, Новосибирском 
водохранилище . Однако на северо-за-
падном побережье Охотского моря по-
желтение проявляется более ранними 
сроками, даже по сравнению с резко 
континентальными районами Средне-
сибирского плоскогорья . Вероятно, 
сказываются частые туманы в конце 
лета и увеличение повторяемости се-
верных и северо-восточных ветров на 
этом побережье в сентябре . 

Продолжительность жизни листвы 
берёзы закономерно сокращается при 
движении с юга на север, что обуслов-
лено влиянием температурного гради-
ента и уменьшением длины светового 

дня (рис . 3) . Различия на ЕТР между 
степями и северной тайгой достига-
ют 70 дней . В степной зоне вегетация 
берёзы длится до 170 суток, тогда как 
на северной границе ареала – около 
100 суток . Это связано с более суро-
вым климатом северных регионов и 
более коротким вегетационным пери-
одом, который ограничен поздним на-
чалом и ранним завершением ассими-
ляции у растений .

На Урале разница в продолжитель-
ности вегетации берёзы между южны-
ми и северными районами составляет 
в среднем 50 суток . В Сибири разли-
чия между лесостепной зоной и север-
ной тайгой уменьшаются до 40 дней, а 
в Забайкалье и на побережье Дальнего 
Востока – до 30–40 дней . С продвиже-
нием на восток вдоль одной широты 
от Абакана до побережья Охотского 
моря вегетационный период у берёзы 
сокращается с 140 до 120 суток . Эти 
изменения объясняются увеличением 
континентальности климата, а также 
влиянием рельефа, который изменяет 
локальный микроклимат .

На Восточно-Европейской равни-
не с увеличением континентальности 
климата к Предуралью продолжитель-
ность вегетации сокращается на 10–
20 суток . Влияние рельефа также про-
является в сдвиге изолиний на одной 
широте к юго-востоку – различия со-
ставляют до 10 суток . Например, Сред-
нерусская возвышенность, Тиманский 
кряж и Предуралье обусловливают ло-
кальные изменения . Изофены огибают 
Приволжскую возвышенность с юга – 
на ней период вегетации короче, чем у 
подножья в связи с разницей в высоте 
в 350–370 м . В долине Оби южнее Бар-
наула продолжительность жизни ли-
ствы меньше, чем в соседних горных 
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районах, что объясняется особенно-
стями микроклимата речной долины . 
На Салаирском кряже, напротив, веге-
тация длится на 10 суток дольше, чем 
на соседних равнинах Томска . На ши-
роте 60–61° с востока от Ханты-Ман-
сийска до Приленского плато период 
вегетации сокращается на 10 суток, 
а на побережье Охотского моря – на 
20 суток .

Пространственное распределение 
изофен, отражающих начало зелене-
ния, полное пожелтение и продолжи-
тельность жизни листвы берёзы пока-
зывает ключевую роль термического 
фактора . Эти процессы зависят от се-
зонного и географического распре-
деления солнечной энергии . Количе-
ство получаемого света определяется 
продолжительностью светового дня, 
который выступает предиктором для 
многих сезонных изменений в природ-
ных комплексах умеренных широт [6] . 
В южных регионах, где тепло прихо-
дит раньше и задерживается дольше, 
вегетационный период берёзы длится 
дольше, чем в северных широтах . 

Зеленение берёзы наступает при 
устойчивом переходе средней суточ-
ной температуры воздуха через +10ºС . 
Сроки зеленения тесно связаны со 
средней температурой весны и нача-
лом вегетационного периода – перехо-
дом температуры через +5ºС . Коэффи-
циенты корреляции этих показателей 
составляют 0,5–0,7, что подчёркивает 
значимость температурного фактора 
в весенних процессах [12; 13] . Однако 
продвижение «зелёной волны» зави-
сит от особенностей территории . На 
равнинных участках, таких как ЕТР 
и Западная Сибирь, изофены имеют 
широтную ориентацию . В Предуралье, 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-

токе орографический фактор (горные 
массивы и их ориентация, высота над 
уровнем моря и экспозиция склонов) 
вносит существенные поправки в поле 
изофен . 

Схожие закономерности в распре-
делении изофен средних многолетних 
дат начала зеленения берёзы были вы-
явлены на территории России за 1939–
1960 гг . [21] . Результаты того периода 
по пространственным характеристи-
кам изофен в основном совпадают с 
нашими данными за 1964–1995 гг . Од-
нако на юге Дальнего Востока наблю-
дется явное изменение: зеленение ста-
ло наступать раньше на 10–15 суток 
(рис . 1) .

Процесс пожелтения листьев про-
двигается с севера на юг . На равнинах 
ЕТР и Западной Сибири субширот-
ный ход изофен отражает сокраще-
ние длины светового дня и более ак-
тивным снижением среднесуточных 
температур воздуха и почв в северных 
территориях . В Предуралье, Ураль-
ских горах и Зауралье, в горах Южной 
Сибири, на Сихотэ-Алине субмери-
диональная ориентация изофен об-
условлена рельефом, который влияет 
на свойства воздушных масс, двигаю-
щихся со стороны океана . В сравнении 
с периодом 1939–1960 гг . [21] пожелте-
ние в 1948–2016 гг . на большей части 
России стало происходить на 5–7 дней 
раньше, за исключением юга Дальнего 
Востока, где сроки остались прежними 
(рис . 2) . Следует отметить, что осенние 
явления на ЕТР и в Азиатской части 
России проходят быстрее и активнее, 
чем весенние . Основным фактором яв-
ляется продолжительность светового 
дня, которая в отличие от температур-
ного фактора не имеет многолетних 
трендов, жёстко регулирует осенние 
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процессы в отличие от температуры, 
меняющейся от года к году . Также ха-
рактерно, что в Азиатской части и ве-
сенние, и осенние события проходят 
существенно быстрее, чем на ЕТР . Это 
может быть связано с более ярко выра-
женной континентальностью климата 
в Азиатской части России .

Таким образом, картографическое 
отображение фенологических процес-
сов выявило влияние рельефа и конти-
нентальности климата на закономер-
ности пространственно-временной 
динамики фенологических явлений . 
Полученные результаты показывают, 
что мезорельеф, перераспределяющий 
тепло и влагу, оказывает значительное 
влияние на протекание фенологиче-
ских процессов . Анализ трендов из-
менения продолжительности жизни 
листвы берёзы за период с 1964 по 
1995 г . не выявил чёткой тенденции 
в большинстве пунктов наблюдений, 
что может быть связано с локальными 
особенностями среды и различными 
климатическими аномалиями . Тем не 
менее следует отметить, что в период 
с 1970 по 2000 г . на ЕТР было зафикси-
ровано увеличение продолжительно-
сти жизни ассимиляционного аппара-
та у берёзы . По данным исследований 
А . В . Восковой и коллег [6], период от 
начала зеленения до окончания листо-
пада увеличился на 4–6 дней в южных 
районах ЕТР и на 10–14 дней в север-
ных . 

Заключение
Продолжительность жизни листвы 

берёзы является важным индикато-
ром, отражающим влияние как по-
годных условий, так и совокупности 
природно-географических факторов . 
Пространственная изменчивость сро-

ков наступления ключевых индика-
ционных явлений, таких как развитие 
ассимиляционного аппарата у берёзы 
весной и изменение окраски листвы 
осенью, чётко отражает влияние фак-
торов широтной зональности, сектор-
ной дифференциации климата, а также 
орографических особенностей тер-
ритории . Сопоставление временных 
и пространственных характеристик 
фенологических явлений выявило 
значительные межрегиональные раз-
личия в продолжительности вегетаци-
онного периода у берёзы . Наибольшая 
его протяжённость зафиксирована в 
южных регионах, где влияние клима-
тических факторов, таких как темпе-
ратура воздуха и продолжительность 
светового дня, носит ярко выражен-
ный характер . Сокращение периода 
вегетации берёзы в северных регионах 
обусловлено жёсткими климатически-
ми условиями, что соответствует вы-
водам предыдущих исследований .

Широтные градиенты дат начала 
зеленения берёзы изменяются с запа-
да на восток, достигая максимальных 
значений на Урале и в восточной части 
Западной Сибири . Аналогично гради-
енты дат полного пожелтения увели-
чиваются по направлению к востоку, 
достигая пика на Дальнем Востоке . 
Эти закономерности демонстрируют 
значительное влияние регионального 
климата, который модифицирует фе-
нологические процессы в различных 
природных зонах . На одной и той же 
широте в условиях усиления конти-
нентальности климата продолжитель-
ность вегетации берёзы сокращается 
на 30–40 суток, что подчёркивает ве-
дущую роль климатических условий 
в регулировании сезонной динамики 
растительности . 
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Особенностью фенологических 
процессов является более быстрое 
продвижение осенних явлений по 
сравнению с весенними на всей терри-
тории России . Наиболее это выражено 
в азиатской части страны, где высокая 
континентальность климата ускоряет 
темпы сезонных изменений . Продол-
жительность жизни листвы берёзы, 
варьирующая от 100 до 170 дней в за-
висимости от широты и природной 
зоны, также находится под воздей-
ствием природно-зональных и сек-
торных различий, что подтверждает 
высокую чувствительность биоты к 
изменениям внешней среды .

Изучение сезонной динамики фено-
логических процессов у индикаторных 

видов, таких как берёза пушистая и по-
вислая, позволяет не только выявить 
их роль в отражении сезонных изме-
нений ландшафтов, но и проанализи-
ровать реакцию биоты на трансформа-
ции климата . Полученные результаты 
могут служить основой для прогности-
ческой оценки изменений биологиче-
ского разнообразия в условиях даль-
нейшего потепления климата . Учёт 
региональных особенностей необ-
ходим для корректного анализа про-
странственно-временной динамики 
фенологических процессов, поскольку 
эти изменения могут существенно ва-
рьировать в зависимости от природ-
ных условий конкретной территории . 
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Аннотация
Цель.  Определить эколого-геохимических особенности эталонных лугово-черноземных 
почв Крыма для ведения экологического мониторинга.
Процедура и методы. Почвенные профили заложены на мало трансформированных 
участках, на поймах и надпойменных террасах рек в типичных условиях формирования 
лугово-чернозёмных почв. Выполнено полевое описание почвенных разрезов, отобраны 
пробы из каждого почвенного горизонта. Ключевыми геохимическими методами ис-
следования почвенных образов являются ИК-спектроскопия и рентгенофлуоресцентная 
спектрометрия. Статистическая обработка полученных результатов и расчёт геохимиче-
ских показателей (коэффициент концентрации, суммарный коэффициент загрязнения 
почв) выполнены с использование программных пакетов Statistica, Origin, Excel.
Результаты.  Определены морфогенетические особенности почв лугово-чернозёмного 
ряда в предгорной части Крыма, включающие формирование в условиях повышенного 
увлажнения, высокое содержание гумуса, вскипание по всему профилю от HCl, оглеение 
нижних горизонтов. В химическом составе рассмотренных почвенных разрезов преоб-
ладают Ca, Fe и Si, что обусловлено естественными процессами их формирования – свой-
ствами карбонатных и кварцсодержащих горных пород, подвижностью железа в перио-
дически переувлажненных восстановительных условиях. Рассчитанные коэффициенты 
концентрации отражают тенденцию к рассеиванию анализируемых химических элемен-
тов (Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Ni, Fe, Zn, Rb, Sr, Zr) и накоплению таких элементов, 
как As (Кк 5-26), Br (Кк 25-33), Cu (Кк 1-2), Co (Кк 1-2) в верхних почвенных горизонтах, 
что может быть связано с опосредованным влиянием сельского хозяйства. Суммарный 
коэффициент загрязнения исследуемых почв находится в допустимых пределах (наи-
большие значения для разреза R1=9,0 и R3=11,3), что характеризуется удовлетворитель-
ным эколого-геохимическим состоянием почв1.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в возможности применения 
полученных результатов для мониторинга состояния окружающей среды и моделирова-
ния поведения отдельных элементов в близлежащей агроэкосистеме. 

Ключевые слова: тяжёлые металлы, геохимический спектр, экологический мониторинг
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Abstract
Aim. The aim of this work is to determine the ecological and geochemical characteristics of the 
reference meadow-chernozem soils of Crimea for environmental monitoring.
Methodology.  The soil profiles were laid on weakly transformed areas, on floodplains and 
above-floodplain terraces of rivers in typical conditions of formation of meadow-chernozem 
soils. A field description of soil sections was completed, and samples were taken from each soil 
horizon. The key geochemical methods for studying soil samples are IR spectroscopy and X-ray 
fluorescence spectrometry. Statistical processing of the obtained results and calculation of geo-
chemical indicators (concentration coefficient, total soil pollution coefficient) were performed 
using the software packages Statistica, Origin, Excel. 
Results. The morphogenetic features of the soils of the meadow-chernozem series of the foothills 
of Crimea have been determined, including formation under conditions of increased moisture, 
high humus content, effervescence throughout the profile from HCl, and gleization of the lower 
horizons. The chemical composition of the examined soil sections is dominated by Ca, Fe and Si, 
which is due to the natural processes of their formation – the properties of carbonate and quartz-
containing rocks, the mobility of iron in periodically waterlogged reducing conditions. The calcu-
lated concentration coefficients reflect the tendency for the dispersion of the analyzed chemical 
elements (Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Ni, Fe, Zn, Rb, Sr, Zr) and the accumulation of such 
elements as As (Kk 5-26), Br (Kk 25-33), Cu (Kk 1-2), Co (Kk 1-2) in the upper soil horizons, 
which may be associated with the indirect influence of agriculture. The total pollution coefficient 
of the studied soils is within acceptable limits (the highest values for the section R1=9.0 and 
R3=11.3), which is characterized by a satisfactory ecological and geochemical state of the soils.
Research implications. The theoretical and/or practical significance lies in the possibility of us-
ing the obtained results for monitoring the state of the environment and modeling the behavior 
of individual elements in the nearby agroecosystem.
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Введение
Начиная с XX в ., различными от-

ечественными учёными активно рас-
сматриваются геохимические аспекты 
преобразования и установления зако-
номерностей пространственного рас-
пределения и миграции химических 
элементов как в почвах, так и в систе-
мах «подстилающая порода – почвы», 
«подстилающая порода – почва – рас-
тения», «почвы – растения/животные/
человек» и др . [2; 3] . К настоящему 
времени доступно множество работ, 
содержащих сведения эколого-геохи-
мической направленности не только 
для почв России, но и зарубежья [12; 
13] . Однако сведений об исследова-
ниях почв Крымского полуострова на 
предмет их эколого-геохимического 
состояния крайне мало, и в большей 
степени они ориентированы на изуче-
ние экологического состояния, дина-
мики и эволюции [5; 7] .

Особое внимание в последние годы 
в литературе уделяется изучению со-
временных тенденций изменения ан-
тропогенно-преобразованных почв –  
агроземов, мониторинг состояния и 
оценка качества которых является ос-
новным индикатором геохимической 
трансформации агроландшафтов в 
целом [15; 16] . 

Лугово-чернозёмные почвы явля-
ются полугидроморфными аналога-
ми чернозёмов, развиваясь в местах с 
повышенным уровнем влаги . Главной 
отличительной чертой данных почв 
является близкое залегание грунто-

вых вод (2–7 м), что способствует раз-
витию процессов оглеения в нижних 
почвенных горизонтах . Основной по-
чвообразовательный процесс в по-
чвенных профилях такого рода почв 
протекает под влиянием устоявшихся 
местных особенностей, что характе-
ризуется одновременным сочетанием 
нескольких факторов почвообразова-
ния, например, климата, литологии ма-
теринских пород, рельефа, раститель-
ности, гидротермического режима или 
историей формирования ландшафтов 
территории [8] . В среднем, обладая 
несколько повышенным в отличие от 
чернозёмов количеством гумуса (для 
чернозёмов – 2,5–5,0%, а для лугово-
чернозёмных почв – 2,4–8,3%), содер-
жащегося в верхних плодородных сло-
ях, дополнительная увлажнённость, 
нейтральная или близкая к ней реак-
ция почвенного раствора предопре-
делили их использование в сельском 
хозяйстве [4] . Согласно исследованию 
Н . А . Драган [6], лугово-чернозёмные 
почвы обладают максимально вы-
соким потенциалом плодородия (по 
100 бальной шкале) для возделывания 
основных агрокультур: плодовые куль-
туры – 100 баллов, зерновые культуры 
– 76–86 баллов . При этом даже в усло-
виях проявления негативных свойств 
(засоление, эрозия) для возделывания 
зерновых культур на таких почвах ха-
рактерен потенциально высокий балл 
плодородия – 53–77 баллов . 

Лугово-чернозёмные почвы име-
ют ограниченное распространение на 
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территории Крымского полуострова: 
локализованы вдоль русел рек Сал-
гир (и притоков Бурульча, Биюк-Ка-
расу), Булганак сухой, Мокрый Индол 
и Чурюк-Су . Занимая незначительные 
территории (3,4% от общей площади 
пашни в Крыму)1, они вносят значи-
тельный вклад в развитие сельского 
хозяйства региона, благодаря более 
высокому содержанию гумуса и, как 
следствие, повышенному плодоро-
дию . Многолетнее интенсивное ис-
пользование лугово-чернозёмных 
почв в условиях влияния возрастаю-
щей антропогенной нагрузки со сто-
роны активно развивающегося рас-
тениеводства, неуклонно приводит к 
изменениям уровня плодородия и ка-
чества получаемой с них продукции . 
С экологической точки зрения, чаще 
всего такого рода процессы вызывают 
негативные последствия, в частности, 
снижение устойчивости почв к посту-
пающим из окружающей среды загряз-
няющим веществам, развитие процес-
сов деградации и эрозии, ухудшение 
природной функции самоочищения и 
самовосстановления [14] . Всё это при-
вело к необходимости ведения мони-
торинга экологичного состояния почв, 
для целей которого в настоящей работе 
выделены локальные эталоны [10] лу-
гово-чернозёмных почв Крыма . Эта-
лонные участки лугово-чернозёмных 
почв не испытывают значительного ан-
тропогенного воздействия и не вовле-
чены в сельскохозяйственный оборот . 

Цель настоящей работы заключает-
ся в определении эколого-геохимиче-
ских особенностей эталонных лугово-
1  Драган Н . А . Агроэкологическое состояние 

почвенных ресурсов Крыма // Почвоведение –  
продовольственной и экологической без-
опасности страны . Ч . 1: тез . конф . Белгород: 
ИД «Белгород», 2016 . С . 68–69 .

чернозёмных почв Крыма для ведения 
экологического мониторинга . 

Полевые работы и методы 
исследования

Полевые работы проведены в 2018 
и 2022 гг . на 4 ключевых участках с лу-
гово-чернозёмными почвами, распо-
ложенными в предгорной части Крым-
ского полуострова (рис . 1) . 

Заложение почвенных разрезов, 
их описание и отбор проб почвенно-
го материала и подстилающих пород 
производился в летний сезон с учётом 
существующих стандартов2 . При поле-
вом определении типовой принадлеж-
ности почв использована классифика-
ция почв 1977 г ., поскольку в её основе 
лежит эколого-генетический принцип, 
в отличие от новой классификации 
2004 г ., основанной на субстантив-
но-генетическом принципе, где луго-
во-чернозёмные почвы приравнены 
к отделу аккумулятивно гумусовых 
почв – чернозёмам . Для формирова-
ния основы мониторинга, предназна-
ченной для последующего выявления 
различий между почвами мало транс-
формированных участков и антропо-
генно-преобразованных земледелием, 
выбраны наиболее представительные 
почвенные разрезы, демонстрирую-
щие принадлежность к почвам лугово-
чернозёмного ряда . 

Почвенные профили размещались 
на мало трансформированных участ-
ках, целевое назначение которых – не-
угодья . Все профили заложены в Бе-
логорском районе Республики Крым 
на субгоризональных поверхностях в 
районах с близкими климатическими 

2 ГОСТ ИСО 18400-101-2022 Качество почвы . 
Отбор проб . Основные принципы подготов-
ки и применения плана отбора проб .
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характеристиками: среднегодовая тем-
пература воздуха изменяется в преде-
лах +9о–11,5оС, среднегодовое количе-
ство осадков – от 325 до 500 мм . Почвы 
сформировались в условиях жаркого и 
относительно влажного лета: средне-
июльская температура +21–24оС, мак-
симальная +35–39оС, в тёплый период 
выпадает от 160 до 300 мм осадков . 
Промерзание почвы в холодные зимы 
достигает 1,5–1,75 м, а в тёплые 0,2–
0,4 м .

Почвенный разрез R1 выполнен в 
административных границах Зыбин-
ского сельского поселения в долине 
р . Биюк-Карасу на надпойменной тер-
расе . Расстояние до русла реки состав-
ляет около 100 м . К северу от почвен-
ного разреза (около 60 м) проходит 
автодорога с . Зыбины – пгт . Советский . 

Почвенные разрезы R2 и R3 зало-
жены в долине р . Бурульча, в речной 
пойме . Разрез R2 расположен в грани-
цах Цветочненского сельского посе-
ления возле пашни под зерновыми на 
расстоянии 300 м от автомобильной 
трассы «Таврида» . На расстоянии 10 м 
протекает пересыхающая р . Бурульча . 
Летние температуры района несколько 
ниже средних по степному Крыму и в 
июле составляют около +21оС, а осад-
ков выпадает больше (500 мм) .

Разрез R3 заложен в границах Мель-
ничного сельского поселения на отда-
лении 1,5 км от пашни . На расстоянии 
около 250 м проходит автомобильная 
трасса с . Ударное – «Таврида» . Русло 
р . Бурульча расположено на расстоя-
нии около 20 м . Отличие составляет 
материнская и подстилающая порода, 
на которой сформированы почвы – 
аллювиальные отложения, сложенные 
гравийно-галечниковым материалом с 
суглинистым заполнителем .

Почвенный разрез R4 выполнен в 
административных границах Мичу-
ринского сельского поселения в доли-
не р . Кучук-Карасу на надпойменной 
террасе . На расстоянии около 200 м 
расположена пашня, протекает р . Ку-
чук-Карасу . 

Смешанные пробы массой около 
50 г отбирались в каждом выделенном 
почвенном горизонте . Пробы высуши-
вались при комнатной температуре до 
воздушно-сухого состояния . 

Лабораторные исследования прове-
дены на базе КФУ им . В .И . Вернадско-
го с использованием общепринятых 
методик . В пробах почв определено 
содержание следующих химических 
элементов: Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, 
Ti, Mn, Со, Ni, Fe, Cu, Zn, As, Br, Rb, 
Sr, Zr . Общий минералогический со-
став почв определяли с помощью ИК-
спектроскопии . ИК-спектральный 
анализ полученных проб проводился 
при комнатной температуре с помо-
щью ИК-Фурье спектрофотометра 
Spectrum Two, производства компании 
PerkinElmer, в диапазоне 4000–400 см-1 . 
Качественный и полуколичественный 
анализ элементного состава осущест-
вляли при помощи рентгенофлуорес-
центной спектрометрии . Анализ про-
водили при комнатной температуре с 
помощью рентгенофлуоресцентного 
спектрометра производства компании 
Rigaku (Япония) в диапазоне определе-
ния химических элементов от Be до U . 
Результаты определения элементного 
состава представлены в виде графи-
ков . Все используемые в настоящей 
статье материалы были предваритель-
но сформированы в базу данных1 .
1 Свидетельство о государственной реги-

страции базы данных № 2022621382 Рос-
сийская Федерация . Геохимические особен-
ности и спектральные характеристики почв 
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Полученные результаты лабора-
торных исследований обрабатывались 
методами математической статистики 
в программных пакетах STATISTICA, 
Origin, Excel .

Оценка содержания химических 
элементов осуществлялась на основе 
сравнения со средним содержанием 
в земной коре – кларками [17] . Кларк 
концентрации (Кк) и кларк рассеяния 
(Кр) рассчитывали по формулам1:

11 

Оценка содержания химических элементов осуществлялась на основе 

сравнения со средним содержанием в земной коре – кларками [17]. Кларк 

концентрации (Кк) и кларк рассеяния (Кр) рассчитывали по формулам1: 

Кк = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐾𝐾   и  Кр = К

С𝐶𝐶 , 

где:  

Ci – содержание i-го химического элемента в исследуемой геохимической 

системе (горной породе и/или почве); 

К – кларк i-го элемента в земной коре. 

 

При расчёте кларков концентрации и рассеяния использованы известные 

в литературе формулы, а значения для химических элементов нормировались 

по отношению к данным для континентальной коры [17]. Сравнение 

полученных данных с кларками представлено в виде геохимических спектров.  

Комплексную оценку влияния химических элементов в почве на здоровье 

человека осуществляли на основе суммарного показателя загрязнения (Zc), 

характеризующего эффект воздействия группы элементов: 

Zc = ∑ Kc – (n – 1), 

где: 

Zc – суммарный показатель загрязнения; 

Kc – коэффициенты концентрации (кларк концентрации) >1,0; 

n – число элементов с Кс >1. 

 

Результаты исследования 

Общая морфогенетическая характеристика лугово-чернозёмных почв. 

Все анализируемые почвы в ходе полевого определения отнесены к лугово-

чернозёмным. Они сформированы под густой лугово-степной растительностью 

с преобладанием разнотравья и/или разреженных древесных лиственных пород. 

Главной особенностью формирования исследуемых почв является постоянное 
 

1 МУ 2.1.7.730-99, 1999 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы 

где: 
Ci – содержание i-го химического 

элемента в исследуемой геохимиче-
ской системе (горной породе и/или по-
чве);

К – кларк i-го элемента в земной 
коре .

При расчёте кларков концентрации 
и рассеяния использованы известные 
в литературе формулы, а значения 
для химических элементов нормиро-
вались по отношению к данным для 
континентальной коры [17] . Сравне-
ние полученных данных с кларками 
представлено в виде геохимических 
спектров . 

Комплексную оценку влияния хи-
мических элементов в почве на здоро-
вье человека осуществляли на основе 
суммарного показателя загрязнения 
(Zc), характеризующего эффект воз-
действия группы элементов:

Zc = ∑ Kc – (n – 1),

Белогорского района Республики Крым: 
№ 2022621205: заявл . 27 .05 .2022: опубл . 
14 .06 .2022 / В . В . Дубас, И . В . Алексашкин, В . 
О . Калягина, А . А . Комар . EDN DLMDDG .

1 МУ 2 .1 .7 .730-99, 1999 Почва, очистка насе-
ленных мест, бытовые и промышленные от-
ходы, санитарная охрана почвы .

где:
Zc – суммарный показатель загряз-

нения;
Kc – коэффициенты концентрации 

(кларк концентрации) >1,0;
n – число элементов с Кс >1 .

Результаты исследования
Общая морфогенетическая харак-

теристика лугово-чернозёмных почв . 
Все анализируемые почвы в ходе по-
левого определения отнесены к луго-
во-чернозёмным . Они сформированы 
под густой лугово-степной раститель-
ностью с преобладанием разнотра-
вья и/или разреженных древесных 
лиственных пород . Главной особен-
ностью формирования исследуемых 
почв является постоянное увлажнение 
почвенного профиля за счёт воздей-
ствия близко залегающих грунтовых 
вод, помимо выпадающих осадков . 
Влияние сноса ослаблено, т . к . по-
чвы расположены на выположенных 
участках . Настоящие параметры ока-
зывают непосредственное воздействие 
на формирование морфологического 
строения рассмотренных почвенных 
профилей, что выражается в оглеении 
нижних горизонтов, интенсификации 
гумусово-аккумулятивного процесса 
(рис . 2) .

Почвы сформированы на аллюви-
альных отложениях, состоящих из гра-
вийно-галечникового материала с су-
глинистым заполнителем (R3), элювии 
известняка и мергеля (R4), а также гли-
нах (в т . ч . оглеенных) (R2) и суглинках 
(R1) .

От 10% HCl все анализируемые 
почвы вскипают с поверхности . Ре-
акция почвенного раствора слабо и 
среднещелочная (рН=7,5–8,0) . По ре-
зультатам полевого обследования ме-
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ханический состав варьирует от круп-
нопылевато-тяжёлосуглинистого до 
тяжёлоглинистого в нижних почвен-
ных горизонтах . Для разреза R2 отме-
чено оглеение подстилающей породы 
– глины . 

Для всех разрезов характерно раз-
витие гумусово-аккумулятивного про-
цесса: мощность Аd+А1 составляет от 
17 до 27 см, а переходный горизонт AB 
достигает глубины 56 см . Оглеение в 
разрезе R2 обусловлено близким зале-
ганием грунтовых вод . 

Качественная ИК-спектральная 
характеристика и минералогиче-
ский состав . По полученным ИК-
спектрам можно судить о наличии в 
почвах минералов группы карбонатов 
кальция – кальцита, а также группы 
силикатов – кварца . Вторичные мине-

ралы определяются лишь в горизонте 
С и представлены смесью глинистых 
минералов, преимущественно груп-
пы гидрослюды, а также монтморил-
лонита и каолинита . Более подробно 
ИК-спектральная характеристика при-
ведена в работе «Спектральные иссле-
дования лугово-чернозёмных почв Бе-
логорского района Республики Крым» 
[11] для 3 из 4 рассматриваемых по-
чвенных разрезов . 

Полуколичественная характе-
ристика элементного состава. По 
результатам проведённых анализов 
определено валовое содержание и 
распределение химических элемен-
тов в каждом почвенном горизонте 
(рис . 3–4) . 

Как видно, во всех горизонтах рас-
сматриваемых почв максимальные 

Рис. 2 / Fig. 2. Морфогенетические особенности почв лугово-чернозёмного ряда Крыма /  
Morphogenetic features of soils of the meadow-chernozem series 

Источник: рисунок авторов
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Рис. 3 / Fig. 3. Валовое содержание и распределение химических элементов в почвах лугово-
чернозёмного ряда (разрез R1 слева и R2 справа) / Gross content and distribution of chemical 
elements in soils of the meadow-chernozem series (section R1 on the left and R2 on the right) 

Источник: рисунок авторов

Рис. 4 / Fig. 4. Валовое содержание и распределение химических элементов в почвах лугово-
чернозёмного ряда (разрез R3 слева и R4 справа) / Gross content and distribution of chemical 
elements in soils of the meadow-chernozem series (section R3 on the left and R4 on the right) 

Источник: рисунок авторов
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значения отмечаются для Ca, что об-
условлено закономерностями форми-
рования лугово-чернозёмных почв на 
карбонатных породах, преобладающих 
на Крымском полуострове . Высокое 
содержание Ca также определяет по-
вышенные показатели рН и вскипание 
во всех горизонтах . Для лугово-черно-
зёмных почв характерно накопление 
Ca в иллювиальных (иллювиально-
карбонатных – BCa) горизонтах: содер-
жание Ca в иллювиальных горизонтах 
всех рассмотренных участков выше, 
чем в горной породе . При этом мак-
симальная концентрация Ca достига-
ла 6799,2 мг/кг в гумусовом горизонте 
разреза R4 .

Второй по массе химический эле-
мент в лугово-чернозёмных почвах 
Крыма – Si, содержание которого в 
отдельных почвенных горизонтах до-
стигает 2858,4 мг/кг . Максимум зафик-
сирован в иллювиальном горизонте 
разреза R4 . 

Высокое содержание Si фиксиру-
ется по всему почвенному профилю 
разреза R1 . В других разрезах содер-
жание Si изменяется от 1305,3 мг/кг до 
2091,1 мг/кг . Во всех горизонтах содер-
жание кварца выше, чем в почвообра-
зующей горной породе, что свидетель-
ствует о его накоплении в почве . 

Содержание Fe формирует третий 
пик на графиках с максимумом в пе-
реходном горизонте АВ разреза R4 –  
2414 мг/кг . Накопление Fe в верхних 
гумусовых горизонтах может быть 
объяснено его связыванием в органно-
минеральных комплексах гуминовых 
кислот . В иллювиальных горизонтах 
разрезов R1 и R4 при полевом описа-
нии отмечены ржаво-охристые пятна . 

Накопление Fe – также одна из ха-
рактерных черт чернозёмов, что об-

условлено устойчивостью элемента 
в окислительных слабощелочных и 
нейтральных условиях, присутствием 
карбоната кальция . С другой стороны, 
периодическое переувлажнение почв 
способствует формированию восста-
новительных условий и увеличению 
доли подвижных форм Fe, способных 
мигрировать по профилю [9] . 

Согласно приведённым геохимиче-
ским спектрам (рис . 5) для большин-
ства рассматриваемых химических 
элементов характерно рассеивание –  
их концентрация меньше кларков в 
земной коре . Кларки рассеивания по-
казывают обеднённость осадочных 
пород химическими элементами по 
сравнению с их содержанием в земной 
коре . 

В разрезах R1, R3 и R4 фиксирует-
ся накопление As в гумусовом (А1) и 
переходном (АВ) горизонтах . Коэф-
фициент концентрации для As состав-
ляет от 5 до 26 . Основной путь посту-
пления As на сельскохозяйственные 
угодья – применение мышьякосодер-
жащих пестицидов и их снос к рекам . 

Накопление Cu с коэффициентом 
концентрации 1–2,2 отмечено по все-
му профилю разрезов R2, R3 и R4 . В ка-
честве антропогенного источника Cu 
выступает медный купорос, широко 
используемый в Крыму для обработки 
садов и виноградников . 

В разрезе R2 также в верхних гори-
зонтах отмечается накопление Br и Co 
с коэффициентом концентрации 25–33 
и 1,6–1,8 соответственно . Поступление 
в лугово-чернозёмные почвы некото-
рого количества Br и Co возможно за 
счёт близкого, а в некоторых случаях 
пограничного положения с сельхозу-
годиями и автомобильными дорогами 
общего пользования .
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Рис. 5 / Fig. 5. Геохимические спектры лугово-чернозёмных почв для разрезов R1–R4 / 
Geochemical spectra of meadow-chernozemic soils for sections R1–R4 

Источник: рисунки авторов 
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В целом, содержание тяжёлых ме-
таллов в почвах находится в боль-
шинстве проб в пределах кларковых 
значений, что свидетельствует об их 
нахождении в рассеянном виде и не-
значительном вкладе антропогенной 
деятельности . 

Применение суммарного показателя 
загрязнения (Zc) в комплексе с прове-
дёнными расчетами коэффициентов 
концентрации и рассеяния позволило 
установить степень комплексной геохи-
мической трансформации почв лугово-
чернозёмного ряда Крыма . Определено, 
что наибольшая степень загрязнения 
почвенного покрова разрезов R1 и R2 
со значениями Zc=9,0 и Zc=11,3 соот-
ветственно . Полученные значения не 
превышают нормативного показате-
ля 16 и характеризуется допустимым 
уровнем загрязнения1 . Такой уровень 
загрязнения находится в пределах до-
пустимых значений и характеризует 
удовлетворительное состояние почв .

Заключение
В ходе проведённых исследований 

установлены основные морфогенети-
ческие особенности почв лугово-чер-
нозёмного ряда, распространённых в 
долинах рек Бурульча, Биюк-Карасу и 
Кучук-Карасу в границах Предгорно-
го Крыма . К их специфике относятся: 

формирование в условиях повышенно-
го увлажнения высокого содержание 
гумуса, вскипание по всему профилю 
от HCl, оглеение нижних горизонтов . 

В химическом составе рассмотрен-
ных почвенных разрезов преобладают 
Ca, Fe и Si, что обусловлено естествен-
ными процессами их формирования –  
свойствами карбонатных и кварце-
содержащих горных пород, подвиж-
ностью железа в периодически пере-
увлажнённых восстановительных 
условиях . 

Рассчитанные коэффициенты кон-
центрации отражают тенденцию к рас-
сеиванию анализируемых химических 
элементов (Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, 
Mn, Ni, Fe, Zn, Rb, Sr, Zr) и накоплению 
таких элементов, как As (Кк 5-26), Br 
(Кк 25-33), Cu (Кк 1-2), Co (Кк 1-2) в 
верхних почвенных горизонтах, что 
может быть связано с опосредованным 
влиянием сельского хозяйства .

Низкие значения суммарного пока-
зателя загрязнения (Zc˂16) указывают 
на минимальный уровень антропоген-
ного воздействия в пределах допусти-
мых уровней концентраций .

Заложенные почвенные разрезы 
могут быть использованы в качестве 
природного фона для оценки уровня 
загрязнения антропогенно преобразо-
ванных участков . 
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Аннотация
Цель. Разработка предложений по усовершенствованию научно-методических подходов 
и механизмов управления пространственным планированием территорий приоритетного 
туристско-рекреационного освоения.
Процедура и методы. Исследование строится на постулате, что стратегическое и террито-
риальное планирование в России составляют 2 вида пространственного планирования, а 
получившее в последние годы стратегическое мастер-планирование – это механизм, по-
зволяющий объединить эти 2 вида планирования для территорий, хозяйственное освое-
ние которых входит в первостепенные планы государственных органов власти различного 
уровня. В связи с этим в основу изучения вопроса положен, во-первых, анализ норматив-
но-правовой базы, определяющей развитие перспективных туристических территорий, а 
именно: Федерального закона «О стратегическое планировании в Российской Федера-
ции», устанавливающего правовые основы стратегического планирования в РФ и опре-
деляющего документы стратегического планирования на федеральном уровне; Стратегии 
социально-экономического развития РФ, её инициатив и мероприятий, направленных 
на реализацию долгосрочных задач; Стратегии научно-технологического развития РФ, 
Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 г.; отраслевых документов 
стратегического планирования РФ. Во-вторых, авторы опирались на существующие под-
ходы к стратегическому мастер-планированию в целом, а также на авторское применении 
этого инструмента к более 150 туристско-рекреационным кластерам, например, ТРК Ра-
менского муниципального района; в ходе экспертизы НИР по разработке Стратегии раз-
вития туризма в г. Москве, разработке предложений по диверсификации экономической 
деятельности субъектов Российской Федерации с целью эффективного использованию 
туристско-рекреационного потенциала регионов на основе применения механизма транс-
граничного сотрудничества на примере Калининградской области и ряда других. 
Результаты. Выявлено, что основной проблемой мастер-планирования является слабое 
применение междисциплинарного подхода, концептуального видения стратегическо-
го устойчивого развития территории. Установлено, что методы научного исследования 
должны базироваться на системном подходе, позволяющем объединить 2 ключевых под-
хода к мастер-планированию: рекреационно-географический (опирающийся на теорети-
ческие положения рекреационной географии, в основе которой лежит концепция турист-
ско-рекреационных систем) и стратегического управления территориальными объектами 
(на основе социально-экономических приоритетов и выполнения принципов долгосроч-
ного устойчивого развития территории).
Теоретическая и/или практическая значимость. Систематизация знаний в сфере стра-
тегического мастер-планирования, проведённая в данной работе, позволит снизить ри-
ски административных ошибок при планировании территорий приоритетного развития 
туризма (овертуризма/сверхтуризма или, наоборот, невостребованности возведённых 
объектов; потенциального возникновения экологических конфликтов или конфликтов 
природопользования и др.). Грамотное применение теории туристско-рекреационных си-
стем, принципов формирования туристско-рекреационного каркаса территории для по-
следующего функционального зонирования в сочетании с нормативно-управленческими 
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подходами способно повысить эффективность использования бюджетных средств на 
развитие туристско-рекреационного потенциала, формирования комфортной среды пре-
бывания гостей территории и местных жителей с целью оптимизации объёмов, структуры 
и географии туристских потоков. Практическая значимость проведённого исследования 
заключается в разработанных рекомендациях по мастер-планированию туристской ма-
кротерритории «Русская Балтика», представленной одним субъектом Российской Феде-
рации – Калининградской областью. Авторы рекомендуют учитывать риски туристско-
рекреационного освоения территории с выделением зон имеющихся и потенциальных 
конфликтов.

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, территориальное развитие, туристско-
рекреационное проектирование, туристско-рекреационный каркас, региональный ту-
ризм, Калининградская область, туристский макрорегион «Русская Балтика»
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Abstract
Aim: Development of proposals for improving scientific and methodological approaches and 
mechanisms of prospective tourism and recreational areas spatial planning management.
Methodology. The study is based on the postulate that strategic planning and territorial planning 
in Russia are two different types of planning. The strategic master planning, which became to 
be popular in recent years, is a mechanism that allows combining these two types of planning 
for territories, the economic development of which is included in the primary plans of state 
authorities. In this regard, our study is based, firstly, on the analysis of the legal framework 
that determines the development of promising tourist territories, namely: the Federal Law "On 
Strategic Planning in the Russian Federation", which establishes the legal basis for strategic 
planning in the Russian Federation and determines the documents of strategic planning at the 
federal level; the Strategy for Socioeconomic Development of the Russian Federation, its initia-
tives and activities aimed at implementing long-term objectives; the Strategy for Scientific and 
Technological Development of the Russian Federation; the Strategy for Spatial Development of 
the Russian Federation for the period up to 2030; industry documents of strategic planning of 
the Russian Federation. Secondly, the authors relied on existing approaches to strategic master 
planning in general, as well as on the author's application of this tool to more than 150 tour-
ism and recreation clusters, for example, the tourism and recreation complex of the Ramensky 
municipal district; during the examination of research and development work on the develop-
ment of the Strategy for the Development of Tourism in the city of Moscow, the development of 
proposals for the diversification of economic activity of the constituent entities of the Russian 
Federation with the aim of effectively using the tourism and recreation potential of the regions 
based on the application of the mechanism of cross-border cooperation, using the example of 
the Kaliningrad region, and a number of others.
Results.  It was revealed that the main problem of master planning is the weak application of 
an interdisciplinary approach and a conceptual vision of strategic sustainable development of 
the territory. It has been established that scientific research methods should be based on a 
systems approach that allows combining two key approaches to master planning: recreational-
geographical (based on the theoretical principles of recreational geography, which is based on 
the concept of tourist-recreational systems) and strategic management of territorial objects 
(based on socio-economic priorities and the implementation principles of long-term sustainable 
development of the territory).
Research implications. The systematization of knowledge in the field of strategic master plan-
ning, carried out in this work, will reduce the risks of administrative errors in the planning of 
territories of priority tourism development (e.i. overtourism or, conversely, lack of demand 
for constructed objects; potential environmental conflicts or conflicts of nature management, 
etc.). The competent application of the theory of tourism and recreational systems, principles of 
formation of a tourist and recreational framework of the territory for subsequent functional zon-
ing in combination with regulatory and management approaches can increase the efficiency of 
using budgetary funds for the development of tourism and recreational potential, the formation 
of a comfortable environment for guests of the territory and local residents in order to optimize 
the volume, structure and geography of tourist flows. The practical significance of the study lies 
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in the developed recommendations for master planning of the tourist macroterritory "Russian 
Baltic", represented by single subject of the Russian Federation – the Kaliningrad Region. The 
authors recommend taking into account the risks of tourist and recreational development of the 
territory with the allocation of zones of existing and potential conflicts.

Keywords: sustainable tourism development, territorial development, tourism and recreation 
design, tourism and recreation framework, regional tourism, Kaliningrad region, tourist mac-
roregion “Russian Baltic”
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Введение
Мастер-план – динамический доку-

мент долгосрочного пространственно-
го планирования, задающий направ-
ление и рамки системного развития 
туристских территорий . Мастер-пла-
нирование играет критически важную 
роль в территориальном и стратеги-
ческом управлении, решая ряд задач, 
среди которых можно выделить следу-
ющие:

1 . определение стратегических це-
лей и приоритетов развития терри-
тории – установление долгосрочных 
целевых установок, которые должны 
быть достигнуты для социально-эко-
номического роста и улучшения каче-
ства жизни на территории;

2 . поиск баланса интересов раз-
личных групп заинтересованных сто-
рон – учёт потребностей и ожиданий 
местных жителей, бизнеса, инвесторов 
и государственных органов с целью 
достижения консенсуса и сотрудниче-
ства;

3 . рациональное использование 
природных и экономических ресурсов 
– планирование и управление ресурса-
ми таким образом, чтобы их использо-
вание было устойчивым и максималь-
но эффективным;

4 . создание инфраструктуры и обе-
спечение доступности территории –  

разработка планов по созданию и мо-
дернизации транспортной, социаль-
ной и инженерной инфраструктуры 
для повышения доступности и при-
влекательности территории для тури-
стов и инвесторов;

5 . содействие экономическому раз-
витию и привлечению инвестиций –  
создание благоприятного инвести-
ционного климата и разработка ре-
гиональных (межрегиональных), му-
ниципальных (межмуниципальных) 
программ развития туризма для при-
влечения частных и государственных 
инвестиций в туризм;

6 . защита окружающей среды и 
устойчивое развитие – внедрение эко-
логических стандартов и подходов, 
направленных на минимизацию нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и сохранение природы;

7 . повышение конкурентоспособ-
ности территории – формирование 
уникального туристического, культур-
ного и социально-экономического об-
раза территории, который будет спо-
собствовать её развитию и выделению 
среди других;

8 . прогнозирование и управление 
рисками – анализ и выявление потен-
циальных рисков, конфликтных зон 
землепользования и разработка ме-
ханизмов разрешения конфликтов и 
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минимизации рисков для обеспечения 
устойчивого развития территории . 

Мастер-планирование – комплекс-
ный инструмент, который помога-
ет решать эти и многие другие зада-
чи, обеспечивая системный подход к 
развитию территории на различных 
уровнях, – от муниципального до на-
ционального . Это обусловлено не-
сколькими факторами . Во-первых, 
органы власти различных уровней уча-
ствуют в планировании инфраструк-
туры (как жизнеобеспечивающей для 
туризма, так и вспомогательной) . Во-
вторых, именно участие органов вла-
сти в планировании является гарантом 
приоритетности туризма в экономике 
территории, что способствует инве-
стиционной привлекательности тури-
стической сферы, достаточно сильно 
подверженной внешним факторам 
риска, усиленным в настоящее время 
негативными факторами геополити-
ческой турбулентности . В-третьих, 
туристско-рекреационная деятель-
ность, реализуемая на охраняемых 
природных территориях, несмотря на 
её относительную природоориенти-
рованность, сопряжена с рисками для 
экосистем, что требует комплексного 
планирования и управления . 

Мировой опыт показывает [33; 
35], что мастер-план в туризме по-
могает достигать сбалансированного 
развития, учитывая экономические, 
социальные и экологические аспек-
ты развития туристских территорий . 
Он способствует созданию привле-
кательного туристического продук-
та, увеличению доходов от туризма и 
улучшению качества жизни местного 
населения . Кроме того, мастер-план 
обеспечивает координацию действий 
различных участников рынка и управ-

ление изменениями в туристической 
сфере .

Для Российской Федерации ма-
стер-планирование – сравнительно 
молодое направление деятельности, 
зародившееся в начале 2010-х гг . [14] . 
За это время в России разработано бо-
лее 180 мастер-планов . В соответствии 
с Перечнем поручений по реализации 
Послания президента Федеральному 
собранию (Пр-616 от 30 марта 2024 г .1) 
в ближайшее время предстоит разра-
ботать 200 (с перспективой до 2000) ма-
стер-планов для городов и территорий 
России . Однако в законодательстве РФ 
требования к новому документу про-
странственного планирования до сих 
пор не закреплены . Основания для его 
разработки, структура и содержание, а 
также процессы подготовки и реализа-
ции определены сегодня только в На-
циональном стандарте мастер-планов 
– методическом документе, разрабо-
танном группой ВЭБ .РФ совместно с 
КБ Стрелка в 2023 г . применительно в 
градостроительной деятельности . Сле-
дует отметить, что именно КБ Стрел-
ка заложила основы стратегического 
мастер-планирования в работе «Стра-
тегический мастер-план . Инструмент 
управления будущим» [23] . 

В 2020 г . практика мастер-планиро-
вания стала активно распространять-
ся на туристскую деятельность в связи 
с реализацией Национального проек-
та «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 
2035 г . и государственной программы 
1 Перечень поручений по реализации По-

слания Президента Федеральному Собра-
нию, Пр-616 от 30 марта 2024 г . // Президент 
России: [сайт] . URL: http://kremlin .ru/acts/
assignments/orders/73759 (дата обращения: 
20 .07 .2024) . 
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«Развитие туризма в Российской Фе-
дерации» . Первостепенное значение 
при этом имеют ежегодные послания 
президента РФ Федеральному собра-
нию . В частности, в документе 2024 г . 
была подчёркнута значимость сферы 
туризма, выделены отдельные наибо-
лее значимые направления, а именно: 
создание федеральных круглогодич-
ных морских курортов в рамках нац-
проекта «Пять морей и озеро Байкал», 
развитие туристской инфраструктуры 
для экологического туризма и ряд дру-
гих направлений, нацеленных на рас-
ширение возможностей стимулирова-
ния внутреннего туризма1 .

В рамках данных документов впер-
вые был нормативно закреплён прин-
цип по созданию мастер-планов для 
туристских территорий примени-
тельно к 12 туристским макро-тер-
риториям2, а также к 9 субъектам РФ, 
включённым в программу создания 
федеральных круглогодичных курор-
тов «Пять морей и озеро Байкал»3 . 

Уже представлены мастер-планы 
развития туризма для межрегиональ-

1 Послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 29 .02 .2024 //  
СПС Консультант Плюс: [сайт] . URL: 
https://www .consultant .ru . (дата обращения: 
20 .07 .2024) .

2 Постановление Правительства РФ от 24 дека-
бря 2021 г . № 2439 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие туризма» [Электронный ресурс] . 
URL: http://government .ru/rugovclassifier/899/
events/ (дата обращения: 20 .07 .2024) .

3 В рамках проектов комплексного освоения 
территорий на побережьях будут созданы но-
вые курорты в девяти регионах: Краснодар-
ском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, 
Калининградской и Иркутской областях, 
Санкт-Петербурге, Приморском крае и Буря-
тии // Президент России: [сайт] . URL: http://
kremlin .ru/events/president/news/73754 (дата 
обращения: 20 .07 .2024) .

ной территории «Большого Золото-
го кольца», проектов «Золотые пески 
России» (Республика Крым), «Новая 
Анапа» (Краснодарский край), «Ка-
спийский прибрежный кластер» (Ре-
спублика Дагестан), «Байкальская 
слобода» (Иркутская область) . Отме-
тим, что локальные мастер-планы му-
ниципальных и межмуниципальных 
образований также становятся вос-
требованными, в первую очередь, в 
связи с мерами государственной под-
держки проектов и необходимостью 
предоставления на соответствующие 
конкурсы проектной документации . 
Таким образом, выявляется новая 
практика, широко используемая на 
всех уровнях государственного управ-
ления, но до сих пор не имеющая тео-
ретического и методического обосно-
вания .

Участие авторов в стратегических 
сессиях, проводимых разработчиками 
туристических схем территориально-
пространственного планирования (в 
т . ч . макротерритории «Русская Бал-
тика»), позволило дать оценку совре-
менных подходов к стратегическому 
мастер-планированию в целом, а в 
прикладной части работы – оценить 
возможности их применения для при-
оритетной территории развития ту-
ризма – «Русской Балтики», располо-
женной в пределах Калининградской 
области России . 

Калининградская область являет-
ся одним из регионов, включённых в 
федеральный проект «Пять морей и 
озеро Байкал», инициированный по 
поручению президента РФ . Туризм 
декларируется приоритетом развития 
Калининградского региона во всех 
документах стратегического планиро-
вания с конца 1990-х гг . Однако если 
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вплоть до пандемии эксклавная об-
ласть России в силу своего географи-
ческого положения среди европейских 
государств (Литвы и Польши) рассма-
тривалась как перспективная терри-
тория для развития трансграничных 
туристических маршрутов в Балтий-
ском регионе [10; 13], то после 2022 г . 
получил развитие внутренний туризм .  
Неслучайно макротерритория «Рус-
ская Балтика» стала одной из терри-
торий, для которой идёт разработка 
мастер-плана в целом с более деталь-
ной проработкой инвестиционного 
проекта «Белая дюна», рассчитанного 
на приём более 1 млн туристов в год1 . 
В масштабах Калининградской обла-
сти, всё население которой составляет 
1 027 678 чел .2 (на 1 января 2022 г .), а 
население Зеленоградского муници-
пального округа, где запланирован 
курорт «Белая дюна» – 41 164 чел .3, 
это крупномасштабный проект, пред-
усматривающий создание яхтенной 
марины, гостиничных и санаторно-ку-
рортных комплексов, общественно-де-
лового квартала, гольф-полей, а также 
благоустроенных набережной и пляж-
ный территорий .

В Государственной программе РФ 
«Развитие туризма» одну из макротер-
риторий перспективного развития ту-

1 В рамках проектов комплексного освоения 
территорий на побережьях будут созданы но-
вые курорты в девяти регионах: Краснодар-
ском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, 
Калининградской и Иркутской областях, 
Санкт-Петербурге, Приморском крае и Буря-
тии // Президент России: [сайт] . URL: http://
kremlin .ru/events/president/news/73754 (дата 
обращения: 20 .07 .2024) .

2 Тема в цифре . Население Калининград-
ской области . // Калининградстат [сайт] . 
URL: https://39 .rosstat .gov .ru/ (дата обраще-
ния 30 .06 .2024) .

3 Там же . 

ризма – Русскую Балтику – представ-
ляет Калининградская область4 . Таким 
образом, в официальных документах 
стратегического и территориально-
го планирования название «Русская 
Балтика» отнесено исключительно к 
Калининградской области . Это поня-
тие носит не только геополитический 
характер, но имеет вполне конкретную 
функцию как территория перспек-
тивного развития туризма5 . Именно 
туристическая сфера выдержала «ис-
пытание ковидом» и одной из первых 
вернулась к доковидным показателям: 
согласно данным региональной стати-
стики, несмотря на ограничения, про-
должающиеся в первом квартале, в 
2021 г . Калининградскую область посе-
тило 1,9 млн туристов (что выше доко-
видного уровня 2019 г ., когда область 
приняла 1,74 млн) . И даже в условиях 
изменения доступности региона (в т . ч . 
в результате изменения лётного марш-
рута и увеличением продолжительно-
сти полёта из других регионов России) 
число туристов в 2022 г . сократилось 
лишь на 5%6, но уже в 2023 г . вновь 
выросло и составило 2,1 млн человек . 
Доля валовой добавленной стоимости 
туриндустрии в ВРП является одной 
из самых высоких среди других субъ-

4 Постановление Правительства РФ от 24 де-
кабря 2021 г . № 2439 Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие туризма // СПС Консультант 
Плюс .

5 Там же .
6 В Калининградской области ожидают ро-

ста числа туристов до 10% в 2023 году // 
Информационно-аналитический портал 
Калининграда: [сайт] . URL: https://kgd .ru/
news/society/item/103410-v-kaliningradskoj-
oblasti-ozhidayut-rosta-chisla-turistov-do-10-v-
2023-godu (дата обращения: 20 .03 .2024) .
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ектов РФ и составляет более 3,7% на 
2021 г .1

С позиции геоэкологически обо-
снованных подходов к управлению 
территориями (которые до сих пор не 
нашли полного отражения в реальной 
практике территориального простран-
ственного планирования хозяйствен-
ной и рекреационной деятельности), 
при осуществлении мастер-планиро-
вания прибрежных территорий стран 
Балтийского региона должно выпол-
няться требование по поиску баланса 
между целями сохранения окружаю-
щей среды и деятельностью человека, 
например, по интеграции портов и 
гаваней в городскую среду и вовле-
чения приморских ландшафтов в ту-
ристско-рекреационную деятельность . 
Разработаны методики, получившие 
название «комплексное управление 
прибрежными зонами» – КУПЗ . Идеи 
КУПЗ нашли также применение в ка-
честве комплексного подхода оптими-
зации природопользования береговой 
зоной морей нашей страны [7] .

В этой связи для систематизации 
деятельности по мастер-планирова-
нию и его научному обоснованию не-
обходима разработка единых теорети-
ческих подходов и методов . В данной 
работе предложена систематизация 
совокупности методов и научных 
подходов с учётом имеющихся инно-
вационных инструментов анализа и 
обобщения пространственных данных 
в сфере туризма и индустрии госте-
приимства . Предложенные теорети-
ческие обоснования могут быть вне-
дрены в практическую деятельность 
1 Алиханов рассчитывает, что среднегодо-

вая загруженность "Белой дюны" соста-
вит 70% // ТАСС: [сайт] . URL: https://tass .
ru/ekonomika/20386755 (дата обращения: 
30 .03 .2024) .

мастер-планирования для получения 
комплексных документов территори-
ального стратегического развития, в 
которых будут согласованы социаль-
но-экономические, экологические, 
природные и иные факторы, влияю-
щие на успешность реализации стра-
тегий развития туризма, в т . ч . на тер-
ритории «Русской Балтики» . 

Методология исследования
Разработка мастер-планов турист-

ских территорий (туристских дести-
наций) – сложный многоаспектный и 
многоступенчатый процесс, требую-
щий применения различных научно-
методических подходов . Мастер-пла-
нирование туристских территорий 
основывается на подходах, которые 
сегодня используются в практике про-
ектирования и пространственной ор-
ганизации специализированных ту-
ристских дестинаций [18; 28]:

1 . системный подход подразумевает 
рассмотрение туристской дестинации 
как сложной системы, состоящей из 
совокупности взаимосвязанных ком-
понентов . Согласно представлениям 
о базисной рекреационной системе 
В . С . Преображенского (1975), в центре 
системы находится человек (туристы, 
отдыхающие), а основные элементы 
системы – компоненты, позволяющие 
сформировать территориальный кон-
курентоспособный туристский про-
дукт, удовлетворяющий потребностям 
туристов и востребованный ими [25] . 
В зависимости от цели и задач мастер-
планирования в качестве объекта ис-
следования могут рассматриваться 
туристские дестинации различного 
иерархического уровня;

2 . междисциплинарный подход пред-
полагает использование знаний, тео-
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рии и методов таких отраслей знания, 
как география и экология, картография, 
экономика, градостроение, архитекту-
ра, социология и т . д .) [18] . При мастер-
планировании применяются методы: 
социологических исследований для 
выявления туристских потребностей, 
формирования «портрета туриста», 
разработки маркетинговой основы до-
кументов стратегического планирова-
ния; статистический – при оценке объ-
ёмов и динамики туристских потоков, 
уровня занятых в туристско-рекреаци-
онной сфере; рекреационных геогра-
фических исследования – при оценке 
туристско-рекреационного потенци-
ала территории; картографический – 
для пространственного выражения 
развития туризма, общей и туристской 
инфраструктуры и т . д .;

3 . комплексный подход при ма-
стер-планировании включает учёт 
совокупности факторов внешней и 
внутренней среды, которые опреде-
ляют формирование, управление и 
развитие туристской дестинации, от-
дельных её территориальных единиц 
и компонентов . Комплексный подход 
во многом коррелирует с системным 
подходом, особенно в части выявле-
ния активизирующих и лимитирую-
щих факторов развития туристской 
дестинации . Важной особенностью 
комплексного подхода является необ-
ходимость «встраивания» туристской 
дестинации низшего иерархического 
ранга в туристские дестинации более 
высокого иерархического ранга . Таким 
образом, туристские мастер-планы 
муниципальных образований должны 
соотноситься с туристскими мастер-
планами регионов и т . д .;

4 . пространственный подход ис-
пользуется при мастер-планирова-

нии туристской дестинации с целью 
определения структурных и функци-
ональных особенностей туристско-
рекреационного пространства, тер-
риториальных единиц приоритетного 
туристско-рекреационного освоения 
на основе территориального сочета-
ния туристско-рекреационных ресур-
сов и условий их реализации; транс-
портного, селитебного и собственно 
туристско-рекреационного каркаса 
территории; сети особо охраняемых 
природных территорий, размещения 
объектов общей и туристской инфра-
структуры и т . д .;

5 . геоэкологический подход приобрёл 
особое звучание в свете роста интере-
са органов власти различного уровня к 
вопросам устойчивого развития . Ори-
ентируясь на внедрение механизмов 
устойчивого развития в индустрию 
гостеприимства, он в т . ч . подразумева-
ет специализированный научно-мето-
дический подход к управлению особо 
охраняемыми природными территори-
ями; определение экологической ёмко-
сти, оптимизацию рекреационной на-
грузки и учёт требований к состоянию 
окружающей среды [5; 10];

6 . кластерный подход использует-
ся при разработке мастер-планов ту-
ристских дестинаций для выявления 
пространственно-организационных 
особенностей развития туристско-ре-
креационного комплекса и отдельных 
его компонентов, ареалов концентра-
ции туристско-рекреационных ор-
ганизаций и предприятий, бизнес-
структур, общественных организаций, 
органов управления, обеспечиваю-
щих доступ к инновациям, знаниям 
и «ноу-хау» в целях формирования 
благоприятной среды для повышения 
конкурентоспособности, увеличения 
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инновационного потенциала и роста 
малого и среднего предприниматель-
ства [11];

7 . проблемный подход подразумева-
ет анализ конфликтных ситуаций, их 
характер, масштаб, пути решения для 
их учёта при разработке мастер-пла-
нов туристских дестинаций; 

8. градостроительный подход за-
ключается в формировании простран-
ственных предпосылок для рациональ-
ного размещения производительных 
сил, объектов общей и туристской 
инфраструктуры, формирования ком-
фортной среды для жизнедеятельно-
сти населения и туристско-рекреаци-
онной активности;

9. программно-целевой (проектный) 
подход предполагает согласование це-
лей плана с имеющимися ресурсами с 
помощью программ . Основан на при-
менении системного подхода и пред-
полагает формулирование целей эко-
номического развития, их разделение 
на подцели, выявление ресурсов, необ-
ходимых для их согласованной реали-
зации и определения результатов; 

10. нормативно-управленческий 
подход связан с соблюдением норма-
тивных принципов развития турист-
ских дестинаций, а также увязывания 
мастер-планов туристских территорий 
разного иерархического ранга с до-
кументами стратегического планиро-
вания (национальным проектом «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», 
Стратегией пространственного раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, Стратегией развития 
туризма в Российской Федерации до 
2035 г ., госпрограммами, дорожными 
картами и т . д .) . 

В зависимости от поставленных 
целей и задач исследователи могут 

опираться на тот или иной подход, од-
нако авторы полагают, что стратеги-
ческое мастер-планирование должно 
учитывать и использовать в качестве 
методологической базы все выше-
обозначенные подходы . Это обеспечит 
наиболее эффективный учёт факторов 
и ресурсов, а также устранит возмож-
ные риски (например, овертуризма/
сверхтуризма или наоборот «недоза-
грузки», невостребованности объекта 
и др .) или нивелирует их негативное 
воздействие . Вопрос о разработке еди-
ных теоретических и практических 
подходов к мастер-планированию в 
недостаточной степени проработан 
как в научной, так и в практической 
сферах деятельности . Несмотря на 
то, что для ряда населённых пунктов 
Российской Федерации уже подготов-
лены мастер-планы, до сих пор нет 
единого подхода к унифицированно-
му пониманию и структурированных 
подходов к мастер-планированию в 
туризме, что усложняет применение 
на практике данного инструмента раз-
вития территорий, а функциональное 
назначение имеющихся документов 
часто ограничивается визуализацией 
стратегических направлений развития 
территории . 

С целью выявления общностей и 
особенностей подходов, инструментов 
и процедур, которые использовались 
для разработки мастер-планов различ-
ного иерархического уровня исполь-
зованы методы синтеза, логических 
обобщений, а также сравнительный и 
описательный методы . В основе дан-
ного исследования лежит анализ ос-
новополагающих нормативно-право-
вых, территориально-планировочных 
документов в сфере туризма, разра-
ботанных в период с 2020 по 2024 г ., а 
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также успешных мировых примеров 
применения инструментов мастер-
планирования . На основе анализа от-
ечественных и зарубежных практик, 
используемых на различных террито-
риальных уровнях – от странового до 
местного муниципального, вырабо-
таны рекомендации и сформулирова-
ны основные принципы, на которых 
должна строиться деятельность ма-
стер-планирования туристско-рекреа-
ционного пространства .

Цели и задачи мастер-
планирования туристской 

территории
Согласно определению, предложен-

ному Всемирным банком, мастер-план 
– это динамический документ долго-
срочного планирования, который обе-
спечивает концептуальную схему для 
будущего роста и развития . Мастер-
план включает в себя анализ, реко-
мендации и предложения для населе-
ния, экономики, жилищной сферы, 
транспорта, общественных объектов 
и землепользования . Он основан на 
общественном мнении, опросах, ини-
циативах по планированию, существу-
ющей застройке, физических характе-
ристиках и социально-экономических 
условиях1 .

Эффективность стратегическо-
го мастер-планирования за рубежом 
широко освещается в научных иссле-
дованиях . Международная практика, 
уже начиная с 1970-х гг ., применяет 
мастер-планирование для развития 
территорий различного уровня – от 
региона до микрорайона города . В не-
которых работах планирование ото-

1 World Bank: [сайт] . URL: https://urban-regen-
eration .worldbank .org/node/51 (дата обраще-
ния: 30 .03 .2024) .

ждествлялось с процессом управления 
изменениями в территориальных про-
странствах, вызванными различными 
способами их использования людьми 
[34] . Мастер-планирование изуча-
лось как инструмент проектирования 
объектов инфраструктуры, услуг и 
государственных инвестиций в отно-
сительно медленно растущих городах 
развитых стран [30] . В качестве фак-
торов, обеспечивающих эффектив-
ное стратегическое планирование ту-
ризма, рассматривались социальные, 
культурные, экономические, физиче-
ские, технические, международные, 
коммуникационные и инфраструк-
турные, административные и инсти-
туциональные, а также правовые и 
политические факторы [34] . В Между-
народном руководстве по-городскому 
и территориальному планированию 
(International Guidelines on Urban and 
Territorial Planning) отмечается, что 
мастер-план – гибкий механизм ис-
пользования пространства2 . При этом 
стратегическое планирование туризма 
должно опираться на принципы устой-
чивости3 . Данный подход во многом 
созвучен отечественным разработкам 
в сфере рекреационной географии, 
туристско-рекреационного проекти-
рования, формирования и развития 
туристско-рекреационных систем, ту-
ристско-рекреационных каркасов тер-
ритории [5; 8] . Под туристско-рекреа-
ционным каркасом (ТРК) территории 
понимают иерархически системно 
взаимосвязанную совокупность эле-
ментов туристской и рекреационной 
2 The United Nations Human Settlements Pro-

gramme: [сайт] . URL: https://unhabitat .org/
about-us 51 (дата обращения: 30 .08 .2024) .

3 Handbook for Sustainable Tourism Practitioners 
/ ed . A . Spenceley . University of Johannesburg, 
South Africa, 2021 . 553 p .
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деятельности, создающих простран-
ственно-организованную инфра-
структуру для устойчивого развития 
туристской территории . Туристско-
рекреационный каркас раскрывает 
геометрию туристского пространства . 
В туристско-рекреационном каркасе 
должны быть доминанты (ядра и маг-
ниты) – то, ради чего турист отправля-
ется в путешествие . Вокруг доминант 
выстраиваются маршруты, формиру-
ются населённые пункты, развиваются 
иерархические уровни туристских тер-
риторий, выстраивающиеся в единое 
туристско-рекреационное простран-
ство [1; 12; 28] .

Современное мастер-планиро-
вание отличается от классических 
инструментов стратегирования воз-
можностью визуализации, картогра-
фического и графического изложения 
видения развития территории, а так-
же наличием согласованной воли всех 
участников и интересантов туристско-
рекреационной деятельности . Послед-
нее становится особенно важным для 
решения проблем конфликтов земле-
пользования, возникающих на турист-
ских территориях в связи с их высоким 
ресурсным потенциалом и заинтере-
сованностью различных обществен-
ных групп в его использовании в своих 
целях и интересах [16; 27] .

Зарубежные мастер-планы, в от-
личие от генеральных планов, со-
вмещают в себе как элементы про-
странственного планирования, так и 
подходы/ориентиры в отношении со-
циально-экономического развития [3] . 
Среди наиболее успешных примеров: 
мастер-планы крупнейших европей-
ских городов (Лондона, Парижа, Бар-
селоны, Берлина) [26], Пекина, Синга-
пура [22] . Почти все города США так 

или иначе опираются на стратегию 
развития, разработанную в местных 
мастер-планах [6] . 

Особое внимание в зарубежной и 
отечественной научной литературе 
уделяется вопросам внедрения ма-
стер-планирования [19; 22; 29; 33] и 
его отличия от документов территори-
ального планирования [2; 4; 17; 24; 27], 
трансформации мастер-планирования 
[31; 32], его влияния на социально-эко-
номическое развития регионов, а так-
же проблеме устойчивого территори-
ального развития туризма [11; 15] .

Таким образом, в последних науч-
ных исследованиях, и по мнению авто-
ров статьи, под мастер-планированием 
туристской территории (дестинации) 
понимается формирование простран-
ственной стратегии развития туризма . 

Мастер-план – комплексная рабо-
та, которая закладывает основу для 
принятия управленческих решений 
по проектированию, инженерному ос-
воению, инвестиционному развитию 
исследуемой и сопредельных терри-
торий . Целью мастер-планирования в 
сфере туризма является его развитие 
через реализацию территориального 
туристско-рекреационного потенци-
ала и формирование эффективных 
туристско-рекреационных систем на 
основе структурно организованной 
совокупности объектов инфраструк-
туры .

Эффективность реализации мастер-
плана базируется на синергетическом 
эффекте от использования системного 
подхода при его научно-практическом 
обосновании, а инструмент разработ-
ки мастер-планов и визуализации его 
структурных элементов – геоинфор-
мационные технологии (туристско-ре-
креационные ГИС) .
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Особенности разработки мастер-
плана туристских территорий
Разработка мастер-плана – слож-

ный исследовательский процесс, 
включающий комплексный подход к 
исследованию и привлечению к работе 
различных специалистов . При разра-
ботке мастер-плана должны быть уч-
тены феномен туризма и современные 
вызовы:

– вызовы, обусловленные геополи-
тической ситуацией в России и мире;

– вызовы, обусловленные послед-
ствиями пандемии COVID-19;

– вызовы, обусловленные эконо-
мической политикой, влияющей на 
реальные доходы населения и покупа-
тельную способность;

– вызовы, связанные с эффектив-
ностью транспортного обслуживания, 
влияющие на доступность территорий 
и бесперебойную перевозку туристов 
(сокращение объёмов перевозок, про-
блема с комплектующими, закрытие 
аэропортов на юге страны и т . д .);

– вызовы, определённые условиями 
формирования и развития туристской 
и обеспечивающей инфраструкту-
ры, влияющие на качество и объёмы 
предоставляемых услуг (темпы ввода 
номерного фонда, цифровизация биз-
неса и переход на новые платформы, 
значительная доля серого рынка);

– вызовы, связанные с дефицитом 
квалифицированных трудовых ресур-
сов .

Указанные факторы определяют 
структурные элементы мастер-плана 
туристских территорий (дестинаций) 
и их содержательное наполнение .

Структура мастер-плана достаточ-
но гибкая, но традиционно исходя из 
методических рекомендаций по раз-
работке мастер-планов и собственного 

опыта авторов рекомендуется вклю-
чать следующие разделы:

1 . введение (инициаторы и раз-
работчики, предпосылки, горизонты 
планирования);

2 . комплексное исследование или 
туристско-рекреационная эксперти-
за (документы, регламентирующие 
развитие, транспортная инфраструк-
тура, инженерная инфраструктура, 
водно-зелёный каркас, социально-
экономическое развитие, демография 
и структура занятости, ограничения 
градостроительной деятельности, су-
ществующее использование террито-
рии);

3 . видение развития (миссия и ви-
дение развития, принципы реализа-
ции проекта, стратегические цели и 
задачи);

4 . сценарии развития (базовый, оп-
тимистический и пессимистический);

5 . направления развития и ключе-
вые проекты (транспорт, застройка, 
инженерная инфраструктура, соци-
альная среда, предпринимательство, 
туризм, культура, экология, цифрови-
зация и т . д .);

6 . социология и партисипация/
участие (краудсорсинг, соцопросы и 
глубинные интервью, стратегические 
сессии);

7 . планирование и реализация (пе-
речень мероприятий, механизмы ре-
ализации мероприятий, финансовые 
модели, рекомендации по изменению 
программных документов и законода-
тельства, дорожная карта);

Особенности мастер-плана ту-
ристских территорий – обязательная 
разработка следующих элементов: мо-
делирование турпотока, региональ-
ных и межрегиональных туристских 
маршрутов, разработка инвестици-
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онных проектов, туристское позици-
онирование территории и брендинг, 
разработка предложений по развитию 
туристской инфраструктуры и допол-
нительных сервисов, прогнозирование 
рекреационной нагрузки .

Уникальность сферы туризма как 
отраслевого предмета мастер-плани-
рования состоит в наличии значи-
тельного опыта использования этого 
инструментария практически на всех 
таксономических уровнях управления: 
федеральном, макрорегиональном, ре-
гиональном, муниципальном .

В рамках национального проекта 
«Туризм и гостеприимство» и государ-
ственной программы «Развитие туриз-
ма» с 2022 до 2024 гг . наряду со Схемой 
туристического развития страны было 
предусмотрено создание мастер-пла-
нов для 12 туристических макрорегио-
нов, в число которых входит макротер-
ритория «Русская Балтика» .

Региональный и межрегиональный 
уровень мастер-планирования разво-
рачивается в отношении стратегиче-
ских перспектив развития туристско-
рекреационных кластеров . Другим 
направлением мастер-планирования 
в туризме являются проектные ра-
боты по стратегическому видению и 
развитию туристско-рекреационных 
территорий – частей регионального 
туристско-рекреационного простран-
ства, обладающих значительным ту-
ристско-рекреационным потенциалом 
и характеризующихся общим турист-
ским продуктом .

На всех уровнях разработки 
мастер-план – документ, задающий 
направление и рамки системного раз-
вития туристских территорий, увя-
занный с национальными и регио-
нальными программами, документами 

стратегического социально-экономи-
ческого и территориального планиро-
вания . Мастер-план как документ со-
провождается ясными механизмами 
внедрения, в т . ч . маркетинговыми, и 
корректировками решений в зависи-
мости от социально-экономического 
сценария развития проектных терри-
торий и территорий более крупного 
таксономического уровня, в который 
они включены . Мастер-план предо-
ставляет обоснование для дальней-
шего рекреационного девелопмента 
земельных участков на основе пред-
ложений по инвестиционным площад-
кам (рис . 1) . 

Утверждение мастер-плана терри-
тории «Русская Балтика» было запла-
нировано на конец 2024 г . Мастер-пла-
нирование «Русской Балтики», как и 
иных макротерриторий, опирается на 
комплекс исследований, которые свя-
заны с различными этапами освоения 
туристско-рекреационного простран-
ства . Так, исследование территориаль-
но-рекреационных систем региона на 
основе комплексного подхода были 
представлены в экономико-географи-
ческих работах региональных учёных: 
Е . Г . Кропиновой (1997), И . И . Драги-
левой (2006) и др . Оценка развития 
внутрирегиональных туристско-ре-
креационных кластеров и уровня их 
сформированности дана Е . Г . Кропи-
новой и А . В . Митрофановой (2011) 
ещё на первом этапе реализации Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации на 
2011–2018 гг .» [9; 10] . Представители 
геоэкологического направления, со-
ратники и последователи одного из её 
основателей – Е . В . Краснова, профес-
сора БФУ им . И . Канта, – регулярно 
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проводят работу по выявлению тер-
риторий с особым режимом приро-
допользования, рассчитывают эколо-
гическую ёмкость особо охраняемых 
природных территорий, их рекреаци-
онную нагрузку [32] . Полученные ре-
зультаты внедряются в деятельность 
национального парка Куршская коса . 
Методологической основой работы 
по планированию приморской рекре-
ационной зоны Калининградской об-
ласти стало сочетание социальных, 
экологических, экономических и по-
литических аспектов [20], что нашло 
отражение в разработке мастер-плана 
о . Октябрьский в 2018 г . [1] .

Приведён лишь незначительный 
перечень работ российских учёных, 
которые могут методически и концеп-

туально войти в разделы мастер-пла-
нов и иные документы стратегического 
пространственного развития туризма 
в Калининградской области . 

Вышеописанные подходы не имеют 
регулярной основы . Большей частью 
проводятся инициативными группами 
или отдельными предпринимателями, 
имеют ограниченное число потреби-
телей результатов разработок и слабо 
доступны для непосредственных акто-
ров, участвующих в развитии террито-
рии . В условиях отсутствия междисци-
плинарного подхода, опирающегося на 
теоретические и практические знания 
экспертов в сфере управления и терри-
ториального развития, а также слабое 
использование нормативно-управлен-
ческого подхода, ориентированного на 

Рис. 1 / Fig. 1. Стратегическое планирование и мастер-планирование в системе инстру-
ментов регулирования пространственной организации туристско-рекреационной дея-
тельности / Strategic planning and master planning in the system of instruments for regulating 
the spatial organization of tourism and recreational activities 

Источник: рисунок авторов
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увязывание мастер-планов туристских 
территорий разного иерархического 
ранга с документами стратегического 
планирования, возникают сложности 
с реализацией перспективных тури-
стических проектов .

В качестве примера можно рассмо-
треть некоторые из тех, что так и не 
были реализованы, хотя и были выде-
лены региональными органами власти 
в качестве приоритетных, а некоторые 
даже получили федеральное финанси-
рование (которое впоследствии так и 
не было освоено) . Например, проект 
по созданию семейного парка отдыха 
Амберленд – Янтарная земля, иници-
ированный в 2010–2012 гг . в г . Пио-
нерский не нашёл воплощения, хотя и 
остался в генеральном плане города1 . 
Другой пример – территория, приле-
гающая к оз . Виштынец, рассматри-
ваемая также в 2010-х гг . как один из 
приоритетов регионального туризма, 
так и не получила должного освоения . 
В качестве причин впоследствии было 
отмечено, что не было взаимоувязок 
между планами по развитию и инфра-
структурными проектами в части га-
зификации, электрификации, а также 
не велась работа по поиску инвесто-
ров2 .

В значительной степени это свя-
зано с тем, что целый ряд подходов к 
стратегическому мастер-планирова-

1 Утверждён Генплан Пионерского – до 
2039 года [Электронный ресурс] . URL: https://
ruwest .ru/news/97106/ (дата обращения: 
20 .03 .2024) .

2 Врио губернатора: программа развития пар-
ка «Виштынецкий» была бесполезной . Сете-
вой ресурс Новый Калининград (Newkalin-
ingrad) [Электронный ресурс] URL: https://
www .newkaliningrad .ru/news/briefs/economy/ 
13939272-vrio-gubernatora-programma-raz-
vitiya-parka-vishtynetskiy-byla-bespoleznoy .
html (дата обращения: 20 .02 .2024) .

нию остаётся неохваченным, что не 
позволяет в полной мере вовлекать 
имеющийся потенциал территории в 
туристско-рекреационное использова-
ние . Следует отметить, что природоох-
ранный статус Виштынецкого леса за 
последние десятилетия неоднократно 
менялся: от «памятника природы» (с 
1974 г .) и заказника (1994–2004 гг .) до 
природного парка (2012 г .) . Однако, 
начиная с 2012 г ., эта территория стала 
одним из наиболее популярных на вос-
токе Калининградской области цен-
тров притяжения туризма, во многом 
благодаря инициативе местных сооб-
ществ: был создан Виштынецкий эко-
лого-исторический музей (пос . Крас-
нолесье), получил развитие ежегодный 
гастрономический фестиваль «Вкусы 
Виштынецкой возвышенности» . Мно-
гие из проектов получили поддержку 
со стороны региональных программ, 
стимулирующих развитие восточных, 
наиболее удалённых от регионального 
центра, территорий .

Создание в 2023 г . национального 
парка Виштынецкий стало новым не-
предвиденным фактором для форми-
рующегося туристического кластера . 
Местным предпринимателям придёт-
ся развивать туризм в новых условиях 
с учётом экологических ограничений, 
предусмотренных природоохранным 
режимом нацпарка, и даже, возможно, 
применять проблемный подход к раз-
решению конфликтной ситуации .

Этого можно было бы избежать в 
случае заблаговременного использо-
вания программно-целевого подхода 
и по его результатам – резервирова-
ния этой территории как ООПТ более 
высокого ранга . Программно-целевое 
планирование позволило бы заранее 
смоделировать наиболее оптимальный 
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сценарий взаимодействия админи-
страции планируемого национального 
парка и предпринимателей, а местным 
жителям – подготовиться к новым ус-
ловиям реализации услуг сельского ту-
ризма . 

В результате анализа материа-
лов мастер-плана «Русская Балтика» 
(представленных в 2024 г . на Балтий-
ском туристическом форуме в г . Свет-
логорске), можно сделать вывод, что 
пространственный подход – самый 
сильный методический инструмент, 
использованный в полном объёме раз-
работчиками документа . Его примене-
ние позволило реализовать основную 
задачу мастер-плана – визуализиро-
вать текущую ситуацию и обозначить 
приоритетные объекты и проекты на 
изучаемой туристской макротеррито-
рии . В ходе презентации мастер-плана 
«Русская Балтика» был представлен 
целый ряд картосхем, отражающих 
различные аспекты пространственно-
го развития туризма .

Разработка мастер-плана макро-
территории «Русская Балтика» должна 
опираться на комплексный системный 
подход, который связал бы воедино 
региональные социально-экономиче-
ские и туристско-рекреационные си-
стемы . Видится целесообразным, что 
следующий этап требует разработать 
комплексную схему территориально-
пространственного планирования ма-
кротерритории «Русская Балтика» в 
комплексе с обновлённой Стратегией 
социально-экономического развития 
Калининградской области . 

Отметим, что в презентации ма-
стер-плана «Русская Балтика» геоэко-
логический подход был ограничен со-
ставлением картосхемы с описанием 
федеральных и региональных особо 

охраняемых природных территорий 
(ООПТ) с акцентом на необходимость 
проведения в пределах данных ООПТ 
природоохранных мероприятий (на-
пример, организации раздельного сбо-
ра мусора) . Остался за пределами из-
учения1 анализ общей экологической 
ситуации в регионе, проведения зони-
рования с позиции благоприятности/
меньшей благоприятности, выявления 
очагов потенциальной конфликтоген-
ности, загрязнения окружающей сре-
ды и др . Было бы актуально также про-
вести оценку экологической (а значит, 
и туристической) ёмкости территории, 
не ограничиваясь только рекреацион-
ной . Полагаем, что это должно стать 
самостоятельным дополнительным 
исследованием, результаты которого 
нашли бы практическое применение 
при дальнейшем планировании разме-
щения конкретных объектов туристи-
ческой инфраструктуры . 

Разработчики турсхемы макротер-
ритории уделили отдельное внимание 
выделению туристических кластеров, 
которые равномерно распределили 
по территории . С одной стороны, это 
подтверждает тезис о значительном 
туристском потенциале региона, но, с 
другой стороны, вызывает опасения о 
наличии потенциальных конфликтов 
в рамках ведения различных видов хо-
зяйственной деятельности и многочис-
ленных направлениях природополь-
зования, т . е . не позволяет провести 
комплексный анализ эффективности 
и целесообразности территориального 
планирования размещения объектов 
(проектов) туризма и рекреации . 

1 Вопросы изучения экологической обстанов-
ки не входили в техническое задание по раз-
работке данной федеральной схемы . 
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К возможным конфликтным ситуа-
циям между туристско-рекреационным 
использованием ресурсного потенциа-
ла территории и другими сферами хо-
зяйственного освоения следует отнести:

– конфликтные ситуации между ре-
креационным природопользованием и 
хозяйственной деятельностью на тер-
ритории (добывающей, лесной про-
мышленностью);

– конфликтные ситуации между 
рекреационным и природоохранным 
природопользованием;

– конфликтные ситуации между ре-
креационным природопользованием и 
градостроением (территориальные во-
просы о землях селитебного и рекреа-
ционного назначения);

– конфликтные ситуации между ре-
креационным природопользованием и 

туристско-рекреационным потенциа-
лом территории;

– социокультурные и социально-
экономические конфликты, связанные 
с развитием рекреационного природо-
пользования .

Анализ указанных конфликтов 
должен найти отражение в террито-
риальных схемах пространственного 
развития туризма в Калининградской 
области с учётом формируемого ту-
ристско-рекреационного каркаса тер-
ритории .

Представляем обобщённое автор-
ское видение развития туристической 
макротерритории «Русская Балтика» с 
указанием основных идей формирова-
ния нового туристического простран-
ства с учётом разработок по мастер-
планированию (рис . 2) . 

Рис. 2 / Fig. 2. Представление о развитии перспективной туристической макротерри-
тории «Русская Балтика» / Proposals for the development of the promising tourist macro-
territory "Russkaya Baltika" 

Источник: составлено авторами
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Наряду с центрами, ранее включён-
ными в программы российских туро-
ператоров, стоит отметить те проекты 
и маршруты, которые в ближайшее 
время составят основу «Русской Бал-
тики» как перспективной туристской 
территории на карте России (рис . 2) . В 
настоящее время на территории функ-
ционируют 2 национальных туристи-
ческих маршрута: «Янтарная мозаика» 
и «Путешествие мечты» . «Янтарная 
мозаика» рассчитана на 5 дней и пред-
лагает помимо регионального центра 
познакомиться с приморскими горо-
дами и национальным парком Курш-
ская коса . «Путешествие мечты» –  
один из первых в России маршрутов, 
полностью адаптированный для путе-
шествия людей с ограниченными воз-
можностями . 

Реализация региональной про-
граммы «Восток», в т . ч . программы по 
восстановлению объектов культурно-
го наследия и исторических зданий, в 
значительной степени расширила гео-
графию внутрирегиональных туристи-
ческих маршрутов . Данная программа 
нацелена на преодоление эффекта по-
ляризации, вызванного активным раз-
витием центральной части (г . Кали-
нинград и ближняя пригородная зона) 
и приморских муниципалитетов, рас-
положенных на западе и северо-западе 
области [21] . 

Исторические здания, включённые 
в эту программу, постепенно вовлека-
ются в туристическое использование, 
благоустраивается прилегающая тер-
ритория, организуются событийные 
мероприятия . Это позволило в 2024 г . 
сформировать 2 новых туристических 
направления – «Готическое кольцо»1 

1 В настоящее время рассматривается другой 
вариант названия – «Восточное кольцо» .

и «Полесское кольцо» . «Готическое 
кольцо» предложено как автомобиль-
ный маршрут и рассматривается как 
региональный вариант развития авто-
мобильного туризма . Новыми центра-
ми семейного отдыха станут в случае 
успешной реализации инвестицион-
ных проектов туристские комплексы 
с аквапарками «Водный мир» (пос . Ла-
скино, Гурьевский р-н) и «Акваполис» 
(пос . Сокольники, Зеленоградский р-н) . 

Таким образом, использование 
комплексного подхода при разработ-
ке мастер-плана «Русская Балтика» (с 
учётом геоэкологических факторов) 
позволит более обоснованно подхо-
дить к функциональному зонирова-
нию и выделению территориальных 
единиц, характеризующихся ограни-
чениями различного генезиса . Эти об-
стоятельства необходимо учитывать в 
ходе туристско-рекреационного осво-
ения Калининградской области .

Заключение
Научно-методические подходы к 

мастер-планированию включают ряд 
принципов и определённую этапность 
(последовательность) в организации 
работ . 

Принцип универсальности означа-
ет, что научно-методические подходы 
к разработке мастер-планов в равной 
степени могут быть использованы для 
проектирования туристско-рекреаци-
онных территорий различного типа 
(особые экономические зоны турист-
ско-рекреационного типа, туристско-
рекреационные кластеры, особо охра-
няемые природные территории и пр .) 
или муниципальных образований, в 
границах которых планируются к реа-
лизации программы и проекты по раз-
витию туризма . 
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Важным принципом выступает 
стратегическая направленность ма-
стер-плана. К сожалению, мастер-
план по своему функциональному 
назначению нередко воспринимается 
заказчиками только в качестве инстру-
мента градостроительного планиро-
вания и привлечения инвестиций в 
объекты инфраструктуры туризма . В 
результате такого упрощённого под-
хода отдаётся приоритет в пользу гра-
фических интерпретаций задуманного 
с привлечением архитекторов и плани-
ровщиков, а вопросы стратегирования 
и оценки рисков остаются второсте-
пенными .

В практике известны случаи, когда 
комплексные решения по созданию 
объектов показа и современной ин-
фраструктуры не приводили к ожидае-
мым результатам, т . к . не были решены 
вопросы рыночного позиционирова-
ния территории и её места в цепочке 
стоимости турпродукта . Возможной 
причиной таких противоречий явля-
ется отсутствие согласованности в во-
просах стратегического планирования 
на региональном и муниципальном 
уровнях управления, недостаточно 
чёткое фокусирование на ожидаемых 
результатах, которые должны быть вы-
ражены количественно и иметь свой 
горизонт планирования .

Третий – это принцип географич-
ности (необходимость учёта терри-
ториальной специфики), реализация 
которого подразумевает учёт особен-
ности функционирования природ-
ных, техногенных, социокультурных 
и туристских систем, а также оценку 
геоэкологических рисков, связанных с 
изменением климата, динамикой при-
родных геосистем и антропогенным 
воздействием на них .

Четвёртый принцип – согласован-
ности (логической связанности) с 
внутренним и внешним окружением . 
Мастер-план не должен «замыкаться в 
своих границах» . Необходимо предус-
мотреть возможность синхронизации 
проектных решений с концепциями 
и планами развития туризма на со-
седних территориях и в рамках других 
межрегиональных связей . Например, 
при проектировании интермодальных 
туристско-экскурсионных маршрутов 
следует предусмотреть возможность 
создания туристских хабов и исполь-
зования транспортной логистики для 
доставки туристов в другие муници-
пальные образования или регионы .

Согласованность с внутренним 
окружением означает синхронизацию 
приоритетов, обозначенных в мастер-
плане со схемой территориального 
планирования муниципального об-
разования, которая является обяза-
тельным документом . Но даже если 
мастер-план синхронизирован с обя-
зательными градостроительными до-
кументами, он может быть с трудом 
воплощён на практике ввиду содержа-
тельных противоречий между органа-
ми власти, бизнесом и местными сооб-
ществами . Поэтому важно соблюдать 
принцип публичности. 

Разработку и реализацию мастер-
плана туризма рекомендуется осу-
ществлять в форме проекта, участни-
ками которого выступают местные и 
региональные органы власти, предста-
вители бизнеса, научно-образователь-
ных и общественных организаций, 
местные жители . Необходимо создать 
работающую коммуникационную 
площадку для отработки вопросов 
мастер-планирования . Данная задача 
является наиболее трудной в прак-
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тическом воплощении, но имеющей 
принципиальное значение для дости-
жения долгосрочных целей .

Анализ, проведённый авторами 
статьи, позволил выделить ряд по-
ложений, которые следует учесть при 
стратегическом мастер-планировании 
перспективных туристских террито-
рий:

1 . обеспечение нормативно-право-
вого сопровождения разработки и 
внедрения мастер-планов туристских 
территорий федерального, региональ-
ного и муниципальных уровней;

2 . обеспечение общественной экс-
пертизы мастер-планов туристских 
территорий разного иерархического 
уровня с привлечением ведущих спе-
циалистов научно-образовательного и 
бизнес-сообщества;

3 . использование комплексного 
подхода при разработке мастер-пла-
нов туристских территорий разного 
иерархического уровня с акцентом на 
формировании туристско-рекреаци-
онного каркаса территории и создания 
прилегающей комфортной среды [6];

4 . разработка механизмов финанси-
рования приоритетного развития тер-
риторий с использованием механизмов 

государственно-частного партнёрства 
и кластерных подходов к организации 
деятельности субъектов рыночных от-
ношений . Реалистичности реализации 
данного положения будет способство-
вать принятие законопроекта Мини-
стерства культуры РФ «Об отнесении 
ОКН к объектам концессионного со-
глашения» (принят Государственной 
думой в ноябре 2024 г .);

5 . интеграция в мастер-план пу-
бличных и частных проектов, в т . ч . с 
использованием социальных и адми-
нистративных ресурсов;

6 . применение системного междис-
циплинарного подхода, опирающегося 
на методику стратегического мастер-
планирования, а также привлечение 
специалистов различных профилей 
(географов, экономистов, урбанистов, 
градостроителей, экологов и др .);

7 . включение в ТЗ мастер-планиро-
вания проведения геоэкологических 
исследований (экологической экспер-
тизы, зонирования, организация мо-
ниторинговых исследований) с целью 
выявления оптимального количества 
туристов, минимизации рисков (при-
родных и экологических) и конфлик-
тов природопользования . 
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Аннотация 
Цель. Провести анализ ключевых показателей туристской деятельности в регионах рос-
сийско-белорусского приграничья и разработать основные рекомендации развития ту-
ристско-рекреационной деятельности в исследуемом регионе.1 
Процедура и методы. В работе были использованы следующие методы: анализ стати-
стической и аналитической информации; контент-анализ национальных стратегических 
документов развития туризма и программ социально-экономического развития регионов, 
входящих в российско-белорусское приграничье: 3 области со стороны Российской Фе-
дерации (Псковская, Смоленская, Брянская) и 3 области со стороны Республики Беларусь 
(Витебская, Могилевская, Гомельская); методы статистического анализа (метод корреля-
ции, построения динамических рядов). 
Результаты. Представлен статистический анализ туристской деятельности в российско-
белорусском приграничье за 2019–2023 гг. Результаты исследования позволили оценить 
состояние развития индустрии туризма и гостеприимства в регионах российско-белорус-
ском приграничья по ключевым показателям: объём турпотока; количество коллектив-
ных средств размещения и численность лиц, размещённых в них; объём платных услуг в 
сфере туризма. Также проанализирована динамика въездного, выездного и внутреннего 
туризма в исследуемом регионе. Выдвинуто предположение, что в современных эконо-
мических и геополитических реалиях территория российско-белорусского приграничья, 
имея уникальное географическое положение (транзитность, периферийность и межсто-
личность), значимый туристско-рекреационный потенциал и активное развитие турист-
ской сферы с лидирующей ролью Псковской и Витебской областей, может стать новой 
дестинацией на международном и национальном туристских рынках. 

© CC BY Щербакова С . А ., Швец Е . А ., 2024 .
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Теоретическая и/или практическая значимость. Предложенные перспективы развития 
туризма можно использовать при формировании программ развития индустрии туризма 
и гостеприимства на приграничных территориях Российской Федерации и Республики 
Беларусь в условиях международного сотрудничества.

Ключевые слова: российско-белорусское приграничье, туризм, Союзное государство, ре-
гиональное развитие
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Аbstract
Aim. To analyze the main indicators of tourist activity in the regions of the Russian-Belarusian 
border area and develop basic recommendations for the development of tourist and recreational 
activities in the studied region.
Methodology. The following methods were used to conduct the study: analysis of statistical 
and analytical information; content analysis of national strategic documents for the develop-
ment of tourism and programs for the socio-economic development of regions belonging to the 
Russian-Belarusian border area (three regions from the Russian Federation: Pskov, Smolensk, 
Bryansk regions and three regions from the Republic of Belarus: Vitebsk, Mogilev, Gomel re-
gions); methods of statistical analysis (correlation method, building dynamic series).
Results. A statistical analysis of tourist activity in the Russian-Belarusian border area for 2019–
2023 is presented. The results of the study made it possible to assess the current state of devel-
opment of the tourism and hospitality industry in the regions of the Russian-Belarusian border 
region by key indicators: the volume of tourist flow; the number of collective accommodation 
facilities and the number of persons accommodated in them; the volume of paid services in 
the tourism sector. The dynamics of inbound, outbound and domestic tourism in the studied 
region is also analyzed. It is suggested that in modern economic and geopolitical realities, the 
territory of the Russian-Belarusian border area, having a unique geographical location (transit, 
periphery and interstality), significant tourist and recreational potential and active development 
of the tourism sector with the leading role of the Pskov and Vitebsk regions, can become a new 
destination in the international and national tourist markets.
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Research implications. The results of the work and the proposed specific actions for the de-
velopment of tourism in the Russian-Belarusian border area can be used in the formation of 
programs for the development of the tourism and hospitality industry in the border areas of 
the Russian Federation and the Republic of Belarus in the context of international cooperation.

Keywords: Russian-Belarusian border area, tourism, Union State, regional development

Введение
В настоящее время особое внима-

ние уделяется усилению процессов 
интеграции Российской Федерации и 
Республики Беларусь . Сегодня, когда 
туризм становится стратегическим 
ресурсом развития экономик двух 
стран в контексте Национального про-
екта Российской Федерации «Туризм 
и гостеприимство»1 и Национальной 
стратегии развития туризма в Респу-
блике Беларусь до 2035 г .2, необходи-
мо консолидировать усилия государ-
ственных органов, национальных, 
региональных и других туристских ор-
ганизаций государств по расширению 
и укреплению туристских связей . В 
документах, принятых государствен-
ным советом Союзного государства 
до 2023 г ., выделяются 2 основных на-
правления развития туризма3:

1 . создание общего туристского 
пространства с обеспечением широ-
кого доступа к историко-культурному 
наследию и природно-рекреационным 
ресурсам Беларуси и России;

1 Национальный проект «Туризм и гостепри-
имство» [Электронный ресурс] . URL: http://
government .ru/rugovclassifier/900/events/ 
(дата обращения: 19 .07 .2024) .

2 Национальная стратегия развития туризма в 
Республике Беларусь до 2035 года [Электрон-
ный ресурс] . URL: https://youthlib .mirea .ru/
ru/reader/3864 (дата обращения: 19 .07 .2024) .

3 Декрет от 4 ноября 2021 г . № 6 «Об Основ-
ных направлениях реализации положений 
Договора о создании Союзного государства 
на 2021–2023 годы» [Электронный ресурс] . 
URL: https://посткомсг .рф/docs/item/237509/ 
(дата обращения: 19 .07 .2024) .

2 . создание условий для дальнейше-
го развития внутреннего и въездного 
туризма в рамках Союзного государ-
ства .

В рамках профильной Союзной 
программы на 2024–2026 гг . планиру-
ется совместное продвижение турист-
ских маршрутов . Ряд мероприятий 
прикладного характера содержится в 
Дорожной карте по туризму на 2023–
2024 гг . Речь идёт, в частности, о выра-
ботке и реализации совместной мар-
кетинговой политики, активизации 
регионального сотрудничества, раз-
работке пакетных туров с посещением 
спортивных мероприятий4 .

Также в рамках Союзного государ-
ства ставятся важные задачи о преоб-
разовании приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь под влиянием туристско-ре-
креационной деятельности .

Российско-белорусское приграни-
чье – ключевой геостратегический ре-
гион Союзного государства, который 
имеет мощный интеграционный соци-
ально-экономический потенциал, зна-
чительные возможности для развития 
сферы туризма, внедрения инноваци-
онного туристского продукта и фор-
мирования устойчивого туристского 
спроса [8; 12] .

По территориальному составу 
российско-белорусское приграничье 
включает в себя 6 областей: 3 области 
4 Развитие туризма в Союзном государстве: вы-

годы для Беларуси и России [Электронный 
ресурс] . URL: https://e-cis .info/news/566/119997/ 
(дата обращения: 01 .08 . 2024) .
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со стороны Российской Федерации 
(Псковская, Смоленская, Брянская) и 
3 области со стороны Республики Бе-
ларусь (Витебская, Могилевская, Го-
мельская) (рис . 1) . По сути, это и есть 
трансграничный регион, в рамках 
которого формируется особая транс-

граничная туристско-рекреационная 
система . Важным фактором является 
выгодное географическое положение 
региона, характеризующееся такими 
основными свойствами, как транзит-
ность, периферийность и межстолич-
ность [2, с . 8] . 

Рис. 1. / Fig. 1. Территориальный состав российско-белорусского приграничья / Territo-
rial composition of the Russian-Belarusian border area

Источник: составлено авторами
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Соседствующие области сопостави-
мы между собой некоторыми социаль-
но-экономическими характеристика-
ми, общностью туристских ресурсов, 
схожестью туристских предпочтений 
и туристского продукта, а также по-
хожими стандартами качества оказы-
ваемых туристских услуг . Сложилось 
и взаимопонимание между представи-
телями турбизнеса России и Беларуси 
в отношении реализации конкретных 
проектов в сфере туризма . В россий-
ско-белорусском приграничье раз-
виваются как общие виды туризма 
(культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный и др .), так и специ-
фические виды туризма (событийный, 
гастрономический, медицинский, 
сельский, экологический, промышлен-
ный и др .) . 

Интерес к российско-белорусско-
му приграничью возрастает с каждым 
годом, привлекая внимание большого 
числа исследователей из разных обла-
стей знаний . За последние 5 лет опу-
бликовано более 200 научных работ по 
вопросам развития российско-бело-
русского приграничья . Только смолен-
скими географами совместно с бело-
русскими коллегами за последние 5 лет 
изданы 4 монографии, которые рас-
крывают структурные трансформации 
российско-белорусского приграничья 
в разных сферах [5; 6; 11; 12] . 

Важность приграничных районов 
как естественных локомотивов реги-
ональных интеграционных процессов 
и развития двусторонних отношений, 
раскрыта в статье И . И . Арсентьева [1], 
а также в работах коллектива Инсти-
тута географии РАН [9], Тихоокеан-
ского института географии [10] . 

Зарубежные авторы Р . Руидиш [14], 
Д . Тимоти [15] в своих исследованиях 

затрагивают проблемы территориаль-
ной сплочённости в приграничье .

Наиболее полно социально-эко-
номические и демографические осо-
бенности развития российско-бело-
русского приграничья рассмотрены в 
работах Е . Н . Ковалёвой [3], А . С . Ку-
завко, А . П . Катровского и Г . В . Ри-
девского [5], К . А . Морачевской [7] . 
Вопросы транспортной связности 
приграничных с Республикой Бела-
русь российских регионов описаны 
А . П . Катровским [2] . 

Из работ, вышедших в последнее 
время, необходимо отметить статью 
А . С . Кузавко [4], в которой сопостав-
ляется динамика развития некоторых 
приграничных регионов Союзного го-
сударства России и Белоруссии, ЕС и 
ряда других государств, включённых в 
интеграционные процессы .

Вопросы развития туризма в рос-
сийско-белорусском приграничье в 
основном рассматривались в период 
до пандемии COVID-19 [6; 11; 13] . А 
после пандемии состояние туристской 
деятельности в российско-белорус-
ском приграничье не изучалось . 

При помощи анализа статистиче-
ских данных за 2019–2023 гг ., нахо-
дящихся в открытом доступе стати-
стических органов РФ и РБ, а также 
стратегических документов развития 
туризма в Союзном государстве и 
программ социально-экономического 
развития регионов, входящих в рос-
сийско-белорусское приграничье, в 
данном исследовании была проведена 
оценка ключевых показателей турист-
ской деятельности в российско-бело-
русском приграничье и даны основные 
рекомендации по развитию турист-
ского сотрудничества двух государств 
в рамках приграничья .
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Ключевые показатели туристской 
деятельности в российско-
белорусском приграничье

Одним из основных показателей, 
который характеризует эффектив-
ность развития туротрасли, является 
туристский поток . Важно отметить, 
что, как и в любой сфере экономики, 
при расчёте и формировании стати-
стических данных в рассматриваемых 
государствах присутствует своя ме-
тодология . В настоящее время расчёт 
численности туристов не представля-
ется возможным, что связано с отсут-
ствием надёжного информационного 
источника . В качестве альтернативы 
Росстатом была разработана и утверж-
дена новая методология расчёта турпо-
тока, согласно которой он рассчитыва-
ется как общее количество туристских 
поездок на определённую территорию 
за определённый промежуток време-
ни . При этом в целях получения более 
точной статистической информации, 
необходимой для проведения анализа 
текущего состояния отрасли туризма 
и формирования прогнозов её даль-
нейшего развития, каждое пребывание 
туриста в место временного пребы-
вания (коллективное или индивиду-
альное средство размещения) рассма-
тривается как отдельная туристская 
поездка, под которой понимается по-
ездка, совершаемая туристом на срок 
от 24 ч до 1 года . Для формирования 
годовых данных о состоянии и изме-
нении туристского потока Росстат ис-
пользует такие источники информа-
ции, как форма сбора статистических 
данных №1-КСР «Сведения о деятель-
ности коллективных средств разме-
щения», данные Федеральной службы 
безопасности (о количестве иностран-
ных граждан, прибывших в РФ, а так-

же граждан РФ, выехавших за пределы 
РФ)1 . 

Методология Белстата при оценке 
туристских потоков в разрезе регио-
нов предполагает оценку численности 
организованных посетителей, т . е . рас-
чёт потока туристов осуществляет-
ся исходя из числа поездок по турам, 
реализованным организациями или 
индивидуальными предпринимате-
лями, основным видом деятельности 
которых является туристская деятель-
ность . Информационными источни-
ками Белстата являются различные 
формы статистической отчётности, в 
т . ч . форма 1-тур «Отчёт об осущест-
влении туристической деятельности», 
1-тур (размещение) «Отчёт о сред-
ствах размещения», 1-тур (размеще-
ние) (ИП) «Отчёт о деятельности ин-
дивидуального предпринимателя по 
предоставлению услуг по временному 
проживанию», а также данные Госпо-
гранкомитета, формируемые соглас-
но форме 4-пс «Отчёт о численности 
иностранных граждан, посетивших 
Республику Беларусь, а также граждан 
Республики Беларусь, выехавших за 
границу»2 .

Таким образом, при оценке турист-
ского потока российских регионов 
учитываются показатели как органи-
зованного, так и неорганизованного 
турпотока, тогда как методология Бел-
стата для оценки турпотока каждого 
1 Туризм // Федеральная служба государствен-

ной статистики: сайт . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

2 Интерактивная информационно-аналитиче-
ская система распространения официальной 
статистической информации // Националь-
ный статистический комитет Республики 
Беларусь: [сайт] . URL: http://dataportal .belstat .
gov .by/Indicators/Preview?key=223404 (дата 
обращения: 19 .07 .2024) .
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отдельного региона учитывает только 
организованную поездку .

Различия в законодательстве сферы 
туризма и в методологии сбора ста-
тистических данных 2 государств не 
позволяют представить полную кар-
тину организации туристско-рекреа-
ционной деятельности в приграничье . 
Тем не менее в данном исследовании 
предпринята попытка адекватного со-
поставления отраслевых статданных, 
необходимых для анализа сферы ту-
ризма регионов, входящих в россий-
ско-белорусское приграничье .

Оценка изменения турпотоков ре-
гионов российско-белорусского при-
граничья требует анализа динами-
ки турпотока в период 2019–2023 гг . 
(рис . 2–3) . 

Из рассматриваемых пригранич-
ных с Республикой Беларусь регионов 
Российской Федерации наибольший 
туристский поток в 2023 г . наблюдался 
у Псковской области – 1 144,9 тыс . ту-

ристских поездок (прирост показателя 
относительно 2022 г . составил 110,7% 
и относительно 2019 г . – 137,3%), что 
на 14,4% и на 61,3% больше показателя 
Смоленской и Брянской областей со-
ответственно (рис . 1) .

Псковская область занимает лиди-
рующую позицию по числу турист-
ских поездок на протяжении всего ис-
следуемого периода . Основным видом 
туризма региона является культурно-
познавательный туризм, на который 
приходится более 50% от всего числа 
туристов . В Псковской области насчи-
тывается более 4 тыс . объектов куль-
турного наследия, более 350 храмов, 
10 из которых являются объектами 
Всемирного наследия ЮНЕСКО . Так-
же в рамках Национального проекта 
«Туризм и гостеприимство» регион 
получил финансирование на создание 
пляжных зон на берегах водных объ-
ектов, развитие национальных турист-
ских маршрутов, а также на строитель-

11 

 

 
Рис. 2. / Fig. 2. Туристские потоки (по числу туристских поездок) регионов РФ в 
период 2019–2023 гг., тыс. туристских поездок / Tourist flows (by the number of tourist 
trips) of the regions of the Russian Federation in the period 2019–2023, thousands of tourist 
trips  
Источник: составлено авторами по: Туристский поток (по числу туристских поездок) 
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ство новых гостиничных комплексов 
– от гостиниц 5* до современных глэм-
пингов1 .

Самый большой темп роста тур-
потока в период 2020–2023 гг . фик-
сируется в Смоленской области, что 
подтверждает увеличение туристско-
го интереса к этому региону . В 2023 г . 
число туристских поездок составило 
979,9 тыс ., превысив показатель 2022 г . 
на 34,2% и показатель 2020 г . – на 
79,4% . Правительство Смоленской об-
ласти планирует в будущем увеличить 
турпоток свыше 1 млн поездок, в т . ч . 
благодаря реализации инфраструктур-
ных проектов и проектов событийной 
направленности в рамках Националь-
ного проекта «Туризм и гостеприим-
ство», а также грантовой поддержки со 
стороны правительства региона2 .

Правительством каждой области в 
рамках развития индустрии туризма 
и гостеприимства утверждается Стра-
тегия развития . Так, правительством 
Брянской области, турпоток которой в 
2023 г . составил 442,9 тыс . туристских 
поездок (прирост показателя относи-
тельно 2022 г . 121,4% и относительно 
показателя 2019 г . – 140,6%), разработа-
на и принята «Стратегия развития ту-
ристического кластера на территории 
Брянской области на 2020–2024 гг .», 
согласно которой основными видами 
туризма признаны детский и молодёж-
ный, а также деловой туризм3 . Также в 
1 Туризм // Официальный сайт Правитель-

ства Псковской области: [сайт] . URL: https://
pskov .ru/vikipediya/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

2 Грантовую поддержку туристических про-
ектов введут в Смоленской области // РИА 
Новости: [сайт] . URL: https://ria .ru/20231102/
granty-1907057912 .html (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

3 Отчёт о научно-исследовательской работе по 
теме: «Стратегия развития туристического 

регионе разработан единственный в 
российско-белорусском приграничье 
трансграничный маршрут «Брянск–
Гомель – это про любофф», который 
получил в 2023 г . гран-при всероссий-
ского туристского конкурса «Марш-
рут года» в номинации «Лучший меж-
региональный маршрут» . Брянский 
машиностроительный завод стал по-
бедителем рейтинга «Промышлен-
ный туризм: лидеры России – 2023», 
который проводил деловой портал 
«Управление производством» . В 2024 г . 
Минэкономразвития России выделил 
Брянской области субсидию на разви-
тие туризма 30 млн рублей .

Для характеристики объёмов тур-
потоков в российско-белорусском 
приграничье, рассмотрим динамику 
численности организованных посе-
тителей белорусских регионов при-
граничных с Россией в период 2019–
2023 гг . (рис . 3) .

Так, по итогам 2023 г . лидером по 
данному показателю стала Витебская 
область (численность организован-
ных посетителей региона превысила 
245 тыс . человек, что больше показа-
теля 2022 г . – на 8,6%) . Прирост числа 
туристов приграничных регионов на-
блюдался также в Могилевской и Го-
мельской областях – 122,2% и 121,4% 
соответственно . При этом приоритет-
ными направлениями развития туриз-
ма рассматриваемых областей стали: 
культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный и агроэкотуризм . 

Рассмотрим динамику развития аг-
роэкотуризма в регионах Республики 
Беларусь приграничных с РФ (рис . 4) .

кластера на территории Брянской области 
на 2020–2024 годы» [Электронный ресурс] . 
URL: https://goo .su/z5G9h (дата обращения: 
19 .07 .2024) .
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рассматриваемых областей стали: культурно-познавательный, лечебно-
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Рассмотрим динамику развития агроэкотуризма в регионах 

Республики Беларусь приграничных с РФ (рис. 4). 
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Наиболее развит агроэкотуризм в 
приграничье в Витебской области (в 
2021 г . число агроэкоусадеб составило 
732 ед .) . Но при этом в период 2022–
2023 гг . наблюдалось резкое сокраще-
ние как числа субъектов агротуризма, 
так и численности обслуженных ими 
туристов . Важно отметить, что такая 
тенденция фиксировалась не только в 
Витебской области, но и во всех реги-
онах РБ . Одной из главных причин за-
медления развития агроэкотуризма –  
перерегистрация агроэкоусадеб . До 
1 июля 2023 г . объекты агроэкотуриз-
ма в Беларуси должны были пройти 
регистрацию и подтвердить свой ста-
тус на предмет соответствия деятель-
ности с исключением возможности 
вести гостиничный или ресторанный 
бизнес под видом агроэкоусадеб . От 
статуса зависело дальнейшее налого-
обложение, такой статус подтвердили 
не все заявленные агроэкоусадьбы . 

В настоящее время в РФ не ведётся 
сбор статистических данных по сель-
скому туризму (агротуризму) . Воз-

можно, в будущем этот вид туризма 
станет объектом статистического учё-
та, поскольку с каждым годом сельский 
туризм в стране набирает всё большую 
популярность .

Проведя анализ объёмов турист-
ских потоков в российско-белорусском 
приграничье, необходимо перейти к 
рассмотрению направлений турист-
ских потоков, включая внутренний, 
въездной и выездной туризм . Для Рос-
сии и Беларуси приоритетным направ-
лением является развитие внутренне-
го и въездного туризма . 

Внутренний туризм
Пик развития внутреннего туризма 

пришёлся на 2022–2023 гг ., когда, после 
введения ограничительных мер из-за 
санкций, включая отказ в выдаче виз 
отдельным категориям граждан, бло-
кировку карт определённых платёж-
ных систем, а также изменения полёт-
ных программ, спрос на путешествия 
по России существенно увеличился 
(рис . 5) .
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При анализе динамики внутреннего 
туризма со стороны РФ представлены 
статистические данные организован-
ного и неорганизованного туризма, 
тогда как со стороны РБ – только ор-
ганизованного . Различия в показате-
лях оценки внутреннего туризма обу-
словлены особенностями методологии 
расчёта статистических показателей 
сферы туризма 2 государств, о кото-
рых было сказано ранее . Анализируя 
изменения внутреннего турпотока РФ, 
следует отметить положительную ди-
намику, фиксируемую в период 2020–
2023 гг . (в 2023 г . внутренний турпоток 
РФ составил 75 млн туристских поез-
док, что превысило показатель 2022 г . 
на 9,1% и 2020 г . – на 36,4%) . В период 
2020–2023 гг . положительная динами-
ка внутреннего туризма наблюдалась 
также в Республике Беларусь (вну-
тренний турпоток Белоруссии соста-
вил в 2023 г . 1,87 млн человек, что пре-
высило показатель 2022 г . на 18,2% и 
2020 г . – на 69,4%) . При этом в обоих 
государствах в 2020 г . было отмечено 
существенное снижение внутреннего 
турпотока (относительно 2019 г .), что 
связано с введёнными в период CO-
VID-19 ограничениями, препятству-
ющими как перемещению населения 
внутри государства, так и выезду за 
его пределы .

Ситуация с внутренним туризмом в 
регионах российско-белорусского при-
граничья во многом повторяет общую 
ситуацию в обеих странах (рис . 6) . Тем 
не менее необходимо вновь акценти-
ровать внимание на различиях в под-
ходах к сбору статданых о туристской 
деятельности . Согласно методологии 
Росстата, оценка внутреннего тур-
потока в разрезе регионах осущест-
вляется на основе данных турфирм, а 

именно числа реализованных населе-
нию турпакетов турфирмами конкрет-
ного региона1 . Методология Белстата 
предусматривает анализ внутреннего 
турпотока в разрезе регионов посред-
ством анализа динамики численно-
сти организованных посетителей, т . е . 
численности туристов, отправленных 
в туры организациями или индивиду-
альными предпринимателями, основ-
ным видом деятельности которых яв-
ляется туристская деятельность2 .

В регионах Российской Федерации, 
граничащих с Республикой Беларусь, 
наибольший прирост числа реали-
зованных населению турпакетов за-
фиксирован в Псковской области в 
период 2020–2021 гг . В 2021 г . турфир-
мами региона гражданам России было 
реализовано более 9,3 тыс . турпаке-
тов, что превысило показатель 2020 г . 
в 2,5 раза . Причиной такого резкого 
прироста стало смягчение ограничи-
тельных мер, введённых в период пан-
демии COVID-19 и территориальной 
близостью Псковской области с Ле-
нинградской . Так, самым популярным 
направлением для псковичан являлся 
г . Санкт-Петербург . Стремительный 
рост числа реализованных турпаке-
тов наблюдался также в период 2021–
2022 гг . в Брянской области . Число ре-
ализованных брянскими турфирмами 
турпакетов в 2022 г . превысило 8,3 тыс ., 
что в 2,2 раза выше показателя 2021 г  . 
1 Туризм // Федеральная служба государствен-

ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

2 Интерактивная информационно-аналитиче-
ская система распространения официальной 
статистической информации // Националь-
ный статистический комитет Республики 
Беларусь: [сайт] . URL: http://dataportal .belstat .
gov .by/Indicators/Preview?key=223404 (дата 
обращения: 19 .07 .2024) .
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Как и в случае с внутренним турпото-
ком Псковской области, такой резкий 
прирост обусловлен сравнительно не-
большим расстоянием Брянской и 
Московской областей (г . Москва стала 
самой посещаемой туристской дести-
нацией у жителей Брянской области) .

В 2023 г . число реализованных на-
селению России турпакетов турфир-
мами российских регионов, гранича-
щих с Республикой Беларусь, осталось 
примерно на одном уровне – 5,4 и 
5,5 тыс . турпакетов . При этом наи-
более популярными направлениями 
данных регионов (за исключением 
Санкт-Петербурга и Москвы) ста-
ли Краснодарский край, Республи-

ка Крым и Республика Татарстан . На 
эти 3 направления суммарно пришло 
57,1% от общего числа реализованных 
турпакетов1 . 

Исследуя внутренний турпоток в 
регионах Беларуси, граничащих с РФ, 
также следует отметить положитель-
ную динамику численности организо-
ванных посетителей именно в период 
2020–2023 гг . в Витебской, Гомельской 
и Могилевской областях (прирост со-
ставил 105,6%, 119,2% и 122,9% со-
ответственно относительно 2022 г . и 

1 Туризм // Федеральная служба государствен-
ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .
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161,1%, 182% и 183,3% соответствен-
но – относительно показателя 2020 г .) . 
Методология оценки современного 
состояния и развития индустрии ту-
ризма Белстата не предполагает вы-
деление наиболее популярных для 
туристов регионов . В связи с этим ста-
тистические данные отсутствуют . 

Итак, развитие внутреннего туриз-
ма в российско-белорусском пригра-
ничье должно подкрепляться новыми 
возможностями и стимулами, поддер-
жанными Союзным государством . По-
мимо этого необходимо повышение 
уровня сервиса и квалификации персо-
нала, а также более подробное инфор-
мирование потребителей о возможно-
стях отдыха в регионах приграничья . 

Въездной туризм
Въездной туристский поток в Рес- 

публику Беларусь с учётом пересе-
чений государственной границы РБ 

на белорусско-российском участке в 
2023 г . составил около 5,7 млн прибы-
тий иностранных граждан и по срав-
нению с 2022 г . увеличился на 15,4% 
(рис . 7) . 

В современных геополитических 
условиях российские туристы для бе-
лорусской индустрии туризма и го-
степриимства – основа туристского 
потока (более 90% от общего числа 
туристов) . Отдых в Белоруссии стал 
более популярен у россиян на фоне 
ограничений на другие зарубежные 
поездки . Рассмотрим динамику въезд-
ного турпотока в период 2019–2023 гг . 
в разрезе регионов российско-бело-
русского приграничья (рис . 8); данные 
для анализа аналогичны данным, ис-
пользуемым для анализа внутреннего 
туризма .

В регионах РБ, граничащих с РФ, 
въездной турпоток Витебской, Гомель-
ской и Могилевской областей увели-
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чился на 22,3%, 68,9% и 43,8% соот-
ветственно относительно показателей 
2022 г ., составив в 2023 г . 20,2 тыс . ор-
ганизованных посетителей, 1,7 тыс . и 
4,8 тыс . соответственно . К сожалению, 
провести подробный анализ въездно-
го турпотока российских регионов, 
граничащих с РБ, не представляется 
возможным, т . к . с 2021 г . некоторые 
данные конфиденциальны и не публи-
куются в свободном доступе .

Выездной туризм
На сегодняшний день объёмы вы-

ездного туризма в Российской Федера-
ции и Республике Беларусь уменьши-
лись на 44,2% и 54,2% соответственно 

относительно показателей доковидно-
го периода (рис . 9) . Одной из главных 
причин замедления развития выезд-
ного туризма обоих государств стала 
сложившаяся военно-политическая 
ситуация, в результате которой с фев-
раля 2022 г . в отношении Российской 
Федерации были введены различного 
рода ограничения, препятствующие 
развитию выездного туризма, отме-
ченные ранее .

Одним из потенциальных направ-
лений развития индустрии туризма в 
условиях нестабильной политической 
и экономической ситуации являет-
ся развитие туризма в приграничных 
регионах Российской Федерации и Ре-

21 
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На сегодняшний день объёмы выездного туризма в Российской 

Федерации и Республике Беларусь уменьшились на 44,2% и 54,2% 

соответственно относительно показателей доковидного периода (рис. 9). 
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выездного туризма, отмеченные ранее. 

 

 
Рис. 9. / Fig. 9. Динамика выездного туризма в Республике Беларусь и Российской 
Федерации в период 2019–2023 гг., млн туристских поездок и тыс. человек / The 
dynamics of outbound tourism in the Republic of Belarus and the Russian Federation in the 
period 2019–2023, million tourist trips and thousand people 

Источник: составлено авторами по: Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь: [сайт]. URL: https://www.belstat.gov.by/ (дата обращения: 

19.07.2024); Туризм // Федеральная служба государственной статистикию [сайт]. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm (дата обращения: 19.07.2024) 

 

Одним из потенциальных направлений развития индустрии туризма 

в условиях нестабильной политической и экономической ситуации 

является развитие туризма в приграничных регионах Российской 

Федерации и Республики Беларусь. В связи с этим необходимо провести 

анализ динамики выездного туризма в разрезе регионов российско-

белорусского приграничья в период 2019–2023 гг. (рис. 10). 

45,3

12,4

19,2 22,5 25,3

9221,2

2810,4

2615,6
3868,7

4223,8

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2019 2020 2021 2022 2023

Российская Федерация, млн туристских поездок Республика Беларусь, тыс. человек

Рис. 9. / Fig. 9. Динамика выездного туризма в Республике Беларусь и Российской Феде-
рации за период с 2019 по 2023 гг ., млн туристских поездок и тыс . человек / The dynam-
ics of outbound tourism in the Republic of Belarus and the Russian Federation in the period 
2019–2023, million tourist trips and thousand people

Источник: составлено авторами по: Национальный статистический комитет Респу-
блики Беларусь: [сайт] . URL: https://www .belstat .gov .by/ (дата обращения: 19 .07 .2024); 

Туризм // Федеральная служба государственной статистикию [сайт] .  
URL: https://rosstat .gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 19 .07 .2024)

спублики Беларусь . В связи с этим не-
обходимо провести анализ динамики 
выездного туризма в разрезе регионов 
российско-белорусского приграничья 
в период 2019–2023 гг . (рис . 10) .

За 2023 г . наибольшее число ту-
ристов, отправленных турфирмами 
Брянской, Смоленской и Псковской 
областей за границу, выбрали в каче-
стве основных направлений для путе-
шествия Турцию (19%), Египет (10%) 
и Республику Беларусь (5,5%) . При 
этом численность туристов, выехав-
ших в Египет и Республику Беларусь 
в период 2021–2023 гг ., существенно 
увеличилась (+38% и +82% соответ-
ственно, тогда как поток туристов в 
Турцию снизился на 6% относительно 
показателя 2021 г . и на 10% показателя 
2022 г .) . Помимо ранее обозначенных 
стран, востребованными у туристов 
также являлись ОАЭ, Таиланд, Абха-

зия, Куба и Мальдивская Республика1 . 
Как и у граждан России, наиболее по-
пулярными направлениями у граждан 
Белоруссии в 2023 г . стали Турция, Еги-
пет и ОАЭ, на долю которых пришлось 
24,5%, 12,2% и 5,7% от общего числа 
организованных посетителей, отправ-
ленных турфирмами Витебской, Го-
мельской и Могилевской областей за 
пределы государства . Но наибольшую 
долю организованных посетителей из 
Беларуси составили граждане, выбрав-
шие в качестве места для отдыха рос-
сийские регионы (45% от общего числа 
выехавших с территории РБ организо-
ванных посетителей)2 . 

1 Туризм // Федеральная служба государствен-
ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

2 Интерактивная информационно-аналитиче-
ская система распространения официальной 
статистической информации // Националь-
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Необходимо отметить тот факт, что 
в феврале 2023 г . президентом России 
был подписан закон о ратификации 
межправительственного соглашения о 
взаимном признании виз с Беларусью1 . 

ный статистический комитет Республики 
Беларусь: [сайт] . URL: http://dataportal .belstat .
gov .by/Indicators/Preview?key=223404 (дата 
обращения: 19 .07 .2024) .

1 Федеральный закон от 27 .01 .2023 № 2-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о взаимном 
признании виз и по иным вопросам, связан-
ным с въездом иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории государств –  
участников Договора о создании Союз-
ного государства» [Электронный ресурс] . 
URL: http://publication .pravo .gov .ru/Docu-

Это открывает широкие возможности 
для туристского бизнеса обеих стран и 
позволит разработать широкую сетку 
трансграничных туров2 .

Не так давно Белорусская железная 
дорога и ОАО «Российские железные 
дороги» запустили совместный про-
ект – первый туристский поезд «Бе-
лорусский вояж», маршрут которого 
проходит по достопримечательностям 

ment/View/0001202301270002 (дата обраще-
ния: 19 .07 .2024) .

2 Россия и Беларусь запускают «союз-
ный шенген» [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .rubaltic .ru/article/politika-
i-obshchestvo/20230208-rossiya-i-belarus-
zapuskayut-soyuznyy-shengen (дата обраще-
ния^ 19 .07 .2024) .
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российских и белорусских городов 
(Москва – Брест/Гродно – Минск – 
Москва) . Активно развивается меж-
дународный проект «Дорогами Ека-
терины», связанный с историческим 
наследием Екатерины II . Маршрут 
включает Брянскую, Гомельскую, Мо-
гилевскую, Смоленскую, Псковскую 
области и Красногвардейский район 
Санкт-Петербурга .

В связи с увеличивающимся пото-
ком туристов необходимо постоянное 
повышение уровня развития турист-
ской отрасли и гостиничной инфра-
структуры . В период 2019–2023 гг . 
число турфирм в областях россий-
ско-белорусского приграничья увели-
чилось только в Псковской области 
(число турфирм в 2023 г . достигло 70, 
превысив показатель доковидного 
периода на 21,4%) . Этот факт свиде-

тельствует о стабильной туристской 
активности в регионе . При этом в рас-
сматриваемый период в регионах Ре-
спублики Беларусь, граничащих с Рос-
сийской Федерацией, число турфирм 
существенно снизилось, составив в 
Витебской, Гомельской и Могилевской 
областях 126, 106 и 85 организаций, 
основным видом деятельности кото-
рых является туризм, что ниже пока-
зателя 2019 г . на 26,3%, 29,3% и 9,6% со-
ответственно (рис . 11) . Это связано с 
тем, что в период пандемии некоторые 
турфирмы прекратили свою деятель-
ность, так и не восстановив её .

Необходимо отметить, что наиболь-
шее число организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере туризма в 
российско-белорусском приграничье, 
базируется в Витебской области . В 
2023 г . их число составило 126 органи-

25 
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заций, у 67 из которых в качестве ос-
новного вида деятельности выступает 
туроператорская деятельность1 . 

В Брянской, Смоленской и Псков-
ской областях в структуре организа-
ций, осуществляющих туристскую 
деятельность, преобладают организа-
ции, основной вид деятельности ко-
торых – турагентская . На долю таких 
организаций в среднем приходится 
около 79%2 . 

Важнейшим в развитии индустрии 
туризма и гостеприимства является 
состояние гостиничной инфраструк-
туры, которое отражается, в частно-
1 Главное статистическое управление Витеб-

ской области: [сайт] . URL: https://vitebsk .
belstat .gov .by/ (дата обращения: 19 .07 .2024) .

2 Туризм // Федеральная служба государствен-
ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

сти, в количестве расположенных на 
территории конкретных регионов кол-
лективных средств размещения (КСР) . 
По итогам 2023 г . наибольшее число 
КСР находится на территории Псков-
ской области (прирост показателя от-
носительно показателя 2022 г . 130,6% и 
2019 г . – 135,6%) . При этом в регионах 
российско-белорусского приграничья, 
за исключением Псковской области, 
наблюдается сокращение числа КСР, 
что связано с повышением популярно-
сти среди туристов посуточной арен-
ды жилья (рис . 12) .

С 2019 по 2022 г . лидером по числу 
КСР в российско-белорусском при-
граничье была Витебская область, но 
в 2023 г . Псковская область её опе-
редила, благодаря активному строи-
тельству новых средств размещения в 
регионе . Тем не менее по номерному 
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Рис. 12. / Fig. 12. Динамика числа КСР в регионах российско-белорусского 
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1 Туризм // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm (дата обращения: 19.07.2024). 
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официальной статистической информации // Национальный статистический комитет 
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фонду Псковская область занимает 
только третью позицию в приграни-
чье (4 334 номеров)1 в основном из-за 
функционирования в регионе малых и 
средних средств размещения, уступая 
Витебской и Гомельской областям, но-
мерной фонд которых составил в 2023 г . 
5 123 и 4 641 номеров соответственно2 . 
В то же время лидером по числу ноче-
вок стала Гомельская область, превы-
сив отметку в 1,9 млн ночёвок .

Говоря о структуре КСР, следует 
отметить, что во всех областях рос-
сийско-белорусского приграничья, за 
исключением Витебской области, пре-
обладают гостиницы и аналогичные 
средства размещения (их доля в общей 
структуре КСР приграничья соста-
вила 67%) . На территории Витебской 
области число КСР в 2023 г . составило 
190 организаций, из которых 99 – спе-
циализированные средства размеще-
ния (около 45% туристов, принятых 
КСР области) . В основном это санато-
рии и другие учреждения лечебно-оз-
доровительного туризма . В сравнении, 
на долю туристов, обслуженных спе-
циализированными средствами раз-
мещения в Гомельской и Могилевской 
областях, пришлось в среднем около 
30% от общего числа размещённых 
туристов, что подтверждает специали-
зацию Витебской области на лечебно-
оздоровительном туризме3 . 

1 Туризм // Федеральная служба государствен-
ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .
gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 
19 .07 .2024) .

2 Интерактивная информационно-аналитиче-
ская система распространения официальной 
статистической информации // Националь-
ный статистический комитет Республики 
Беларусь: [сайт] . URL: http://dataportal .belstat .
gov .by/Indicators/Preview?key=223404 (дата 
обращения: 19 .07 .2024) .

3 Там же

Из числа российских регионов, гра-
ничащих с РБ, лечебно-оздоровитель-
ный туризм наиболее развит в Смолен-
ской области, что подтверждает число 
действующих специализированных 
средств размещения, в т . ч . санатори-
ев, а также численность размещённых 
в них туристов . Так, в 2023 г . на терри-
тории региона действовали 32 специ-
ализированных средства размещения 
(прирост показателя относительно 
2019 г . 137,5%), в т . ч . 13 организаций 
санаторно-курортного типа, приняв-
ших 45,3 тыс . человек (прирост пока-
зателя относительно 2022 г . 119,2% и 
показателя 2019 г . – 111,7%)4 .

В период 2019–2023 гг . можно от-
метить положительную динамику чис-
ленности лиц, размещённых в КСР, на-
ходящихся на территориях регионов 
российско-белорусского приграничья 
(рис . 13) .

Так, на протяжении 5 последних 
лет Псковская область является лиде-
ром в российско-белорусском пригра-
ничье по численности размещённых 
в КСР граждан . Хотя в 2023 г . этот по-
казатель, по сравнению с 2022 г ., не-
много уменьшился на 3,4%, составив 
450,2 тыс . чел . Второе и третье места 
с 2019 по 2023 гг . стабильно занима-
ли Витебская и Гомельская области . 
В 2023 г . в КСР этих регионах было 
обслужено 361,5 и 299,4 тыс . человек 
соответственно . Важно отметить, что 
число размещённых в КСР граждан 
не равно турпотоку региона, т . к . при 
его оценке также учитываются тури-
сты, предпочитающие в качестве места 
временного пребывания индивидуаль-
4 Торговля, услуги населению и туризм // Тер-

риториальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской 
области: [сайт] . URL: https://67 .rosstat .gov .ru/
folder/32834 (дата обращения: 19 .07 .2024) .
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ные средства размещения (квартиры, 
комнаты в квартирах, дома, сельские 
усадьбы, коттеджи, сдаваемые внаём, 
аренду) . Такая уверенная динамика 
является фактором, подтверждающим 
активный процесс строительства но-
вых средств размещения в регионах 
российско-белорусского приграничья .

Значимым показателем, отражаю-
щим состояние индустрии туризма и 
гостеприимства, является объём плат-
ных услуг (табл . 1) .

Объём платных услуг в пери-
од 2020–2023 гг ., предоставляемых 
гражданам в Брянской, Смоленской 
и Псковской областях, ежегодно уве-
личивается, за исключением услуг, 
оказываемых гостиницами и анало-
гичными средствами размещения, на-

ходящимися на территориях Брянской 
и Смоленской областей (-1,7% и -0,4% 
относительно показателя 2022 г . со-
ответственно) . Говоря о показателях 
Брянской области, следует отметить 
снижение услуг, оказываемых населе-
нию турфирмами (-24,1% относитель-
но показателя 2022 г .) . Анализируя 
динамику выручки, поступившей в 
2023 г . от размещения в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения в 
регионах Республики Беларусь, грани-
чащих с Российской Федерацией, мож-
но увидеть положительную динамику, 
тогда как выручка от размещения в 
средствах, предоставленных инди-
видуальными предпринимателями, в 
период 2021–2023 гг . существенно сни-
зилась в Гомельской области на 41,8%, 
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Таблица 1 / Tablel 1
Объём платных услуг в сфере туризма в регионах российско-белорусского 
приграничья в период 2019–2023 гг. / The volume of paid services in the field 
of tourism in the regions of the Russian-Belarusian border region in the period 
2019–2023

Наименование статьи дохода Год

Изменение 
показателя 

2023 г.  
в % к

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2022 
Брянская область

Услуги гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временного жилья, 
млн руб .

537,8 370,9 601,2 667,5 656,2 +18 -1,7

Услуги туристских агентств, туропера-
торов и прочие услуги, млн руб . 497,7 303,5 722,6 721,2 950,4 +47,6 -24,1

Услуги специализированных коллектив-
ных средств размещения, млн руб . 110,3 61,3 360,7 400,5 467,4 +76,4 +16,7

Смоленская область
Услуги гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временного жилья, 
млн руб .

504,6 275,1 445,7 485,3 496,8 -1,5 +2,3

Услуги туристских агентств, туропера-
торов и прочие услуги, млн руб . 241 86,5 209,9 259,5 367,8 +34,5 +29,4

Услуги специализированных коллектив-
ных средств размещения, млн руб . 88,4 17,8 110,3 137,5 192,2 +54 +28,5

Псковская область
Услуги гостиниц и аналогичные услуги 
по предоставлению временного жилья, 
млн руб .

611 432,6 691,7 757,4 764,2 +20 +0,9

Услуги туристических агентств, туропе-
раторов и прочие услуги, млн руб . 632 321,7 617,3 672,2 691,0 +8,5 +2,8

Услуги специализированных коллектив-
ных средств размещения, млн руб . 621,9 364,4 562,6 663,3 764,1 +18,6 +15,2

Витебская область
Выручка, поступившая от размещения 
в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, млн руб .

15,2 9 11,1 17,7 20,8 +26,9 +14,9

Выручка от размещения в средствах 
размещения, предоставленных 
индивидуальными предпринимателями, 
млн руб .

4,4 4,6 5,5 5,7 5,7 +22,8 –

Выручка, поступившая от размещения в 
индивидуальных средствах размещения 
организаций, тыс . руб .

– – 79,0 86,7 126,3 – +31,4
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Наименование статьи дохода Год

Изменение 
показателя 

2023 г.  
в % к

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2022 
Гомельская область

Выручка, поступившая от размещения 
в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, млн руб .

14,3 9,2 11,9 13,5 15,7 +8,9 +14,0

Выручка от размещения в средствах раз-
мещения, предоставленных индивиду-
альными предпринимателями, млн руб .

9,1 8,5 9,8 7,8 5,7 -37,4 -26,9

Выручка, поступившая от размещения в 
индивидуальных средствах размещения 
организаций, тыс . руб .

– – 254,1 300,2 446,8 – +32,8

Могилёвская область
Выручка, поступившая от размещения 
в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, млн руб .

10,9 6,9 10,7 13,5 17,0 +35,9 +20,6

Выручка от размещения в средствах раз-
мещения, предоставленных индивиду-
альными предпринимателями, млн руб .

4,5 3,3 4,8 4,7 4,5 – -4,3

Выручка, поступившая от размещения в 
индивидуальных средствах размещения 
организаций , тыс . руб .

– – – – 157,3 – –

Источник: составлено авторами по: Туризм // Федеральная служба государствен-
ной статистики: [сайт] . URL: https://rosstat .gov .ru/statistics/turizm (дата обращения: 

19 .07 .2024); Интерактивная информационно-аналитическая система распростране-
ния официальной статистической информации // Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь: [сайт] . URL: http://dataportal .belstat .gov .by/Indicators/
Preview?key=223404 (дата обращения: 19 .07 .2024)

Могилёвской – на 6,3% . При этом во 
всех регионах российско-белорусского 
приграничья уровень доходов в 2023 г . 
от оказываемых в сфере туризма ус-
луг достиг доковидного . Исключением 
стала только Смоленская область, до-
ходы от услуг, предоставляемых смо-
ленскими гостиницами и аналогичны-
ми средствами размещения, составили 
в 2023 г . 496,8 млн рублей, что ниже по-
казателя 2019 г . на 1,5% .

Популярность отдыха в рассма-
триваемых регионах приграничья и 
их центрах можно оценить по коли-

честву запросов, зафиксированных в 
поисковых системах . В последние 5 лет 
существенно возросла значимость по-
иска наиболее подходящих для отдыха 
мест в сети Интернет, в т . ч . в поиско-
вой системе Яндекс, которая активно 
работает в России . В Республике Бела-
русь основной поисковой системой яв-
ляется Гугл, вторую позицию занима-
ет Яндекс1 . Главным преимуществом 

1 Статистика использования поисковых систем 
в Беларуси // Яндекс Радар: [сайт] . URL: https://
radar .yandex .ru/search?country=149 (дата об-
ращения 19 .07 .2024)
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поисковых систем является поиск по 
ключевым словам, что существенно 
сокращает временные издержки на по-
иск интересующей потенциальных ту-
ристов информации . 

Наиболее популярной по количе-
ству запросов об отдыхе в Яндексе в 
2022–2024 гг . стала Псковская область . 
Так, число запросов за январь–июнь 
2024 г . – почти 34 тыс ., что больше по-
казателя аналогичного периода 2023 г . 
на 1,5% . При этом большая доля от 
всех запросов об отдыхе в Псков-
ской области зафиксирована от жите-
лей Северо-Западного федерального 
округа (28,4%), в частности г . Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
(14,8%) (рис . 14) .

Наименее популярными из числа 
приграничных регионов по количе-
ству сделанных в период 2022–2024 гг . 
запросов стали Гомельская и Могилев-
ская области . Их показатели в рассма-
триваемый период находились при-
мерно на одном уровне . 

Заключение
Туризм рассматривают как драйвер, 

способствующий устойчивому разви-
тию приграничных регионов . Шесть 
областей, которые входят в российско-
белорусское приграничье как детали 
одного «туристского пазла» взаимо-
дополняют друг друга, потенциально 
сплочая приграничье в единое турист-
ское пространство .

Формированию и развитию рос-
сийско-белорусского приграничья как 
новой туристской дестинации способ-
ствует отсутствие ограничений как 
при пересечении границы, планиро-
вании путешествия, так и при оплате 
туристских услуг и др .

Проведённый анализ данных о раз-
витии туристской отрасли показал 
схожесть возможностей развития ту-
ризма в российско-белорусском при-
граничье с лидирующими позициями 
Псковской и Витебской областей и хо-
рошими тенденциями развития туриз-
ма в остальных регионах приграничья . 
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Источник: составлено авторами 
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Новые перспективы развития ту-
ризма в российско-белорусском при-
граничье предполагают эффективное 
туристское сотрудничество 2 госу-
дарств в рамках приграничья в контек-
сте следующих рекомендаций:

– сближение законодательств 
2 стран в туристско-рекреационной 
деятельности; 

– обеспечение сопоставимости на-
циональных статистических данных 
по туризму; 

– разработка общих критериев и 
требований к формированию совмест-
ных туристских маршрутов на терри-
тории Союзного государства; 

– создание единого туристского ин-
формационного центра Союзного го-
сударства; 

– разработка цифровой платформы 
российско-белорусского приграничья 
с каталогом туристских ресурсов, объ-

ектов туристского интереса и функци-
ей конструктора туристских маршру-
тов; 

– создание единого электронного 
реестра российских и белорусских ту-
роператоров, а также аттестованных 
гидов-экскурсоводов, действующих в 
российско-белорусском приграничье; 

– формирование креативных ре-
креационных пространств городов 
приграничья, в т . ч . малых городов; 

– эффективное продвижение ту-
ристского продукта через совместную 
MICE-деятельность; 

– взаимодействие в подготовке ка-
дров для индустрии туризма и госте-
приимства с выработкой единых под-
ходов в образовательных программах 
среднего и высшего профессионально-
го образования, а также дополнитель-
ном профессиональном образовании в 
сфере туризма и др . 
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Abstract
Aim. To analyse the level of health of the population on the basis of the public health index in 
countries of the world, to compare indicators at the country level using publicly available demo-
graphic indicators.1 
Methodology. As part of the study, a statistical database of demographic indicators was col-
lected (life expectancy, infant mortality) on the Eurasian states. Three main periods of statistical 
accounting have been selected – 2010, 2015, 2019, all statistical data have been unified and 
brought into line with the territory and time period. 
As a result, a demographic database for 96 Eurasian countries and 1264 first-order administra-
tive-territorial units was created, adapted for work in GIS.
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Results. Based on demographic indicators we calculated the integral indicator – The index of 
public health of the population (PHI) and we analyzed the quality of public health of the coun-
tries of Eurasia. 
This paper provides a detailed analysis of the state of public health in the countries of Eurasia. 
The results of the study indicate that the growth of the public health index is a global trend. Tak-
ing into account the dynamics, the highest level of public health was observed in the first-order 
administrative-territorial units of European countries and some Asian countries (Israel, Qatar, 
Singapore, Turkey, South Korea and Japan).
The number of administrative-territorial units with a low level of health (PHI less than 0.55) has 
been decreasing over time. In 2010, territorial units of seven countries, mostly in Asia, had low 
health levels. In 2015 and 2019, the previous low health level persisted only in the administra-
tive-territorial units of two countries (Afghanistan and Cambodia). The situation in Russia had 
its own peculiarities: the events of the 1990s had a negative impact on the level of public health 
and only since 2001 the growth of the public health level began to be noted.
Research implications. The level of public health in Eurasian countries is characterised by a high 
degree of differentiation in time and space. Cartographic visualisation allows us to effectively 
compare the situation in different countries, to identify the causes of changes in the level of 
public health. The materials of the study can be useful for making managerial decisions aimed 
at preserving the health of the population.

Keywords:  geoinformation system, public health, infant mortality, life expectancy, Eurasian 
states
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Аннотация
Цель. Проанализировать уровень здоровья населения на основе индекса общественного 
здоровья в странах мира, сравнить показатели на страновом уровне с использованием 
общедоступных демографических показателей.
Процедура и методы. В рамках исследования собрана статистическая база демографиче-
ских показателей (ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность) по 
государствам Евразии. Были выбраны 3 основных периода статистического учёта – 2010, 
2015, 2019 гг., все статистические данные были унифицированы и приведены в соответ-
ствие с пространственным уровнем и временным периодом. В результате была создана 
база демографических данных для 96 стран Евразии и 1264 административно-территори-
альных единиц первого порядка, адаптированная для работы в ГИС. На следующем этапе 
проведена статистическая обработка данных и с использованием методов математиче-
ского и картографического моделирования рассчитаны значения индекса общественного 
здоровья. На основе демографических показателей рассчитан интегральный показатель 
– индекс общественного здоровья населения (ИОЗН) и проанализировано качество обще-
ственного здоровья в странах Евразии.
Результаты. В данной работе проведён детальный анализ состояния общественного здо-
ровья населения в странах Евразии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
рост индекса общественного здоровья населения является общемировой тенденцией. С 
учётом динамики наиболее высокий уровень здоровья населения наблюдался в админи-
стративно-территориальных единицах первого порядка европейских стран и некоторых 
стран Азии (Израиле, Катаре, Сингапуре, Турции, Южной Корее и Японии).
Количество регионов с низким уровнем здоровья (ИОЗН <0,55) с течением времени со-
кращалось. В 2010 г. низкий уровень здоровья населения был зарегистрирован в терри-
ториальных единицах семи стран, в основном в Азии. В 2015 и 2019 гг. прежний низкий 
уровень здоровья сохранялся только в регионах 2 стран (Афганистане и Камбодже). Си-
туация в России имела свои особенности: события 1990-х гг. негативно повлияли на уро-
вень здоровья населения, и только с 2001 г. стал отмечаться рост уровня общественного 
здоровья.
Теоретическая и/или практическая значимость. Уровень общественного здоровья насе-
ления в странах Евразии отличается высокой степенью дифференциации во времени и 
пространстве. Картографическая визуализация позволяет эффективно сравнивать ситу-
ацию в разных странах, выявлять причины изменений уровня общественного здоровья. 
Материалы исследования могут быть полезны для принятия управленческих решений, 
направленных на сохранение здоровья населения

Ключевые слова: геоинформационная система, общественное здоровье, младенческая 
смертность, продолжительность жизни, евразийские государства. 
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Introduction
The most important component of the 

development of any society is the health of 
its citizens . In this regard, there is a need 
to develop objective criteria for measur-
ing the level of health, while it is impor-
tant to distinguish between individual hu-
man health and public health . Individual 
health is considered as a state of physical, 
psychological and social well-being of an 
individual . This definition is set out in the 
Preamble to the WHO Constitution and 
no changes have been made to it since 
1948 . There is no single universally re- 
cognized term "public health", scientific 
discussions continue [3; 4], but most re-
searchers agree that there is a symbiotic 
relationship between the concepts of in-
dividual and public health, which deter-
mines the influence on each other [9] . In 
addition, individual health is the basis of 
population health . D . Izutkin [10] draws 
attention to the fact that public health, 
unlike individual health, is a qualitatively 
and quantitatively new integrative quan-
tity that characterizes, on the one hand, 
the degree of opportunity for each person 
to achieve an optimal level of health and 
ability to creative work, and on the other 
hand, the viability of the whole society, 
the physical and moral health of its popu-
lation and its opportunities for further so-
cio-economic and spiritual development . 
According to WHO experts, public health 
should be considered as a national secu-
rity resource, a means of enabling peo-
ple to live a prosperous, productive and 
high-quality life [1] . If we integrate these 
concepts, then it is convenient to reflect 
the relationship of concepts in the form 
of a diagram (Fig . 1) . This diagram shows 
the interrelationships of various levels of 
public health that are studied in different 
contexts, and on the other hand, it shows 

that biological, psychological and social 
factors affect each of these levels .

The methods of determining individu-
al and group health are determined by the 
health system at the state level, and there 
is no single approach to characterize the 
level of public health at the global level . 
This is explained by significant differenc-
es in factors affecting the level of public 
health [2; 6] .

When assessing health, demographic 
indicators, indicators of morbidity, disa-
bility, physical development, etc . are most 
often used . Let's consider some indicators 
that are used to assess the level of public 
health .

Morbidity according to the data of 
medical treatment is a fairly widely used 
indicator that gives a more objective pic-
ture when analyzing intraregional ter-
ritorial differences . In the case of global 
comparisons, significant discrepancies 
are possible, due not only to the state of 
health, but also to the availability of medi-
cal care, since a patient can apply for one 
disease to several doctors in different 
medical institutions .

Mortality is also used as an indicator 
of public health, which reflects the vital 
potential of the population, its well-being . 
However, the overall mortality rate gives 
an approximate description of the phe-
nomenon, since it is largely influenced by 
the age structure of the population .

The analysis of the structure of causes 
of death gives a good idea of the health 
status of the population, reflects the ac-
tivities of health authorities, the quality 
of medical care . The complexity of use is 
related to differences in statistical data at 
the country level .

The use of the indicator "natural popu-
lation growth" is not justified when char-
acterizing the health of the population .
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Infant mortality (mortality of children 
under 1 year per 1000 live births) is one of 
the most important criteria for the health 
status of the population, which reflects 
favorable or unfavorable socio-economic 
conditions of life in the region and the ef-
fectiveness of the pediatric service .

The life expectancy at birth of men and 
women demonstrates the health status of 
the population and the quality of its life . 
The value of this indicator not only deter-
mines the health status of the population, 
but also characterizes the level of socio-
economic development of the country as 
a whole, the degree of medical literacy of 
the population, the level and quality of 
organization of medical care to the popu- 
lation . The method of calculating the in-
dicator is universal, it allows to ensure its 
comparability regardless of the character-
istics of the age structure of the compared 
population groups, territories and coun-
tries [5; 8] . All this ensures that data is 
collated at the global level .

It is the latter two indicators, accord-
ing to the recommendations of the World 
Health Organization that are proposed 
to be used to assess public health1 . These 
indicators are universal and are used in 
most countries in the world, including 
the World Health Organization However, 
statistical data can be difficult to com-
pare and unavailable when there is a need 
for studying and spatial assessment of 
the level of health of citizens of different 
countries and (or) administrative-territo-
rial units of countries . It is obviously that 
for a heterogeneous study area, it is advis-
able to use the most common indicators 
of public health ‒ life expectancy for men 
and women, and infant mortality (mor-

1 Bulletin of the World Health Organization . In: 
Health status indicators, 2015, vol . 87, pp . 22–50 .

tality of children under the age of 1 year 
per 1000 newborns)2 .

Studies that have appeared in recent 
years using an integrated approach to as-
sessing the state of public health of the 
population [7; 11; 12; 13] have shown 
their effectiveness .

One of the most well-known meth-
ods of comprehensive health assessment 
in different countries of the world is the 
DALY index (Disability Adjusted Life 
Years) ‒ the number of years of healthy 
life lost), which was developed by the 
World Bank together with the World 
Health Organization . For each cause of 
death or morbidity, the DALY calculation 
includes the number of years of life lost, 
as well as the number of years lived under 
conditions of varying degrees of loss of 
health . The methodology for calculating 
the DALY (or global burden of disease) is 
to determine the state of health by count-
ing the loss of years of life as a result of 
death or disability for each disease3 . Many 
researchers point out that the definition 
of the DALY index is most suitable for as-
sessing the economic losses of labor po-
tential [8] .

For comparative characteristics of the 
population's health at various territorial 
levels, the usability and effectiveness were 
demonstrated by a complex indicator – 
the public health index, integrating infant 
mortality rates and life expectancy of men 

2 Atlas of Population Health in European Union 
Regions . Available at: https://www .researchgate .
net/publication/321361767_Atlas_of_Popula-
tion_Health_in_European_Union_Regions (ac-
cessed: 26 .06 .2024) .

3 WHO methods and data sources for country-
level causes of death 2000–2019 . Global Health 
Estimates Technical Paper WHO/DDI/DNA/
GHE/2020 .2 . 2020 . Available at: https://cdn .who .
int/media/docs/default-source/gho-documents/
global-health-estimates/ghe2019_daly-methods .
pdf?sfvrsn=31b25009_7 (accessed: 28 .06 .2024) .
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and women . It was this indicator that we 
used for global comparisons . We use these 
indicators to calculate the integral indica-
tor – The Public Health Index of the pop-
ulation (PHI)1 .

Another important aspect was the use 
of indicators of life expectancy and in-
fant mortality to characterize the coun-
tries and administrative-territorial units 
of Russia [10] but this use is controver-
sial at the level of small territorial enti-
ties (for example, municipalities or some 
administrative-territorial units), because 
of the statistics for this level is very vari-
able from year to year, and these changes 
can be calculated in ordinal quantities . 
It should be noted that the choice of the 
level of detailing of the analyzed territo-
rial units causes a certain interest, which 
is determined, first of all, by the purpose 
and objectives of the study .

Data and methods
At the global level, the main indicator 

characterizing the state of public health 
and quality of life, reflecting the success 
of actions in the field of protection and 
promotion of public health is the public 
health index . We have already justified the 
analytical merits of this indicator in the 
introduction .

As part of the study, a statistical da-
tabase of demographic indicators was 
collected, which includes data on infant 
mortality and life expectancy in the Eur-
asian countries . The study was based on 
the official information of the statistical 
departments of the world organizations . 
In addition, the study has examined and 
includes data from the Organization for 
Economic Cooperation and Develop-
1  Index of public health . National Atlas of Russia . 

Volume 2 . Available at: https://xn--80aaaa1bhn-
clcci1cl5c4ep .xn--p1ai/cd2/448/448 .html (ac-
cessed: 23 .06 .2024) .

ment2, the World Bank3, databases from 
the United Nations4 and the European 
Union5 . Three main periods of statisti-
cal accounting have been selected ‒ 2010, 
2015, 2019, all statistical data have been 
unified and brought into line with the 
territory and time period . To conduct re-
search, we use relative (per 100 thousand 
people) indicators . In territorial terms, a 
region is defined as a unit of administra-
tive-territorial division of a country at the 
level of a subject for Russia, or a state for 
India, etc . 

Thus, indicators at the regional level 
of countries can be analyzed, compared 
and evaluated . The result was a database 
of demographic data for each region from 
94 countries of Eurasia6 and 2 countries 
with unclear legal status (Macau and Tai-
wan) and 1264 units of administrative-
territorial division of a country of the first 
order, adapted for working in GIS . This 
database has the following characteristics:

– combines arrays of socio-economic 
data and modern methods and technolo-
gies of computer modeling of spatially 
distributed data, as a whole being a key 
element of the infrastructure of spatial 
socio-economic data of the territory, pro-

2 International Database . Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) . 
Available at: https://stats .oecd .org/Index .aspx? 
DataSetCode=MIG (accessed: 24 .06 .2024) .

3 Data World Bank Group . Available at: https://
data .worldbank .org/indicator (accessed: 
30 .06 .2024) .

4 Databases United Nations (UN] . Available at: 
https://www .un .org/ru/databases/#stats (accessed: 
06 .07 .2024) .

5 Database Eurostat . Available at: https://
ec .europa .eu/eurostat/web/main/data/database . 
(accessed: 30 .06 .2024) .

6 United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division (2019) . 
World Population Prospects: The 2019 Revision . 
Available at: https://population .un .org/wpp/defi-
nition-of-regions (accessed: 30 .10 .2023) .
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viding new knowledge about the levels of 
socio-economic development of the terri-
tory;

– the geoinformation model database 
is formed by integrating heterogeneous 
socio-economic data obtained from dif-
ferent statistical sources and using vari-
ous methods and technologies containing 
integrated data;

– the database is formed on the basis of 
diversified sources of statistical data based 
on the use of official statistical sources at 
various levels (international, supranation-
al, national) .

In order to harmonize the statistical 
methodology of the Russian statistical 
system with international standards, work 
continues on providing statistical data to 
the OECD by filling out questionnaires, 
and work is also underway to organize in-
formation interaction between the OECD 
and Rosstat using the SDMX (Statistical 
Data and Meta data eXchange) software 
package .

It should be emphasized that the au-
thors in this article chose the subjects of 
the Russian Federation as territorial units 

of the study for a more detailed interpre-
tation of the situation in Russia .

The result of this action is a digital car-
tographic basis that displays the current 
state of settlements, the road network, 
administrative borders and a number 
of other general geographical objects of 
the mapped territory, typical within the 
framework of socio-economic cartogra-
phy . Particular attention in the process 
of developing this framework should be 
paid to the territorial grid, administra-
tive boundaries, which is the link between 
spatial data and a set of primary socio-
economic indicators .

The problem of changing of the ad-
ministrative-territorial division within 
the countries was considered . In some 
countries (Russia, France, Bulgaria, Fin-
land, etc .), some administrative-territo-
rial units were reorganized or abolished, 
and their territory and population were 
merged into new administrative-territo-
rial entities . So, it was necessary to recal-
culate statistics for four former munici-
palities of Macedonia (Drugovo, Oslomej, 
Vraneshtitsa, Zajas), dissolved in 2013 . In 

Fig. 1 / Рис. 1 . The base of primary statistical parameters of public health / Основные показа-
тели для оценки общественного здоровья

Source: elaborated by the authors
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2015 they were considered already as a 
part of the municipality of Kichevo . After 
the vote of the citizens of Norway in 2016, 
the administrative-territorial units of Sør-
Trøndelag and Nord-Trøndelag, sepa- 
rated in 1804 by the King of Denmark-
Norway, were merged into Trøndelag-
Tröndelag in 2019 . In 2010, the provinces 
of Finland were transformed into regional 
state administrative agencies; the changes 
affected, first of all, the provinces of East-
ern Finland and Oulu . For example, the 
disputed status of belonging to some ad-
ministrative-territorial units of the Island 
of Cyprus (Turkey or Greece) has led to 
the formation of the Republic of Northern 
Cyprus, recognized only by Turkey . 

Alternative sources of statistical infor-
mation were chosen to find up-to-date in-
formation and solve these problems . Thus, 
the data for Northern Cyprus, Democratic 
People's Republic of Korea was based on 
data from the Department of Economic 
and Social Affairs of the United Nations 
Population Division . We will note the pe-
culiarities of the administrative-territori-
al units, which, due to the presence of a 
certain denomination, are not value for a 
number of indicators: Athos, the Vatican 
(there are no statistics on births or mi-
grants and the only living population is 
the clergy) .

Within the framework of the study, the 
author used the standards of the priority 
supranational statistical organization of 
the OSER . The territorial grids (TL2 and 
TL3) used in this database are officially 
established and relatively stable in all 
OECD member countries and are used by 
many as a basis for implementing regional 
policy .

Administrative-territorial units in 38 
OECD countries are classified into two 
territorial levels reflecting the admin-

istrative organization of the countries . 
391 large OECD administrative-territori-
al units (TL2) represent the first admin-
istrative level of sub national governance, 
2,197 small OECD administrative-terri-
torial units (TL3) are included in the TL2 
region and represent the second adminis-
trative level . 

As well as the NUTS 2021 classifica-
tion, which is defined for European coun-
tries largely corresponds to the Eurostat 
classification, which contributes to great-
er comparability of geographical units at 
the same territorial level .

These two standards, officially estab-
lished and relatively stable in all countries, 
are used as a basis for the implementation 
of regional policy in most countries .

For non-EU countries, only TL2 ad-
ministrative-territorial units were defined 
for Colombia and the Russian Federation, 
whereas for Latvia and Lithuania TL3 
were derived from the European NUTS 3 
standard for Asian administrative-territo-
rial units .

Thus, a unique basic cartographic 
framework is being formed that fully 
meets the possible tasks of both national 
and sub national regional analysis and 
territorial management

Next, a primary array of quantitative 
indicator data is formed for a more de-
tailed description of the mapped socio-
economic indicators and indices, this 
array is formed using data from interna-
tional, supranational, national statisti-
cal agencies according to the hierarchy 
adopted and described above .

At the next stage, data selection is 
performed in accordance with the topic 
and purpose of socio-economic integral 
indices . And based on the selected set of 
indicators, by means of mathematical and 
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cartographic modeling, the index values 
are calculated . 

Another relevant problem during the 
collection and organization of statistics 
is the lack of information in the public 
domain on the website of the statistical 
agency of the country (the lack of indica-
tor values for a certain year or region of 
the country, the lack of data on the indica-
tor as a whole, accounting and verification 
of these territories with unclear political 
status) . The result was the following geo-
information model for the countries of 
Eurasia and their units of administrative-
territorial division of a country of the first 
order .

For the PHI calculation, we used the 
evaluative algorithm developed by one of 
the authors [14] .

After the process of normalising the 
data based on the principal component 
method, the selection of the classification 
type is carried out . Principal component 
analysis is one of the most commonly used 
dimensionality reduction methods . This 
method solves the problem of retrieval 
based on the existing system of attribute 

features . The method of principal compo-
nents should be used to correct the origi-
nal feature space distorted by mutual cor-
relations, to reduce the volume of stored 
data without losing the essential part of 
information about operational territorial 
units (OTUs), to visualise OTUs in the fea-
ture space and to identify latent indicators 
reflecting the essence of a process or phe-
nomenon . With respect to the analysed 
data, typological classification was used to 
identify stable types of OTUs without as-
sessing their quality . The k-means method 
was chosen as the classification algorithm . 
This method allows to define groups by 
iteratively recalculating the centers of the 
classes, minimising the distances between 
OTUs within the group . This algorithm is 
the most justified for the data set under 
study [14] . The next step was to evaluate 
the quality of clustering based on intra-
class and inter-class distances, followed by 
the stage of interpretation of the results . 
Аs a result of which we obtained the final 
geodata database . The generated data ar-
ray is visualized, and as a result forms a 
group of thematic layers .

Fig. 2 / Рис. 2. Basic research design of geoinformation model / Дизайн исследования
Source: elaborated by the authors
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Results and analysis
According to our calculations, there 

are no significant differences between 
the simplified and complete algorithms, 
which, among other things, have leveled 
out in the resulting maps with the step 
scale . Thus, Table 1 shows fragments of 
the calculation results, relating to the 
upper part of the PHI ranked series, the 
lowest part and the middle part, where 
the majority of administrative-territorial 
units occur . The maps of PHI for some 
countries and groups of administrative-
territorial units are presented in Figure 2 
and Figures 3‒6, respectively . 

Figure 4 shows a map of PHI of the 
world, the European Union and several 
countries . As can be seen from the map, 
growth of the index is the general trend 
for this territory . Dynamics of growth is 
much higher in developing countries . 
Russia stands out from the general trend . 
Events of 90s have affected the level of 
public health and sustainable growth ob-
served only since 2001 . 

Detailed changes in the level of pub-
lic health of the Russian Federation are 
shown in Figures 4‒6 . It was distinguished 
three groups: countries with low PHI, 
medium and high . Figure 4 shows that 

the regions-outsiders were most seriously 
affected after the Fall of the Soviet Union 
and only in recent years reached the same 
level that was before these events . 

In the group of regions with an aver-
age PHI (Figure 5) general dynamics is 
clearly visible . The lowest level of public 
health in the group is marked in 1994, 
and then there is a slight increase . The 
economic crisis of 1998 leads to fall of the 
index . Sustained growth of public health 
in this group begins in 2003 . Group with a 
high public health index is more resistant 
to changes in the economic and political 
situation in the country . 

Turning to the analysis of the results 
obtained, it is worth outlining those key 
values that we accepted as the best and 
worst when calculating the desired index 
(Table 2–3) . 

As the best indicators of life expec-
tancy at birth for women and men, we 
took the values of 83 .67 years among men 
and 88 .53 years in the San Marino region 
of Serravalle . The figures of 32 .5 years 
among men and 35 years among women 
in Ratana Kiri, which is a province of 
Cambodia, were taken as the worst . Al-
ready at this stage, a huge difference in the 
values of the first two indicators is clearly 

Table 1 / Таблица 1 
Correlation of the PHI value and the characteristics of the public health index / 
Корреляция значения PHI и характеристик индекса общественного здраво-
охранения

PHI value Characteristics of the public health index
0 .8 and more high level of health
0,70–0,80 average level of health
0,65–0,70 satisfactory level
0,55–0,65 reduced level of health
0 .55 or less low and very low level of health

Source: authors' calculations
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Table 2 / Таблица 2 
Top 10 regions with the worst values of PHI in 2010 / Топ-10 регионов с худши-
ми значениями PHI в 2010 г.

NAME_Country NAME_Region TYPE_Region PHI values
Cambodia Ratana Kiri Province 0,210971
Cambodia Preah Vihear Province 0,310779
Cambodia Mondolkiri Province 0,385621
Cambodia Krong Preah Sihanouk Municipality 0,45233
Cambodia Stung Treng Province 0,454888
Georgia Kvemo Kartli Region 0,466527
Cambodia Soairieng Province 0,507623
India Meghalaya State 0,527022
Cambodia Kratie Province 0,529967
Cambodia Otdar Mean Chey Province 0,533233
Cambodia Koh Kong Province 0,534566

Source: authors' calculations

Table 3 / Таблица 3 
Top 10 regions with the best values of PHI in 2010 / Топ-10 регионов с лучшими 
значениями PHI в 2010 г.

NAME_Country NAME_Region TYPE_Region PHI values
Turkmenistan Turkmenistan County 0,857845
Romania Vrancea County 0,874431
San Marino Acquaviva Municipality 0,874431
San Marino Borgo Maggiore Municipality 0,874431
San Marino Chiesanuova Municipality 0,874431
San Marino Domagnano Municipality 0,874431
San Marino Faetano Municipality 0,874431
San Marino Fiorentino Municipality 0,874431
San Marino Montegiardino Municipality 0,874431
San Marino San Marino Municipality 0,874431

Source: authors' calculations

evident . This indicates the presence of a 
pronounced territorial differentiation on 
the territory of the studied continent .

As the best indicators of infant mor-
tality, we took its minimum value, due to 
the negative effect of this indicator, and 
the maximum values as the worst, respec-
tively . As a result, we took the Ratana Kiri 
indicator equal to 109 .7 ppm as the worst 

value . Such a coincidence of the worst val-
ues for all three indicators also indicates 
that it is this unit that will act as the worst 
and will have minimal PHI values as the 
best indicator of the Netherlands region 
Flevoland equal to 0 .15 ppm .

Next, we will consider the general 
geography of each formed group in the 
framework of the study of public health .
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The first group consists of territorial 
units with index values less than 0 .55, 
which indicates a very low level of public 
health, the number of territories in this 
group is 14 units, which are represented 
by administrative-territorial units of 
Cambodia, single administrative-territo-
rial units of Russia . In general, the analy-
sis of this group makes it possible to con-
stitute the tensest and unfavorable public 
health situation in Cambodia

The group with lowered index values 
with values from 0 .56 to 0 .65 will be rep-
resented by 108 territories or about 10% 
of the total territorial sample . This group 
includes the territories of Bhutan . India, 
Russia . Mongolia, East Timor and others

A group with a satisfactory level of pub-
lic health is formed by 231 territories . This 
group includes the administrative-territo-
rial units of the post-Soviet countries of 
Ukraine, Moldova, Tajikistan, Azerbaijan, 
Russia, a number of administrative-terri-
torial units of China, Syria and others .

The group with an average level of pub-
lic health is the majority of the considered 
territorial units, the number of which is 

613; these territorial units are distributed 
throughout the continent . The agglomer-
ates of the countries and administrative-
territorial units of Eastern Europe, the 
Arabian Peninsula, as well as the eastern 
coast of China stand out vividly .

The group with the highest level of 
public health is formed by 298 territorial 
units, which are formed by the prefectures 
of Japan, Iran, Turkmenistan, and the ad-
ministrative-territorial units of Western 
and northern Europe .

In 2015, the values of 86 .5 years were 
taken as the best and worst when calcu-
lating the desired index within the life 
expectancy at birth of women and men, 
this indicator is observed among men 
in the Swiss canton of Nidwalden and 
88 .96 years among women in the San 
Marino region of Serravalle (Table 4–5) . 

The indicators of 37 .63 years among 
men and 40 years among women in the 
Ratana Kiri region of Cambodia, which 
is still the source of the minimum values, 
were taken as the worst .

As a result, we took the Ratana Kiri in-
dicator equal to 109 .7 as the worst value 

Table 4 / Таблица 4
Top 10 regions with the worst values of PHI in 2015 / Топ-10 регионов с худши-
ми значениями PHI в 2015 г.

NAME_Country NAME_Region TYPE_Region PHI values
Cambodia Ratana Kiri Province 0,270458
Cambodia Preah Vihear Province 0,274848
Cambodia Mondolkiri Province 0,347501
Cambodia Krong Preah Sihanouk Municipality 0,415344
Cambodia Stung Treng Province 0,417998
Georgia Kvemo Kartli Region 0,464487
Cambodia Soairieng Province 0,473009
India Meghalaya State 0,496361
Cambodia Kratie Province 0,496534
Cambodia Otdar Mean Chey Province 0,499993

Source: authors' calculations
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of infant mortality, and the Flevoland in-
dicator of the Netherlands region equal to 
0 .12 as the best . Thus, in this aspect, the 
territories of maximum and minimum 
values remained unchanged . As of 2010, 
there were 25 territorial units in the group 
with a low and very low level of public 
health . This group demonstrates very

As of 2010, there were 25 territorial 
units in the group with a low and very low 
level of public health . This group shows a 
very significant increase in territories com-
pared to 2010 . However, the geography of 
this group is still localized in Cambodia 
and a number of administrative-territorial 
units of Russia . At the same time, it is sup-
plemented by some states of India .

The group with a reduced level of 
health also shows a significant increase, 
if in 2010 there were 108 territories in it, 
then in 2015 there were already 241 . This 
increase is due to the transition of a large 
number of administrative-territorial units 
of Russia and Kazakhstan to this group . 
As well as countries such as Oman and 
Yemen, Pakistan, a number of states of 
India and aimags of Mongolia, as well as 

administrative-territorial units of Euro-
pean countries .

The group with a satisfactory level of 
public health, on the contrary, loses the 
number of territorial entities by 50 terri-
torial units in 2015 compared to 2010 . The 
result is a certain disorganization of the 
geography of clusters of territorial forma-
tions . The main agglomeration with these 
index values is formed by the administra-
tive-territorial units of Ukraine and Bela-
rus . At the same time, the main noticeable 
changes are taking place on the territory 
of the Russian Federation, a significant 
part of the administrative-territorial units 
of which are moving into the group with a 
reduced level of health .

The group with an average level of 
public health still makes up the majority 
of the territorial units under considera-
tion, the number of which is and remains 
practically unchanged .

The group with the highest level of pub-
lic health also loses almost a third of the 
territories . The geography of this group in 
general terms remains almost unchanged; 
however, there is a pronounced increase 

Table 5 / Таблица 5 
Top 10 regions with the best values of PHI in 2015 / Топ-10 регионов с лучшими 
значениями PHI в 2015 г.

NAME_Country NAME_Region TYPE_Region PHI values
Turkmenistan Turkmenistan County 0,851822
Romania Vrancea County 0,870114
San Marino Acquaviva Municipality 0,870114
San Marino Borgo Maggiore Municipality 0,870114
San Marino Chiesanuova Municipality 0,870114
San Marino Domagnano Municipality 0,870114
San Marino Faetano Municipality 0,870114
San Marino Fiorentino Municipality 0,870114
San Marino Montegiardino Municipality 0,870114
San Marino San Marino Municipality 0,870114

Source: authors' calculations
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in the territorial differentiation of the 
European part of the continent, which is 
clearly seen in the example of Germany . 
Considering the dynamics over the past 
10 years, the highest level of health be-
longed to the administrative-territorial 
units of European countries and some 
countries in Asia, predictable .

In 2019, we took the values of 86 .5 years 
among men as the best and worst when 
calculating the desired index within the 
life expectancy at birth of women and 
men, this indicator is observed among 
men in the Swiss canton of Nidwalden 
and 88 .96 years among women in the San 
Marino region of Serravalle (Table 6–7) . 

Table 6 / Таблица 6 
Top 10 regions with the worst values of PHI in 2019 / Топ-10 регионов с худши-
ми значениями PHI в 2019 г.

NAME_Country NAME_Region TYPE_Region PHI values
Cambodia Ratana Kiri Province 0,195087
Cambodia Preah Vihear Province 0,206675
Cambodia Mondolkiri Province 0,292108
Cambodia Krong Preah Sihanouk Municipality 0,382196
Cambodia Stung Treng Province 0,385338
Cambodia Soairieng Province 0,450601
India Meghalaya State 0,465056
Cambodia Kratie Province 0,478093
Russia Yevrey Autonomous Region 0,481669
Cambodia Otdar Mean Chey Province 0,482099

Source: authors' calculations

Table 7 / Таблица 7 
Top 10 regions with the best values of PHI in 2019 / Топ-10 регионов с лучшими 
значениями PHI в 2019 г.

NAME_Country / 
Territory NAME_Region TYPE_Region PHI values

Macau Ilhas District 0,868496
Romania Vrancea Country 0,887395
San Marino Acquaviva Municipality 0,887395
San Marino Borgo Maggiore Municipality 0,887395
San Marino Chiesanuova Municipality 0,887395
San Marino Domagnano Municipality 0,887395
San Marino Faetano Municipality 0,887395
San Marino Fiorentino Municipality 0,887395
San Marino Montegiardino Municipality 0,887395
San Marino San Marino Municipality 0,887395

Source: authors' calculations
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The figures of 38 .11 years among men 
and 41 .24 years among women in the Ra-
tana Kiri region of Cambodia, which is 
still the source of the minimum values, 
were taken as the worst .

As a result, we took the Ratana Kiri 
indicator equal to 69 .4 ppm as the worst 
value of infant mortality, and the Flevo-
land indicator of the Netherlands region 
equal to 0 .06 ppm as the best . Thus, in this 
aspect, the territories of maximum and 
minimum values remained unchanged 
for the entire period under review .

There were 31 territories in the group 
of values with the lowest level of public 
health in 2019 . This indicates a trend to-
wards a slight increase in the number of 
territorial units . These values are still re-
corded in the administrative-territorial 
units of Cambodia .

In the group with a reduced level of 
public health in 2019, there were 204 ter-
ritorial units, which indicate a rather no-
ticeable reduction in the number of ter-
ritories which occurred on the territory 
of the administrative-territorial units of 
Russia, Ukraine, Belarus . However, the 
number of territories of this group has al-
most doubled over the past 8 years .

As of 2019, there are 166 territories in 
the group with a satisfactory level of pub-
lic health, which also indicates a slight 
increase compared to 2015, mainly due 
to the administrative-territorial units of 
Russia .

The group with an average level of 
public health is losing almost 40 territo-
rial units compared to 2015 . Due to a pro-
nounced change in the territorial differ-
entiation of the administrative-territorial 
units of European countries .

The group with the highest level of 
public health demonstrates the best dy-
namics and reaches the 2010 indicator . 

The number of territorial units in 2019 in 
this group is 299 . This change is due to the 
administrative-territorial units of Euro-
pean countries .

After conducting a brief analysis, the 
authors obtained a number of generaliz-
ing conclusions . In 2010, the highest PHI 
values (over 0 .8) corresponded to San 
Marino, Monaco, Andorra, Switzerland (8 
administrative-territorial units out of 26), 
Spain (5 administrative-territorial units 
out of 18) and Italy (2 administrative-
territorial units out of 20) . The territorial 
units of Japan (42 out of 47 administrative-
territorial units) and Macau with similar 
index values should also be marked . In 
2015, these territorial units retained their 
position, and France (3 administrative-
territorial units out of 13), Liechtenstein 
(10 administrative-territorial units out of 
11), the countries of northern Europe ‒ 
Sweden (5 administrative-territorial units 
out of 21), Norway (2 administrative-
territorial units from 19), and Iceland (6 
administrative-territorial units out of 8) 
had the highest index values also . Singa-
pore was among the Asian countries . In-
terestingly, three Indian administrative-
territorial units have joined this group 
– the states of Nagaland, Manipur, Mizo-
ram, small states in the east and northeast 
of the country . Similarly, in 2019, the PHI 
of 0 .8 and higher corresponded to the ad-
ministrative-territorial units of Belgium 
(1 region out of 3), Portugal (9 out of 20), 
Greece (1 out of 7) and Israel, and among 
Asian countries – South Korea . The num-
ber of territorial units with a PHI above 
0 .8 increased sequentially from 77 in 2010 
to 167 in 2019 .

The number of administrative-terri-
torial units with low health levels (PHI 
below 0 .55) has decreased over time . In 
2010, poor population health was reg-
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istered in the administrative-territorial 
units of seven countries – Myanmar, Paki-
stan, Afghanistan, Cambodia (11 admin-
istrative-territorial units out of 25), India 
(6 administrative-territorial units out of 
36), Russia (2 administrative-territorial 
units out of 84) and Georgia (1 region out 
of 12) . In 2015 and 2019 the same health 
level persisted only in Afghanistan and 
Cambodia . At the same time, the number 
of such administrative-territorial units in 
Cambodia was reduced to five .

Most of administrative-territorial 
units in Eurasia were rather unstable over 
time in terms of the population health . In 
2010–2019 often, either the entire coun-
try, or half or most of it, has undergone 
fluctuations in PHI (from 0 .70 to 0 .75 or 
more) . The level of health was unstable, 
but its values do not fell below 0 .65 in the 
countries of Eastern Europe – Slovenia, 
Belarus, Ukraine, Romania, as well as in 
the Baltic countries and in the western 
administrative-territorial units of Russia . 
This means that many administrative-ter-
ritorial units within the country have only 
a satisfactory level of health by expert as-
sessment 

Highlighting the Asian countries, we 
can observe the trend of prevalence of 
the high level of health to the western and 
eastern parts of Eurasia . The undoubted 
leaders in population health were in the 
eastern part, such territorial units as – Ja-
pan, Macau, Singapore, South Korea and 
Taiwan . In the western part there were 
Israel, Turkey, Qatar . All these territorial 
units remained a stable level of health; 
PHI did not fall below 0 .75over the past 
decade . Interestingly, the same level of 
health prevailed in some administrative-
territorial units in countries with signifi-
cantly lower level of health – India and Sri 
Lanka . A typical example was Cambodia, 

where two administrative-territorial units 
– the capital Phnom Penh and the tourist 
Siem Reap, were distinguished by a high 
level of health and were in a significant 
"gap" in terms of PHI from the rest of the 
country .

Conclusions
On the basis of demographic indi-

cators, the index of public health of the 
population within the countries and ter-
ritories of Eurasia was determined for the 
first time . This indicator made it possible 
to analyse the quality of public health on 
a country level . The results of the study 
indicate an increase in the public health 
index over the observed period, which 
confirms global trends .

The analysis of the state of public 
health of countries and administrative-
territorial units of Eurasia indicates that 
the growth of the public health index is a 
global trend . Taking into account the dy-
namics over the last 10 years, the highest 
level of public health was observed in the 
administrative-territorial units of Euro-
pean countries and some Asian countries 
(Afghanistan, Cambodia) . The number of 
administrative-territorial units with low 
health levels (PHI below 0 .55) has de-
creased over time . In 2010, poor popula-
tion health was registered in the adminis-
trative-territorial units of seven countries 
– Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Cam-
bodia (11 administrative-territorial units 
out of 25), India (6 administrative-territo-
rial units out of 36), Russia (2 administra-
tive-territorial units out of 84) and Geor-
gia (1 region out of 12) . In 2015 and 2019 
the same health level persisted only in 
Afghanistan and Cambodia . At the same 
time, the number of such administrative-
territorial units in Cambodia was reduced 
to five .
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The situation in Russia had its own pe-
culiarities, as the events of the 1990s af-
fected the level of public health and posi-
tive changes began to be observed only 
since 2001 . Despite the significant natural 
and socio-economic differences that are 
characteristic of the study area, it is pos-
sible to identify common patterns .

Administrative-territorial units with 
a low level of health are characterized by 
difficult climatic conditions for develop-
ment, as the Chukchi Autonomous Dis-
trict (Russia) or difficult economic (for 
example, Assam, Madhya-Pradesh, Uttar 
Pradesh, etc . administrative-territorial 
units of India) or political situation (the 
territory of Afghanistan, where as a result 
of the military actions of recent years, the 
average level of health of the population 
of the entire country remains extremely 
low) .

In the future, the formed database of 
demographic indicators of the countries 
and administrative-territorial units of 
Eurasia can be used for regional stud-

ies of the population and settlement, the 
standard of living of the population, the 
dynamics of the natural movement of the 
population, etc . 

It should be emphasized that the use 
of the public health index provides ample 
opportunities for the development of ter-
ritorially differentiated health policy .

Further, we may expand the database 
spatially and temporally . For example, to 
reflect the patterns of demographic indi-
cators earlier in time or taking into ac-
count the year of 2020, where due to re-
cent events there will be a strong change 
in the values of demographic indicators 
of countries . Presenting statistics at a dif-
ferent territorial level, or considering the 
countries of other continents and their 
impact on the processes which take place 
in the countries of Eurasia, etc ., will open 
up new analysis opportunities .

The authors will continue to work on 
this topic, expanding the database, which 
will further highlight deeper spatial and 
temporal patterns .
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