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Современное изменение климата и реакция криолитозоны 
(на примере западноЙ Сибири и европеЙСкоГо Севера роССии)

Шполянская Н. А.1, Осадчая Г. Г.1, Малкова Г. В.2

1   Ухтинский государственный технический университет 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, Российская Федерация

2   Институт криосферы Земли Тюменского научного центра, 
Сибирское отделение Российской академии наук 
625000, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 86, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследование реакции криолитозоны в её ландшафтном разнообразии на совре-
менное потепление климата на севере европейской территории России и севере Западной 
Сибири. 
Процедура и методы. На основании большого фактического материала наблюдений за 
динамикой температуры грунта и глубины сезонного протаивания-промерзания вслед за 
изменением температуры воздуха в XX–XXI вв. проводится сравнительный анализ двух 
областей криолитозоны, различающихся ландшафтными условиями – северных и южных 
районов криолитозоны.1

Результаты. Выявлено, что реакция криолитозоны неодинакова в разных районах и свя-
зана с характером теплообмена в разных ландшафтах. Сделан вывод, что главные раз-
личия наблюдаются между северными и южными районами криолитозоны из-за разного 
характера наземных покровов. В северных районах при неразвитом растительном покрове 
температура грунтов обычно следует за изменением температуры воздуха, повышаясь и 
понижаясь вместе с ней. Одновременно увеличивается глубина сезонного промерзания-
протаивания вплоть до образования в ряде случаев таликов. В южных районах криолито-
зоны при хорошо развитой растительности и нарастании в связи с потеплением торфа и 
мохового покрова с их охлаждающим свойством температура грунтов мало реагирует на 
повышение температуры воздуха, а в ряде случаев понижается, вызывая уменьшение глу-
бины сезонного протаивания-промерзания и способствуя новообразованиям мерзлоты.
Теоретическая и/или практическая значимость. Предлагаемое исследование актуально, 
поскольку прогнозируемое таяние вечной мерзлоты вслед за потеплением климата на-
рушит хозяйственную деятельность в пределах криолитозоны. Анализ влияния разных 

© CC BY Шполянская Н . А ., Осадчая Г . Г ., Малкова Г . В ., 2022 .
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ландшафтов на реакцию вечной мерзлоты на потепление климата выявляет важные фун-
даментальные связи в теплообмене между грунтами и атмосферой.

Ключевые  слова: криолитозона, сезонное протаивание-промерзание, ландшафт, поте-
пление климата, температура воздуха, температура грунтов

modern climate chanGe and permafrost reaction 
(on the eXample of Western siberia and the european 
north of russia)

N. Shpolyanskaya1, G. Osadchay1, G. Malkova2

1   Ukhta State Technical University 
Pervomayskaya ul. 13, Ukhta 169300, Komi Republic, Russian Federation

2   Earth’s Cryosphere Institute of the Tyumen Scientific Center, Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences 
Malygina ul. 86, Tyumen 625000, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of the paper is to study the reaction of the cryolithozone in its landscape di-
versity to the current climate warming. The analysis is carried out for the North of the European 
territory of Russia and the North of Western Siberia. 
Methodology. Based on a large amount of factual material from observations of the dynamics 
of soil temperature and the depth of seasonal thawing/freezing following changes in air tem-
perature in the 20th–21st centuries, we perform a comparative analysis of two regions of the 
permafrost zone, which differ in landscape conditions, i.e., the northern and southern regions 
of the permafrost zone.
Results. It is found that the reaction is not the same in different regions of the permafrost zone 
and is associated with the nature of heat exchange in different landscapes. It is concluded that 
the main differences are observed between the northern and southern regions of the permafrost 
zone, mainly due to the different nature of the ground cover. In the northern regions, with un-
developed vegetation cover, the soil temperature usually follows the change in air temperature, 
rising along with it. At the same time, the depth of seasonal freezing/thawing increases up to 
the formation of taliks in some cases. In the southern regions of the permafrost zone, with well-
developed vegetation and warming increasing growth of peat and moss cover with their cooling 
property, the soil temperature reacts little to an increase in air temperature, and in some cases 
decreases, causing a decrease in the seasonal thawing/freezing depth and contributing to new 
formations of permafrost.
Research implications. The proposed study is relevant, since the predicted thawing of perma-
frost following climate warming will disrupt economic activity within the permafrost zone. At the 
same time, analysis of the impact of different landscapes on the permafrost response to climate 
warming reveals important fundamental relationships in heat exchange between soils and the 
atmosphere.

Keywords: permafrost zone, seasonal thawing/freezing, landscape, climate warming, air tem-
perature, soil temperature
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Введение
Современное изменение клима-

та в сторону потепления не оставля-
ет равнодушным население Земли . 
Предрекают разнообразные необрати-
мые изменения природы, опасные для 
устоявшейся жизни людей . В России, 
где на 70% территории распростране-
на вечная мерзлота (криолитозона), 
опасность видится ещё более серьёз-
ной . Мерзлота – производная климата . 
Пространственно-временная дина-
мика криолитозоны и процессы в ней 
являются прямым следствием дина-
мики климата . Прогнозируются тая-
ние мерзлоты и большие осложнения 
хозяйственной деятельности во мно-
гих районах, высвобождение метана 
из мёрзлых пород, эмиссия которого 
в атмосферу загрязнит её и усилит ин-
тенсивность потепления, и т . п . В свя-
зи с этим анализ реакции природы се-
верных районов России на изменение 
климата является важной актуальной 
проблемой . 

В основе данного исследования ле-
жит анализ колебательного во времени 
характера климата (длиннопериодных 
циклических колебаний в четвертич-
ный период и короткопериодных ко-
лебаний за последнее тысячелетие и 
в XX–XXI вв .), выявление тенденций 
его дальнейшего развития, форми-
рования температуры грунтов под 
влиянием климата и ландшафтных 
условий, выявление особенностей их 
взаимодействия в разных физико-гео-
графических районах . В результате та-
кого анализа выявляется свойственная 
каждому району современная направ-
ленность развития криолитозоны как 
реакция на современное потепление 
климата .

Климат Земли и его колебательный 
характер

В климате Земли на протяжении 
всей её истории 4,5 млрд лет прояв-
лялся колебательный характер . Эпохи 
потепления сменялись эпохами по-
холодания [31] . Для последних гео-
логических этапов – плейстоцена и 
голоцена – такое чередование связа-
но преимущественно с неравномер-
ным поступлением тепла от Солнца – 
главного его источника для Земли . 
Циклические изменения элементов 
земной орбиты в ходе движения Земли 
вокруг Солнца (эксцентриситета Земли 
с периодом 92–106 тыс . лет, наклона 
земной оси к эклиптике с периодом 
41 тыс . лет, и прецессии земной оси 
с периодом 19–26 тыс . лет [3; 11; 20]) 
обусловливают длиннопериодные ци-
клические изменения климата Земли 
с периодами в тысячи, десятки и сот-
ни тысяч лет (рис . 1a–f) . Меняющееся 
излучение самого Солнца формирует 
короткопериодные циклы – 11-летние, 
22–24-летние, 30- и 60- летние, вековые 
в ~100 лет, 300-летние циклы (рис . 1g) .

Температурные кривые (рис . 1) по-
казывают: 

1 . однотипный циклический колеба-
тельный глобальный климатический ход 
на протяжении всего плейстоцена и для 
Северного, и для Южного полушарий; 

2 . тот факт, что в эпохи потепления 
температура воздуха превышала совре-
менную не более чем на 2–3°С, в эпохи 
похолодания была ниже современной 
на 9–10°С, и это указывает на направ-
ленное к современности похолодание; 

3 . современный климатический пери-
од находится на нисходящей ветви кли-
матического макроцикла и направлен в 
сторону очередного ледникового периода .
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a–f – отклонения температуры воздуха в прошлом от современных значений (ΔТв) по разным авторам: 
а – средний неоплейстоцен-голоцен (северная Атлантика) [Emiliani,1970]; 
b – поздний неоплейстоцен-голоцен (Западная Сибирь) [Кинд, 1974]; 
c – средний неоплейстоцен-голоцен (Антарктида, ст . Восток) [Котляков, Лориус, 2000]; 
d – голоцен (Европейская территория России) [Хотинский и др ., 1991];
e – за последние 4 тыс . лет (Европейская территория России) [Кинд, 1974; Климанов, 1988; Полозова, 1988]; 
f – за последние 500 лет (средние тридцатилетние) [Чернавская, 1988]; 
g – современный многолетний ход температуры воздуха (Тв) в рамках векового цикла по метеостанциям 
Западной Сибири за период от начала наблюдений до 2008 г . (скользящие средние десятилетние) .

6 

 

 
 

Рис. 1 / Fig. 1. Разнопериодные колебания климата / Multi-period climate fluctuations 

Источник: составлено Н. А. Шполянской на основе [27; 28] 
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Нарастающее похолодание с уве-
личивающейся частотой колебаний 
температуры воздуха было показано и 

В . Н . Конищевым [8] с помощью разра-
ботанного им криолитологического ме-
тода, устанавливающего прямую связь 
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между степенью криогенной перера-
ботки минерального вещества (коэф-
фициент криогенной контрастности – 
ККК) и средней температурой (рис . 2). 

А: 
1 – суглинок с включениями валу-
нов, гальки, гравия; 
2 – песок; 
3 – глина; 
4 – алеврит; 
5 – покровный лессовидный сугли-
нок; 
6 – современная почва на покров-
ных суглинках; 
7 – фауна моллюсков

Б: 
1 – лигнит; 

2 – глина; 
3 – песок; 

4 – гравий, галька; 
5 – алеврит; 

6 – прослои и линзы торфа; 
7 – древесные остатки; 

8 – повторно-жильный лед; 
9 – псевдоморфозы по повторно-жильно-

му льду

Полученные таким образом палео-
температурные кривые для Северной 
Якутии и севера Европейской России 
показывают, что каждая из последую-

7 
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предыдущая, а каждая из последующих эпох потепления была менее 

тёплой, чем предыдущая. 
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Рис. 2 / Fig. 2. Изменение среднегодо-
вой температуры грунтов по данным 
криолитологического анализа на севе-
ре Европейской России (А) в плейсто-
цене и в Яно-Колымском районе (Б) в 
верхнем кайнозое / Change in the aver-
age annual soil temperature according 
to the data of cryolithological analysis in 
the north of European Russia (A) in the 
Pleistocene and in the Yano-Kolyma re-
gion (B) in the Upper Cenozoic

Источник: [8]
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щих эпох похолоданий была более су-
ровой, чем предыдущая, а каждая из 
последующих эпох потепления была 
менее тёплой, чем предыдущая .

В рамках всех этих циклов разви-
валась криолитозона Земли . Заметное 
похолодание в Северном полушарии 
прослеживается с позднего плио-
цена [2; 7 и др .] . Около 3 млн л . н . в 
Гренландии и Исландии уже существо-
вали первые континентальные ледни-
ковые покровы [10], на северо-востоке 
России появляются признаки подзем-
ного оледенения, в западной и восточ-
ной Европе вымирают теплолюбивые 
виды растений . Начиная примерно с 
2,5 млн л . н ., наступает резкое устой-
чивое похолодание и переход к коле-
баниям «плейстоценового типа» [4] .

В динамике криолитозоны просле-
живаются те же ритмы, что и в клима-
тическом ходе . В ледниковые периоды 
криолитозона расширялась, в межлед-
никовые периоды – деградировала, а 
местами исчезала . 

На фоне длиннопериодных колеба-
ний климата происходят колебания 
с более короткими периодами . Так 
(рис . 1e и 1f), в середине I тысячелетия 
н . э . имело место похолодание («исто-
рическая стадия оледенения»), полу-
чившая в старинных документах на-
звание «века страшных зим» . В конце I 
– начале II тысячелетия её сменила те-
плая «эпоха викингов» (900–1300 гг .), 
когда температура воздуха на широтах 
Балтийского моря была на 1,5–2°С, а в 
Гренландии – на 2–3°С выше современ-
ной . Норманны в 980 г . (под предво-
дительством Эйрика Рауди «Рыжего») 
успешно осваивали её, развивали там 
животноводство . С XIII в . снова на-
чалось похолодание, в XVI–XVIII вв . 
наступил так называемый «малый 
ледниковый период»: средняя годо-
вая температура воздуха понизилась 
на 1,5–2°С, увеличился ареал морских 
льдов, разрастались горные ледники . С 
конца XIX в . началось новое потепле-
ние, продолжающееся и сейчас (рис . 3) . 
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Рис. 3 / Fig. 3.  Временные ряды аномалий средней годовой температуры приземного 
воздуха, осреднённой по территории земного шара. Аномалии вычислены как 

отклонения от средней за 1961–1999 гг. / Time series of anomalies of the surface air 
average annual temperature, averaged over the territory of the globe. Anomalies are 

calculated as deviations from the average for 1961–1999 
Источник: [5] 

Эта восходящая ветвь осложнена ещё более мелкими по амплитуде и 

длительности (примерно 30 и 60 лет) волнами (рис. 3 и 1g). Чередовались 

эпохи: потепления 1879 г., похолодания 1910 г., потепления 1930–40 гг., 

похолодания 1960–70 гг., потепления 1990–2000 гг., начало нового 

похолодания после 2000 г. Общая направленность к потеплению отражает 

продолжающийся выход из «малого ледникового периода».  

Все отмеченные циклы хорошо совпадают с циклами солнечной 

активности, выражающейся в количестве пятен на Солнце (чисел Вольфа) 

и формирующей преимущественно 11-летние циклы (рис. 4)1. В годы 

максимума солнечного цикла растёт активность Солнца, наблюдается 

увеличение количества пятен, растёт температура воздуха на Земле. В 

годы минимума активность Солнца затухает, уменьшается количество 

 
1 Что надо знать о солнечном цикле, 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: www.othereal.ru/chto-nadopznat-o-solnechnom cikle/ (дата обращения: 22.12.2018). 
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annual temperature, averaged over the territory of the globe . Anomalies are calculated as 
deviations from the average for 1961–1999

Источник: [6]
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Эта восходящая ветвь осложнена 
ещё более мелкими по амплитуде и 
длительности (примерно 30 и 60 лет) 
волнами (рис . 3 и 1g) . Чередовались 
эпохи: потепления 1879 г ., похолода-
ния 1910 г ., потепления 1930–40 гг ., 
похолодания 1960–70 гг ., потепления 
1990–2000 гг ., начало нового похоло-
дания после 2000 г . Общая направ-
ленность к потеплению отражает 
продолжающийся выход из «малого 
ледникового периода» . 

Все отмеченные циклы хорошо со-
впадают с циклами солнечной актив-
ности, выражающейся в количестве 
пятен на Солнце (чисел Вольфа) и фор-
мирующей преимущественно 11-лет-
ние циклы (рис . 4)1 . В годы максимума 
солнечного цикла растёт активность 
Солнца, наблюдается увеличение ко-
личества пятен, растёт температура 
воздуха на Земле . В годы минимума 
активность Солнца затухает, умень-
шается количество пятен, понижается 
температура воздуха . На рис . 4 хорошо 
видно, что примерно каждые 11 лет 

1 Что надо знать о солнечном цикле, 2011 
[Электронный ресурс] . URL: www .othereal .
ru/chto-nadopznat-o-solnechnom cikle/ (дата 
обращения: 22 .12 .2018) .

количество солнечных пятен падает до 
нуля . 

В 2008–2009 гг ., по данным Лабо- 
ратории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института 
им . Лебедева РАН, пятна практически 
не появлялись2 . Это соответствует спа-
ду температуры в Северном полуша-
рии после 1998–2000 гг . (рис . 1g), что 
отмечено и в работе Б . Г . Шерстюкова 
и Р . С . Салугашвили [28] . Ряд исследо-
вателей отмечает2, что в 2008–2009 гг . 
количество солнечных пятен сокра-
тилось до 100-летнего минимума, т . е . 
до минимума в начале векового сол-
нечного цикла, начавшегося в начале 
ХХ в . и окончившегося в начале XXI в . 

На рис . 4 показан ход чисел Вольфа 
за последние 400 лет . На графике чётко 
выделяется период с 1645 по 1715 гг ., 
когда пятна практически отсутствова-
ли . Этот период называется миниму-
мом Маундера и по времени совпадает 
с малым ледниковым периодом . Затем 
похолодание сменилось потеплени-
ем, и чётко проявляются вековые ци-

2 Губарев В . Чем грозит Земле Солнце без пя-
тен // Правда .ру: [сайт] . URL: www .pravda .ru/
news/science/1353048-sun/ (дата обращения: 
22 .12 .2018) .
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Рис. 4 / Fig. 4. Колебания солнечной активности: ход изменения количества пятен 
(чисел Вольфа) за 400 лет / Fluctuations in solar activity: the course of change in the 

number of spots (Wolff numbers) over 400 years 

Источник: Что надо знать о солнечном цикле, 2011. URL: www.othereal.ru/chto-
nadopznat-o-solnechnom cikle/ (дата обращения: 22.12.2018) 
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клы солнечной активности (примерно 
1720–1820, 1820–1910, 1910–2010 гг .) . 
Этот последний минимум совпадает 
со спадом температуры в 2008–2009 гг . 
(рис . 1g) . Хорошо прослеживается 
рост солнечной активности от цикла к 
циклу, что вполне соответствует разо-
греву атмосферы и современному по-
теплению после малого ледникового 
периода . Современное потепление яв-
ляется естественным выходом из ма-
лого ледникового периода XVI–XIX вв .

Особенностью короткопериодных 
колебаний является их малая ампли-
туда . Для северных районов (рис . 1g) 
периоды потепления не выходят за 
рамки отрицательных температур .

Весь приведённый материал говорит 
о том, что колебательный характер – это 
естественное свойство развития клима-
та, поэтому он сохранится и в будущем . 
Сохранится и всё разнообразие клима-
тических циклов . Можно сделать неко-
торые прогнозные предположения . 

Глобальный климат Земли сейчас 
развивается в рамках упомянутого 
выше 41-тыс . летнего цикла и находит-
ся примерно в его середине . Последнее 

похолодание было 18–20 тыс . л . н ., сле-
довательно, примерно через 40 тыс . л . 
после этого (примерно через 20 тыс . л . 
от сегодняшнего дня) должен наступить 
новый ледниковый период . Пик поте-
пления цикла уже прошёл . Это – голоце-
новый оптимум . Так что современный 
климат развивается по нисходящей вет-
ви (рис . 5) . Все колебания климата более 
коротких периодов будут проходить на 
фоне снижающихся температур . 

Что касается выявления тренда со-
временных короткопериодных коле-
баний климата, то дело обстоит слож-
нее . Как видно из рис . 1g, колебания 
температуры воздуха в ХХ в . указы-
вают тоже на снижение температуры . 
Начавшийся спад температуры после 
пика 1998–1999 гг . отмечается многи-
ми исследователями [9; 28]: за 6 лет 
(с 2004 по 2009 гг .) отрицательные 
тренды температуры охватили более 
половины территории северного по-
лушария Земли . Однако данные метео-
станций вплоть до 2021 г . показали но-
вое повышение температуры воздуха 
после 2009 г . (рис . 6) . Если вернуться к 
рис . 4, то видно, что в 2008–2009 гг . за-

1 – предполагаемая нисходящая ветвь колебаний температуры 41 тыс . летнего цикла; 
2 –  предполагаемые короткопериодные колебания температуры (как продолжение колебаний в 

исторический период)
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 1 – предполагаемая нисходящая ветвь колебаний температуры 

41 тыс. летнего цикла;  
2 – предполагаемые короткопериодные колебания температуры (как 
продолжение колебаний в исторический период)Рис. 5 / Fig. 5. Отклонения температуры воздуха (Δ ТВ) от современных значений за 

последние 10 000 лет и прогноз ее дальнейшего хода / Deviations of air temperature (ΔTair) 
from the current values for the last 10,000 years and a forecast of its further course

Источник: [30]
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кончился очередной вековой цикл сол-
нечной активности . Следовательно, 
начавшееся повышение температуры 
воздуха – это начало нового солнеч-
ного векового цикла . Подъём темпера-
туры воздуха после 2008 г . аналогичен 
таковому в 1900–1910 гг . 

Надо сказать, что вековые колеба-
ния температуры воздуха, связанные с 
вековыми солнечными циклами, отно-
сятся к наиболее устойчивым циклам 
и чётко прослеживаются инструмен-
тальными наблюдениями, начиная с 
XVII в . (рис . 7) . 

Отмеченные вековые циклы коле-
бания температуры (рис . 1 e, 1 f, 7) 
находятся на восходящей оси более 
длинного цикла потепления (пример-
но, 300-летнего), начавшегося в конце 

малого ледникового периода . Можно 
предвидеть в ближайшем будущем 
короткий цикл потепления с ростом 
температуры воздуха . Но он должен 
быть небольшим, как и из-за того, 
что он находится на нисходящей оси 
41 тыс . летнего цикла, так и из-за ожи-
даемого окончания 300-летнего цикла 
колебаний температуры . Заметного 
влияния на развитие криолитозоны, 
инертной в тепловом отношении си-
стемы, он, скорее всего, не окажет . 

Формирование температуры 
грунтов как основы ландшафтной 

системы
Формирование температуры грун-

тов происходит путём проникновения 
в них температурных колебаний возду-
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Рис. 5 / Fig. 5. Отклонения температуры воздуха (Δ ТВ) от современных значений за 
последние 10 000 лет и прогноз ее дальнейшего хода / Deviations of air temperature 

(ΔTair) from the current values for the last 10,000 years and a forecast of its further course 

Источник: [28] 
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Рис. 6 / Fig. 6. Короткопериодные колебания температуры воздуха в ХХ–XXI вв . 
Западная Сибирь (продолжение рис . 1g с 2009 до 2021 г . – пунктирные линии) / Short-
term fluctuations in air temperature in the 20–21 century . Western Siberia (сontinuation of 
fig 1g from 2009 to 2021 – dashed lines)

Источник: составлено Н . А . Шполянской
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ха . Такое проникновение происходит по 
определённым физическим законам (за-
конам Фурье), согласно которым коле-
бания температуры воздуха проникают 
на некоторую глубину и затухают . При 

этом амплитуда колебания с глубиной 
постепенно уменьшается . Поэтому чем 
больше длина периода и амплитуда ко-
лебания, тем на большую глубину про-
никает температура воздуха (табл . 1–2) .

Таблица 1 / Table 1

Зависимость глубины (Z) проникновения короткопериодных колебаний температу-
ры от длины периода (τ) и амплитуды Ао / Dependence of the depth (Z) of penetration 
of short-period temperature fluctuations on the length of the period (τ) and amplitude Ао 

Период колебаний,
τ лет 3 5 6 10 12 25 35

Ао , 
оС 2  3 2  3 2  3 2  3 2  3 2  3 2  3

Z, м 10  11 13  14 14  16 18  21 20  22 29  31 34  37

Источник: [30]
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Pиc. 7 / Fig. 7. Температура в центральной Англии зимой (°C). Скользящие пo 7-летиям 

сглаженные значения и условные фазы роста и падения температуры / Temperature in 
central England in winter (°C). Smoothed values sliding over 7 years and conditional phases 

of temperature rise and fall 
Источник: [26] 

Pиc. 7 / Fig. 7. Температура в центральной Англии зимой (°C) . Скользящие пo 7-летиям 
сглаженные значения и условные фазы роста и падения температуры / Temperature in 
central England in winter (°C) . Smoothed values sliding over 7 years and conditional phases of 
temperature rise and fall

Источник: [28]
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Таблица 2 / Table 2

Зависимость глубины (Z) проникновения средне- и длиннопериодных колебаний 
температуры от длины периода (τ) и амплитуды Ао / Dependence of the depth (Z) of 
penetration of medium- and long-period temperature fluctuations on the length of the 
period (τ) and amplitude Аo 

Период 
колебаний, 
τ, лет

100 500 1000 2000 3000 5000

Ао, оС 5    8 2     5      8 2       5       8 2     8 2     5    8 2      5      8
Z, м 74   83 127  165   185 180   234   263 331   371 311 405 455 400  523  586

Источник: [30]

Видно, что короткопериодные ко-
лебания (а это и есть колебания XX–
XXI вв .) затронут лишь самую верхнюю 
часть мёрзлой толщи . Это, с одной сто-
роны, сохраняет благоприятные усло-
вия для существования самой толщи 
мёрзлых пород и снимает все «страшил-
ки» из-за таяния мерзлоты, с другой 
стороны, указывает на нестабильность 
в слое, с которым связана основная хо-
зяйственная деятельность людей .

Влияние современных 
короткопериодных колебаний 

климата на тепловой режим 
грунтов в ландшафтной системе
Тепловой режим верхнего слоя 

грунтов определяет тип ландшафта, 
поэтому изменение климата наруша-
ет ландшафтную структуру, а вместе 
с ней и характер теплообмена между 
грунтом и атмосферой . Меняется тем-
пература грунтов, глубина их оттаива-
ния и промерзания, их свойства и ха-
рактер криогенных процессов . Оценка 
современного изменения температуры 
грунтов и тенденций будущего измене-
ния – важная задача . 

Имеющиеся материалы показывают, 
что нет прямой связи между потепле-
нием климата и повышением темпера-

туры грунтов . Ландшафт как посред-
ник в теплообмене между грунтами и 
атмосферой может изменить влияние 
климата на прямо противоположное . В 
этом отношении различается влияние 
ландшафтов Крайнего Севера с мало-
развитой растительностью и ландшаф-
тов южных районов криолитозоны с 
хорошо развитой растительностью . 

Ландшафты Крайнего Севера. 
Режимные наблюдения на Русском 
Севере в течение многих лет про-
водились А . В . Павловым и ныне 
продолжаются Г . В . Малковой из 
Института криосферы Земли СО РАН . 
На Европейском Севере и на севере 
Западной Сибири ими проводились 
измерения температуры воздуха и 
температуры грунтов на глубине 3 м и 
10 м . Наблюдения показали, что хоро-
шо прослеживается затухание колеба-
ний температуры с глубиной (рис . 8)

Выявилась неодинаковая в разных 
районах и разных ландшафтах реакция 
температуры грунтов на изменение 
температуры воздуха . На стационаре 
мыс Болванский (устье р . Печоры) при 
среднегодовой температуре воздуха 
-4,7°С и сплошной вечной мерзлоте за 
период 1984–2001 гг . температурный 
ход в грунтах на глубине 10 м практи-
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чески не отвечал температурному ходу 
в атмосфере (рис . 9) [12] .

Последующие наблюдения [24] объ-
яснили этот феномен и показали, что 
примерно до 1998–2000 гг . температу-
ра воздуха сама практически не меня-
лась, колеблясь около -5оС, имевшиеся 
же небольшие колебания затухали к 
глубине 9–10 м . Только после 1999 г . 
началось заметное повышение темпе-

ратуры воздуха (рис . 10) . Оно уже от-
разилось на температуре грунтов [33] .

В табл . 3 показано изменение тем-
пературы грунтов на глубине 10 м 
в разных ландшафтах на участке 
Болванский . Ландшафты на повышен-
ных элементах рельфа, близкие к ого-
лённым поверхностям, представлен-
ные обычно пятнистой лишайниковой 
тундрой имеют более низкую темпера-
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Рис. 9 / Fig. 9. Ход температуры воздуха (1) на метеостанции Болванский мыс и 
температуры грунтов на глубине 10 м в скважине 59 (2) / Variation in air temperature (1) 

at the Bolvansky Cape meteorological station and soil temperatures at a depth of 10 m in 
borehole 59 (2) 
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Рис. 10 / Fig. 10. Многолетние изменения температуры воздуха, мыс Болванский / 
Long-term changes in air temperature, Cape Bolvansky

Источник: [24]
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Таблица 3 / Table 3

Осреднённая за десятилетия среднегодовая температура ММП в скважинах (на глу-
бине 10 м) / Average annual permafrost temperature averaged over decades in boreholes 
(at a depth of 10 m) 

Болванский, 
№ скв.

Ландшафтное описание

Средняя за десятилетие 
температура ММП, °С

19
81

–1
99

0

19
91

–2
00

0

20
01

–2
01

0

20
11

–2
02

0

Скв . 54 Склон увала, пятнистая кустарничково-
лишайниковая тундра

-2,1 -2,3 -2,0 -1,4

Скв . 55 Межхолмовая седловина, полигональный 
торфяник -1,7 -1,8 -1,4 -1,0

Скв . 56
Останец на бровке хасырея, 
дренированная кустарничково-мохово-
лишайниковая тундра

-0,9 -1,0 -0,6 -0,6

Скв . 59 Вершина увала, пятнисто-медальонная 
тундра -2,3 -2,4 -1,8 -1,3

Скв . 65 Склон холма, кустарничково-мохово-
лишайниковая тундра -1,6 -1,5 -1,3 -0,9

Скв . 83
Вершина увала, дренированная 
кустарничково-мохово-лишайниковая 
тундра

-2,3 -2,4 -2,1 -1,4

Источник: составлено Г . В . Малковой
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туру и на глубине 10 м . Так, при сред-
негодовой температре воздуха -5оС 
температура на глубине 10 м от -2,0 до 
-2,4оС . На пониженных участах с более 
развитой растительностью – кустарни-
ково-мохово-лишайниковой тундрой 
или на торфяниках, температура на 
глубине 10 м заметно более высокая – 
от -0,9 до -1,6оС или от -0,6 до -1,0оС . 
При этом в низкотемпературных ланд-
шафтах даже на глубине 10 м просле-
живается повышение температуры на 
0,6оС вслед за температурой вздуха, а 
на высокотемпературных – всего на 
0,2–0,4оС [5; 24] .

Там же многолетний мониторинг по-
казывает, что в южной тундре в зоне 
сплошного распространения ММП 
вслед за увеличением глубины прота-
ивания и повышения среднегодовой 
температуры ММП на водоразделах на-
чали формироваться несквозные тали-
ки мощностью от 2 до 5–6 м и мёрзлые 
толщи несливающегося типа [24] . Тем 
не менее надо отметить, что некоторые 
особенности рельефа – широко рас-
пространенный в тундровых районах 
Европейского Севера блочный мезоре-
льеф – формирует ландшафты, наруша-
ющие отмеченную закономерность: на 
контакте с межблочными понижения-
ми формируются температуры, близ-
кие к 0оС, и эти участки оказываются 
достаточно стабильными по отноше-
нию к меняющемуся климату [16] .

По мере продвижения к востоку 
и приближения к г . Воркуте с более 
низкой температурой воздуха (-6,5оС) 
реакция грунтов на потепление стано-
вится более заметной . За 1950–1996 гг . 
на стационарах в районе г . Воркуты 
температура грунтов повысилась на 
1,5оС на глубине 3 м и на 0,5оС – на глу-
бине 10 м [22] .

На севере Западной Сибири на-
блюдается та же закономерность: в 
низкотемпературных ландшафтах из-
менение температуры грунта вслед за 
повышением температуры воздуха бо-
лее заметно, чем в «тёплых» ландшаф-
тах [12], на стационаре Марре-Сале 
[21] при среднегодовой температуре 
воздуха -8°С и сплошной вечной мерз-
лоте температура грунтов более замет-
но реагирует на изменение температу-
ры воздуха . За 1978–2000 гг . в первый 
период (1978–1995), когда температу-
ра воздуха повышалась, температура 
грунтов на глубине 10 м повысилась 
в среднем на 0,9оС (при возрастании 
температуры воздуха на 3,2°С) . При 
этом в пределах ландшафтов с низкой 
температурой, от -5 до -7°С, её среднее 
повышение составило 2,2°С на глубине 
3 м, и 1,3°С – на глубине 10 м . В преде-
лах же ландшафтов с более высокой 
температурой, -3ч-4°С, её повышение 
составило всего 0,7°С на глубине 10 м . 
В последующий период (1996–2000) 
вслед за понижением температуры 
воздуха температура грунта на глу-
бине 10 м снизилась на 0,6°С . В XXI в . 
во всех ландшафтах наблюдается по-
степенное повышение среднегодовой 
температуры грунтов вслед за поте-
плением климата (рис . 11) [33] .

На Уренгойском месторожде-
нии при температуре воздуха -9°С и 
сплошной мерзлоте повышение тем-
пературы грунтов на глубине 10 м за 
период 1975–1999 гг . было примерно 
1°С . А на Надымском стационаре при 
среднегодовой температуре воздуха 
-5,9°С и островной мерзлоте темпера-
тура грунтов на глубине 10 м за период 
1972–2001 гг . повысилась всего на 0,2–
0,8°С, а на бугристых торфяниках – на 
0,4°С [22; 33] .
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Из всего приведённого материала 
А . В . Павлов делает вывод, и это под-
тверждается последующими наблюде-
ниями, что в северных районах тем-
пература верхних горизонтов грунтов 
всегда следовала за малейшими изме-
нениями температуры воздуха, повы-
шаясь и понижаясь вместе с ней . При 
этом реакция на изменение климата 
более заметна в грунтах с низкой тем-
пературой и менее заметна в грунтах с 
высокой температурой [22] .

Многолетние режимные наблюде-
ния за сезонным промерзанием-от-
таиванием грунтов показывают ту же 
закономерность, что и с температурой 
грунта – тесная связь с типом ланд-
шафта . Исследователи  отмечают, что 
мощность сезонноталого слоя (СТС) 
практически не реагирует на совре-
менное потепление климата [22; 23] . 
Но в последние 2 десятилетия измене-
ние мощности этого слоя стало прояв-
ляться более отчётливо . 
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Рис. 11 / Fig. 11. Изменение среднегодовых (1) и средних трехлетних скользящих (2) 
значений температуры воздуха tвз (а) и температуры мерзлых грунтов tг на глубине 10 м 
(б) на стационере Марре-Сале. 3, 6, 17, 36, 43а – номера экспериментальных площадок 

[19] с дополнениями Г. В. Малковой / Changes in the average annual (1) and average three-
year sliding (2) values of air temperature tair (a) and temperature of frozen soils ts at a depth of 
10 m (b) at the Marre-Sale station. 3, 6, 17, 36, 43а – are numbers of experimental sites [19] 

with additions by Malkova G. V. 

Источник: [19] с дополнениями Г. В. Малковой  
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Наблюдения на площадках мони-
торинга на Европейском Севере, ста-
ционарах Болванский (CALM R24) и 
Кашин (CALM R24A) свидетельству-
ют об увеличении мощности слоя се-
зонного протаивания пород (рис . 12) . 
При выраженном потеплении климата 
в различных природных зонах Севера 
и даже в пределах локальных участков 
проявляются различные тенденции со-
временных изменений мощности СТС . 
Среднемноголетний тренд увеличения 
глубины протаивания на площадке 
Болванский (рис . 12-R24) составляет 
0,3 см/год . Т . е . динамика СТС не об-
наруживает заметного тренда, средняя 
мощность СТС в пределах наблюда-
тельной площадки испытывает лишь 
ежегодные колебания в пределах 10–
25 см . На о . Кашин, расположенном в 
дельте р . Печора, ряд наблюдений ко-
роче, но здесь отмечается более высо-
кий тренд протаивания (3,7 см/год) за 
счёт азональных ландшафтных усло-
вий в дельте р . Печора [5] .

В литологическом отношении эти 
2 площадки тоже различны . На пло-
щадке Болванский повсеместно с по-
верхности залегает супесь и суглинок, 
на локальных участках перекрытый 
торфом мощностью не более 10 см . 
Площадка Кашин сложена песком, но 
на половине её площади песок пере-
крыт торфом мощностью до 30 см и бо-
лее . В 2020 г . на этих площадках CALM 
зафиксирован аномальный прирост 
глубины протаивания по сравнению с 
предыдущими годами . Этому способ-
ствовали тёплое лето 2020 г . и много-
снежная зима 2019/2020 гг .

Проявление связи между измене-
нием глубины сезонного промерза-
ния (СМС – при отсутствии вечной 
мерзлоты) и потеплением климата для 
«холодных» ландшафтов на северо-
востоке Европейской России отмечает 
и Н . Оберман [32] . Он выявил умень-
шение глубины промерзания на 0,5 м 
за время последнего 25-летнего поте-
пления . 
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Ландшафты южной области 
криолитозоны. В южных районах 
Европейского Севера России связь те-
плового режима ландшафтов с клима-
том более сложная и не всегда прямая . 
При общем потеплении климата име-
ются многочисленные факты нараста-
ния мерзлоты либо её стабильного со-
стояния . В связи с этим утверждение 
о том, что деградация мёрзлых пород 
начнётся с юга криолитозоны справед-
ливо лишь отчасти .

В южных районах криолитозоны 
следует различать ландшафты на орга-
ногенных и на минеральных грунтах .

Южная мерзлота (массивно-остров-
ного и островного распространения) 
развита преимущественно в торфя-
никах (плоско- и выпуклобугристых), 
как правило, высокольдистых, что де-
лает эти ландшафты инертными и от-
носительно устойчивыми (на фазовые 
превращения лёд–вода затрачивается 
много тепла, и это резко замедляет про-
цесс нагревания–охлаждения грунта) . 
В них, несмотря на общее потепление 
климата, происходит увеличение пло-
щади мерзлоты, во-первых, за счёт её 
новообразования на талых участках 
выпуклобугристых торфяников, а во-
вторых, за счёт постепенного осуше-
ния части осоково-моховых и топяных 
болот и перехода их в выпуклобугри-
стые торфяники [15; 16; 17; 19; 26] . 

Этот процесс вполне объясним . 
Именно с потеплением связан интен-
сивный «прирост» торфяного горизон-
та и осушение болот . Охлаждающая же 
роль торфа известна: сухой торф изо-
лирует грунты от тёплой атмосферы, 
влажный торф охлаждает грунты за счёт 
больших потерь тепла на испарение, 
мёрзлый торф охлаждает грунты за счёт 
высокой теплопроводности . В резуль-

тате по мере нарастания торфа умень-
шается глубина сезонного оттаивания 
грунтов и возникают перелетки (не отта-
явшая нижняя часть предыдущего про-
мёрзшего слоя), переходящие со време-
нем в вечную мерзлоту . 

Важным показателем «обратной» ре-
акции вечной мерзлоты в южных рай-
онах криолитозоны является движе-
ние южной границы криолитозоны во 
времени . На Европейском Севере, как 
и в Западной Сибири, граница криоли-
тозоны обусловлена южной границей 
распространения выпукло-бугристых 
торфяников . Современное потепле-
ние, начавшееся в конце XIX – начале 
XX вв . как выход из малого ледниково-
го периода должно было бы привести к 
перемещению этой границы на север, 
но этого не произошло . Ландшафты с 
мёрзлыми органогенными грунтами и 
некоторые участки с мерзлотой в мине-
ральных грунтах продвинулись к югу . 

Так, в пределах болотных экосистем 
на территории Большого Усинского 
болота (ныне – комплексный Усинский 
заказник), расположенного на левобе-
режье р . Печора в районе впадения в 
неё р . Усы, в 1928 г . крупнобугристых 
болот не было обнаружено [27] . А при 
проведении геодезических съёмок в 
середине ХХ в . в пределах болота уже 
зафиксированы и закартографированы 
участки с выпуклобугристыми форма-
ми, сложенными вечномерзлыми грун-
тами [1] . Описан и сфотографирован 
крупный массив выпуклобугристых 
растущих торфяников, возникший на 
месте травяно-осокового болота . На 
обновлённых современных топогра-
фических картах площади с крупно-
бугристыми формами увеличились . 
Одновременно зафиксировано форми-
рование массивов выпуклобугристых 
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торфяников на месте топяных болот 
восточной части Большеземельской 
тундры на южной границе криолито-
зоны, южнее г . Инта [19].

Все это является свидетельством 
продвижения южной границы крио-
литозоны к югу . Современные новооб-
разования вечной мерзлоты в торфах 
фиксируются очень широко в райо-
нах от прерывистого до островного 
её распространения . Вне зависимо-
сти от климатической фазы форми-
руется мощность СТС, характерная в 
целом для торфяных грунтов региона: 
0,4–0,7 м – на задернованных участках, 
до 0,8 м – на незадернованных . Кроме 
того, в северной лесотундре сохраня-
ются редкие блоки ультрамаломощной 
мерзлоты в пределах плоских кочкова-
тых болот с травяно-моховой и кустар-
ничково-травяно-моховой раститель-
ностью со стабильными значениями 
мощности СТС (0,5–0,8 м) [16; 18] .

Что касается «южной» мерзлоты в 
минеральных грунтах, то её современ-
ного новообразования не зафиксиро-
вано, зато отмечены многочисленные 
случаи её стабильного состояния, не-
смотря на общее потепление клима-
та . Так, в пределах всей лесотундры 
на плоско-волнистых междуречьях с 
ерниково-ивняково-моховыми ассо-
циациями и единичными деревьями 
на оторфованных участках с сухими 
напочвенными покровами существует 
ультрамаломощная мерзлота . В верх-
ней части разреза грунты оторфованы 
(в среднем 5–10 см торфа), а назем-
ный покров представлен сухими ли-
стостебельными мхами (в основном 
плеуроциум и политрихум) в комби-
нации с лишайниками, которые, как 
и вышеописанный торф, обладают ох-
лаждающим свойством . Этот двойной 

изолирующий эффект обеспечивает 
стабильность мерзлоты, поддерживая 
мощность сезонноталого слоя в преде-
лах многолетних значений для района 
0,4–0,7 м [14; 18] .

Обращает на себя внимание ста-
бильность ультрамаломощной мерзло-
ты (1,5–4,0 м) . В начале 70-х гг . ХХ в ., 
когда началось активное изучение 
вечной мерзлоты в центральной части 
Большеземельской тундры, мерзлота 
мощностью 1,5 м воспринималась как 
сезонномёрзлый слой СМС . Однако 
неоднократные мерзлотные исследова-
ния нередко на одном и том же участке 
(например, инженерно-геологическое 
бурение на Харьягинских месторож-
дениях с массивно-островным и пре-
рывистым распространением вечной 
мерзлоты в середине 70-х и 90-х гг . 
ХХ в . и в 2015 г .) установили, что это – 
слой вечной мерзлоты со стабильной 
подошвой и кровлей . СТС составляет 
0,4–0,7 м [13; 16] . 

Надо отметить неглубокое, но дли-
тельное, многолетнее промерзание на 
осушающихся, деградирующих хасы-
реях (котловинах спущенных озёр) 
с ерниково-багульниково-лишайни-
ковой растительностью на буграх и 
осоково-разнотравной на днищах . 
Новообразование мерзлоты происхо-
дит даже на переувлажнённых участ-
ках – в хасыреях и термокарстовых по-
нижениях [13] .

Наблюдается частичное сохране-
ние вечной мерзлоты и в лесных мас-
сивах лесотундровой зоны в пределах 
массивно-островного и прерывистого 
распространения мерзлоты (преиму-
щественно в березово-еловых и ело-
во-березовых лесах с кустарниково-
моховыми и мохово-лишайниковыми 
ассоциациями) . Это непротаявшие до 
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конца со времени малого ледниково-
го периода и сохранившиеся в виде 
несливающейся мерзлоты участки на 
склонах рек и крупных ручьёв (кровля 
на глубине 4–6 м, подошва – 8–10 м), 
а также вытянутые в плане поперек 
склона мёрзлые участки со сливаю-
щейся мерзлотой в привершинных 
частях водоразделов и прибровочных 
частях долин рек . Они устойчивы во 
времени (обнаружены в 1979 г . и суще-
ствуют поныне), температура близка 
к 0˚С, грунт по всему разрезу пред-
ставлен преимущественно суглинком . 
Мощность СТС колеблется в пределах 
0,75–0,85 м, хотя в 2015 г . на Северо-
Возейском месторождении увеличи-
лась до 1 м . Чаще всего это участки с 
сухими мохово-лишайниковыми по-
кровами толщиной 0,1–0,2 м (мхи пле-
уроциевые), реже – с особо мощными 
моховыми подушками (0,4–0,5 м сфаг-
нового мха с очёсом) . Это ещё одно 
свидетельство отсутствия прямой свя-
зи «потепление климата – деградация 
мерзлоты» [25] .

Всё это указывает на важную стаби-
лизирующую роль мхов в сохранении 
вечной мерзлоты в минеральных грун-
тах южной криолитозоны, несмотря на 
потепление климата . Среди наземных 
покровов в Большеземельской тундре 
доминируют мхи, распространённые 
практически повсеместно, и их толщи-
на варьируется от 5–15 см на севере, 
где их теплоизолирующая роль неве-
лика, до 15–40 см и более на юге, где их 
влияние на теплообмен в ландшафтах 
становится превалирующим . В связи 
с этим в южных районах криолитозо-
ны не прослеживается закономерного 
уменьшения глубины сезонноталого 
слоя в направлении с юга на север . В 
южной лесотундре на участках, сло-

женных с поверхности минеральными 
заторфованными грунтами, она может 
быть меньше (до 0,5 м), чем в тундре 
(1,0–1,2 м и более) [13] .

Заключение
1 . Развитие глобального климата 

Земли направлено в сторону похоло-
дания, в сторону очередного леднико-
вого периода . При этом в ближайшем 
будущем, по-видимому, продолжится 
потепление климата как продолжаю-
щийся выход из малого ледникового 
периода .

2 . Реакция криолитозоны (произво-
дной климата) на потепление неодина-
кова в разных районах, поскольку те-
плообмен горных пород с атмосферой 
осуществляется при участии мощного 
теплового посредника – наземных по-
кровов, формирующих специфические 
типы ландшафтов .

3 . В северных районах криолитозо-
ны при низких температурах грунтов, 
сплошном распространении вечной 
мерзлоты и неразвитом растительном 
покрове температура грунтов в верх-
них 9–10 м и глубина сезонного про-
таивания-промерзания в основном 
следуют за температурой воздуха, по-
вышаясь или понижаясь вместе с ней . 
В ряде случаев современное потепле-
ние вызывает образование несквозных 
таликов .

4 . В южных районах криолитозоны 
при высоких отрицательных темпера-
турах грунтов, несплошном распро-
странении вечной мерзлоты и хоро-
шо развитом растительном покрове 
тепловое влияние ландшафта может 
оказаться главенствующим . Активное 
нарастание торфа и мохового покрова 
из-за потепления климата усиливает 
их охлаждающую роль в теплообмене 



ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2022 / № 1

25

грунтов с атмосферой и это обусловли-
вает охлаждение грунтов: уменьшение 
глубины сезонного промерзания-про-
таивания, понижение температуры 

грунта и в ряде случаев новообразова-
ние вечной мерзлоты .

Статья поступила в редакцию 29.12.2021
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Аннотация
Цель. Рассмотреть динамику растительности пастбищ Северо-Западного Прикаспия под 
влиянием климатических флуктуаций. 
Процедура  и  методы. В период полевых исследований использовались геоботанические, 
флористические методы, включающие описания растительных сообществ с 1995–2016 гг. 
Они основаны на классических методах геоботанических исследований. Для мониторинга 
и картографирования процессов деградации (опустынивания) использованы данные дис-
танционного зондирования (ДДЗ). Для визуальной интерпретации свойств ландшафтов, их 
сезонной и разногодичной динамики под воздействием природных факторов применялись 
комбинации каналов Landsat TM/ETM+. Связь между показаниями NDVI, проективным покры-
тием надземной фитомассы сообществ и количеством выпавших осадков устанавливалась по 
Charin, Tateishi, Gringof.
Результаты. Выявлена связь между показаниями NDVI, проективным покрытием надземной 
фитомассы сообществ и количеством выпавших осадков.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты проведённых мониторинго-
вых исследований имеют теоретическую и практическую значимость для рационально-
го природопользования растительного покрова пастбищ Северо-Западного Прикаспия и 
Республики Калмыкия.1
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Abstract
Aim. The purpose of the paper is to consider the vegetation dynamics of pastures in the North-
Western Caspian Sea region under the influence of climatic fluctuations. 
Methodology. During the period of field research, we used such traditional methods as geobo-
tanical and floristic methods, including descriptions of plant communities from 1995–2016. 
They are based on classical methods of geobotanical research. For monitoring and mapping 
of degradation processes (desertification), Remote Sensing (RS) data were used. Landsat TM/
ETM+ channel combinations were employed for visual interpretation of landscape properties 
and their seasonal and year-to-year dynamics under the influence of natural factors. The rela-
tionship between the NDVI readings, the projective coverage of the above-ground phytomass 
of communities and the amount of precipitation was established according to Charin, Tateishi, 
and Gringof.
Results. The relationship between NDVI readings, projective cover of aboveground phytomass 
of communities and amount of precipitation was established.
Research  implications. The results of the monitoring studies are of theoretical and practical 
significance for the rational nature management of the vegetation cover of pastures in the 
Northwestern Caspian Sea and the Republic of Kalmykia. 

Keywords: North-Western Caspian Sea, vegetation cover, climatic fluctuations, projective cover, 
aboveground phytomass, NDVI, pasture degradation, climatogenic re-desertification

Введение
Прикаспийская низменность – уни-

кальный природный регион, являю-
щийся дном древнего Каспийского 
моря и находящийся ниже уровня 
Мирового океана . Для его территории 
характерна естественная тенденция к 
обсыханию и рассолению . Она свой-
ственна всем компонентам его при-
родного комплекса, в т . ч . и для расти-
тельного покрова . На данную вековую 
тенденцию развития природных ком-
плексов приморских равнин наклады-
ваются и современные воздействия, 
связанные с изменением климата, ко-
лебаниями уровня Каспийского моря 
и различными антропогенными фак-
торами . 

К ведущим природным факторам 
Прикаспия относят климатические 

флуктуации, возникающие из-за коле-
баний погодных условий разных лет . 
Они стимулируют экзогенные сукцес-
сии, направленные на формирование 
климаксового растительного покрова 
[17, с . 623] . 

В настоящее время на фоне глобаль-
ного потепления климата в регионе 
снизилась частота засух [4, с . 97] . В 
связи с этим высокая динамичность 
растительного покрова Прикаспия 
требует периодических исследований 
для определения современного состо-
яния сообществ, их устойчивости к 
флуктуациям климата и антропоген-
ного воздействия .

В период полевых исследований 
использовались традиционные: гео-
ботанические, флористические мето- 
ды, включающие описания раститель-
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ных сообществ с 1995–2016 гг . Они 
основаны на классических трудах 
В . Н . Сукачева [14], Л . Г . Раменского 
[11], И . Г . Серебрякова [12], 
А . П . Шенникова [15], Е . М . Лавренко 
[6; 7], В . Б . Сочавы [13], Полевой гео-
ботаники [9, т . 3, с . 448] . Для монито-
ринга и картографирования процессов 
деградации (опустынивания) ис-
пользованы данные Дистанционного 
Зондирования (ДДЗ) . Для визуальной 
интерпретации свойств ландшафтов, 
их сезонной и разногодичной дина-
мики под воздействием природных 
факторов применялись комбинации 
каналов Landsat TM/ETM+ . Связь 
между показаниями NDVI, проектив-
ным покрытием надземной фитомассы 
сообществ и количеством выпавших 
осадков устанавливалась по Charin, 
Tateishi, Gringof .

Влияние флуктуаций климата на 
динамику растительного покрова 

Прикаспийской низменности
В 60–80-х гг . ХХ столетия основной 

причиной катастрофической деграда-
ции растительного покрова Северо-
Западного Прикаспия стало увеличе-
ние засушливости климата в сочетании 
с высокой антропогенной нагрузкой на 
пастбища . В эти годы в условиях арид-
ного климатического цикла определена 
минимальная видовая насыщенность в 
степных и пустынных фитоценозах . В 
степных сообществах она снизилась с 
9 до 5 видов, общее проективное по-
крытие с 35–40% до 20–25%, урожай-
ность с 3,0–4,0 до 1,8–1,2 ц/га сухой 
поедаемой массы, в полукустарничко-
вых пустынях 7–4:25% – 10%:2,5–0,5 ц/
га [1, с . 30] . 

Однако анализ данных метео-агро-
метеосети за период 1935–2000 гг . 

показал, что за декаду 1982–1991 гг . 
отмечается ослабление аридности кли-
мата1 . Опасных засух не наблюдалось, 
возросло число дней с эффективными 
осадками, сократились дни с пыль-
ными бурями и суховеями . На этом 
фоне вне зависимости от степени де-
градации пастбищ начался процесс 
климатогенного реопустынивания . 
Его основной причиной являются бла-
гоприятные климатические факторы 
[5, с . 246; 22, с . 326; 6, с . 870; 9, с . 180; 
10, с . 459; 22, с . 323] . Количество вы-
падаемых осадков в целом по региону 
увеличилось с 220 до 434 мм, сократи-
лись дни с пыльными бурями и сухо-
веями . Так, по данным метеостанции 
(м/с) Малые Дербеты в северной части 
Прикаспия, среднее количество осад-
ков увеличилось от 132 мм в 1972 г . 
до 495 мм в 2016 г ., в центральной – 
от 151 мм в 1986 г . до 317 мм в 2010 г . 
(м/с Яшкуль), в южной – от 72 мм в 
1972 г . до 332 мм в 2002 г . (м/с Лагань), 
(рис . 1) . 

В настоящее время флуктуацион-
ность климата в пределах региона про-
должается, отражаясь на растительном 
покрове . Это подтверждают данные 
месячных значений NDVI с разреше-
нием 8х8 км . Яркость растительности, 
регистрируемая в этих зонах, на кос-
мических снимках имеет непосред-
ственное отношение к её современно-
му проективному покрытию . В связи с 
этим этот показатель определён в каче-
стве индикатора состояния надземной 
фитомассы растительных сообществ . 
Его вычисление производилось по 
формуле: 

1 Агроклиматический справочник по 
Калмыцкой АССР . Л .: Гидрометеоиздат, 
1961 .158 с .; 1974 . 187 с .
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NDVI = IR R /IR + R
где: 
IR – яркость в зоне спектра 0,72–

0,11 мкм; 
R – яркость в зоне спектра 0,55–

0,68 мкм . 

При дешифрировании зональной 
пустынной растительности в цен-
тральной части Прикаспия на косми-
ческих снимках выделены 3 степени 
общего проективного покрытия тра-
востоя: низкий, средний, высокий и 
их переходные ступени . При очень 
малом количестве выпавших осад-
ков в условиях засушливого климата 
травостой лерхополынной (Artemisia 
lerchiana) полукустарничковой зональ-
ной пустыни редкий, общее проектив-
ное покрытие варьирует от 0 до 5% . 
Показатель IDVI, в этих случаях, очень 
низкий – (1,0)–(–0,8); при низком об-
щем проективном покрытии траво-
стоя – 5–15%, NDVI – (–0,8)–(–0,6); при 
среднем 15–25 %, NDVI (–0,6)–(–0,4); 

довольно высоком 25–40% NDVI 
(–0,4)–(–0,2); очень высоком 40–80% 
– 0–0,2 . Кроме того, установлена связь 
между NDVI и количеством выпавших 
осадков . Были рассмотрены космиче-
ские снимки за 1994 и 2009 гг ., где пер-
вый характеризуется как засушливый 
(134 мм), второй – довольно влажный 
(355 мм) . 

Анализ этих снимков экстраполи-
рован на всю территорию Северо-
Западного Прикаспия, а также на от-
дельные его регионы . Наибольшие 
сезонные различия по значению NDVI 
обычно наблюдаются в мае, в период 
значительного количества выпадае-
мых осадков и, соответственно, наи-
большего проективного покрытия со-
обществ . В остальные периоды года 
материалы КС неинформативны из-за 
низких различий в их значениях NDVI 
[12, с . 118; 18, с . 25; 19, с . 183] (рис . 2) .

Данные космических снимков сви-
детельствуют, что май 1994 г . (для 
Яшкульского и Черноземельского рай-

Рис. 2/ Fig. 2. Динамика NDVI и проективного покрытия растительного покрова в 
центральной части Прикаспия, районы: Яшкульский (2009), Черноземельский (1994) / 
Dynamics of NDVI and projective vegetation cover in the central part of the Caspian region, 
areas: Yashkulsky (2009), Chernozemelsky (1994)

Источник: [12]
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онов) был сухим – выпало всего 15 мм 
осадков . Среднее, низкое и очень низ-
кое общее проективное покрытие за-
няло 44,5% (33,3 : 11,2%) от его тер-
ритории, довольно высокое – 54,4%, 
водоёмы с прибрежно-водной расти-
тельностью – 1,1%, что отразилось и 
на растительном покрове . 

Наоборот, весенние месяцы (май–
апрель) 2009 г . характеризовались зна-
чительным количеством выпавших 
осадков, из 355 мм годичных – 87 мм 
пришлось на майские . Они создали 
благоприятные условия для форми-
рования густого для Калмыкии траво-
стоя с общим проективным покрыти-
ем 60–80% . В это время в растительном 
покрове господствовали эфемеры, 
эфемероиды, однолетники, значитель-
ную вегетативную фитомассу развили 
многолетники . Высокое проектив-
ное покрытие травостоя в мае заняло 
52,5% от территории центрального 
Прикаспия, довольно высокое – 44,7%, 
прибрежная растительность – 2,8% . 

Заключение
Результаты наших исследований со-

гласуются с выводами И . А . Володиной 
[2, с . 40; 3, с . 136], работа которой 
посвящена определению состоя-
ния пустынно-степных сообществ 
Северо-Западного Прикаспия при 
флуктуациях климата с помощью по-
чвенного банка семян . Ею было уста-
новлено, что аридные экосистемы хо-
рошо сбалансированы за счёт семян 
реактивного типа (многолетников) . 
Реакция на колебания внешней среды 
происходит за счёт банка семян одно-
летников (аккумулирующий тип) и 
является отражением эволюционной 
«слаженности» сообществ, формируя 
замкнутый цикл самовозобновления . 
Таким образом, от цикличности ув-
лажнения региона зависит цикл раз-
вития аридных экосистем, динамика 
структуры её растительного покрова .

Статья поступила в редакцию 07.12.2021
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Шумовое воздеЙСтвие от автотранСпорта: комплекСная 
оценка факторов в ГородСкоЙ Среде
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Аннотация
Цель. Разработать комплексную модель оценки факторов шумового воздействия от авто-
транспорта в городской среде.
Процедура  и  методы.  Изучены основные факторы, определяющие шумовое загрязне-
ние от автотранспорта; с использованием количественной (изменения шума в дБ) и ка-
чественной шкал, оценена опасность и частота проявления каждого фактора; с учётом 
балльной оценки определена суммарная значимость каждого из факторов и проведена 
апробация методики оценки.1

Результаты. Определена роль технических, природных и градостроительных факторов 
шумового воздействия от автотранспорта, предложена формула расчёта значимости 
каждого фактора, проведён сравнительный анализ проявления факторов на примере 
конкретных и гипотетических участков, прилегающих к МКАД.
Теоретическая  и/или  практическая  значимость.  Подход пригоден для экспресс-оценки 
факторов шумового воздействия при отсутствии большого массива измерений уровня 
шума, а также для определения направлений снижения вклада тех или иных факторов в 
шумовое загрязнение в конкретных точках и зонах городов.

Ключевые слова: шумовое воздействие, автотранспорт, распространение шума, город-
ская среда, природная среда
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noise pollution from automobiles: a comprehensive 
assessment of factors in the urban environment
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Abstract
Aim. The purpose of the paper is to develop a comprehensive model for assessing factors of 
noise impact from automobiles in the urban environment.
Methodology. The main factors determining noise pollution from motor vehicles are considered; 
the danger and frequency of manifestation of each factor are estimated in points using a quan-
titative (noise changes in dB) and qualitative scale; taking into account the point estimation, the 
total significance of each of the factors is determined and the assessment method is tested.
Results. The role of technical, natural and urban factors of noise impact from vehicles is deter-
mined, a formula for calculating the significance of each factor is proposed, and a comparative 
analysis of the manifestation of factors is carried out on the example of actual and hypothetical 
sites adjacent to the Moscow Ring Road (Moscow).
Research implications. The approach is suitable for rapid assessment of noise impact factors 
in the absence of a large array of noise level measurements, as well as for determining ways to 
reduce the contribution of certain factors to noise pollution in specific points and zones of cities.

Keywords: noise pollution, automobile transport, noise distribution, urban environment, natural 
environment
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Введение
Шум от автотранспорта является 

самым распространённым неблаго-
приятным видом воздействия город-
ской среды на организм человека [13] .
Уже в 1970–1980-е гг . отмечалось, что 
чрезмерный уровень шума вызывает 
ухудшение психического и физическо-
го здоровья, может повлечь наруше-
ния повседневной деятельности (по-
влиять на сон, привести к увеличению 
раздражительности, вызвать потерю 
слуха, сердечно-сосудистые пробле-
мы, снизить работоспособность) [17; 
18] . В связи с этим оценка допустимого 

уровня шума и разработка программ 
действий по борьбе с его негативны-
ми последствиями занимают важное 
место в исследовании комфортности 
городской среды .

В настоящее время в России дей-
ствуют санитарные нормативы и пра-
вила, определяющие допустимый уро-
вень шума в жилых кварталах и на 
придомовых территориях1, а также ме-
тодические рекомендации по измере-
нию уровня шума от автомобильного 
1 Свод правил: СП 51 .13330 .2011 Защита от 

шума . Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 (с изменением) . 2011 . 50 с .
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транспорта1 . Результаты замеров уров-
ней шума показывают, что в городской 
среде основными источниками шума 
являются автомобильный транспорт, 
дорожная сеть, а также природные 
и градостроительные особенности 
территории [2; 7] . Об этой многофак-
торности свидетельствуют и расхож-
дения, возникающие при сравнении 
акустических расчётов в компьютер-
ных программах и фактических пока-
зателей уровней шума [1; 14] .

С точки зрения географа, актуаль-
ный уровень шумового загрязнения в 
городе от автотранспорта может быть 
представлен как результат совместно-
го действия факторов возникновения 
и распространения шума в географи-
чески разнородной пространствен-
ной среде . В практике планирования 
городской среды для моделирования 
уровня шума от автотранспорта ис-
пользуются специальные модули для 
геоинформационных систем – для от-
крытого ПО – OpeNoise (плагин для 
QGis) или программное обеспечение 
CadnaA and SoundPLAN (распростра-
няется на платной основе) . Однако 
использование таких программ часто 
ограничено как технологическими 
возможностями, так и недостаточно-
стью исходных данных для всей ис-
следуемой территории . В связи с этим 
возникает необходимость экспертной 
экспресс-оценки факторов шумового 
загрязнения с целью выделения в го-
роде зон с их однотипным сочетанием . 

Разработка концептуальной модели 
такой оценки, которая могла бы быть 
использована в различных природных 
и градостроительных ситуациях для 
1 ГОСТР 52231–2004 «Внешний шум автомо-

билей в эксплуатации . Допустимые уровни и 
методы измерений» .

выделения зон с однотипным сочета-
нием факторов шумового загрязнения, 
и явилась целью данной работы, в ходе 
которой решались следующие задачи: 

1 . анализ факторов возникновения 
и распространения шума от автотран-
спорта в городской среде; 

2 . определение их значимости; 
3 . выделение предельных и типовых 

ситуаций сочетания различных групп 
выявленных факторов; 

4 . апробация алгоритма на примере 
отдельных территорий в г . Москве .

Факторы возникновения 
и распространения шума от 

автотранспорта в городской среде
Анализ публикаций по тематике шу-

мового загрязнения в отечественной и 
зарубежной литературе позволил вы-
делить 3 основные группы факторов: 
автотранспортные, природные и гра-
достроительные .

Автотранспортные факторы вклю-
чают технические и дорожные осо-
бенности, определяющие как уровень 
шума самого источника, так и шума, 
связанного с перемещением автомо-
биля по проезжей части . Основной 
вклад в уровень шума работающего 
автомобиля вносят звук двигателя и 
система выпуска отработавших га-
зов2, определяемая типом глушителя и 
его исправностью [5] . Существующие 
нормативы3 регламентируют допусти-
мый уровень шума выпускной системы 
двигателей различных видов автотран-

2 Виды, устройство и принципы работы глу-
шителей // ТехАвтоПорт : [сайт] . URL: https://
techautoport .ru/dvigatel/vypusknaya-sistema/
glushitel .html (дата обращения: 10 .03 .2022) .

3 ГОСТР 52231–2004 «Внешний шум автомо-
билей в эксплуатации . Допустимые уровни и 
методы измерений» .
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спорта: легковых автомобилей, автобу-
сов и грузового транспорта . Наиболее 
заметное увеличение уровня шума от 
движущегося автомобиля связано с ис-
пользованием шипованных покрышек 
[7] . При одинаковых интенсивности 
и составе автотранспортного потока 
уровень шума в регионах с устойчивым 
снежным покровом в зимний период 
будет выше, чем в летний .

Технические свойства автодорожно-
го полотна связаны с типом и характе-
ристикой покрытия, по которому дви-
жется транспорт . Чем более гладким 
является дорожное полотно, тем мень-
ше будет уровень шума от автотран-
спорта при прочих равных условиях [7] . 
Уровень шума определяется и интен-
сивностью транспортного потока . Во 
время максимальной загруженности 
автодорог интенсивность транспорт-
ного потока зависит также и от коли-
чества полос движения . Наибольшую 
интенсивность транспортного потока 
имеют автомагистрали вблизи круп-
ных городов и окружные магистрали, 
такие, как МКАД в Москве и КАД в 
Санкт-Петербурге, с 10–12 полосами 
движения . Максимальное шумовое 
воздействие оказывается на жилые 
территории, непосредственно примы-
кающие к подобным магистралям [19] .

Интенсивность транспортного по-
тока для автодорог общественного 
пользования непостоянна, она изме-
няется в зависимости от типа населён-
ного пункта . Рассматриваемые в ли-
тературе временные закономерности 
изменения интенсивности транспорт-
ных потоков [2] позволяют составить 
следующую классификацию ритмов:

− суточный – максимальные вечер-
ние и дневные часы-пик, минимальные 
значения в ночное и дневное время; 

− недельный – максимальная ин-
тенсивность в рабочие дни, минималь-
ная – в выходные;

− сезонный – наиболее характер-
ный для курортных городов: много-
кратное увеличение интенсивности 
транспортных потоков в сезон отпу-
сков, а также симметричное уменьше-
ние транспортных потоков вне сезона; 
в административных и деловых цен-
трах происходит противоположная 
динамика: уменьшение интенсивности 
транспортных потоков в период празд-
ников и отпусков .

Влияние состава транспортного по-
тока на уровень шума определяется про-
центным соотношением легкового, гру-
зового транспорта и автобусов . Уровень 
шума будет усиливаться при увеличе-
нии доли грузового транспорта1 .

Увеличение скорости транспорт-
ного потока приводит к увеличению 
уровня шума [7] . Поскольку скорост-
ной режим на дорогах в пределах насе-
лённых пунктов ограничен 40–60 км/ч, 
то основное увеличение шумового 
воздействия приходится на жилые 
территории, расположенные в непо-
средственной близости от автомаги-
стралей с ограничениями в скорост-
ном режиме 110–130 км/ч .

Режим движения транспортного 
потока является ещё одним фактором 
в увеличении шумовой нагрузки от 
автотранспорта: при неравномерном 
движении автомобиля возникают до-
полнительные шумы, связанные с воз-
растанием уровня шума от двигателя 
при разгоне и возникновением допол-
нительного шума при торможении, при 
срабатывании тормозной системы [4] .
1 ГОСТ Р 52231–2004 «Внешний шум автомо-

билей в эксплуатации . Допустимые уровни и 
методы измерений» .
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Природные (средообразующие) фак-
торы обусловлены, главным образом, 
метеорологическими и ландшафтным 
условиями, определяющими распро-
странение шума и шумопоглощения в 
окружающей среде [12] .

Метеорологические условия опре-
деляются температурой и влажностью 
воздуха, направлением и скоростью 
ветра . Согласно экспериментальным и 
теоретическим расчётам при 00С ско-
рость звука принимают за 331 м/с, но 
при увеличении температуры воздуха 
и влажности скорость звука возраста-
ет [11] . Ветер оказывает значительное 
влияние на перераспределение шумо-
вого воздействия – наибольшее при-
ходится на наветренные относительно 
источника шума территории, в то вре-
мя как подветренные оказываются в 
шумовой «тени» [21] . 

Ландшафтные условия определя-
ются рельефом, характером подсти-
лающей поверхности и типом рас-
тительности . На прямой видимости 
в отсутствии преград происходит 
беспрепятственное распространение 
звуковых волн, холмистый рельеф 
создаёт преграды для прямого распро-
странения . Однако в горных районах 
шумовое воздействие от автодорог 
максимально на прямой видимости 
источника шума . Подстилающая по-
верхность обладает шумопоглощаю-
щими свойствами, оказывая влияние 
на распространение шума . 

Выделяются пористые и гладкие по-
верхности1 . К пористым поверхностям, 
способным поглощать шум, препят-
ствуя его распространению, относятся 
поверхности, занятые свежей пашней, 
1 ГОСТ 31295 .2-2005 «Шум . Затухание зву-

ка при распространении на местности» . 
Межгосударственный стандарт .

травянистой растительностью, покры-
тые мхом или рыхлым снегом . К глад-
ким поверхностям, не оказывающим 
эффекта шумопоглощения, относятся 
мощёные и асфальтовые поверхности, 
поверхности, покрытые льдом, а также 
водная гладь . 

Растительность обладает высокой 
шумопоглощающей способностью по 
отношению к шуму от автотранспор-
та [3] . Шумозащитный эффект при-
дорожных растительных комплексов 
определяется ярусностью, шириной 
придорожной полосы, а также продол-
жительностью облиствленного перио-
да [8; 20] . Максимальный шумозащит-
ный эффект оказывают многоярусные 
вечнозеленые растительные сообще-
ства с кустарничково-моховым или 
травянистым покровом .

Градостроительные факторы рас-
пространения шума имеют строитель-
ную и планировочную составляющие .

Строительные факторы обусловле-
ны типом здания: этажностью и ис-
пользованием шумозащитных строи-
тельных конструкций . 

Этажность зданий напрямую влияет 
на оказываемое шумовое воздействие . 
С высотой уровень шума увеличива-
ется, при этом, в зависимости от рас-
положения здания относительно авто-
дороги и зелёных насаждений, скачок 
в увеличении шума возникает на уров-
не 7–10 этажей [9] . Наибольший шум 
возникает на верхних этажах зданий 
с этажностью более 16–18, поскольку 
на прямой видимости оказываются 
различные участки автодорог с движу-
щимся автотранспортом [15] .

Шумозащитные свойства строи-
тельных конструкций обусловлены 
применением материалов, облада-
ющих эффектом шумоподавления, 
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а также использованием в оконных 
проёмах конструкций многослойного 
стеклопакета . Хорошим шумоподав-
ляющим барьером служат широко ис-
пользуемые в настоящее время засте-
клённые балконы и лоджии [6] . 

Факторы, связанные с планиро-
вочными решениями1, определяются 
плотностью и конфигурацией жилой 
застройки и наличием зданий или 
сооружений, выполняющих шумо-
защитные функции [16] . Увеличение 
плотности застройки на территории 
уменьшает оказываемое шумовое воз-
действие на территорию в целом . При 
этом здания башенного типа в наи-
меньшей степени влияют на умень-
шение уровня шума внутри жилого 
квартала . Особая роль в уменьшении 
шума связана с наличием древесной 
растительности на внутри дворовых 
территориях, полностью скрывающие 
здания . Такой шумоподавляющий эф-
фект наиболее ярко проявляется при 
4–5-этажном строительстве и фикси-
руется внутри так называемых хру-
щёвских пятиэтажек [9] . К объектам, 
выполняющим шумозащитную функ-
цию, можно отнести: шумозащитные 
экраны, лесозащитные полосы, а так-
же расположенные вдоль автомобиль-
ных дорог здания и сооружения . При 
расположении здания вдоль автомаги-
страли происходит значительная диф-
ференциация шумового воздействия . 
На фронтальную часть, обращённую к 
автодороге, будет оказываться основ-
ное воздействие, в то время как проти-
воположная окажется в шумовой тени 
[10] .

1 ОДМ 218 .2 .013-2011 . Методические реко-
мендации по защите от транспортного шума 
территорий, прилегающих к автомобиль-
ным дорогам .

Анализ проявления всех групп фак-
торов показывает, что значительное 
шумовое воздействие от автотран-
спорта оказывается на прилегающие 
к автотрассам жилые территории, гра-
ничащие с открытыми поверхностями 
(водные объекты, заасфальтирован-
ные или скальные территории), при 
этом максимальный уровень шума 
фиксируется со стороны автотрассы 
на верхних этажах многоэтажных зда-
ний, расположенных вдоль скорост-
ных автомагистралей с интенсивным 
неравномерным потоком грузового 
транспорта .

Балльная оценка факторов 
формирования шумового 

загрязнения
Оценка вклада каждого из факто-

ров в уровень шумового загрязнения 
(Influence – INF) рассчитывается ис-
ходя из его встречаемости в пределах 
города и опасности . Величина воздей-
ствия фактора прямо пропорциональ-
на встречаемости (V) и опасности (D), 
т . е . в общем случае:

INF =V ∙ D

В данном исследовании, носящем 
оценочный характер, встречаемость и 
опасность измеряются в баллах и при-
нимают целые значения . Для частоты 
встречаемости предлагается следую-
щая шкала значений: 0 – отсутствие; 1 – 
минимальная; 2 – средняя, 3 – макси-
мальная . 

Опасность может принимать как 
положительные, если фактор увели-
чивает шумовое воздействие, так и от-
рицательные значения – если фактор 
препятствует шумовому воздействию . 
Модуль данного показателя имеет 
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шкалу, характеризующую эффект от 
проявления рассматриваемого факто-
ра, знак (±) определяет направление 
влияния фактора: 0 – нет проявле-
ния,(±1) – незначительное проявление, 
(±2) – средне значимое, (±3) – наибо-
лее значимое . 

Группа автотранспортных факторов 
увеличивает шумовое воздействие, 
поэтому показатель опасности этих 
факторов имеет положительные зна-
чения, а нулевое значение определя-
ется при отсутствии автотранспорта 
или в тех случаях, когда поток авто-
транспорта остановился и выключен 
двигатель . Оценка значений опасности 
для факторов этой группы сопостави-
ма с изменением уровня шума при их 
проявлении . Опираясь на величины 

изменения уровня шума1, к незначи-
тельным факторам (1 балл) можно 
отнести увеличение уровня шума от 
источника до 5 дБА, 2 балла – от 5 до 
10 дБА, 3 балла более 10 дБА . 

Таким образом, в целом для группы 
автотранспортных факторов воздей-
ствие (INFauto) определяется как:

11 
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где: V�, D� – показатели встречаемости и опасности для каждого i фактора 

(табл. 1).  

Таблица 1 / Table 1  

Воздействие автотранспортных факторов на уровень шума / The 
impact of motor transport factors on noise level 

Фактор 
i 

Уровень шума 
Величина воздействия при 
максимальном негативном 
проявлении в городе, балл 

Min Max 
Встречае

мость 
Vi 

Опасност
ь 
Di 

Воздейств
ие 

INFavtoi 
Интенсивность 
транспортного 
потока 

невысокая высокая 3 3 9 

Состав 
транспортного 

легковые 
автомобили 

грузовые 
автомобили 3 2 6 

 
8 ГОСТ Р 52231–2004 «Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые 
уровни и методы измерений». 

где: Vi, Di – показатели встречаемо-
сти и опасности для каждого i фактора 
(табл . 1) .

1 ГОСТ Р 52231–2004 «Внешний шум автомо-
билей в эксплуатации . Допустимые уровни и 
методы измерений» .
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Воздействие автотранспортных факторов на уровень шума / The impact of motor 
transport factors on noise level

Фактор
i

Уровень шума Величина воздействия при максимальном 
негативном проявлении в городе, балл

Min Max
Встречае-

мость
Vi

Опасность
Di

Воздействие
INFavtoi

Интенсивность транс-
портного потока невысокая высокая 3 3 9

Состав транспортного 
потока

легковые 
автомобили

грузовые 
автомобили 3 2 6

Скорость потока 
км/ч

40–60 (огра-
ничения для 
населённых 

пунктов)

110–130 (огра-
ничения для 

автомагистра-
лей)

3 2 6

Равномерность дви-
жения транспортного 
потока

равномерное неравномерное 3 1 3

Система шумоподав-
ления (глушитель) резонансная прямоточная 1 3 3

Покрышки 

мягкие
нешипованные,

неглубокий 
протектор

жёсткие, ши-
пованные, 

глубокий про-
тектор

2 1 2

Покрытие дорожного 
полотна гладкое ребристое 1 1 1

Источник: составлено авторами
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Анализ факторов, связанных с ис-
точником шума (автотранспортом), 
показывает, что наибольшее шумовое 
воздействие оказывается интенсив-
ным потоком грузового транспорта на 
шипованной резине, движущимся не-
равномерно . При той же интенсивно-
сти и скорости движения равномерно 
движущийся поток легковых автомо-
билей на нешипованной резине оказы-
вает меньшее воздействие .

Аналогично автотранспортным 
(1) определяется воздействие для 
групп природных (INFnature) и гра-
достроительных (INFurban) факторов 
(табл . 2–3) .

Группа природных факторов опре-
деляет распространение шума от ис-
точника воздействия . Следовательно, 
в этой группе проявление фактора 

может как способствовать его распро-
странению – иметь положительные 
значения, так и препятствовать – иметь 
отрицательные значения (табл . 2) .

Аналогично природным группа гра-
достроительных факторов определя-
ет шумозащитные условия, которые 
способствуют (положительные значе-
ния) или препятствуют (отрицатель-
ные значения) шумовому воздействию 
(табл . 3) .

Суммарное воздействие факторов 
(INFsum) определяется, как: 

INFsum = INFavto + INFnature + INFurban (2)

При наихудших условиях проявле-
ния автотранспортных, природных 
и градостроительных факторов в от-
сутствии шумозащитных объектов 

Таблица 2 /Table 2

Роль природных факторов в распространении шума от автотранспорта / The role of 
natural factors in the propagation of noise from automobiles

Фактор

Распространение шума Воздействие в окружающей среде 
(балл)

Min Max
Встречае-

мость
Vi

Опасность
Di

Воздей-
ствие

INFnaturei

Подстилающая 
поверхность

Кустарничково-
травянистый 

покров

Водная гладь, 
скальные породы 2 ±3 ±6

Рельеф Холмистая 
территория

Участок с прямой 
видимостью 2 ±2 ±4

Температура Низкие 
температуры

Высокие 
температуры 3 ±1 ±3

Влажность Сухой воздух Влажный воздух 2 ±1 ±2
Осадки (снег, 
дождь) Снег (пушистый) Дождь 2 ±1 ±2

Растительность 
(древесно-
кустарниковая)

Многоярусные 
вечнозеленые лес-

ные сообщества

Отсутствие рас-
тительности

Гладкоствольные 
леса (без подроста 

и подлеска)

2 ±1 ±2

Источник: составлено авторами
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показатель суммарного воздействия 
INFsum=66, при тех же проявле-
ниях автотранспортных факторов, 
но благоприятных градостроитель-
ных и природных – INFsum=(-20) . 
Следовательно, возможный разброс 
значений воздействий при интенсив-
ном неравномерном потоке грузового 
автотранспорта составляет 86 баллов, 
что позволяет проводить дифферен-
циацию территорий по роли факторов 
с применением пространственного 
анализа и предложением комплекса 
мероприятий по улучшению ситуации .

Апробация предложенного 
алгоритма оценки

Предложенный алгоритм исполь-
зован для сравнения факторов, фор-
мирующих уровень шума на тер-
риториях, расположенных вдоль 
одной магистрали, в данном случае 

Московской кольцевой автомобиль-
ной дороги (МКАД) . Это позволяет 
принять наиболее очевидные по про-
явлению автотранспортные факторы 
равными и не рассматривать их при 
проведении сравнительной оценки . 
Для базовой оценки шумового воз-
действия, связанного с движущимся 
автотранспортным потоком по МКАД, 
взята гипотетическая территория, 
прилегающая к трассе, для которой все 
анализируемые факторы имеют макси-
мальное проявление, а также 4 реаль-
ных ситуации (рис . 1) . 

Согласно карте шумового загрязне-
ния1, составленной на основе расчёт-
ных данных, уровень шума на всех рас-
сматриваемых участках территории 
превышает ПДУ в 55 дБА . Применение 

1 Экологический атлас Москвы / рук . проек-
та И . Н . Ильина . М .: ГУП НИИПИ Генплана 
г . Москвы, 2000 . 96 с .

Таблица 3 / Table 3

Роль градостроительных факторов в распространении шума / The role of urban 
factors in the noise propagation

Фактор

Шумовое воздействие Оценка шумозащитных условий 
(балл)

Min Max
Встреча- 

емость
Vi

Опас-
ность

Di

Воздействие
INFurbani

Этажность Первые этажи 
зданий

Верхние этажи 
зданий 3 ±2 ±6

Ориентация здания 
по отношению к ав-
тодороге

Тыловая сто-
рона (задний 

фасад)

Фронтальная 
сторона (перед-

ний фасад)
3 ±3 ±9

Шумопоглощающие
строительные кон-
струкции

Используются Не используются 2 -2 -4

Плотность застройки Высокая Низкая 1 ±2 ±2
Растительность вну-
тридворовая Наличие Отсутствие 2 -2 -4

Шумозащитные объ-
екты Наличие Отсутствие 2 -3 -6

Источник: составлено авторами
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предложенной методики оценки фак-
торов позволяет соотносить участки 
территорий по масштабу оказываемо-
го шумового воздействия, а также вы-
явить необходимость в формировании 

дополнительных условий для увеличе-
ния или уменьшения роли факторов . 
Расчётные оценки проявления при-
родных и градостроительных факто-
ров представлены в табл . 4 .

Таблица 4 / Table 4

Расчёт суммарного воздействия факторов, определяющих уровень шума / 
Calculation of the total impact of factors determining the noise level

Фактор

МКАД, 
условная 

территория 
(гипотетиче-

ски)

МКАД, 
Балашиха
ЖК» Штаб 
квартира»

(А)

МКАД,
ЖК «Восточ-
ный ветер»

(Б)

МКАД,
ЖК «Стреш-

нево»
(В)

МКАД, 49 км
пос. Мещер-

ский
(Г)

Подстилающая 
поверхность 6 6 0 6 -6

Рельеф 4 0 0 4 0

Растительность 
(древесно-кустар-
никовая)

2 2 2 -2 -2

Этажность 6 6 6 6 0

Ориентация здания 
по отношению к 
автодороге

9 9 9 9 9

Плотность застройки -2 2 2 2 -2

15 
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Рис. 1 / Fig. 1. Анализируемые ситуации по проявлению факторов шумового 

воздействия / Situations demonstrating the noise impact factors 

Источник: фото авторов 
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территории превышает ПДУ в 55 дБА. Применение предложенной 

методики оценки факторов позволяет соотносить участки территорий по 

масштабу оказываемого шумового воздействия, а также выявить 

необходимость в формировании дополнительных условий для увеличения 

 
9 Экологический атлас Москвы / рук. проекта И. Н. Ильина. М.: ГУП НИИПИ Генплана 
г. Москвы, 2000. 96 с. 
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Источник: фото авторов
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Фактор

МКАД, 
условная 

территория 
(гипотетиче-

ски)

МКАД, 
Балашиха
ЖК» Штаб 
квартира»

(А)

МКАД,
ЖК «Восточ-
ный ветер»

(Б)

МКАД,
ЖК «Стреш-

нево»
(В)

МКАД, 49 км
пос. Мещер-

ский
(Г)

Растительность 
внутридворовая -4 0 -4 -4 -4

Шумозащитные 
объекты -6 0 -6 -6 -6

Суммарное воздей-
ствие факторов 15 25 9 15 -11

Источник: составлено авторами

Наихудшая ситуация складывается 
на территории ЖК «Штаб-квартира» . 
В этом комплексе проявляются прак-
тически все факторы, способствующие 
увеличению распространения шума, в 
то время как факторы, уменьшающие 
и препятствующие воздействию, не 
присутствуют . Суммарное воздействие 
факторов для этой территории в 1,5 раза 
превосходит гипотетическую ситуацию . 
Следовательно, потенциал природных и 
защитных факторов полностью не реа-
лизован, что позволяет изменить про-
явление факторов и увеличить их роль 
в уменьшении шумового воздействия . 
Противоположная картина складывает-
ся в пос . Мещерский, примыкающем к 
МКАД на 49 км . На территории посёлка 
проявляется комплекс факторов, пре-
пятствующих распространения шума, 
и, следовательно, уменьшающих его 
воздействия . Отрицательное суммар-
ное воздействие факторов указывает на 
наличие определённого резерва в шумо-
защите по отношению к оказываемому 
воздействию .

Заключение
Исследования показали, что шумо-

вое загрязнение в каждой конкретной 
точке городской среды определяется в 

ходе совместного действия автотран-
спортных, природных и градострои-
тельных факторов, каждый из которых 
может иметь разную интенсивность . 
По-видимому, из всех индикаторов 
комфортности городской среды уро-
вень шумового загрязнения – наи-
более динамичен и изменчив в про-
странстве, поэтому его компьютерное 
моделирование даже при условии 
большого числа измерений может не 
давать репрезентативных результатов . 

В этих условиях важную роль играет 
аналитическая оценка вклада каждого 
из факторов – его суммарного влия-
ния, которое прямо пропорциональ-
но его встречаемости и опасности . 
Понимание роли каждого из факторов 
даёт ответ на вопросы о возможных 
средствах борьбы с шумовым воздей-
ствием в городской черте . 

Так, в ходе анализа реальных ситу-
аций в природной и городской средах 
установлено, что природные и гра-
достроительные факторы могут как 
увеличивать, так и снижать шумовое 
воздействие, а значения опасности 
фактора принимать отрицательные 
значения, компенсируя тем самым не-
благоприятное воздействие автотран-
спортных факторов . 

Окончание табл. 4
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Применение разработанной оцен-
ки демонстрирует, что недостаточное 
использование возможностей сниже-
ния шума при проектировании жилых 
кварталов на территориях, прилега-
ющих к крупным автомагистралям, 
делает реальную ситуацию шумового 
загрязнения ещё более неблагоприят-
ной, чем она определяется воздействи-
ем автотранспортных факторов . 

Предложенная модель может быть 
использована для экспресс-оценки 
факторов шумового воздействия при 
отсутствии большого массива измере-
ний уровня шума, а также для опреде-
ления направлений снижения вклада 
тех или иных факторов в шумовое за-
грязнение в конкретных точках и зо-
нах городов . 

Статья поступила в редакцию 17.12.2021
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covid-19 и ЭколоГичеСкая обСтановка в приморСком крае

Лозовская С. А., Степанько Н. Г., Изергина Е. В.

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 
690041, г. Владивосток, ул. Радио, д. 7, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ заболеваемости и смертности населения Приморского края от COVID-19 и 
выявление связи с экологическими факторами, характерными для данной территории. 
Анализ современного состояния заболеваемости COVID-19 в крае позволяет выявить 
«горячие точки» заболеваемости, а также наличие или отсутствие влияния на уровень 
заболеваемости отдельных, характерных для исследуемой территории составляющих 
экологической ситуации.
Процедура  и  методы. Авторами проанализирована статистическая информация по за-
болеваемости и смертности населения от COVID-19 помесячно в течение 2020–2021 гг. 
и в разрезе муниципальных районов (МР) и городских образований (ГО); изучены по-
казатели смертности населения Приморского края по отдельным классам заболеваний и 
нозоформам в период предпандемии и начале пандемии. Выявлены основные факторы 
экологического неблагополучия на территории Приморского края и динамика отдельных 
загрязняющих соединений в выбросах в атмосферу; рассмотрена экономическая состав-
ляющая, влияющая на экологическую ситуацию. Проанализированы связи показателей 
заболеваемости и смертности населения от COVID-19 в начале пандемии с экологической 
ситуацией в отдельных районах края. Использованы сравнительно-аналитический, срав-
нительно-географический, картографический и графический методы, метод статисти-
ческого анализа. Для получения интегрального экологического показателя из n-ого ко-
личества показателей, измеряемых в разных единицах, использован метод определения 
координаты (показателя) в n-мерном Евклидовом пространстве.1

Результаты. Показатели заболеваемости COVID-19 в Приморском крае возрастали с на-
чала 2020 г. и имели 2 пика роста. В 2021 г. они продолжали увеличиваться, но люди, 
по-видимому, болели в более лёгкой форме, и летальность от COVID-19 в 2021 г. не пре-
вышает показатели 2020 г. Заболеваемость населения новой коронавирусной инфекцией 
в 2020 г. значительно различалась по районам края. В 2020 г. наблюдалось повышение 
смертности по сравнению с 2019 г. по ряду неинфекционных заболеваний. Обострение 
хронических соматических заболеваний населения отягощало протекание COVID-19 
в крае, что, в свою очередь, свидетельствует о влиянии пандемии на эти заболевания. 
Рассмотрены основные направления негативного воздействия хозяйственной деятельно-
сти в регионах края на здоровье населения. Экологическое состояние рассматриваемой 
территории в течение многих лет остаётся неблагополучным из-за роста числа автомо-
билей, их неудовлетворительного технического состояния и низкого качества топлива. 
Сопоставляя данные загрязнения окружающей среды в районах Приморского края в 
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2020 г. с заболеваемостью и летальностью COVID-19 можно отметить, что однозначно-
прямой зависимости между ними в крае пока не обнаружено. Однако в районах и го-
родах с неблагоприятной экологической ситуацией уровень заболеваемости населения 
COVID-19 был выше. Экологические факторы, влияя на иммунитет человека, повышают 
восприимчивость населения к различным заболеваниям. 
Теоретическая  и/или  практическая  значимость. Результаты исследования позволяют 
оценить некоторые медико-географические и эпидемические особенности возникнове-
ния и развития пандемии на отдельных территориях регионального и локального уров-
ней; определить и выделить «горячие точки» заболеваемости населения Приморского 
края в разрезе районов и городов; выявить некоторые связи между заболеваемостью и 
окружающей средой. И хотя чёткой прямой зависимости между экологией и заболевае-
мостью пока не прослеживается, связь между отдельными составляющими экологиче-
ского состояния территории и уровнями заболеваемости и летальности очевидна. Она 
отмечена, в основном, в городах и районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, что 
повышает уровень восприимчивости организма человека к новому вирусу. Данный факт 
является рекомендацией для управленческих структур по ужесточению требований и кон-
троля очистки атмосферных выбросов, а также технических требований к автотранспор-
ту. Проведённое исследование и полученные результаты по Приморскому краю важны 
для дальнейших теоретических разработок и подходов к изучению причин возникновения 
и развития пандемии; её связи с различными факторами окружающей природной среды.

Ключевые слова: Приморский край, города и районы, COVID-19, заболеваемость, леталь-
ность, экологическое состояние, загрязнение
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covid-19 and environmental situation in primorsKy Krai

S. Lozovskaya, N. Stepanko, E. Izergina
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ul. Radio 7, Vladivostok 690041, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of this work is to analyze the incidence and mortality of the population of 
Primorsky Krai from COVID-19 and to identify its relationship with environmental factors char-
acteristic of this territory. Analysis of the current state of the incidence of COVID-19 in the 
region allows one to identify “hot spots” of incidence, as well as the presence or absence of 
influence on the level of incidence of individual components of the environmental situation 
characteristic of the area under study.
Methodology. We analyze the statistical information about the incidence and mortality of the 
population from COVID-19 on a monthly basis during 2020–2021 and in the context of mu-
nicipal districts and urban entities; the mortality rates of the population of Primorsky Krai for 
certain classes of diseases and nosological forms during the pre-pandemic period and the be-
ginning of the pandemic are studied. The main factors of ecological trouble on the territory 
of Primorsky Krai and the dynamics of individual polluting compounds in emissions into the 
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atmosphere are identified; the economic component affecting the ecological situation is consid-
ered. Relationships between the morbidity and mortality rates of the population from COVID-19 
at the beginning of the pandemic and the environmental situation in certain regions of the region 
are analyzed. Use is made of comparative-analytical, comparative-geographical, cartographic 
and graphical methods, as well as of the statistical analysis. To obtain an integral environmental 
indicator from the nth number of indicators measured in different units, the method for deter-
mining the coordinate (indicator) in the n-dimensional Euclidean space is used.
Results. The incidence of COVID-19 in Primorsky Krai has been increasing since the beginning of 
2020 and has had two peaks. They continued to increase in 2021, but people seem to be getting 
sicker in a milder form and the fatality rate from COVID-19 in 2021 does not exceed the figures 
for 2020. The incidence of COVID-19 in 2020 varied significantly from region to region. In 2020, 
there was also an increase in mortality compared to 2019 for a number of non-communicable 
diseases. The exacerbation of chronic somatic diseases of the population aggravated the course 
of COVID-19 in the region, which, in turn, indicates the impact of the pandemic on these diseases. 
The main directions of the negative impact of economic activity in the regions of Primorsky Krai 
on the health of the population are considered. The ecological state of the territory under consid-
eration has remained unfavorable for many years due to the increase in the number of cars, their 
unsatisfactory technical condition and low quality of fuel. Comparing the data on environmental 
pollution in the regions of Primorsky Krai in 2020 with the incidence and mortality of COVID-19, it 
can be noted that no direct relationship between them has yet been found. However, in areas and 
cities with an unfavorable environmental situation, the incidence of COVID-19 was higher. At the 
same time, it should be noted that environmental factors, affecting human immunity, increase the 
susceptibility of the population to various diseases. During this period, all medical institutions in 
the region worked with great stress, and many small businesses were closed. The impact of the 
pandemic on certain sectors of the economy of Primirsky Krai, for example, tourism, recreation, 
and service sector can be traced quite clearly in these years.
Research implications. The results of the study are of theoretical and practical importance, be-
cause they make it possible to assess some medical-geographical and epidemic features of the 
emergence and development of the COVID-19 pandemic in certain areas at regional and local 
levels, to identify and highlight the “hot spots” of the incidence of the population of Primorsky 
Krai in the context of districts and cities, and reveal some links between morbidity and the en-
vironment. Although a clear direct relationship between ecology and morbidity has not yet been 
traced, the relationship between the individual components of the ecological state of the terri-
tory and the levels of morbidity and mortality is obvious. It is noted mainly in cities and areas 
with high levels of air pollution, which increases the level of susceptibility of the human body to 
COVID-19. This fact is a recommendation for management structures to tighten the requirements 
and control of the purification of atmospheric emissions, as well as technical requirements for 
vehicles. The conducted research and the results obtained for Primorsky Krai are important for 
further theoretical developments and approaches to studying the causes of the emergence and 
development of a pandemic and its relationship with various environmental factors.

Keywords: Primorsky Krai, cities and regions, COVID-19, morbidity, mortality, ecological state, 
pollution
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Введение
Изменение окружающей среды, по-

тепление климата, увеличение плот-
ности населения, высокая миграци-
онная активность и другие факторы 
провоцируют появление и распро-
странение новых инфекций по всему 
миру [6] . COVID-19 можно отнести к 
социальным заболеваниям, таким, как 
ВИЧ (HIV-infection), СПИД (AIDS – 
Acguired Immunity Deficit Syndrome) 
[4] . Наиболее распространёнными 
клиническими проявлениями но-
вой инфекции являются: пневмония 
(вирусное диффузное альвеолярное 
повреждение с микроангиопатией), 
у 3–4% пациентов зарегистрирова-
но развитие острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС), у части 
больных развивается гиперкоагуляци-
онный синдром с тромбозами и тром-
боэмболиями, поражаются также дру-
гие органы и системы (ЦНС, миокард, 
почки, печень, желудочно-кишечный 
тракт, эндокринная и иммунная систе-
мы) [3; 4] .

Эпидемия, вызванная вирусом 
SARS-CoV-2, возникла осенью 2019 г . в 
КНР и быстро переросла в пандемию . 
Пандемия COVID-19 – частный случай 
проблемы новых и возвращающихся 
инфекций (emerging and reemerging 
infections) . Процесс проникновения 
возбудителей вирусных инфекций в 
популяцию людей от животных проис-
ходил на протяжении, по крайней мере, 
10 000 лет и будет продолжаться даль-
ше [5] . Возникающие новые инфекции 
зоонозного происхождения, подобные 
COVID-19, пандемии гриппа и др . слу-
жат причиной непредсказуемых эпи-
демических катаклизмов с тяжёлыми 
последствиями . Необходимо развёр-
тывание на национальном и между-

народном уровнях мощной системы 
мониторинга вирусных популяций в 
различных экосистемах, направленной 
на минимизацию последствий чрез-
вычайных ситуаций, возникающих 
в связи с пандемиями [5] . Мир начал 
кардинально меняться ещё до начала 
пандемии . Эпидемия коронавируса 
лишь проявила и выставила происхо-
дящие процессы на всеобщее обозре-
ние . Нынешняя эпидемия, по мнению 
специалистов, – это экологически об-
условленная проблема . Природа ещё 
раз напомнила о важности бережного 
к ней отношения и её непрерывного 
изучения [4] . 

Человек не смог приспособить-
ся к изменениям окружающей сре-
ды, которые сам спровоцировал . 
Распространение коронавируса по 
планете наглядно продемонстриро-
вало плюсы и минусы глобализации . 
ООН, многие российские и иностран-
ные учёные полагают, что причиной 
участившихся зоонозных заболеваний 
становится деятельность самого че-
ловека на земле – изменение климата, 
нарушение экологического баланса 
вследствие экстенсивного земледелия, 
загрязнение окружающей среды и 
вырубка лесов . Коронавирусная пан-
демия – один из примеров того, как 
вмешательство человека в природные 
процессы угрожает не только здоро-
вью людей, но и стабильности миро-
вой экономики в целом [4] . Уже сей-
час в отдельных отраслях отмечается 
снижение деловой активности . Так, 
например, в Приморском крае в 2020 г . 
произошёл серьёзный спад туристиче-
ской и рекреационной деятельностей, 
обусловленный ограничениями в свя-
зи с неблагополучной эпидемиологи-
ческой ситуацией в мире и в России .
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Эксперты ООН считают, что чело-
вечеству необходимо принять срочные 
меры, чтобы снизить риски будущих 
зоонозных пандемий, угрожающих 
самому человечеству . Разрушение 
окружающей среды не только наносит 
прямой ущерб экологии и ускоряет 
климат-кризис, но и начинает ряд си-
стемных изменений . Пандемия застав-
ляет выбирать между экономикой и 
экологией [4; 5] . 

Данные о числе заболевших и умер-
ших от COVID-19 сегодня собираются 
всеми странами в оперативном режи-
ме и становятся быстро доступными в 
интернете всем желающим . При этом 
мы не знаем, как конкретно собира-
ются приводимые данные . Показатели, 
которые мы можем анализировать, 
зависят от того, с какой полнотой 
выявляются случаи инфицирования 
COVID-19, как они диагностируются, 
как при определении причины смер-
ти устанавливается, что смерть про-
изошла именно от COVID-19, а не от 
других причин . Тем не менее откры-
тые данные об эпидемии крайне важ-
ны для контроля над заболеванием и 
для информирования населения . Эти 
данные собираются с целью глобаль-
ного наблюдения за эпидемией . Они 
используются как исследователями и 
правительствами для анализа эпиде-
мии и моделирования её дальнейшего 
развития, так и средствами массовой 
информации [2] .

Данное исследование выполнено 
на основе анализа официальных ста-
тистических данных ФСГС ТО ФС 
ГС по Приморскому краю и данных 
Приморского краевого медицинско-
го информационно-аналитического 
центра (МИАЦ) . Для изучения и ана-
лиза сложившейся эколого-эпидеми-

ологической ситуации рассмотрены 
основные направления негативного 
воздействия хозяйственной деятель-
ности и экологическая ситуация в 
крае . Исследование проводились на 
основе медико-географических и эпи-
демиологических методов . В работе 
использовались также сравнительно-
аналитический, сравнительно-геогра-
фический, картографический и графи-
ческий методы, метод статистического 
анализа . Для получения интегрально-
го экологического показателя из n-ого 
количества показателей, измеряемых 
в разных единицах, применялся метод 
определения координаты (показателя) 
в n-мерном Евклидовом простран-
стве [1] .

Влияние COVID-19 и экологической 
обстановки на здоровье жителей 

Приморского края
Пандемия COVID-19 затронула все 

регионы России . Для быстрой и успеш-
ной борьбы с коронавирусной инфек-
цией и преодоления её последствий 
необходимо углублённое изучение 
особенностей её развития в различ-
ных регионах и выявление возмож-
ных факторов среды, формирующих 
её течение на различных территориях . 
Важно знать общее число инфициро-
ванных людей по регионам, их динами-
ку во времени и зависимость от факто-
ров окружающей среды . Необходимо 
фиксировать летальность отдельных 
групп населения и как она зависит от 
возраста и от пола заболевших . А так-
же – как изменится общая смертность 
населения вследствие вспыхнувшей 
эпидемии и сколько дополнительных 
смертей она принесёт; как это повлия-
ет на тренды смертности и продолжи-
тельности жизни [3] .
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Информация о первых случаях ин-
фицирования населения COVID-19 в 
Приморском крае относится к концу 
марта 2020 г . (рис . 1А) . Пик заболевае-
мости COVID-19 наблюдался в 2020 г . 
в осенне-зимний период (с ноября по 
январь месяц) со значительным сниже-
нием (почти до 0) в апреле-мае 2021 г . 
Затем с июля по октябрь наблюдался 
новый подъём заболеваемости до зна-

чений пика 2020 г . и резким всплеском 
в ноябре месяце . Это, возможно, свя-
зано с появлением новых штаммов ко-
ронавируса . Например, штамм «оми-
крон» подстраивается под популяцию, 
но более смертельным не становится . 
Заболеваемость росла, но люди болели 
в более лёгкой форме, и летальность от 
COVID-19 в 2021 г . не превышала по-
казатели 2020 г . (рис . 1Б) .

10 

       

                 А.                                                                                   Б. 

Рис. 1 / Fig. 1. Динамика заболеваемости COVID-19 (А) и летальности от COVID-19 (Б) 
населения Приморского края по месяцам за 2020 и 2021 гг. (на 10 000 населения) / 
Dynamics of (A) the incidence of COVID-19 and (B) mortality from COVID-19 of the 

population of Primorsky Krai by months for 2020 and 2021 (per 10,000 population) 

Источник: составлено С. А. Лозовской по: Основные показатели медицинского 
обслуживания населения Приморского края за 2020 год. Владивосток: МИАЦ, 2021. 24 с. 
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Пандемия COVID-19 не остановила 
рост неинфекционных заболеваний 
(НИЗ) . С начала пандемии (май 2020 г .) 
в России начала фиксироваться из-
быточная смертность населения, 40% 
которой формировали НИЗ, а 60% – 
инфекционные заболевания, включая 
COVID-19 как основную или ухудша-
ющую основное заболевание причину 
смерти [7] . Противоэпидемическая 
переориентация систем здравоохране-
ния оказала значительное отрицатель-
ное влияние на здоровье пациентов 
с НИЗ . До 2020 г . в структуре смерт-

ности россиян I место принадлежало 
болезням системы кровообращения 
(БСК) – 46,2%, II – злокачественным 
новообразованиям (ЗНО) . На III ме-
сте – болезни эндокринной системы 
(БЭС) и органов дыхания (БОД) . 

В 2020 г . основные потери от пре-
ждевременной смерти от НИЗ были 
связаны с БСК (на 6,6% выше анало-
гичного показателя 2019 г .) и ЗНО . В 
условиях повышенного внимания к 
коронавирусу и снижения количества 
профилактических осмотров стала ак-
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туальной угроза роста онкологических 
заболеваний . 

Приведённые выше показатели забо-
леваемости значительно различались 
по регионам . Так, в Приморском крае 
в 2020 г . на фоне стабильной ситуации 
по инфекционным заболеваниям по 

сравнению с 2019 г . (так называемый 
период «предпандемии») повысилась 
заболеваемость по ряду НИЗ (табл . 1 .), 
что, возможно, свидетельствует о вли-
янии пандемии на эти заболевания, а 
именно – ухудшении показателей при-
чин смерти по основным болезням .

Таблица 1 / Table 1

Рост смертности населения Приморского края по отдельным классам заболеваний 
и нозоформ в период предпандемии и начала пандемии (2019–2020 гг.) / Growth 
in mortality of the population of Primorsky Krai for certain classes of diseases and 
nosoforms during the pre-pandemic and the beginning of the pandemic (2019 – 2020).

Причины смерти (число умерших на 100 000 чел .) 2019 2020
Всего умерших от всех причин 1 356,5 1 528,3
От инфекционных и паразитарных болезней 31,3 26,9
От новообразований 246,7 235,2

– от злокачественных новообразований 243,1 230,6
От болезней эндокринной системы, расстройства питания, 
нарушения обмена веществ и иммунитета 15,3 18,1

– от сахарного диабета 15,0 17,8
От болезней органов кровообращения 669,7 755,8

– от острого инфаркта миокарда (включая повторный) 73,8 87,6
– от сосудистых поражений мозга 208,8 224,5

От болезней органов дыхания 61,0 80,6
– от пневмонии (все формы) 45,3 66,2

От болезней органов пищеварения 88,2 96,0
– от язвенной болезни желудка 7,7 8,5

От внешних причин 110,0 112,5
– от самоубийства 1,5 16,6

Источник: Основные показатели медицинского обслуживания населения 
Приморского края за 2020 год . Владивосток, 2021 . 24 с .

В 2020 г . показатель заболеваемо-
сти населения COVID-19 значительно 
колебался по районам Приморского 
края (рис . 2А) . Высокие показатели 
отмечались в городах: Владивосток, 
Арсеньев, Дальнегорск, Спасск- 
Дальний, Уссурийск и в районах: 
Пожарском, Спасском, Хасанском и 
Лазовском . Высокая летальность забо-
левания наблюдалась среди населения 

в городах края (рис . 2Б) . Самые высо-
кие показатели отмечены в г . Спасск-
Дальний . Это, возможно, связано как 
со скученностью населения в городах 
и недостатками в диагностике заболе-
вания, так и с особенностями экологии 
данных территорий . 

Экологическое состояние террито-
рии формируют существующая терри-
ториально-хозяйственная структура и 
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природоохранная политика, направ-
ленная на охрану окружающей среды 
и рациональное природопользование 
[9] . Для Приморского края основными 
негативно воздействующими направ-
лениями являются загрязнение воды и 
воздуха . 

Несмотря на то, что за последние 
годы промышленные выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу сокра-
тились (в результате общего снижения 
темпов производства, а также за счёт 
частичной модернизации и рекон-
струкции очистных сооружений) эко-
логическое состояние рассматривае-
мой территории в течение многих лет 
остаётся неблагополучным . 

В рассматриваемый период вре-
мени это происходит, в основном, 
из-за роста числа автомобилей, их не-
удовлетворительного технического со-
стояния и низкого качества топлива 
(рис . 3) . Транспортный комплекс так-
же является источником загрязнения 
почв, сброса сточных вод, твёрдых 
отходов, шума, вибраций, электромаг-
нитного загрязнения; кроме того, от-

чуждаются значительные площади под 
дороги, аэродромы и др . На первом ме-
сте по негативному влиянию на среду 
находится автомобильный транспорт 
(с бензиновыми и дизельными двига-
телями) и транспорт нефтепродуктов 
(трубопроводный и нефтеналивной) . 
Основными загрязняющими веще-
ствами при эксплуатации автотран-
спортных средств являются выхлопные 
газы (один из наиболее опасных – 
оксид углерода), нефтепродукты при 
их испарении, пыль, продукты исти-
рания шин . От автомобилей в атмос-
ферный воздух поступает до 300 за-
грязняющих химических веществ и 
соединений .

Наибольшие объёмы выбросов ос-
новных загрязняющих соединений в 
атмосферу в Приморье приходятся 
на 2020 г ., когда были зафиксирова-
ны первые больные COVID-19 . Среди 
жидких и газообразных веществ наи-
большее количество выбросов от сжи-
гания топлива приходится на диоксид 
серы . Он выделяется в атмосферу в 
основном в результате работы тепло-
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Рис. 2 / Fig. 2. Заболеваемость (A) и смертность (Б) от COVID-19 по районам 
Приморского края в 2020 г. (на 10000 населения) / (A) Incidence and (B) mortality from 

COVID-19 in the regions of Primorsky Krai in 2020 (per 10,000 population). 
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электростанций при сжигании бурого 
угля и мазута, а также серосодержа-
щих нефтепродуктов .

Пылегазоочистительные сооруже-
ния улавливают и обезвреживают в 
большей степени твёрдые вещества 
(на 96,1%), а газообразные и жидкие – 
только на 11,1% . Уровень утилиза-
ции вредных веществ в 2020 г . соста-
вил 4,6% . Низкий уровень очистки 
приводит к насыщению атмосферы 
вредными веществами, к выпадению 
кислотных дождей, окислению почв 
и водоёмов, снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур, гибе-
ли лесов и повышению уровня забо-
леваемости населения [10; 11] . Между 
территориями края наблюдается зна-
чительная дифференциация по степе-
ни загрязнённости воздуха . 

Наибольшее загрязнение ис-
пытывают жители Арсеньевского, 
Спасск-Дальнего, Артемовского, Боль- 
шого Камня, Находкинского, Влади- 
востокского городских округов (ГО), 
Красноармейского, Пожарского муни-

ципальных районов (МР) . Наименьшее – 
в Анучинском, Дальнереченском, Крас- 
ноармейском, Лазовском, Ольгинском, 
Тернейском, Чугуевском муниципаль-
ных районах . Наиболее заметная связь 
между атмосферным загрязнением и 
уровнем заболеваемости наблюдает-
ся в Артемовском, Владивостокском 
и Дальнегорском ГО, а также в 
Пожарском и Спасском МР (рис . 4) .

Сопоставление показателей смерт-
ности, как и заболеваемости, с ат-
мосферными выбросами показало 
наибольшую корреляцию в густона-
селенных районах и городах . Это свя-
зано с функционированием доста-
точно развитой и разнообразной 
производственной структурой и на-
сыщенной транспортной составляю-
щей (Артемовский, Владивостокский, 
Дальнегорский, Находкинский, 
Спасск-Дальний, Уссурийский ГО 
и Михайловский и Пожарский МР) 
(рис . 5) . Безусловно, заболеваемости 
и смертности от COVID-19 на данных 
территориях способствовали хрони-
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика и структура атмосферного загрязнения в Приморском крае / 
Dynamics and structure of atmospheric pollution in Primorsky Krai
Источник: составлено Н . Г . Степанько по: Об экологической обстановке в Приморском 

крае: Аналитическая записка . Владивосток: Приморскстат, 2021 . 44 с .
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экологических факторов техногенного происхождения (в частности – 
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ческие заболевания людей, которые 
обострялись под воздействием эколо-
гических факторов техногенного про-
исхождения (в частности – атмосфер-
ных загрязнений) .

Связи между загрязнённостью во-
дных объектов и заболеваемостью ко-
ронавирусом не прослеживается . Но 
для общей картины основных влия-
ющих экологических факторов нуж-
но отметить, что, несмотря на то, что 
объёмы сточных вод в большинстве 
муниципальных районов Приморья 
снизились, состояние водных ресур-
сов (морей, рек) относится к 4–5 клас-
сам качества воды (от «загрязнённых» 
до «экстремально грязных»)1 . Это со-
стояние формируется речными стока-
ми, которые также имеют 4–5 классы 
качества . Основными загрязнителями 
являются: тяжёлые металлы (медь, 
железо, марганец, свинец, цинк и др .), 
аммонийный и нитратный азот, фено-
лы, нефтепродукты, ХПК, БПК . 

В настоящее время производствен-
но-природные отношения (по сути, 
природопользование) в регионе соот-
ветствуют функционированию имею-
щейся производственной структуры . 
Ослабление техногенного воздействия, 
возникшее в результате пандемии, 
сказалось в основном в тех регионах, 
где в структуре производств преобла-
дали предприятия обрабатывающей 
промышленности пищевой, лёгкой 
отраслей, а также социальной инфра-
структуры (кафе, рестораны, киноте-
атры, общественный транспорт и др .), 
рекреации и туризма, а также отчасти 
сельского хозяйства . 

1 Качество поверхностных вод Российской 
Федерации . Ростов-на-Дону: ФС по Гидро- 
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды . 2019 . 144 с .

В Приморском крае в будущем пред-
полагается значительное увеличение 
техногенной нагрузки, что связано с 
созданием новых и расширением ста-
рых производств судостроения и су-
доремонта, обрабатывающего сектора 
(ГОК, ОФ и др .), а также предприятий 
стройиндустрии . Как следствие, можно 
предполагать, что значительно увели-
чится загрязнение атмосферы, что не 
будет способствовать улучшению об-
щественного здоровья населения края . 

По расчётным показателям суммар-
ный учёт существующей ситуации в 
производственно-природных отноше-
ниях, а также предполагаемый уровень 
увеличения техногенного воздействия 
позволяет получить представление об 
одном из вариантов возможного эколо-
гического состояния края (рис . 6) при 
условии реализации основных проек-
тов, предусматривающих ориентацию 
на добывающие и обрабатывающие 
производства . Для этого были получе-
ны интегральные (комплексные) пока-
затели методом определения координа-
ты (показателя) в n-мерном Евклидовом 
пространстве [8] . Для составления 
картосхемы использовались показате-
ли суммарного загрязнения и показа-
тель степени увеличения техногенного 
воздействия в Приморском крае . При 
определении степени увеличения тех-
ногенной нагрузки нами учитывались: 
вид хозяйственной деятельности про-
екта, количество проектов конкретного 
вида деятельности, специфика воздей-
ствия, «цепочка» техногенного воздей-
ствия, т . е . какие и сколько компонентов 
окружающей среды, включая и челове-
ка, напрямую или опосредованно будут 
испытывать воздействия . По сочета-
нию этих 2 показателей определялась 
возможная экологическая ситуация в 
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регионе . Полученные результаты и вы-
полненная на их основе картосхема по-
казывают, что в перспективе возможно 
дальнейшее ухудшение в тех городах 
и районах, в которых и сегодня ситуа-
ция неблагополучна, что повлияет на 
здоровье населения . Это – Пожарский, 
Михайловский, Дальнегорский МР, 
Владивостокский, Дальнегорский ГО . 
Значительно ухудшится ситуация в 
Партизанском, Шкотовском, Хасанском 
МР и в Находкинском, Арсеньевском 
и Партизанском ГО . Также изменится 
экологическая ситуация и в других, в 
настоящее время эколого-благополуч-
ных, районах и городах края .

18 

 
Рис. 6 / Fig. 6. Возможная экологическая ситуация в Приморском крае / Possible ecological 

situation in Primorsky Krai 

Источник: составлено  Н. Г. Степанько 
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1. кривая заболеваемости COVID-19 в Приморском крае за 
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международного туризма в Приморье увеличился поток 

Рис. 6 / Fig. 6. Возможная экологическая 
ситуация в Приморском крае / Possible 
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Источник: составлено Н . Г . Степанько

Эффективность природопользо-
вания и, как следствие, экологиче-
ское состояние формирует и приро-
доохранная деятельность, которая в 
Приморском крае очень низкая . С точ-
ки зрения финансового обеспечения 
деятельности, направленной на сни-
жение негативного воздействия про-
изводства на окружающую среду, за-
траты не соответствуют необходимым 
и остаются стабильно низкими . К тому 
же система финансирования охраны 
окружающей среды не учитывает си-
туации времени и возникающих про-
блем .

Заключение
Проведённый анализ позволяет сде-

лать следующие выводы:
1 . кривая заболеваемости COVID-19 

в Приморском крае за наблюдаемый 
период имела 2 пика: ноябрь 2020 г . – 
январь 2021 г . и июль–ноябрь 2021 г . 
Второй пик заболеваемости, воз-
можно, был связан с сезоном летних 
отпусков . В связи с ограничением 
международного туризма в Приморье 
увеличился поток рекреантов как с 
Дальневосточных регионов, так и из 
Сибири и европейской части России . 
Это значительно увеличило контакты 
между людьми и возможность зараже-
ния новыми штаммами вируса;

2 . заболеваемость COVID-19 в ре-
гионе способствовала увеличению об-
щих показателей смертности ото всех 
причин . На фоне стабильной ситуа-
ции по инфекционной заболеваемости 
значительно увеличились показатели 
смертности по отдельным неинфекци-
онным патологиям;

3 . высокая заболеваемость населе-
ния и летальность отмечены в городах 

К
ит

ай
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края и районах летнего отдыха на-
селения: Спасский район (оз . Ханка), 
Лозовский и Хасанский районы (юж-
ное побережье Японского моря);

4 . для Приморского края харак-
терной составляющей экологического 
неблагополучия в период пандемии 
является загрязнение атмосферного 
воздуха;

5 . отмечена связь между заболева-
емостью, летальностью от COVID-19 
и атмосферным загрязнением, в ос-
новном, в городах и районах с вы-
соким уровнем загрязнения возду-
ха (Владивосток, Спасск-Дальний, 
Уссурийск, Находка, Дальнегорск), что 
связано с концентрацией населения, 
производственной структуры и транс-
порта (т . е . «горячие точки»);

6 . зависимость между загрязнением 
водных ресурсов и уровнем заболевае-
мости пока не прослеживается;

7 . проведена оценка возможной 
экологической ситуации в крае в бли-
жайшем будущем и выделены районы с 
наиболее неблагополучной ситуацией 
для здоровья населения: Пожарский, 
Михайловский, Дальнегорский, Парти- 
занский, Шкотовский, Хасанский МР; 
Владивостокский, Дальнегорский, 
Находкинскоий, Арсеньевский и 
Партизанский ГО; 

8 . помимо проведения лечебных и 
медицинских профилактических мер 
в крае необходима природоохранная 
деятельность, направленная как на пе-

рераспределение средств с учётом се-
годняшних проблем в регионе, районе, 
городе, так и на жёсткий контроль за 
выполнением соответствующих пред-
писаний;

9 . учитывая отмеченную связь 
между факторами экологического со-
стояния территории Приморского 
края (в частности, с техногенным ат-
мосферным загрязнением) и уровнем 
и развитием заболеваемости, считаем 
целесообразным пересмотреть планы 
перспективного развития края с точки 
зрения эколого-экономической сба-
лансированности . 

Но для решения глобальных про-
блем – энергетических, парникового 
эффекта, углеродной нейтральности 
и др . – необходима новая парадиг-
ма познания природы, взаимодей-
ствия с ней . По словам руководителя 
Климатического проекта Greenpeace в 
России Василия Яблокова, требуется 
поиск методов ухода от использования 
ископаемого топлива . Новая энергети-
ческая парадигма сможет решить гло-
бальные проблемы потепления клима-
та, снижения темпов и впоследствии 
полную ликвидацию парникового 
эффекта . Тем самым снизятся риски 
возникновения и распространения 
пандемий, возрастёт уровень социаль-
но-экологического благополучия насе-
ления и его общественного здоровья .

Статья поступила в редакцию 29.12.2021
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Аннотация
Цель. Комплексное изучение туристской системы архипелага Шпицберген.
Процедура и методы. Дана характеристика основных видов туристских ресурсов региона, 
проанализировано современное состояние арктического туризма на архипелаге в целом 
и наиболее активно развивающихся его направлений, показаны перспективы развития 
арктического туризма на Шпицбергене. Для решения поставленных задач использова-
лись описательный, сравнительный и аналитико-статистический методы исследования.
Результаты. Проведённое исследование показало наличие большого количества ресур-
сов арктического туризма в регионе, благоприятных для развития различных его видов, 
привлекающих внимание туристов из многих регионов мира и не используемых в настоя-
щее время в полной мере. При грамотном подходе к их освоению туристская отрасль по-
кажет значительный рост, что укрепит местную экономику, создаст новые рабочие места, 
позволит принять ещё большее количество туристов. Современное состояние туристской 
инфраструктуры на архипелаге позволяет развивать активные наземные и круизные про-
граммы, программы экологического туризма; при этом экологический и круизный экс-
педиционный туризм являются наиболее перспективными направлениями развития ту-
ризма на архипелаге.1

Теоретическая  и/или  практическая  значимость. Результаты исследования вносят вклад в 
развитие теории и методологии исследования туристических систем островной Арктики. 
Систематизирован накопленный предыдущими исследователями опыт, и акцентировано вни-
мание на развитии ключевой отрасли экономической деятельности Российской Федерации 
на территории рассматриваемого архипелага, что имеет стратегическое значение.

Ключевые слова: Арктика, внутренний и международный туризм, арктический туризм, 
Шпицберген, туристские ресурсы арктического туризма, перспективы развития арктиче-
ского туризма
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Abstract
Aim. The purpose of thе paper is a complex study of Svalbard tourist system.
Methodology. The paper describes the main types of tourist resources on Svalbard and analyzes 
the current state and prospects for the development of the Svalbard tourism as a whole and its 
most actively developing types. The main methods of research are as follows: analytical, statis-
tical, description and comparison.
Results. The study showed the presence of a large number of Arctic tourism resources in the 
region, favorable for the development of its various types to attract the attention of tourists from 
many regions of the world; however, the resources are not currently fully used. With a competent 
approach to their development, the tourism industry will show significant growth, which will 
strengthen the local economy, create new jobs, and allow one to attract more tourists. The cur-
rent state of the tourist infrastructure on the archipelago allows the development of active land 
and cruise programs, as well as eco-tourism programs; at the same time, ecological and cruise 
expedition tourism are the most promising areas for the development of tourism in the region.
Research  implications. The results of the study contribute to the development of the theory 
and methodology for the study of tourist systems of the Arctic islands. The experience gained 
by previous researchers is systematized and attention is focused on the development of the 
key branch of economic activity of the Russian Federation on the territory of the archipelago in 
question, which is of strategic importance.

Keywords: Arctic, domestic and international tourism, Arctic tourism, Svalbard, tourism re-
sources of Arctic tourism, prospects for the Arctic tourism development

Введение
Данная работа является продол-

жением цикла статей авторов, посвя-
щённых архипелагу Шпицберген – 
территории, стоящей особняком от 
остальной Арктики ввиду своего осо-
бого географического положения и 
правового статуса [1] . 

Увеличение интереса к архипелагу в 
последние годы, как со стороны тури-
стов, так и со стороны туристических 
компаний всего мира, повысило науч-
ную значимость исследования данной 
территории как туристской дестина-
ции для российской науки, т . к . туризм 
в данный момент является ключе-

вой отраслью экономики Российской 
Федерации на архипелаге, залогом её 
присутствия на данной территории . 
Это придаёт проводимым исследова-
ниям не только теоретическую, но и 
стратегическую значимость, подчёр-
кивает актуальность выбранной темы .

Цель настоящего исследования – 
комплексное изучение туристской 
системы архипелага Шпицберген, для 
чего были поставлены следующие за-
дачи:

− дать характеристику основным 
туристским ресурсам архипелага;

− проанализировать современное 
состояние арктического туризма на 
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Шпицбергене и отдельных его видов, 
наиболее развитых в регионе;

− показать основные перспективы 
развития арктического туризма на ар-
хипелаге Шпицберген .

Теоретико-методологическую базу 
работы составляют труды российских 
и зарубежных авторов, посвящённые 
теоретическим и практическим во-
просам социально-экономической 
географии, рекреационной географии 
и географии туризма . Исследование 
опирается на системный анализ и 
пространственно-временной под-
ход . Для решения поставленных за-
дач использовались общенаучные и 
географические методы исследования: 
описательный, сравнительный и ана-
литико-статистический . Значительная 
часть материалов исследования полу-
чена авторами в ходе практического 
изучения территории и работы в про-
фильных туристских компаниях в те-
чение 10 лет . На основе проведённых 
исследований авторами были состав-
лены карты, показывающие главные 
туристские маршруты, точки турист-
ского притяжения и пр .

Туристские ресурсы архипелага 
Шпицберген

Природные туристские ресур-
сы архипелага. Согласно Договору о 
Шпицбергене, подписанному 9 фев-
раля 1920 г . в Париже представителя-
ми Великобритании, Дании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, США, 
Франции, Швеции, Японии и 5  ан-
глийских доминионов и колоний, ар-
хипелаг Шпицберген – это все остро-
ва от 74°до 81 с . ш . и от 10°до 35°в . д .1 
1 Treaty between Norway, The United States of 

America, Denmark, France, Italy, Japan, the 
Netherlands, Great Britain and Ireland and the 

Основным фактором, привлекающим 
туристов на архипелаг, является боль-
шое разнообразие природных турист-
ских ресурсов территории .

Шпицберген расположен на севе-
ро-западной окраине Евразийской 
литосферной плиты . Туристская при-
влекательность архипелага обусловле-
на значительным разнообразием форм 
рельефа в пределах небольшой тер-
ритории, практически не подвергав-
шихся антропогенному воздействию . 
Альпийский тип рельефа с крутыми 
склонами гор и острыми пиками харак-
терен для западного и северо-западного 
побережья о . Западный Шпицберген . 
Горные плато часто рассечены широ-
кими долинами с плоским дном, об-
разовавшимися под воздействием 
движения ледников . Широко распро-
странённые на Шпицбергене каменные 
глетчеры состоят из обломков пород и 
льда . Поскольку на Шпицбергене по-
чвенный покров слабо развит, геологи-
ческая структура архипелага обнажена 
и доступна для изучения, за исключе-
нием участков, покрытых ледниками, 
что привлекает сюда любителей геоло-
гии со всего мира [3] .

Средняя температура июля на 
Шпицбергене – 3–7°C, января – от -13° 
до -20°C . Северо-Атлантическое те-
чение смягчает климат архипелага по 
сравнению с внутриконтинентальны-
ми территориями, лежащими в этих 
же широтах . Это выгодно отличает 
Шпицберген от арктических регио-
нов Канады и северной части России . 
Самая высокая температура воздуха 

British overseas Dominions and Sweden con-
cerning Spitsbergen signed in Paris 9th February 
1920 : [Электронный ресурс] . URL: http://
library .arcticportal .org/1909/1/The_Svalbard_
Treaty_9ssFy .pdf (дата обращения: 05 .02 .2020) .
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(+21,3°C) была зарегистрирована в 
июле 1979 г ., а самая низкая (-46,3°C) – 
в марте 1986 г . Для территории харак-
терна изменчивая погода и сильные 
ветры, особенно зимой . Летом часто 
возникают туманы, особенно вдали от 
суши . Осадки выпадают часто, но в не-
больших количествах, обычно менее 
400 мм/год в западной части архипела-
га . Больше всего осадков приходится 
на необитаемую восточную часть, где 
может выпадать более 1000 мм осад-
ков/год . На широтах основных насе-
лённых пунктов снег выпадает в кон-
це августа, в сентябре формируется 
устойчивый снеговой покров, который 
держится до начала июня [3] .

Ледовая обстановка в последние 
годы изменилась: если в ХХ в . зимой 
большинство фьордов промерзало 
полностью, то начало ХХI в . ознаме-
новалось аномально тёплыми зимами, 
когда устойчивый ледовый покров не 
формировался даже в северной части 
Исфьорда [5] . Это привело в акваторию 
архипелага большое количество судов 
не ледового класса в летние периоды, в 
т . ч . крупных круизных судов из среди-
земноморского и североевропейского 
регионов . С точки зрения комфорт-
ности погодных условий оптимальный 
период для посещения региона – се-
редина июня – начало августа, многие 
путешественники посещают архипелаг 
в марте-апреле из-за живописности 
зимних ландшафтов и возможности 
перемещаться по территории архипе-
лага на снегоходах .

Поскольку Шпицберген расположен 
к северу от Полярного круга, на его 
территории наблюдаются полярный 
день и полярная ночь . В период по-
лярной ночи часто возникает эффект 
северного сияния . Шпицберген явля-

ется одним из немногих транспортно-
доступных мест на Земле, где его мож-
но увидеть почти гарантированно [3] . 
Программы, связанные с наблюдением 
северного сияния, в последние годы 
становятся всё более популярными, 
особенно у азиатских потребителей . 
Это позволяет поддерживать турист-
ский поток в период с конца ноября по 
март, когда традиционные программы 
приостанавливаются из-за сложной ле-
довой обстановки (круизные програм-
мы), отсутствия естественного света и 
сложных метеоусловий (активные на-
земные программы) . В отличие от по-
лярной ночи полярный день – период 
крайне благоприятный для туристко-
рекреационной деятельности, особен-
но при организации длительных пеших 
походов . Некоторые группы специ-
ально планируют свои маршруты на 
середину июня, когда по архипелагу 
передвигаться удобнее в ночное время, 
поскольку в это время обычно ослабе-
вает ветер и меньше осадков .

Из-за особенностей температурного 
режима, небольшой площади и спец-
ифики форм рельефа на Шпицбергене 
отсутствуют реки . На территории ар-
хипелага находится порядка 30 лед-
никовых озёр . Некоторые озёра вбли-
зи поселений летом часто посещают 
туристы . Данные водные объекты 
пригодны только для купания, реже 
для других активных видов отдыха . 
Рыбалка в озёрах невозможна, по-
скольку все они промерзают зимой 
практически до дна .

На Шпицбергене находится 205 лед-
ников, что составляет 60% его террито-
рии1 . Наиболее распространены они на 
1 Welcome To The High Arctic Of Svalbard! // Visit 

Svalbard : [сайт] . URL: https://en .visitsvalbard .
com (дата обращения: 08 .03 .2020) .
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северо-востоке архипелага, где круп-
нейшим является ледник Аустфонна 
на о . Северо-Восточная Земля . В за-
падной части под влиянием Северо-
Атлантического тёплого течения, а 
также проникающих сюда южных воз-
душных масс оледенение практически 
отсутствует . Ледники являются неотъ-
емлемой частью туристских программ . 
В летний сезон круизные корабли и 
экскурсионные суда подходят к ледни-
ковым стенкам с моря, зимой туристы 
посещают их на снегоходах (рис . 1) .

Летом 2019 г ., согласно исследо-
ваниям сайта Marinetraffic, большая 
часть судов, заходивших в акваторию 
Исфьорда, посещала ледники в ходе 
своих маршрутов1 . Многие предпри-
ятия питания в качестве маркетинго-
вого хода используют ледниковый лёд 
1 Statistics Norway // SSB .NO : [сайт] . 

URL: https://www .ssb .no/en (дата обращения: 
08 .03 .2020) .

при приготовлении пищи и напитков . 
В частности, пивоварни Лонгйира и 
Баренцбурга используют в качестве 
основы воду из ледникового озера .

Архипелаг располагается в зоне ар-
ктических тундр, встречаются участки 
арктических пустынь и полупустынь . 
Растительность представлена мхами и 
низкорослыми растениями (карлико-
выми деревьями) . Наиболее живописна 
тундра в конце июня в период цветения 
арктических цветов и пушицы в конце 
лета . Больший интерес для туристов 
представляет фауна . Белый медведь яв-
ляется символом Шпицбергена и охра-
няется законодательством . Популяция 
белых медведей на архипелаге и в 
прилегающей акватории Баренцева 
моря насчитывает около 1300 особей . 
Большинство туристов, посещающих 
архипелаг, надеются увидеть белого мед-
ведя, что безопаснее всего осуществить 
в ходе круизных программ (рис . 2) .

Рис. 1 / Fig. 1. Типичный ландшафт архипелага Шпицберген / Typical landscape of the 
Svalbard archipelago

Источник: фото авторов
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Наземные активные программы, в 
ходе которых туристы могут увидеть 
белых медведей, сложны с точки зре-
ния их организации и безопасности 
участников . Помимо белого медведя, 
в дикой природе на архипелаге обита-
ют 3 наземных вида млекопитающих: 
арктическая лиса, северный шпицбер-
генский олень и песцы . Большой ин-
терес у путешественников вызывают 
песцы и северные олени .

На архипелаге располагается одно 
из самых крупных птичьих сообществ 
в североатлантическом регионе, на-
считывающее около 230 видов птиц: 
чайки-бургомистры, крачки, тупики, 
куропатки, полярные гуси и несколь-
ко видов певчих птиц [3] . По берегам 
фьордов на скалах расположено боль-
шое количество птичьих базаров, по-
сещение которых входит в программу 
активных и фото-туров . Разнообразна 
морская фауна архипелага: морские 

котики, моржи и тюлени . В последние 
годы появляются киты, которые про-
пали после 2 периодов китобойного 
промысла в XVIII–XIX вв .: в летний 
сезон 2019 г . в акватории Гренфьорда 
многократно наблюдали целые стаи 
китов малых полосатиков и белух .

Шпицберген на протяжении всей 
своей истории был известен как про-
мысловый рыболовный регион . Во 
фьордах водятся треска, пикша, зубат-
ка, палтус, а также арктический голец . 
Рыболовные туристские программы 
появились на архипелаге одними из 
первых и популярны в настоящее 
время . Сезон начинается в середине 
августа и длится до октября, продол-
жительность программ – 7 дней, объ-
ём улова на 1 чел . может достигать не-
скольких десятков кг .

Особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) занимают около 65% 
площади всего архипелага, и их коли-

Рис. 2 / Fig. 2. Белый медведь на архипелаге Шпицберген / Polar bear in the Svalbard 
archipelago

Источник: фото авторов
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чество постоянно увеличивается . На 
территории архипелага созданы1: 

− 6 национальных парков; 
− 6 заповедников (Северо-Восточ- 

ный и Юго-Восточный Свальбард, 
3 флористических района2 и 1 морской 
заповедник); 

− 15 специализированных птичьих 
заказников;

− 1 геологический заповедник . 
Первые резервации появились 

в 1973 г ., а в 2001 г . был принят 
«Экологический акт Свальбарда», ре-
гламентирующий природоохранную 
деятельность . На Шпицбергене раз-
решено собирать образцы горных 
пород и минералов – в качестве суве-
ниров и для научных исследований . 
Запрещается собирать окаменелости 
в пределах территорий, объявленных 
охраняемыми в 1973 г ., а также на тер-
ритории природных заповедников 
о . Надежды и о . Медвежий . Туристы 
должны информировать губернато-
ра Шпицбергена или Норвежский 
Полярный Институт о находках, пред-
ставляющих особую научную цен-
ность . 

Поскольку арктические экосисте-
мы обладают крайне низкой устойчи-
востью к внешнему воздействию, на 
архипелаге действует строгое приро-
доохранное законодательство, пред-
усматривающее за отдельные нару-
шения уголовную ответственность . В 
структуре администрации губернато-
ра архипелага действует специальная 
служба экологического мониторинга 

1 Welcome To The High Arctic Of Svalbard! // Visit 
Svalbard : [сайт] . URL: https://en .visitsvalbard .
com (дата обращения: 08 .03 .2020) .

2 Флористический район – территория, обла-
дающая уникальным видовым разнообрази-
ем флоры . 

и выявления нарушений, обладающая 
правами полиции . В большинстве мест 
разрешено передвижение на лёгком, 
немоторизованном транспорте, а так-
же активный отдых – трекинг, хайкинг 
и пр . Исключение – о . Земля Короля 
Карла, посещение которых находится 
под полным запретом, т . к . они явля-
ются уникальным местом размноже-
ния белых медведей . В определённые 
месяцы запрещено также посещение 
птичьих заповедников и о . Моффен .

Национальные парки архипелага не 
оборудованы: отсутствуют экотропы, 
навигация и прочие характерные эле-
менты инфраструктуры . В некоторых 
местах установлены специальные спа-
сательные домики, в которых можно 
укрыться от непогоды и диких живот-
ных . В них хранятся и регулярно по-
полняются запасы еды, воды, медика-
ментов, наборы инструментов, средств 
самозащиты и связи .

Культурно-исторические ресурсы. 
Культурно-исторические ресурсы ар-
хипелага представлены руинирован-
ными строениями, напоминающими 
о периоде освоения территории по-
морами, китобойном промысле на 
Шпицбергене и начальных этапах ос-
воения Северного Полюса . Важный 
историко-культурным объект – за-
консервированный посёлок Пирамида 
(рис . 3) .

Культурная жизнь современных по-
сёлков разнообразна: функционируют 
современный кинотеатр, музей, би-
блиотека и Дом культуры, где регуляр-
но проходят концерты иностранных 
и местных музыкальных групп . Раз 
в год, в начале июня, проходит куль-
турный обмен между Баренцбургом 
и Лонгйиром, когда жители посёлков 
устраивают профессиональные кон-
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церты . Постоянно открыта лютеран-
ская церковь, которая по специаль-
ному соглашению может принимать 
православных и католиков .

Туристская инфраструктура. 
Посёлки имеют довольно развитую 
для северных широт инфраструктуру . 
Лонгйире по количеству объектов со-
циальной инфраструктуры на душу 
населения пока опережает российские 
поселения . Кроме того, в Лонгйире ба-
зируется спасательная служба архипе-
лага, которая также выполняет функ-
ции полиции . Лонгйир – единственное 
поселение на архипелаге, где проложе-
на сеть асфальтированных дорог . Порт 
Лонгйира является крупнейшим на 
архипелаге и способен принимать суда 
любого водоизмещения и габаритов, 
в т . ч . круизные лайнеры . В несколь-
ких километрах от посёлка находится 
единственный на архипелаге аэро-
порт, способный принимать ближние 

и среднемагистальные воздушные 
суда – «Свальбард» . Коммерческие 
вертолетные перевозки запрещены за-
конодательством Шпицбергена, поэто-
му полёты выполняют только с целью 
проведения спасательных работ, мони-
торинга окружающей среды, перевоз-
ки грузов для нужд поселений и пере-
возки работников .

Средства размещения Лонгйира 
представлены 6 отелями, 4 гостевыми 
домами, 1 аппарат-отелем, 1 кемпин-
гом, развиты и альтернативные вари-
анты размещения (сервисы Airbnb и 
CouchSerfing) . Общий номерной фонд 
Лонгйира составляет 260 номеров . В 
Лонгйире функционирует 1 отель 5*, 
остальные имеют категорию 3–4* или 
без категории и характеризуются не-
большой ёмкостью номерного фонда и 
ограниченным набором предоставляе-
мых услуг . В Лонгйире расположен тор-
говый центр с сувенирной продукцией и 

Рис. 3 / Fig. 3. Посёлок Пирамида / Pyramiden settlement
Источник: фото авторов
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товарами для активного туризма, 4 офи-
са туристских компаний, туристско-ин-
формационный центр, центры проката 
спортивного инвентаря и оружия .

В российских поселениях инфра-
структура развита не так хорошо, но 
постоянно модернизируется . Порт 
Баренцбурга был отремонтирован в 
2016 г . и способен принимать большие 
экспедиционные суда и круизные лай-
неры . Осенью 2019 г . был приобретён 
2-й причальный понтон, что позво-
лило увеличить количество мест для 
швартовки маломерных судов в 2 раза . 
Порт Пирамиды пока рассчитан толь-
ко на небольшие и экспедиционные 
суда, но в скором времени планируется 
его масштабная реконструкция . В обо-
их посёлках оборудованы вертолётные 
площадки .

Средства размещения представле-
ны 2 отелями – по одному в каждом 
посёлке – и хостелом в Баренцбурге . 
Общий номерной фонд Баренцбурга и 
Пирамиды составляет 85 номеров кате-
горий TWIN и DBL и 15 номеров TRPL . 
В Баренцбурге работают 2 ресторана, 
2 сувенирных магазина, музей-выстав-
ка, хаски-ферма на 80 собак, центр ре-
мёсел и пивоварня . В Пирамиде откры-
то 2 сувенирных магазина, ресторан и 
кафе, а в летний сезон 2019 г . был от-
крыт восстановленный советский ки-
нотеатр с плёночным проектором .

Социально-экономические ресурсы. 
Территорию архипелага можно отнести 
к экономически развитым регионам 
Норвегии, на что указывает высокая 
доля сферы услуг, низкий уровень без-
работицы, равномерное распределение 
доходов и высокие темпы экономиче-
ского роста . В настоящий момент ту-
ристская индустрия является ведущей 
отраслью экономики региона . В 2017 г . 

доходы от туризма и в российской, и 
в норвежской частях архипелага пре-
высили доходы от горнодобывающей 
промышленности, которая долгое вре-
мя была основой экономики архипела-
га . Доля населения, занятого в сфере 
туризма, составляет около 30–40% ле-
том и порядка 25% – зимой .

Информационные ресурсы. На ар-
хипелаге действуют 2 туристско-ин-
формационных центра (ТИЦ) – в 
Баренцбурге и Лонгйире . Туристы мо-
гут получить всю необходимую инфор-
мацию о туристском продукте региона, 
а также о погодных условиях, чрезвы-
чайных ситуациях, действующем за-
конодательстве . Во всех населённых 
пунктах Шпицбергена навигация вы-
полнена минимум на 2 языках: англий-
ском, русском и/или норвежском . С 
увеличением потока туристов из Китая 
в некоторых объектах стали также ис-
пользовать китайский язык . Стоит от-
метить, что навигация для туристов 
в российских посёлках выполнена на 
более высоком уровне, чем в Лонгйире, 
несмотря на то, что его посещает боль-
ше туристов, а сама структура потока 
более интернациональна . Особенно это 
касается портовой зоны, куда в первую 
очередь попадают круизные туристы .

В интернете туристский продукт 
Шпицбергена продвигается через сай-
ты и социальные сети . Вся актуальная 
информация для путешественников 
размещена на сайте visitsvalbard .com . 
Помимо сайта, существуют также акка-
унты @visitsvalbard в социальных сетях 
Instagram и Facebook1, где публикуют-

1 На момент публикации статьи (с 14 марта 
2022 г . для Instagram / с 4 марта 2022 г . для 
Facebook) доступ к данным ресурсам полно-
стью ограничен на территории Российской 
Федерации (прим. ред.).
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ся фотоматериалы авторов, снимаю-
щих Шпицберген, срочные новости и 
отзывы посетителей . Данные профили 
имеют аудиторию более чем 60 000 че-
ловек и регулярно обновляются . Кроме 
того, информацию о Шпицбергене 
можно получить на сайте губернатора 
архипелага, а также на сайтах ФГУП ГТ 
«Арктикуголь», Центра Арктического 
Туризма «Грумант» и в социальных се-
тях туристских компаний .

Основные виды арктического 
туризма, получившие развитие 

на архипелаге Шпицберген 
и особенности их развития

Наиболее популярными видами 
туризма, развитыми на архипелаге 
Шпицберген, являются:

− круизный;
− активный;
− экскурсионный;
− индустриальный арктический .
Круизный туризм. Круизный ту-

ризм появился на архипелаге одним 
из первых, является самым массовым 
и самым прибыльным видом туризма . 
Круизный туризм имеет ярко выра-
женную сезонность с мая по сентябрь 
с пиком в июле [7] . Долгое время в 
акваторию исследуемой территории 
заходили только небольшие экспеди-
ционные суда ледового класса, вмести-
мостью 100–200 туристов, компаний, 
входящих в международную органи-
зацию операторов арктических кру-
изов (AECO) . Основными компания-
ми, организующими экспедиционные 
круизы на Шпицбергене, являются 
норвежская Hurtigruten AS, голланд-
ская Oceanwide Expeditions, русско-
английская Poseidon Expiditions и 
канадские One Ocean Expiditions и 
Quark Expedition . Продолжительность 

круизов в акватории Шпицбергена 
составляет 1–2 недели . Большинство 
экспедиционных круизов стартуют из 
Лонгйира и заканчиваются там же . Есть 
продолжительные маршруты, когда 
Шпицберген выступает в роли конеч-
ной или начальной точки экспедици-
онного круиза, а второй дестинацией 
являются Исландия, Гренландия или 
Норвегия, реже Голландия, Германия 
или Великобритания . Соотношение 
подобных программ к преобладающим 
«радиальным» экспедиционным круи-
зам – 30/70 .

Маршруты экспедиционных кру-
изов в акватории архипелага можно 
разделить на 3 типа . Самым распро-
странённым и частым среди экспе-
диционных круизов является марш-
рут с посещением акватории посёлка 
Пирамида, основных ледниковых сте-
нок Исфьорда и Земли Принца Карла 
(первый тип)1 . Он проходит по аквато-
рии Исфьорда, затем вдоль западного 
побережья о . Западный Шпицберген с 
подъёмом до 80°с . ш . и последующим 
возвращением тем же путём в порт 
Лонгйира (рис . 4) .

Ко второму типу можно отнести 
кольцевые маршруты, огибающие 
о . Западный Шпицберген . Первый сег-
мент, как правило, аналогичен перво-
му типу маршрутов, затем круизные 
корабли огибают остров с севера, про-
ходят по проливу Хинлопен, повора-
чивают на юг к о . Эдж и возвращаются 
в Лонгйир с юга . 

Третий – самый редкий тип марш-
рутов включает в себя посещение ар-
хипелага Семь Островов, о . Белый и 

1 Cruise Tourism // Environmental Monitoring 
Of Svalbard and Jan Mayen : [сайт] . URL: http://
www .mosj .no/en/influence/traffic/cruise-tour-
ism .html (дата обращения: 08 .03 .2020) .
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7 Cruise Tourism // Environmental Monitoring Of Svalbard and Jan Mayen : [сайт]. 
URL: http://www.mosj.no/en/influence/traffic/cruise-tourism.html (дата обращения: 
08.03.2020). 
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Рис. 4 / Fig. 4. Схема экспедиционных круизных маршрутов в акватории архипелага 
Шпицберген / Scheme of expeditionary cruise routes in the waters of the Svalbard archipelago

Источник: составлено авторами

обход о . Северо-Восточная Земля . В 
отличие от первого типа маршруты 
второго и третьего типов встречаются 
крайне редко из-за сложной ледовой 
обстановки в данном регионе1 . Чаще 
всего их приходится значительно кор-
ректировать непосредственно во вре-
мя круиза, вплоть до полной отмены 
некоторых элементов . В последние 
годы ледовая обстановка значительно 
изменилась [5], что позволило захо-
дить в акваторию архипелага большим 
круизным судам ведущих круизных 
компаний – MSC, Carnival Cruise Line 
и т . д ., вмещающим более 1 000 пасса-
жиров (рис . 5) .

Пока это единичные случаи, и нет 
чётко выработанных маршрутов, но в 

1 Cruise Tourism // Environmental Monitoring Of 
Svalbard And Jan Mayen : [сайт] . URL: http://
www .mosj .no/en/influence/traffic/cruise-tour-
ism .html (дата обращения: 08 .03 .2020) .

основном они ограничиваются захо-
дом в акваторию Исфьорда, посещени-
ем Лонгйира и одного из российских 
поселений2 .

Активный туризм. Активный 
арктический туризм на Шпицбергене 
имеет 2 «высоких» сезона: «зимний» в 
марте-апреле и «летний» в июне-сен-
тябре . Зимние программы начинают-
ся с концом полярной ночи в марте и 
длятся до середины-конца апреля, пока 
держится устойчивый снежный по-
кров . Большинство программ – снего-
ходные, маршруты проходят в южной 
части о . Западный Шпицберген между 
2 Cruise study Svalbard: An examination of the 

economical impact of cruise tourism (expedi-
tion- and conventional cruise) in Svalbard . 2019 : 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .
aeco .no/wp-content/uploads/2019/09/2019-
Epinion-Cruise-Study-AECO-and-VisitS-
valbard-Final-report .pdf (дата обращения: 
08 .03 .2020) .
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акваториями Исфьорда, Мейенфьорда 
и Стур-Фьорда . Продолжительность 
программ – 5–8 дней, которые начи-
наются и завершаются в Лонгйире; 
промежуточными пунктами выступа-
ют посёлки Баренцбург и Пирамида, 
а также отель «Исфьорд-радио», рас-
положенный на мысе Линнея . Есть 
радиальные программы из Лонгйира, 
Пирамиды, Баренцбурга, и линейные – 
Лонгйир–Баренцбург, Лонгйир–Пира- 
мида, Лонгйир–Исфьорд-радио, Баренц- 
бург–Исфьорд-радио, Баренцбург–
Пирамида . 

По суммарной протяжённости 
маршрута программы на архипелаге 
можно разделить на 3 типа: короткие 
(не более 100–200 км), средние (300–
600 км) и длинные (более 1000 км) . 

Структура потребителей снего-
ходных программ: путешественники 
в возрасте 25–45 лет (более 60% от 
общего числа туристов) из Норвегии 

и стран северной и западной Европы . 
Соотношение мужского пола к жен-
скому – 60/40 . Туристы из России и 
стран СНГ составляют 10% от общего 
числа снегоходных туристов, их число 
ежегодно возрастает . У туристов из 
Китая и Юго-восточной Азии снего-
ходный туризм не пользуется большой 
популярностью . Количество путеше-
ственников, купивших снегоходные 
программы в период с 2015 по 2020 гг ., 
выросло на 20% .

Основными туроператорами, ор-
ганизующими снегоходные програм-
мы на архипелаге, являются норвеж-
ские компании Basecamp Explorer, 
Hurtigruten AS, Better Moments, 
Spitsbergen Guide Service и российский 
ЦАТ «Грумант», специализирующий-
ся на туристах из России и стран СНГ 
(рис . 6) .

Помимо программ на снегоходах, 
туроператоры разрабатывают на ар-

18 
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9 Cruise study Svalbard: An examination of the economical impact of cruise tourism 
(expedition- and conventional cruise) in Svalbard. 2019 : [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.aeco.no/wp-content/uploads/2019/09/2019-Epinion-Cruise-Study-AECO-
and-VisitSvalbard-Final-report.pdf (дата обращения: 08.03.2020). 
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Основными туроператорами, организующими снегоходные 
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Природные объекты показа 

Антропогенные объекты показа: 
1 Исфьорд-радио (отель) 
2 Домик Старостина (охотничий домик) 
3 Мыс Финнисет (остатки строений китобоев, радиовышки ХХ в.) 
4 Мыс Хеер (вертолетная площадка, орудие Второй мировой) 
5–7, 16-18 Охотничий домик 
8 Тундра Богеманна (первая территория, приобретенная ГТ Арктикуголем на Архипелаге) 
9 Колсбей (заброшенный посёлок) 
10 Грумант (заброшенный рудник) 
11–15 Остатки старых зданий и инфраструктуры шахт Лонгйира 
19 Остатки старого норвежского поселения 
20 Свеаргрува (норвежская Шахта) 
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Рис. 6 / Fig. 6. Основные снегоходные, пешие и морские экскурсионные маршруты 
на архипелаге Шпицберген / Main snowmobile, hiking and sea excursion routes on the 
Svalbard archipelago

Источник: составлено авторами
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хипелаге горнолыжные програм-
мы и программы на беговых лыжах . 
Норвежские туроператоры Svalbard 
Wildlife Expiditon и Arctic Guides ор-
ганизуют недельные лыжные походы 
по архипелагу . Также распространён 
фрирайд – катание на горных лыжах 
по неподготовленным склонам . В 2018 
и 2019 гг . в Баренцбурге проводился 
горнолыжный фестиваль «Последний 
снег», который собрал более 300 участ-
ников со всего света . Популярным ат-
тракционом у туристов стало катание 
на собачьих упряжках . В Баренцбурге 
и Пирамиде обустроено 2 хаски-фер-
мы общим поголовьем 80 собак .

В летний сезон на архипелаге рас-
пространены такие виды активного ту-
ризма, как хайкинг и треккинг, каякинг, 
охота и рыбалка . Летние туристские 
программы на Шпицбергене крайне 
разнообразны, условно их можно раз-
делить по категориям сложности и не-
обходимому уровню подготовки .

Экскурсионный туризм на архи-
пелаге включает в себя пешие экскур-
сии по посёлкам с местными гидами, 
однодневные морские экскурсии на 
маломерных прогулочных судах и ско-
ростных катерах, посещение музеев 
и объектов этнографии и культуры . 
Данный вид туризма считается наи-
более доступным для туристов на ар-
хипелаге после круизного . В летний 
сезон прогулочные суда ежедневно со-
вершают переходы между посёлками, 
заходя на своём пути в ледниковые 
бухты, где часто организовывают пик-
ники . Экскурсионные программы по 
посёлкам варьируются по продолжи-
тельности от получаса до нескольких 
часов и включают в себя такие элемен-
ты, как обзорный маршрут по основ-
ным достопримечательностям и куль-

турно-развлекательные мероприятия, 
например, показ отрывков советских 
фильмов на пленочном проекторе или 
выступление местных самодеятельных 
фольклорных групп .

Промышленный туризм . Через не-
сколько лет после консервации шах-
терский посёлок Пирамида получил 
мировую известность как поселение-
призрак . Сохранившийся в идеаль-
ном состоянии посёлок – памятник 
советского арктического прошлого – 
является визитной карточкой архипела-
га и обязательным пунктом посещения 
большинства экскурсионных программ 
промышленного туризма . Несмотря на 
то, что с 2016 г . Пирамида считается 
расконсервированной и там постоянно 
проживает несколько десятков человек, 
все строения, в т . ч . и промышленные, 
специально поддерживаются в виде, 
максимально приближенном к изна-
чальному, что вызывает значительный 
туристский интерес . Заброшенные 
рудник Грумант и посёлок Колсбей в 
большую часть программ промышлен-
ного туризма не включаются: в них от-
сутствует причальная стенка – туристы 
добираются до посёлков на маломер-
ных скоростных катерах или пешком . 
В 2018 г . ФГУП Трест «Аркикуголь» со-
гласовал с правительством архипела-
га и российскими контролирующими 
органами проведение экскурсионных 
программ в шахте Баренцбурга . На дан-
ный момент это одна из нескольких в 
мире экскурсионных программ в дей-
ствующую шахту .

С 2010 г . наблюдается рост коли-
чества авторских тематических про-
грамм (фототуры и пр .), для их прове-
дения арендуются маломерные суда на 
5–10 чел . сроком от нескольких дней 
до 2–3 недель .
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Современное состояние 
арктического туризма 

на Шпицбергенe
Архипелаг Шпицберген, согласно 

концепции Ж . О . Ж . Лундгрена, отно-
сится к четвёртой ступени иерархи-
ческой структуры модели туристского 
дестинационного пространства – 
дестинация с хорошо сохранившейся 
природной средой – территория ново-
го туристского освоения, доступная 
для туристов воздушным или водным 
путём [2] . Шпицберген значительно 
удалён от регионов, формирующих 
туристские потоки, поэтому сильно 
зависит от стран – поставщиков тури-
стов . При угасании прочих отраслей 
экономики туристская индустрия ста-
ла ведущим направлением экономиче-
ского развития региона – реализуются 
новые инициативы в области туризма 
и научных исследований .

Туристы на Шпицбергене знако-
мятся с неповторимыми арктически-
ми ландшафтами, фауной (северный 
олень, песец, белый медведь и др .), 
испытывают на себе влияние поляр-
ного дня или ночи . Большая часть ту-
ристских программ на Шпицбергене – 
комбинированные и сочетают в себе 
элементы сразу нескольких видов ту-
ризма, что полностью отвечает со-
временным мировым тенденциям . В 
основном, – это пакетные предложе-
ния туроператоров, однако набирают 
популярность и самодеятельные трек-
кинговые/хайкинговые программы – 
500–700 посетителей Шпицбергена 
ежегодно принимают в них участие .

Все туристские маршруты обладают 
высокой пейзажной привлекательно-
стью, для лучшего наблюдения в неко-
торых точках оборудованы обзорные 
площадки, которые пользуются боль-

шой популярностью у фототуристов . 
В зимний период преобладающий вид 
транспорта для прохождения маршру-
тов – снегоход или собачьи упряжки . 
Летом большинство маршрутов про-
ходятся пешком или на спортивных 
велосипедах . Кроме того, лето – пе-
риод круизных программ . Туристам 
также интересны и сами северные 
посёлки, организация жизни в них: в 
Баренцбурге создан музейно-выста-
вочный комплекс, где посетители уз-
нают об истории освоения архипелага 
и этапах его развития, также там пред-
ставлены многочисленные картины, 
написанные на Шпицбергене .

Главный транспортный хаб архи-
пелага – Лонгйир, миновать который 
могут только круизные туристы, кото-
рые высаживаются с корабля в портах 
Пирамиды или Баренцбурга (их доля 
минимальна) . В данных населённых 
пунктах сконцентрированы все кол-
лективные средства размещения (КСР) 
Шпицбергена: Лонгйир – отели и кем-
пинг, Баренцбург – отель и хостел, 
Пирамида – отель . Суммарное количе-
ство ночей, проведённое во всех КСР 
архипелага туристами, в период 1996–
2019 гг . увеличилось примерно в 4 раза 
(рис . 7) .

Анализ объёмов и структуры ту-
ристских прибытий на территорию 
Шпицбергена показал, что в 2015 г . 
65% всех ночёвок приходилось на нор-
вежских туристов, в 2017 г . количество 
иностранных туристов сравнялось с 
норвежскими, а в 2018 г . – превысило 
их число . В 2019 г . эта тенденция со-
хранилась, общее количество ночёвок 
выросло на 7%, а количество ино-
странных туристов в структуре ночё-
вок увеличилось на 15% по сравнению 
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с предыдущим годом и составило 55%1 . 
При этом поток норвежских туристов 
на архипелаг по сравнению с 2015 г . 
вырос более чем на 10%2 . Средняя про-
должительность пребывания – 6–8 
дней, что является высоким показате-
лем для арктического региона .

Для оценки туристских прибытий 
на архипелаг используются общие дан-
ные прибытий в аэропорт Лонгйира 
с введением экспертных поправок, 
при этом в аэропорту отсутствует 
паспортный и таможенный контроль, 
поэтому не ведётся статистический 
учёт прибывающих по целям поездки 
и регионов, из которых они прибыли . 
Исходя из этого, оценку туристских 
1 Eeg-Henriksen F ., Sjømæling E . Statistics 

Norway . This is Svalbard 2016 What the figures 
say . 2016 : [Электронный ресурс] // Statistisk 
sentralbyra : [сайт] . URL: https://www .ssb .no/
en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/this-is-
svalbard-2016 (дата обращения: 08 .03 .2020) .

2 Statistics Norway // SSB .NO : [сайт] . URL: https://
www .ssb .no/en (дата обращения: 08 .03 .2020) .

прибытий можно произвести только 
с определённой погрешностью, опе-
рируя показателями суммарного пас-
сажиропотока, количеством трудовых 
сезонных мигрантов и долей трудо-
вых мигрантов в структуре населения . 
Согласно этим данным, количество 
туристов, посетивших Шпицберген 
через аэропорт, увеличилось в период 
с 2015 по 2018 гг . на 22% и составляло 
до 2020 г . 65 000–70 000 человек еже-
годно3 .

Туристы, прибывающие по морю, 
делают это либо на круизных лайне-
рах, либо на частных яхтах . За послед-
ние 5 лет Шпицберген ежегодно посе-
щали 40–60 частных яхт . Количество 
круизных лайнеров, которые заходят 

3 Eeg-Henriksen F ., Sjømæling E . Statistics 
Norway . This is Svalbard 2016 What the fig-
ures say . 2016 // Statistisk sentralbyra : [сайт] . 
URL: https://www .ssb .no/en/befolkning/ar-
tikler-og-publikasjoner/this-is-svalbard-2016 
(дата обращения: 08 .03 .2020) . 24 

корабля в портах Пирамиды или Баренцбурга (их доля минимальна). В 

данных населённых пунктах сконцентрированы все коллективные средства 

размещения (КСР) Шпицбергена: Лонгйир – отели и кемпинг, Баренцбург 

– отель и хостел, Пирамида – отель. Суммарное количество ночей, 

проведённое во всех КСР архипелага туристами, в период 1996–2019 гг. 

увеличилось примерно в 4 раза (рис. 7). 

Рис. 7 / Fig. 7. Динамика количества ночей, проведённых туристами в КСР 
Шпицбергена в 1996–2019 гг. / Dynamics of the number of nights spent by tourists on 

Svalbard CEB in 1996–2019 

Источник: составлено авторами по данным Statistics Norway // SSB.NO : [сайт]. 
URL: https://www.ssb.no/en (дата обращения: 08.03.2020). 
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10 Eeg-Henriksen F., Sjømæling E. Statistics Norway. This is Svalbard 2016 What the 
figures say. 2016 : [Электронный ресурс] // Statistisk sentralbyra : [сайт]. 
URL: https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/this-is-svalbard-2016 (дата 
обращения: 08.03.2020). 
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Источник: составлено авторами по данным Statistics Norway // SSB .NO : [сайт] . 
URL: https://www .ssb .no/en (дата обращения: 08 .03 .2020) .
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на Шпицберген на 1–2 дня в рамках 
длительного путешествия по Северной 
Европе, остаётся стабильным уже не-
сколько лет – 20–30 судозаходов/год . 
Многие туристы, прибывающие на 
Шпицберген на самолёте, также уча-
ствуют в 4–7-дневных экспедицион-
ных круизах по архипелагу или на-
чинают свою круизную программу на 
Шпицбергене1 . 

Арктический круизный туризм на 
Шпицбергене активно развивается . В 
2019 г . круизные туристы выходили на 
берег примерно в 180 точках за преде-
лами населённых пунктов архипела-
га . Архипелаг является лидирующим 
направлением арктического круиз-
ного туризма в мире, что подтверж-
дается данными исследования, про-
ведённого Ассоциацией Арктических 
Экспедиционных Круизных Операто- 
ров (AECO) . В 2005–2014 гг . количе-
ство круизных туристов на архипелаге 
ежегодно стабильно превышало коли-
чество арктических круизных тури-
стов в Гренландии, Канаде и России, 
причём как в сегменте экспедиционных 
арктических круизов, так и в сегменте 
классических круизов . Число тури-
стов, посетивших архипелаг в рамках 
классических круизных программ, 
ежегодно увеличивается: с 35 000 чел . 
в 2005 г . до 45 000 чел . в 2018 г . В сег-
менте экспедиционных круизов тоже 
наблюдается интенсивный рост – чис-
ло туристов, участвующих в этом виде 
круизов, возросло с примерно 5 000 в 
2001 г . до чуть более 17 000 в 2018 г . (на 
240%) (рис . 8) .

1 Welcome To The High Arctic Of Svalbard! // Visit 
Svalbard : [сайт] . URL: https://en .visitsvalbard .
com (дата обращения: 08 .03 .2020) .
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Рис. 8 / Fig. 8. Экономический эффект от круизов 2018 г. / Economic effect of cruises 

2018 

Источник: составлено авторами по: Cruise study Svalbard: An examination of the 
economic impact of cruise tourism (expedition- and conventional cruise) on Svalbard. 2019 

: [Электронный ресурс]. URL: https://www.aeco.no/wp-content/uploads/2019/09/2019-
Epinion-Cruise-Study-AECO-and-VisitSvalbard-Final-report.pdf (дата обращения: 

08.03.2020). 
 

Рис. 8 / Fig. 8. Экономический эффект от кру-
изов 2018 г . / Economic effect of cruises 2018

Источник: составлено авторами по: 
Cruise study Svalbard: An examination 

of the economic impact of cruise tourism 
(expedition- and conventional cruise) on 
Svalbard . 2019 : [Электронный ресурс] . 

URL: https://www .aeco .no/wp-content/
uploads/2019/09/2019-Epinion-Cruise-

Study-AECO-and-VisitSvalbard-Final-report .
pdf (дата обращения: 08 .03 .2020) .

Доходы от круизного туризма в 
2018 г . составили 11,8 млн долл . США 
и превысили доходы от всех остальных 
видов туризма на архипелаге, при этом 
большую их часть составили доходы 
от экспедиционных круизов (66,7%), 
несмотря на то, что они в 3 раза усту-
пают классическим круизам по объёму 
туристского потока . Если оценивать 
экономический эффект от экспеди-
ционных круизов, то он также значи-
тельно превышает показатели класси-
ческих круизных программ: в 2018 г . 
470 долл . США с пассажира принесли 
в бюджет региона экспедиционные 
круизные компании и 90 долл . США с 
пассажира – классические (рис . 9) .
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Рис. 9 / Fig. 9. Структура доходов и туристского потока по видам круизов 2018 г. / 
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Источник: составлено авторами по : Cruise study Svalbard: An examination of the 
economical impact of cruise tourism (expedition- and conventional cruise) in Svalbard. 
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Источник: составлено авторами по : Cruise study Svalbard: An examination of the eco-
nomical impact of cruise tourism (expedition- and conventional cruise) in Svalbard . 2019 : 

[Электронный ресурс] . URL: https://www .aeco .no/wp-content/uploads/2019/09/2019-
Epinion-Cruise-Study-AECO-and-VisitSvalbard-Final-report .pdf 

(дата обращения: 08 .03 .2020)

Потребительский сегмент круизно-
го туризма на архипелаге в основном 
состоит из туристов среднего и стар-
шего возраста из северной и западной 
Европы – их доля составляет более 
60% от общей доли круизных тури-
стов (лидируют норвежцы и немцы) . 
Порядка 25% составляют туристы из 
Китая и Юго-Восточной Азии, причём 
в последнее десятилетие этот сегмент 
стремительно увеличивается – ещё 
в 2005 г . их доля составляла не более 
3%; 10% – из США и Канады, 5% – из 
остальных стран (рис . 10) .

Перспективы развития туризма на 
архипелаге Шпицберген

До 2020 г . индустрия туризма на 
архипелаге демонстрировала стабиль-
ный рост по всем показателям, что 
указывало на высокие темпы её разви-
тия и позволяло с высокой долей веро-
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Рис. 10 / Fig. 10. Структура круизного туристского потока на Шпицбергене 2016–

2019 гг. / Structure of cruise tourist flow on Svalbard 2016–2019 

Источник: составлено авторами 
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текущая ситуация изменит туризм на архипелаге, но можно предположить, 

что к моменту возобновления стадии роста основные виды туризма, а 

именно активный и круизный, всё ещё будут преобладающими в структуре 

туристского продукта. Также, скорее всего, кардинальным образом не 

поменяется половозрастной и национальный состав потребителей, однако 

Рис. 10 / Fig. 10. Структура круизного 
туристского потока на Шпицбергене 
2016–2019 гг . / Structure of cruise tourist 
flow on Svalbard 2016–2019

Источник: составлено авторами
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ятности строить положительные про-
гнозы дальнейшего развития туризма 
в регионе . Начало 2020 г . ознаменова-
лось появлением и стремительным рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, из-за чего 
правительствами большинства стран 
мира были приняты беспрецедентные 
меры по предотвращению её распро-
странения . Пока сложно оценить, как 
текущая ситуация изменит туризм на 
архипелаге, но можно предположить, 
что к моменту возобновления стадии 
роста основные виды туризма, а имен-
но активный и круизный, всё ещё будут 
преобладающими в структуре турист-
ского продукта . Также, скорее всего, 
кардинальным образом не поменяет-
ся половозрастной и национальный 
состав потребителей, однако можно 
спрогнозировать увеличение доли ту-
ристов из Восточной и Юго-восточной 
Азии . Стоит ожидать снижение коли-
чества российских выездных туристов 
в связи с предполагаемым снижением 
уровня реальных доходов населения 
на фоне надвигающегося глобального 
экономического кризиса .

В долгосрочной перспективе мож-
но выделить наиболее перспективный 
вид туризма для развития на террито-
рии архипелага . С учётом особенно-
стей региона, а именно низкой устой-
чивости ландшафтов и экосистем к 
внешнему воздействию, на территории 
архипелага целесообразно развивать, в 
первую очередь, арктический экологи-
ческий туризм . 

Международное общество экоту-
ризма даёт следующее определение 
экологического туризма: «ответствен-
ное путешествие среди природных 
ландшафтов, которое сохраняет окру-
жающую среду, поддерживает благо-

получие местного населения и вклю-
чает в себя просвещение персонала и 
путешествующих» . Развитие данного 
вида туризма позволит снизить антро-
погенную нагрузку от возрастающего 
потока туристов и минимизировать 
ущерб природной среде . 

Для достижения этого результата 
необходим следующий комплекс мер:

1. Коммерциализация посещения 
ООПТ – эта мера подразумевает взи-
мание платы за посещение ООПТ с 
целью отдыха, а также создание от-
дельного фонда, куда будут поступать 
эти средства . Средства данного фонда 
должны расходоваться исключитель-
но на природоохранную и просвети-
тельскую деятельность, улучшение 
инфраструктуры и экомониторинг . 
Подобные проекты наиболее успешно 
реализуются в национальных парках 
Чили, Аргентины и США . Для упроще-
ния туристских формальностей для са-
мих путешествующих данный сбор мо-
жет быть включён непосредственно в 
стоимость путёвки . Необходимо также 
предусмотреть возможность взимания 
платы с индивидуальных туристов . 
Это возможно реализовать с помощью 
дополнительных электронных серви-
сов, а также в ТИЦ поселений, на ре-
сепшенах отелей, в портах и аэропорту 
архипелага, включения данной суммы 
в стоимость авиабилетов и пр . С по-
мощью изменения цены за посещение 
ООПТ также можно регулировать 
объём туристского потока;

2. Поддержка туроператоров, зани-
мающихся развитием экологического 
туризма . Правительству архипелага 
стоит уделить отдельное внимание ра-
боте с туроператорами, которые пред-
лагают туристский продукт, включа-
ющий элементы экотуризма, а также 
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полноценные экотуры . В качестве мер 
поддержки можно предложить упро-
щение налогообложения, продвижение 
продукта этих туроператоров на ин-
формационном портале «Visitsvalbard» 
и в ТИЦ региона .

Также можно выделить наименее 
перспективный вид туризма – класси-
ческий круизный туризм. Данный вид 
туризма не целесообразно развивать на 
архипелаге по следующим причинам: 
−  Угроза безопасности туристов. В 

настоящее время службы спасения на 
архипелаге не обладают достаточными 
силами для организации полноценной 
спасательной операции, если большое 
круизное судно потерпит бедствие в 
акватории архипелага . Как показал 
опыт, полученный спасательными 
службами Норвегии во время отказа 
систем управления на круизном судне 
у северного побережья страны весной 
2019 г ., подобные ситуации могут по-
требовать привлечения спецавиации 
и большого количества спасательных 
судов . Поскольку аварийно-спасатель-
ная служба архипелага обладает всего 
двумя вертолетами и несколькими ка-
терами, она на данный момент не спо-
собна обеспечить оперативную эваку-
ацию пассажиров с больших круизных 
судов . Ситуация осложняется частым 
несоблюдением организаторами клас-
сических круизов необходимых реко-
мендуемых мер по обеспечению без-
опасности при организации круизов в 
высоких широтах .
−  Негативное воздействие на окру-

жающую среду . В отличие от экспеди-
ционных круизных кораблей, большие 
круизные лайнеры, которые посещают 
акваторию архипелага, создают значи-
тельное количество выбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, 

что негативно отражается на экосисте-
мах Шпицбергена . Также стоит отме-
тить, что шум и вибрации, создаваемые 
двигателями таких судов, негативно 
воздействуют на китообразных и про-
чих морских обитателей акватории 
архипелага . Из-за большого количе-
ства пассажиров, образовательная де-
ятельность, повышающая уровень их 
экологической информированности, 
либо не проводится организаторами 
круизов, либо проводится на очень 
низком уровне . Последствиями такого 
халатного отношения являются много-
численные очаги загрязнения в местах 
высадки туристов на берег, уничтоже-
ние растительного покрова и различ-
ные травмы у животных [4; 6] .

Учитывая эти факторы, а также тот 
факт, что классические круизные про-
граммы обладают низкой экономиче-
ской эффективностью по сравнению 
с экспедиционными, видится целесо-
образным закрыть акваторию архипе-
лага для больших круизных судов не 
ледового класса . Дальнейшее возоб-
новление их деятельности возможно 
при соблюдении ряда условий:
−  разработки программ спасатель-

ных операций для больших круизных 
судов и дооснащение спасательных 
служб до необходимого уровня;
−  введение единого стандарта эко-

логичности для круизных судов в пре-
делах акватории архипелага;
−  введение ограничения на мак-

симально возможное одновременное 
количество круизных судов в пределах 
акватории архипелага и количество 
пассажиров, одномоментно высажива-
ющихся на берег (модель Антарктики);
−  введение дополнительного эколо-

гического сбора для участников клас-
сических круизных программ .
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Альтернативой классическим кру-
изам являются экспедиционные кру-
изы, которые не имеют вышеперечис-
ленных недостатков из-за небольшого 
числа пассажиров, высокого уровня 
экологической и ледовой безопасности 
судов, грамотного и профессионально-
го подхода к планированию и реализа-
ции программ высадок на берег, зна-
чительного внимания экологическому 
просвещению туристов и повышен-
ным мерам контроля над поведением 
туристов на берегу .

Заключение
Шпицберген – это район нового 

туристского освоения . В конце XX в . 
туристская индустрия стала основой 
развития экономики региона, посте-
пенно вытесняя горнодобывающую 
промышленность . Современная ту-
ристская система региона имеет как 
сильные стороны, так и слабые . К 
сильным сторонам относятся:

− географическое положение и 
туристские ресурсы архипелага, по-
зволяющие создавать на их основе 
неповторимый туристский продукт, 
привлекающий туристов со всего 
мира;

− незамерзающие порты, которые 
позволяют кораблям осуществлять на-
вигацию почти круглый год;

− высокий уровень компетенции 
местной туристской администрации;

− хороший уровень профессио-
нальной подготовки гидов и экскурсо-
водов .

Среди слабых сторон стоит выде-
лить:

− удалённость от регионов – по-
ставщиков туристов;

− высокие транспортные издержки 
в стоимости туристских программ на 
архипелаге;

− низкая устойчивость экосистем к 
внешнему воздействию;

− суровые климатические условия, 
обуславливающие относительно ко-
роткий период туристского исполь-
зования территории в течение года и 
приоритетные виды туризма для каж-
дого времени года .

В настоящий момент туристско-
рекреационные ресурсы архипелага 
Шпицберген используются не в пол-
ной мере, при грамотном и продуман-
ным подходе к их освоению турист-
ская отрасль покажет значительный 
рост, что укрепит местную экономику, 
создаст новые рабочие места, позво-
лит принять ещё большее количество 
туристов . При этом важно соблюдать 
баланс между развитием туризма и 
сохранением естественных экосистем 
архипелага в их первозданном виде, 
что потребует ужесточение контроля 
в сфере природоохранного законода-
тельства и развития видов туризма, 
минимизирующих антропогенную на-
грузку . 

Уровень развития туристской ин-
фраструктуры и оценка степени воз-
действия различных видов туризма 
на экосистему региона позволяют 
сделать вывод о перспективности 
развития в регионе экологического и 
круизного экспедиционного туризма . 
Полученные выводы могут приме-
няться туристскими организациями и 
администрацией архипелага для опти-
мизации работы и дальнейшего разви-
тия туризма в регионе .

Статья поступила в редакцию 18.12.2021
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роль ГеоинформационныХ теХнолоГиЙ в развитии 
ЭколоГичеСкоГо туризма краСноярСкоЙ деСтинации

Вайсброт И. А., Ямских Г. Ю., Чернов В. И., Орлова О. С.

Сибирский федеральный университет 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Определить обеспеченность информационной доступности рекреационных ресур-
сов Красноярской дестинации для субъектов экологического туризма, формирования 
благоприятного туристического имиджа территории и увеличения активности участников 
туристического рынка.
Процедура и методы. Проведено анкетирование жителей и гостей Красноярской дестина-
ции об использовании геоинформационных технологий в системе рекреации и туризма 
Красноярской агломерации на примере наиболее популярных объектов притяжения – эко-
парка «Гремячая грива» и национального парка «Красноярские Столбы». Сделан анализ 
существующих на сегодняшний день электронных картографических проектов по эколо-
гическому туризму Красноярской дестинации. Определены задачи, которые могут быть 
решены при помощи внедрения туристической геоинформационной системы. Основные 
методы, используемые в работе: сравнительно-описательный, статистический, опрос.
Результаты. Установлено, что существенным недостатком существующих электронных 
картографических проектов по экологическому туризму территории Красноярской агло-
мерации являются ограниченные функциональность, информативность и область при-
менения. Для эффективного развития экологического туризма необходимы дальнейшая 
разработка туристической ГИС и создание на её основе общедоступного геопортала, ко-
торые будут служить инструментом оперативного доступа и анализа информации об объ-
ектах и ресурсах туризма Красноярской дестинации. Использование данного инструмента 
будет способствовать повышению конкурентоспособности местных туристических услуг, 
увеличению притока туристов, улучшению качества управления и планирования развития 
туристско-рекреационной сферы, сохранению рекреационной ценности природных объ-
ектов, геоэкологической безопасности их посещения и повышению уровня экологиче-
ской культуры рекреантов.1

Теоретическая  и/или  практическая  значимость. Результаты исследования показывают, 
что крайне необходимо создание и внедрение туристической ГИС для развития экологи-
ческого туризма Красноярской дестинации.

Ключевые слова: экологический туризм, рекреационная ценность, геоэкологические ри-
ски, геоинформационные технологии, туристическая ГИС, Красноярская дестинация
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Abstract
Aim. The purpose of the study is to determine the provision of information accessibility of rec-
reational resources of the Krasnoyarsk destination for the subjects of ecological tourism, the 
formation of a favorable tourist image of the territory, an increase in the activity of participants 
in the tourist market, the monitoring of recreational pressures on geosystems, the tracking of 
dangerous geoecological risks in natural recreational areas and an increase in the level of envi-
ronmental education of the population.
Methodology. We have conducted a survey of residents and guests of the Krasnoyarsk desti-
nation on the use of geoinformation technologies in the recreation and tourism system of the 
Krasnoyarsk agglomeration using the example of the most popular objects of attraction – the 
Eco-Park “Gremyachaya Griva” and the National Park “Krasnoyarsk Stolby”. We have analyzed 
the existing electronic cartographic projects for ecological tourism of the Krasnoyarsk destina-
tion, and identified the tasks that can be solved by introducing a territorial tourist geographic 
information system. The main methods used in the work include the following: comparative-
descriptive, statistical, and survey.
Results. We have found that a significant drawback of existing electronic cartographic projects 
for ecological tourism in the Krasnoyarsk agglomeration is limited functionality, information 
content and scope. In the near future, for the effective development of ecological tourism, it is 
necessary to further develop a tourist GIS and create a publicly accessible geoportal on its basis, 
which will serve as a tool for online access and analysis of information about the objects and 
resources of tourism in the Krasnoyarsk destination. The use of this tool will help to increase the 
competitiveness of local tourism services, increase the influx of tourists, improve the quality of 
management and planning for the development of the tourism and recreational sector, preserve 
the recreational value of natural objects and their geo-ecological safety, and increase the level 
of ecological culture of the population.
Research implications. We have generalized the material on the topic under study. The results 
of the study contribute to the study of the development of ecological tourism in the Krasnoyarsk 
destination based on the use of geoinformation technologies.

Keywords: ecological tourism, recreational value, geoecological risks, geoinformation technolo-
gies, tourist GIS, geoportal, Krasnoyarsk destination

Введение
Успешность туристско-рекреацион-

ной отрасли зависит от возможности 
эффективного управления и продви-
жения туристско-рекреационных ус-
луг дестинации, состоящей из имею-
щихся ресурсов и процессов туризма . 

Планирование развития туризма тре-
бует сбора и обработки значительного 
количества пространственных данных 
[16] . В связи с этим возникает пробле-
ма с обеспечением доступа всех субъ-
ектов туристического рынка к большо-
му объёму достоверной туристической 
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информации, справиться с которой 
способны геоинформационные техно-
логии (ГИС) . ГИС-технологии расши-
ряют способы работы с информацией, 
позволяют хранить и анализировать 
огромное количество данных, уве-
личивают скорость доступа к ним, 
улучшают и упрощают способы их 
представления [15] . ГИС обладают 
следующими свойствами: простран-
ственностью, структурированностью 
данных, проблемно-практической 
ориентированностью, возможностью 
обеспечения комплексного и систем-
ного подхода к исследованию и ото-
бражению территорий, адаптивностью 
и многовариантностью решения задач 
с возможностью совместного анализа 
значительного числа параметров и т . д . 
[7] .

Туризм благоприятно влияет на со-
циальное и экономическое состояния 
территории, но зачастую приводит и 
к негативным антропогенным измене-
ниям экосистем . Отличительной чер-
той экологического туризма является 
ориентированность на сохранение 
природных ресурсов и охрану окружа-
ющей среды . 

Согласно современным представ-
лениям под экологическим туризмом 
понимаются путешествия к относи-
тельно нетронутым антропогенным 
воздействием природным территори-
ям . Такой вид туризма предполагает 
вклад в защиту окружающей среды 
или, по крайне мере, минимизацию 
негативного воздействия на неё [3] . 
Благодаря этой причине он является 
практически единственной формой 
природопользования на особо охра-
няемых природных территориях [1] . 
Экологический туризм, основываясь 
на равновесии экологических, соци-

ально-культурных и экономических 
воздействий, выполняет рекреацион-
ную, просветительскую, природоох-
ранную и экономическую функции [5; 
12; 13] . В условиях современной небла-
гоприятной экологической ситуации 
Красноярской агломерации экологиче-
ский туризм играет важную роль для 
её устойчивого развития .

Красноярскую агломерацию 
– городские округа Красноярск, 
Дивногорск, Сосновоборск; ЗАТО 
Железногорск; муниципальные рай-
оны Емельяновский, Березовский, 
Манский, Сухобузимский (рис . 1) – 
можно считать туристической дести-
нацией, т . к ., исходя из определения 
термина, «дестинация» является тер-
риторией, имеющей привлекательные 
туристические объекты, доступные 
для большинства туристов, оснащён-
ные инфраструктурой и сервисами; 
которую гость может успеть проехать 
по её основной части в относительно 
небольшой промежуток времени, не 
более 10 дней [8] .

Развитию экологического туризма 
Красноярской дестинации способ-
ствуют разнообразные природные ре-
креационные ресурсы: ландшафтная 
структура (лесостепные ландшафты 
Красноярской котловины, пойменные 
ландшафты долины р . Енисей, подта-
ёжные сосново-берёзовые, листвен-
нично-берёзовые леса низкогорий 
Восточного Саяна и среднегорные тём-
нохвойные ландшафты Куйсумского 
хребта), скалы, береговые обрывы, 
карстовые пещеры и ООПТ [11] .

Основными направлениями эко-
логического туризма Красноярской 
дестинации являются спортивный 
(пеший, велосипедный, лыжный, спе-
лео- туризм, скалолазание), научный 
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и познавательный туризм, а главны-
ми объектами (центрами притяжения 
рекреантов) – рекреационная зона 
национального парка «Красноярские 
Столбы», эко-парк «Гремячая Грива», 
Торгашинский хребет, памятник 
природы «Мининские Столбы», 
Караульненско-Минжульское нагорье, 
о . Татышев (рис . 2) . Популярность пе-
речисленных природно-рекреацион-
ных территорий обусловлена, прежде 
всего, лёгкой транспортной доступ-
ностью и близостью к г . Красноярску, 
потребностью жителей города-милли-
онера и его спутников в крупных ре-
креационных зонах природной значи-
мости и аттрактивности ландшафтов .

Национальный парк «Красноярские 
Столбы» является наиболее извест-
ным объектом экологического туриз-
ма Красноярской дестинации и одним 
из самых посещаемых ООПТ в России . 
Его рекреационную зону площадью 
2,26 тыс . га за 2021 г . посетило более 
900 тыс . человек1 . Привлекательность 
национального парка для экологиче-
ского туризма с точки зрения эстети-
ки пейзажного восприятия опреде-
ляется аттрактивностью сиенитовых 
скал причудливых форм, именуемых 
«Столбами», расчленённостью средне- 
и низкогорного рельефа, колористиче-
1 Красноярские Столбы : [сайт] . URL: https://

kras-stolby .ru (дата обращения: 15 .02 .2022) .
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ским разнообразием пейзажей тёмнох-
войных и лиственно-светлохвойных 
ландшафтов, наличием видовых пано-
рам . Территория национального парка 
является местом притяжения для пе-
шего туризма и скалолазания, помимо 
этого здесь проводятся научно-иссле-
довательские и эколого-просветитель-
ские мероприятия . Инфраструктура 
рекреационной зоны «Красноярских 
Столбов» содержит обустроенные 
экологические тропы, места для от-
дыха (скамейки, беседки, павильоны), 
смотровые, детские и спортивные пло-
щадки, справочно-образовательные 
стенды, информационный сервис-
центр, научно-познавательный ком-
плекс с гостевыми домиками и экскур-
сионным павильоном [11; 14] .

С целью разгрузить количе-
ство посетителей национально-
го парка «Красноярские Столбы» 
в 2018 г . началось благоустройство 

эко-парка «Гремячая грива» в черте 
г . Красноярска, включающую холми-
стую территорию, покрытую сосново-
берёзовыми лесами, в срединной части 
которой простирается хребет Гремячей 
(Долгой) гривы . В настоящее время 
эко-парк оснащён маршрутами для пе-
ших, велосипедных, лыжных и конных 
прогулок, смотровыми, детскими и 
спортивными площадками, беседками 
для отдыха и экологической тропой .

Ещё одним популярным ме-
стом активного отдыха является 
Торгашинский хребет . Этот горный 
массив привлекает рекреантов свои-
ми живописнейшими известняковы-
ми скалами, панорамными видами и 
карстовыми пещерами . На территории 
хребта промаркировано более 80 км 
троп, помимо этого для удобства по-
сетителей от подножья до вершины в 
2021 г . была возведена лестница, кото-
рая на сегодняшний день является са-
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мой длинной в России . Торгашинский 
хребет имеет научно-образовательную 
ценность для экологического туриз-
ма, на его территории расположены 
геологические памятники природы: 
«Чёрная Сопка», «Базайский разрез» 
и палеонтологический памятник при-
роды «Торгашинское месторождение 
раннедевонской флоры» .

Остров Татышев является ре-
креационно-спортивным центром 
г . Красноярска . На острове проложе-
на сеть дорожек для пеших прогулок, 
бега, катаний на велосипедах, роликах, 
скейтбордах и беговых лыжах . Также 
здесь имеются ледовый каток, спортив-
ные и детские площадки, пляжные зоны 
и зоны спокойного отдыха . Природная 
территория о . Татышев представлена 
пойменными лугами, островными пой-
менными лесами, небольшими заболо-
ченными озерцами и речными заводя-
ми . На территории острова проводятся 
спортивно-массовые, торжественные, 
социально-значимые, культурные и до-
суговые мероприятия .

Примыкающие друг к другу рай-
оны Караульненско-Минжульского 
нагорья и Мининских Столбов менее 
популярны, чем вышеперечисленные 
объекты экологического туризма . Эти 
территории находятся на большей уда-
ленности от г . Красноярска и имеют 
менее развитую туристическую инфра-
структуру . Участок Караульненско-
Минжульского нагорья с точки зрения 
рекреационной ценности интересен 
длинной сетью пешеходных марш-
рутов по пересечённой местности 
со значительным перепадом высот, 
скальными выходами, пещерами и от-
крывающимися пейзажами на Енисей 
и горно-таёжные хвойные леса . На тер-
ритории нагорья расположен геологи-

ческий памятник природы «Пещера 
Караульная» . Пещера оборудована для 
посещения и проведения познаватель-
ных экскурсий, доступна для людей 
всех возрастов .

Мининские Столбы представляют 
собой участок сиенитовых скал с пих-
тово-кедровыми и лиственично-сосно-
выми лесами и являются памятником 
природы, цель которого – сохранение 
природного комплекса в естественном 
состоянии и развитие экологического 
туризма . Здесь рекреационная дея-
тельность представлена, главным об-
разом, пешими и лыжными походами .

Рассматриваемые природно-рекреа-
ционные территории значимы не толь-
ко для отдыха посетителей, но и для 
научного и научно-образовательного 
туризма, в т . ч . для осуществления на-
учно-исследовательской деятельно-
сти, проведения познавательных экс-
курсий и прохождения студенческих 
учебных практик по естественнонауч-
ным дисциплинам .

Одной из причин, затормаживаю-
щих развитие экологического туризма 
Красноярской дестинации, является 
недостаток доступной и достоверной 
информации о территории и объек-
тах туризма, а также отсутствие еди-
ной туристической базы данных . 
Оптимальным и эффективным реше-
нием данной проблемы представляет-
ся использование геоинформацион-
ных технологий .

Методика проведённого нами 
исследования опирается на акту-
альные научные работы по приме-
нению геоинформационных тех-
нологий в целях развития туризма 
различных туристских территорий 
и регионов . Общей проблеме обо-
снования важности использования 
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геоинформационных ресурсов в раз-
витии туризма посвящены работы 
С . Р . Хуснутдиновой, Д . А . Алферьевой, 
Я . В . Галактионовой, В . Йованович, 
В . Вэй . Наиболее успешные работы в об-
ласти исследования вопросов развития 
регионального туризма при помощи ге-
оинформационных технологий прове-
дены Е . В . Вишневской, Е . О . Ушаковой, 
З . А . Хамадеевой и А . Р . Ахуновым . В 
работах А . А . Сафаряна, Г . Е . Мекуш, 
Е . О . Ушаковой, А . С . Музыки внима-
ние сконцентрировано на роли ГИС 
и геопорталов в продвижении ту-
ристских территорий, дестинаций . 
Возможности и роль ГИС в сфере эко-
логического туризма отражены в тру-
дах А . Ю . Колотухина и Е . Г . Русаковой, 
А . А . Пушкина, М . Рахмана, С . Дашти 
и др . 

С целью сбора первичной инфор-
мации, основанной на мнениях мест-
ных жителей и гостей Красноярской 

дестинации было проведено анке-
тирование об использовании геоин-
формационных технологий в системе 
рекреации и туризма Красноярской 
агломерации на примере наиболее по-
пулярных объектов притяжения – эко-
парка «Гремячая грива» и националь-
ного парка «Красноярские Столбы» . 
Опрос проводился с 25 декабря 2020 г . 
по 12 марта 2021 г . В нём приняли уча-
стие 279 человек (табл . 1) . Для дости-
жения репрезентативности результата 
анкетирования респонденты отбира-
лись случайным образом среди людей 
разных возрастов и сфер занятости 
как в очном (вблизи и на территории 
торговых центров г . Красноярска – 
мест притяжения жителей со всей тер-
ритории агломерации и её гостей), так 
и в заочном форматах (путём рассылок 
и публикаций новостей со ссылкой на 
онлайн-анкету на местных интернет-
ресурсах) .

Таблица 1 / Table 1 

Общая характеристика респондентов / General characteristics of respondents

Перечень вопросов Чел. %
1. Пол 
Мужской 122 56,3
Женский 157 43,7
2. Возраст 
Менее 18 28 10,0
18–24 60 21,5
25–34 77 27,6
35–44 47 16,8
45–64 50 17,9
65 и старше 17 6,1
3. Место проживания (фактическое) 
Красноярск 229 82,1
Другой населённый пункт Красноярского края 33 11,8
Населённый пункт другого региона 16 5,7
За пределами РФ 1 0,4

Источник: составлено авторами
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В настоящей работе проведён анализ 
существующих электронных картогра-
фических проектов по экологическому 
туризму Красноярской дестинации; 
определены задачи, которые могут 
быть решены при помощи внедрения 
туристической геоинформационной 
системы .

Применение геоинформационных 
технологий в экологическом 

туризме
Целесообразность применения гео-

информационных технологий в сфере 
экологического туризма обусловлена 
пространственным распределением 
уникальных и малонарушенных при-
родно-территориальных комплексов, 
являющихся объектами туристско-ре-
креационной деятельности . Основные 
направления использования ГИС-
технологий в экологическом туризме: 
разработка и актуализация туристиче-
ского кадастра; исследование турист-
ско-рекреационного потенциала тер-
ритории; подготовка туристических 
справочно-картографических матери-
алов (в т . ч . и в цифровом виде); созда-
ние интерактивных картографических 
веб-сервисов, геопорталов для популя-
ризации туристско-рекреационных ус-
луг [6] и повышения уровня экологи-
ческого просвещения пользователей; 
разработка мобильных туристических 
путеводителей; геоинформационный 
анализ рекреационной нагрузки и 
опасных геоэкологических рисков, а 
также разработка рекомендаций по 
оптимизации и развитию туристско-
рекреационной деятельности .

Туристический кадастр предпола-
гает хранение и актуализацию инфор-
мации об объектах туризма и повы-
шает качество управления ресурсами . 

Применение геоинформационных тех-
нологий позволяет оперативно выпол-
нять поиск, изменение, дополнение и 
анализ данных . Наличие единой гео-
информационной базы данных тури-
стических ресурсов является одним из 
основополагающих условий для при-
нятия эффективных решений в сфере 
туризма .

Разработка новых туристических 
услуг невозможна без исследования 
туристско-рекреационного потенциа-
ла территории . Оценка туристско-ре-
креационного потенциала подразуме-
вает изучение большого количества 
факторов, в т . ч . изменчивых в про-
странстве и времени, что представ-
ляет определённую сложность [4] . 
Геоинформационные технологии явля-
ются наиболее эффективным инстру-
ментом изучения туристско-рекреа-
ционного потенциала территорий, т . к . 
позволяют проводить автоматизиро-
ванные расчёты пространственных и 
атрибутивных данных, что может по-
мочь соответствующим ведомствам 
определить области приоритетного 
развития туризма, надлежащим обра-
зом проложить туристические марш-
руты и расположить объекты инфра-
структуры с учётом положительных и 
сдерживающих геоэкологических фак-
торов .

Для экологического туризма не-
обходим строгий контроль рекреа-
ционной нагрузки на геосистемы и 
опасных геоэкологических рисков на 
природно-рекреационных террито-
риях . Использование инструментов 
геоинформационного анализа по-
зволяет на основе данных полевых 
геоэкологических исследований, со-
циологических опросов субъектов 
туризма, статистических показателей 
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популярности туристических объ-
ектов и маршрутов и данных дистан-
ционного зондирования производить 
выработку рекомендаций по оптими-
зации и планированию развития ту-
ристско-рекреационной деятельности . 
Пространственный ГИС-анализ помо-
жет произвести мониторинг и прогно-
зирование опасных геоэкологических 
рисков (табл . 2) на природно-рекре-
ационных территориях, требующих 
принятия незамедлительных решений 

по их предотвращению, минимизации 
или ограничению посещения потенци-
ально опасных участков; а также по-
может определить уязвимые участки, 
нуждающиеся в сокращении рекреа-
ционной нагрузки и осуществлении 
мер по минимизации воздействия на 
природные территории с учётом уяз-
вимости геосистем, что чрезвычайно 
важно для сохранения рекреационной 
(в т . ч . эстетической) ценности при-
родных объектов .

Таблица 2 / Table 2

Экологические опасности для туристов на рекреационных территориях / 
Environmental hazards for tourists in recreational areas

Тип экологических опасностей Примеры
Опасные геологические процессы и явления Оползни, обвалы, осыпи
Опасные гидрометеорологические процессы 
и явления

Наводнения и подтопления, ураганные 
ветры, падение сухостоя

Биологические опасности

Хищные млекопитающие, ядовитые 
живые организмы, переносчики возбу-
дителей заболеваний, в т . ч . клещевого 
энцефалита

Негативные антропогенные воздействия

Загрязнение воздуха, почв и водных 
объектов, нарушение целостности 
ландшафтной структуры территорий, 
пожары

Источник: составлено авторами

Создание туристических справоч-
но-картографических материалов (бу-
клеты, справочники, путеводители 
и др .) – одна из часто возникающих 
задач в экологическом туризме . Эта 
задача включает следующие этапы: 
формирование картографической ос-
новы, отображение содержания карты, 
разработка перечня условных обозна-
чений, создание подписей, зарамоч-
ное оформление карты и др . В связи с 
явными преимуществами (оператив-
ность, простота, функциональность) 
перед традиционным картографиро-

ванием применение геоинформаци-
онных технологий является оптималь-
ным решением для этих целей [17] . С 
развитием интернета туристические 
справочно-картографические матери-
алы стали публиковаться в цифровом 
виде, главным образом на туристско-
информационных сайтах и сайтах ор-
ганизаций, предоставляющих тури-
стические услуги .

С начала XXI в . формируется новое 
направление развития геоинформа-
ционных технологий – интерактивные 
картографические веб-сервисы или 
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геопорталы, предоставляющие доступ 
к картографической и атрибутивной 
информации с использованием эле-
ментарных функций ГИС через ин-
тернет-браузер . Преимуществами гео-
порталов являются доступность через 
интернет из любой точки Земли без 
необходимости специализированного 
программного обеспечения и навыков 
работы с ГИС-технологиями, интерак-
тивность, возможность работы с дан-
ными несколькими пользователями 
одновременно и интеграции с другими 
сайтами [2] .

Массовое распространение и по-
пулярность мобильных устройств 
(смартфонов и планшетов) привело к 
появлению мобильных путеводителей 
по туристическим маршрутам с функ-
циями навигации и предоставления 
информации о туристических объек-
тах, что практически заменяет работу 
гида .

Одной из функций экологического 
туризма является повышение уровня 
экологического просвещения насе-
ления . Эффективным средством для 
обеспечения возможности более ши-
рокого распространения необходимой 
эколого-просветительской, научной и 
образовательной информации может 
стать геоинформационная система, 
интегрированная в веб-пространство . 
Представление данных с картогра-
фической привязкой в ГИС является 
удобной формой получения информа-
ции о любом туристическом объекте .

Геоинформационные системы 
в экологическом туризме 

Красноярской дестинации
На территории Красноярской де-

стинации развитием экологического 
туризма активно занимается тури-

стическая молодёжная организация 
«Центр путешественников», которые 
разрабатывают туристические пешие, 
водные и конные маршруты, организу-
ют групповые экскурсии к основным 
природным достопримечательностям 
окрестностей города, осуществляют 
эколого-просветительскую деятель-
ность и экологические проекты [11] . 

С 2014 г . «Центр путешественни-
ков» реализует проект «Красноярский 
хайкинг» по развитию сети промар-
кированных пешеходных маршрутов 
(на сегодняшний день их общая про-
тяжённость составляет около 400 км)1 . 
Маршруты проекта проложены по 
Торгашинскому хребету, националь-
ному парку «Красноярские Столбы», 
Гремячей гриве, Мининским Столбам, 
Караульненско-Минжульскому наго-
рью2 . Помимо организации пешеход-
ных маршрутов для активного отдыха 
авторы уделяют внимание и информа-
ционно-техническому сопровождению 
проекта . Проектом «Красноярский 
хайкинг» были созданы карты марш-
рутов, опубликованные на бумажных 
носителях, интернет-ресурсах, и инте-
рактивная карта3, на которой обозна-
чены объекты и маршруты с описани-
ем и техническими характеристиками 
(протяжённость, время в пути, набор 
высоты и т . д .) . Туристам также до-

1 Красноярск: город путешественников (в 
Сибири появились маршруты для хай-
кинга) // Красноярский Хайкинг : [сайт] . 
URL: https://vk .com/@krashiking-krasnoyarsk-
gorod-puteshestvennikov (дата обращения: 
29 .08 .2021) .

2 Красноярский хайкинг // Центр путеше-
ственников : [сайт] . URL: http://krascp .ru/ru/ 
partner/item55 .html (дата обращения: 
29 .08 .2021) .

3 Красноярский хайкинг : [сайт] . URL: https://
хайкинг .рф/ (дата обращения: 29 .08 .2021) .
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ступно мобильное приложение-нави-
гатор «Красноярский хайкинг», предо-
ставляющее доступ к интерактивной 
карте и позволяющее определять ме-
стоположение на местности .

Ещё одним мобильным геоинфор-
мационным проектом является прило-
жение «Красноярские Столбы», разра-
ботанное компанией Aspirity1 . Данное 
приложение предлагает просмотр 
карты заповедника, GPS-навигацию и 
справку о достопримечательностях . 

Исходя из результатов проведён-
ного анкетирования, половина ре-
спондентов пользуются электронны-
ми картографическими системами: 
2ГИС, Google Карты, Яндекс Карты – 
преимущественно с целью построе-
ния своего маршрута и ориентации 
на местности . Тем не менее лишь 23% 
хотя бы раз пользовались приложени-
ем «Красноярский хайкинг», прило-
1 Интерактивная карта для государственно-

го заповедника “Столбы” // Aspirity : [сайт] . 
URL: https://aspirity .ru/portfolio/mobileapp-
stolby (дата обращения: 29 .08 .2021) .

жением «Красноярские Столбы» – 7% 
(рис . 3) . Такой результат обусловлен 
тем, что большинство опрошенных 
либо не знали о существовании дан-
ных приложений, либо не имели в них 
необходимости .

Большинство из тех, кто знаком с мо-
бильным приложением «Красноярские 
Столбы», отмечают плохую работу 
функции навигации, не отработанную 
генерализацию интерактивной карты 
и недостаток информации об объектах 
рекреации и о туристических маршру-
тах . 

Об удобстве и полезности приложе-
ния «Красноярский хайкинг» мнение 
респондентов разделилось пример-
но поровну . К недостаткам приложе-
ния относят: непостоянную коррект-
ность работы, особенно в отсутствии 
стабильного интернета, неполный 
перечень достопримечательностей, 
недостаточный объём справочной ин-
формации об объектах и тропах, сла-
бую наглядность интерактивной кар-
ты, невозможность автоматического 
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мобильным приложением “Красноярские Столбыˮ (слева), “Красноярский хайкингˮ 

(справа)?» / Distribution of respondents' answers to the question: Have you used the 
“Krasnoyarskiye Stolbyˮ (left) and “Krasnoyarskiy hikingˮ (right) mobile application? 
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построения маршрутов следования . К 
преимуществам относят удобство ори-
ентации по маркированным тропам и 
возможность просмотра фотографий 
мест на 360° .

Представленные электронно-карто-
графические проекты предназначены 
для навигации и выбора туристиче-
ского маршрута, учитывая его слож-
ность и содержание . Они дают инфор-
мацию лишь об объектах и маршрутах 
туризма без исчерпывающих данных 
для оценки туристско-рекреационного 
потенциала территории, анализа ре-
креационной нагрузки, планирования 
развития территории и проектирова-
ния новых туристических продуктов . 
В связи с этим остро стоит вопрос о 
том, что для дальнейшего развития 
экологического туризма Красноярской 
дестинации необходима разработка 
туристической геоинформационной 
системы . 

Туристическая ГИС Красноярской 
дестинации должна включать единую 
базу данных объектов туристическо-
го интереса (культурно-исторические, 
природные и природно-антропоген-
ные), объектов туристической ин-
фраструктуры (объекты размещения, 
питания, транспортной инфраструк-
туры, развлекательные и торговые 
предприятия), топографическую ос-
нову, иметь интерактивный характер 
работы, своевременное обновление 
данных, возможность осуществлять 
аналитические функции и предостав-
лять доступ широкому кругу пользова-
телей: от учреждений и предприятий, 
занимающихся организацией турист-
ско-рекреационной деятельности до 
потребителей туристско-рекреацион-
ных услуг . Практическая значимость 
внедрения такой ГИС будет выражать-

ся в предоставлении доступа к ин-
формации о ресурсах экологического 
туризма Красноярской дестинации 
для субъектов туристско-рекреацион-
ной сферы (государственные органы, 
туристические компании, рекреанты, 
инвесторы), в формировании поло-
жительного туристического образа 
территории, увеличении популярно-
сти туристических услуг, оптимизации 
влияния туристско-рекреационной 
деятельности на геосистемы для со-
хранения рекреационной ценности 
природных объектов, повышении без-
опасности рекреационных услуг пу-
тём мониторинга, прогнозирования и 
осуществления мер по минимизации 
опасных геоэкологических рисков на 
природно-рекреационных территори-
ях, повышении уровня экологического 
просвещения населения .

Полезность создания единой тури-
стической электронной картографи-
ческой системы Красноярской агло-
мерации отметили 88% опрошенных . 
Некоторые из респондентов дали 
комментарии по данному вопросу, где 
были следующие пожелания: много-
язычность (русский, английский, 
китайский и др . языки), удобство 
использования, многофункциональ-
ность (функции записи трека, аудиоги-
да, дополненной реальности), система 
достижений при посещении достопри-
мечательностей .

Вопреки всем достоинствам приме-
нения туристических геоинформаци-
онных систем, имеются информаци-
онные, организационно-технические и 
финансовые проблемы их разработки, 
внедрения и сопровождения [9; 10] . 
Создание базы туристско-рекреаци-
онных данных, формирование ГИС и 
вывод в открытый доступ, последую-
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щая актуализация информации и тех-
ническая поддержка представляются 
достаточно трудоёмкими задачами, 
требующими финансовой поддержки 
и привлечения технических специали-
стов и специалистов-географов, в т . ч . 
студентов-географов, которые будут 
получать практические навыки для 
своей дальнейшей профессиональной 
деятельности .

Заключение
Экологический туризм имеет важ-

ную роль для устойчивого развития 
Красноярской туристической дестина-
ции . Развитие сферы экологического 
туризма, в свою очередь, зависит от 
количества и качества информации . 
Эффективным инструментом для об-
работки, анализа и представления ту-
ристической информаций являются 
геоинформационные технологии . 

Роль использования геоинформа-
ционных технологий в экологическом 
туризме выражается в предоставле-
нии доступа к информации о ресурсах 
экологического туризма для субъек-
тов туристско-рекреационной сферы, 
формировании положительного тури-
стического образа территории, увели-
чении популярности туристических 
услуг, оптимизации влияния турист-
ско-рекреационной деятельности на 
геосистемы для сохранения рекреаци-
онной ценности природных объектов, 
повышении безопасности рекреацион-
ных услуг путём мониторинга, прогно-
зирования и осуществления мер по ми-
нимизации опасных геоэкологических 
рисков на природно-рекреационных 
территориях, повышении уровня эко-
логического просвещения населения .

Существующие на сегодняшний 
день электронные картографические 

проекты по экологическому туризму 
Красноярской дестинации имеют ряд 
недостатков и предоставляют инфор-
мацию лишь об объектах и маршрутах 
туризма . Вследствие этого необходи-
мо создание и внедрение туристиче-
ской ГИС Красноярской дестинации, 
которая станет источником опера-
тивного предоставления актуальной 
туристической информации, позво-
ляющей решить задачи: ведение ту-
ристического кадастра, включающего 
объекты рекреационного интереса 
(культурно-исторические, природные 
и природно-антропогенные) и тури-
стической инфраструктуры (объекты 
размещения, питания, транспортной 
инфраструктуры, развлекательные и 
торговые предприятия), оценка ту-
ристско-рекреационного потенциала 
территории, анализ рекреационной на-
грузки и опасных геоэкологических ри-
сков, планирование развития террито-
рии, популяризация существующих и 
проектирование новых туристических 
продуктов, обеспечение доступа к на-
учной и образовательной информации 
об объектах экологического туризма . 
Это повысит конкурентоспособность 
местных рекреационных услуг, уве-
личит приток туристов, улучшит ка-
чество управления и планирования 
развития туристско-рекреационной 
сферы, будет способствовать сохра-
нению рекреационной ценности при-
родных объектов и геоэкологической 
безопасности их посещения, а также 
благоприятствовать повышению уров-
ня экологической культуры рекреан-
тов . Такой инструмент станет важным 
шагом в развитии сферы экологическо-
го туризма Красноярской дестинации .

Статья поступила в редакцию 08.12.2021
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озЁра как феномен культурноГо наСледия
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Аннотация
Цель. Выработка подхода к рассмотрению озёр как объектов культурного наследия.
Процедура  и  методы. Материалами исследования послужили многочисленные работы 
по географии и этнографии озёр. Основной метод исследования – установление связки 
влияния природных особенностей озера на историко-культурные феномены (географи-
ческое наименование озера, предания о нём и т. д.). Системный подход позволил вы-
явить факторы, определяющие и дающие возможности рассматривать некоторые озёра 
как объекты не только природного, но и культурного наследия.
Результаты. Выявлено, что вокруг озёр может формироваться геокультурное простран-
ство, базирующееся на природных особенностях озера, с которыми тесно связаны исто-
рико-культурные события, происходившие на его берегах или на самом озере. Такие озё-
ра давно стали частью менталитета обитателей его окрестностей. Именно в таком ключе 
озёра становятся знаковыми для населения отдельных регионов страны и в некоторых 
случаях приобретают даже национальное символическое значение.1

Теоретическая  и/или  практическая  значимость.  Предпринята системная оценка озёр с 
целью определения признаков-индикаторов, позволяющих причислять озёра к объектам 
культурного наследия. Среди признаков выявлены: топонимы, предания, рукотворные со-
оружения на побережье и на островах, неразрывно связанные со своей природной осно-
вой – самим озером, в т. ч. священные объекты, отображение озера, природно-культур-
ных событий в зеркале писателей и художников. Новый подход к озёрам расширяет воз-
можности и выдвигает дополнительные требования к их охране и организации туризма.

Ключевые слова: культурное наследие, топонимы, предания, рукотворные сооружения, 
озёра
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Abstract
Aim. The purpose of the paper is to develop an approach to the consideration of lakes as objects 
of cultural heritage.
Methodology. The materials of the study included numerous works on the geography and eth-
nography of lakes. The main method of research is to establish the influence of the natural fea-
tures of the lake on historical and cultural phenomena (geographical name of the lake, traditions 
about it, etc.). A systematic approach revealed the factors that determine and enable some lakes 
to be considered as objects of not only natural, but also cultural heritage.
Results. It is found that a geo-cultural space can be formed around the lakes, based on the natu-
ral features of the lake, with which historical and cultural events that took place on its shores 
or on the lake itself are closely related. Such lakes have long been part of the mentality of its 
inhabitants. It is in this way that individual lakes become iconic for the population of certain 
regions of the country and in some cases even acquire national symbolic significance. 
Research implications. A systematic assessment of the lakes was undertaken in order to deter-
mine signs and indicators that allow one to classify lakes as cultural heritage sites. Among the 
signs identified, mention should be made of the following: toponyms, traditions, and man-made 
structures on the coast and on the islands, inextricably connected with their natural basis – the 
lake itself, including sacred objects and the display of the lake and natural and cultural events 
in the mirror of writers and artists. The new approach to lakes expands opportunities and puts 
forward additional requirements for their protection and organization of tourism.

Keywords: cultural heritage, toponyms, legends, man-made structures, lakes

Введение
Озёра – одни из самых притягатель-

ных природных объектов для обитате-
лей любой местности . Многие из них, 
изобилующие рыбой, птицей, привле-
кающие зверьём, были кормилицами 
местных жителей . Также они были 
источниками чистой питьевой воды . 
Большие водоёмы, особенно транзит-
ные, благодаря впадающим или, на-
оборот, истекающим из них рекам, 
служили для сообщения с соседями, 
для торговли . Наконец, иногда неко-
торые озёра являлись и преградой для 
врагов . Даже необычные водоёмы, на-
пример, с водой, отравленной какими-
либо веществами, использовались в 

ментальных картах местного населе-
ния как важные ориентиры на мест-
ности .

Некоторые озёра, выделяющиеся ка-
ким-либо одним или несколькими нео-
быкновенными свойствами, с позиции 
современной науки о наследии рассма-
триваются как объекты природного 
наследия, К таким свойствам относят-
ся: достоверно установленные необыч-
ные звуки, колебания уровня (вплоть 
до осушения водоёма), необыкновен-
ная цветовая окраска, связанная с со-
держанием тех или иных химических 
элементов или биоорганизмов .

Вместе с тем отмечается явный пе-
реход от озера как объекта природного 
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наследия к геокультурной оценке водо-
ёма, причём связанной непосредствен-
но с вышеотмеченным природным 
явлением, ему свойственным (рис . 1) . 
Ведь эти явления зачастую служат ос-
новой для формирования наименова-
ния водоёма . Подобные гидронимы, 
как правило, создаваемые коллектив-
ным народным творчеством, весьма 
точно, одним словом, отображают ту 
или иную выдающуюся особенность 
озера .

Именно необычные природные яв-
ления на некоторых озёрах послужи-

ли основой для создания преданий . 
Разумеется, сами факты в легендах 
«обрастали» порою фантастическими 
добавлениями, затрудняя интерпре-
тацию событий . Тем не менее раско-
дировка преданий позволяет получить 
важную научную географическую ин-
формацию о давно происшедших со-
бытиях, например: землетрясениях, 
обвалах, просадках горных пород . А 
также новыми легендами, с которым 
связана котловина озера .

Объектом культурного наследия 
озёра становятся и другими путями . 

5 
 

 
1 – Уанкатипу 
2 – Белое 
3 – Байкал  
4 – Фушиан-Ху 
5 – Малиновое 
6 – Индерь 
7 –Иссык-Куль 

8 – Сары-Челек  
9 – Драконовое  
10 – Индирчата  
11 – Ялпын-Тур  
12 – Аральское море-
озеро  
13 – Шайтан  
14 – Светлояр 

 

15 – Голубое  
16 – Святое 
17 – Индовище  
18 – Эрцо  
19 – Угличское озеро-
водохранилище  
20 – Генисаретское 
 

21 – Мёртвое море-
озеро  
22 – Тана 
23 – Ладожское  
24 – Смерти  
25 – Лох Несс  
26 – Уотертон  
27 – Титикака 

Рис. 1 / Fig. 1. Озёра1 – объекты культурного наследия / Lakes as cultural heritage sites 

Источник: составлено автором 
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1 Озёра, которые упоминаются в данной статье. 
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1 Озёра, которые упоминаются в данной статье .
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Озеро, наиболее притягательное для 
обитания на его берегах, «обрастает» 
примечательными сооружениями, на-
чиная с мегалитических памятников и 
вплоть до монастырей . А также новыми 
легендами, связанными уже не с при-
родными, а с культурно-исторически-
ми событиями, произошедшими на его 
берегах, в т . ч . сражениями с недругами .

Наконец, отдельные озёра, в частно-
сти Генисаретское (Галилейское), при-
знаются священными по религиозным 
соображениям и таким образом стано-
вятся дорогими для больших групп на-
селения (рис . 2) .

Наиболее значимые у разных наро-
дов озёра получают отражение в про-
изведениях писателей, поэтов, худож-
ников и музыкантов . Тем самым такие 
водоёмы ещё глубже западают в памя-
ти людей, формируя их менталитет .

Озёра, объекты наследия, становят-
ся знаковыми как для отдельных реги-
онов, так и для государств в целом . Не 
случайно, а закономерно они получа-
ют отображение на государственных 
бумагах, монетах, марках, играют зна-
чимую роль в символике страны .

Сказанное ориентирует на разно-
образные направления исследования 
озёр как памятников природного и 
культурного наследия .

Материалами для данного исследо-
вания послужили многочисленные ра-
боты по географии и этнографии озёр . 
«Отталкиваясь» от работ по географии 
культуры [3; 4; 5; 6; 7; 13; 15], научных 
природных характеристик озёр [1; 2; 
9; 10; 11; 12; 14], мы также рассмотрим 
и другие разнообразные сведения об 
историко-культурных событиях на 
озёрах, в т . ч . археологические данные, 

Рис. 2 / Fig. 2. Галилейское озеро: перед усмирением бури на Галилейском озере . 
Художник Густав Доре . Фрагмент / Lake of Galilee: Before the calming of the storm on the 
Lake of Galilee . Artist Gustav Dore . Fragment .

Источник: Густав Доре “Галилейское озеро: перед усмирением бури на Галилейском 
озере” : [Электронный ресурс] . URL: https://i .ytimg .com/vi/_EIsgPTETmQ/ 

maxresdefault .jpg (дата обращения: 06 .02 .2022) 
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а также публикации, посвящённые 
озёрам как священным объектам и па-
мятникам Всемирного наследия и зна-
ковым феноменам [5; 6; 8] . Системный 
подход позволит выявить факторы, 
определяющие и дающие возможность 
рассматривать некоторые озёра как 
объекты не только природного, но и 
культурного наследия .

Геоморфологические 
и гидрологические особенности 

озёр и их влияние на озёра 
как на объекты наследия

В менталитете людей каждое озеро 
запечатлевается какой-либо геомор-
фологической или гидрологической 
(т . е . чисто природной) особенностью, 
как правило, выделяющей его среди 
однотипных по генезису озёр . При 
этом именно эта выделяющаяся при-
родная черта, поразившая местное 
население, отображается в народном 
сознании, причём весьма по-разному . 
Иногда она получает отображение в 
местной топонимике, в других случа-
ях – в легендах . Природные явления 
могут так поразить жителей, что озёра 
начинают рассматриваться в двух про-
тивоположных ипостасях – как свя-
щенные или как дьявольские . В ряде 
случаев озёра в связи с необычностью 
каких-либо их черт рассматриваются 
даже едва ли не центральным объек-
том в мифологическом сознании той 
или иной народности .

Котловины озёр имеют весьма раз-
ное происхождение . Среди основных 
генетических типов выделяются тек-
тонические (в т . ч . грабеновые и об-
вальные складчатых областей), эро-
зионные, карстовые, вулканические, 
метеоритные . Как правило, в памяти 
людей запечатлевается не форма кот-

ловины, а процесс, который её сфор-
мировал или видоизменял . Это ка-
сается, в частности, обвальных озёр, 
расположенных в горах, которые об-
разовались вследствие перегоражива-
ния ущелий в процессе землетрясений . 
Таково оз . Сары Челек в Тянь Шане 
(Киргизия), на дне которого сохра-
нился лес из затопленных деревьев . В 
менталитете жителей Южной Осетии 
как необычное природное явление за-
печатлено оз . Эрцо . Оно образовалось 
в карстующихся породах и периодиче-
ски (каждые 3–5 лет) внезапно, обыч-
но зимой, пропадает, впрочем, всего 
лишь на месяц .

Гидрологические особенности озёр 
гораздо чаще отображаются в мента-
литете местных жителей . Среди них: 
цвет водоёма, состав воды, гидробио-
логические особенности, наконец, ги-
дрогеологическая специфика – осадки 
на дне озера . Довольно часто встре-
чаются названия озёр – Шайтан или 
Чёртово . Иногда такие топонимы свя-
заны с газами, которые поднимают-
ся со дна озера . Таково оз . Шайтан в 
Кировской области . Для него харак-
терны фонтаны воды, образующиеся 
от периодически поднимающихся го-
рючих газов . Цвет водоёма также ча-
сто отражается в названии самого озе-
ра . Например, Голубым (или Гель-Гель) 
названо озеро в Азербайджане из-за 
большого содержания сероводорода и 
солей некоторых минералов, которые 
придают необычный цвет водоёму .

Легенды об озёрах
Наиболее богатый пласт сведений 

об озёрах содержится в преданиях, по-
скольку они основываются на столет-
них и даже тысячелетних наблюдени-
ях местных жителей . Разумеется, эта 
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информация культурного характера, 
имеющая большое этнографическое 
значение, не даёт истинных объясне-
ний географических явлений на озере . 
Однако в образной форме она нередко 
содержит крупицы подобных научных 
ведений . В таких случаях они стано-
вятся особо ценными, поскольку «за-
хватывают» весьма отдалённые по вре-
мени периоды жизни озера .

Но чаще всего предания выглядят 
весьма фантастично . Например, ле-
генда о происхождении и ритмичных 
колебаниях уровня оз . Уанкатипу в 
Новой Зеландии на её южном остро-
ве (каждые 5 мин . оно поднимается на 
75 см) . Котловина озера, согласно пре-
данию, образовалась от выжигания 
спящего великана, укравшего девуш-
ку, её суженым . Котловина заполни-
лась водой, и возникло озеро . Сердце 
великана, лежащего на его дне, до сих 
пор якобы стучит, создавая колебания 
уровня водоёма . Впрочем, и для науки 
причина колебаний до сих пор не ясна .

В легендах об оз . Светлояр в 
Нижегородской области явно просма-
тривается природное явление . Так, в 
одной из них говорится, что некогда на 
берегу озера стоял славный г . Китеж . 
Однажды вражеские воины степняков 
хана Батыя подошли к нему по тайной 
тропе, выданной предателем, и соби-
рались разорить его . Однако молени-
ями жителей город был спасён вслед-
ствие внезапного провала – опустился 
на дно озера . Сейчас версия о проваль-
ном генезисе котловины Светлояра 
считается наиболее правдоподобной . 
Провал мог произойти в результате 
глубинных карстовых процессов . Это 
явление, по-видимому, произошло на 
глазах местных жителей и получило 
образное отражение в легенде .

Согласно народной молве во многих 
озёрах планеты обитает некое существо, 
непохожее на современных обитателей 
Земли, чаще всего с вытянутой змее-
видной шеей . Самое известное из них 
«обитает» в шотландском оз . Лох Несс . 
Первое упоминание о нём датировано 
VIII в . Согласно хроникам его наблю-
дали местные монахи . Сейчас уже до-
стоверно известно, что Несси, возмож-
но, обитает в озере не в одиночестве . 
Криптозоологи зафиксировали в озере 
несколько поколений существа, счи-
тая его невымершей разновидностью 
ящера . Озеро, приуроченное к разлому 
горных пород, скорее всего, связано глу-
бинным проходом с океаном . Этим, ско-
рее всего, и объясняется неуловимость 
существ – обитателей Лох Несса . В пе-
риоды их активных поисков человеком 
они могло уходить в океан .

Топонимика озёр как фактор их 
становления объектами наследия

Географические названия озёр во 
многих случаях запечатлевают в на-
родном сознании некие примеча-
тельные их особенности . Причём как 
природного (что чаще), так и антро-
погенного характера . Весьма широко в 
названиях озёр отображается их цвет, 
который выделяет их из серии озёр 
одинакового генезиса . Встречаются 
красные, чёрные, белые, зелёные, си-
ние и жёлтые озёра . Особенно пораз-
ительна необыкновенная окраска со-
ляных озёр в пустыне Атакама в Чили, 
где фиксировались даже фиолетовые 
водоёмы . Разумеется, цвета озёр на-
учно объяснимы и в большинстве 
случае обусловлены соответствующи-
ми химическими соединениями . Так, 
малиновую окраску Малиновому озе-
ру в Кулундинской степи в Западной 
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Сибири придаёт соединение солей 
магния и соды . Белая окраска воды в 
оз . Белом на о . Кунашир на Дальнем 
Востоке связана с соляной и серной 
кислотами, свойственным водоёму .

Озёра, наименования которых связа-
ны со смертью, обычно отличаются пол-
ным или частичным отсутствием в них 
жизни . Таково, например, оз . Смерти 
на о . Сицилия в Италии . В его воде 
много серной кислоты, отчего все жи-
вые организмы, попадающие в водоём, 
погибают . Совсем по другой причине 
лишённым жизни является Мёртвое 
море-озеро, расположенное в Израиле 
и Иордании . Это очень солёное озеро, и 
концентрацию соли в нём выдержива-
ют лишь отдельные бактерии .

Изредка отдельные озёра имеют 
наименования, которые указывают 
на обитание в них чудовищных, не 
известных науке существ . Таково, в 
частности, малоизученное Драконово 
озеро в Таджикистане на границе с 
Китаем . В нём якобы зафиксирова-
но огромное существо длиной 4–5 м . 
Ещё одно подобное озеро известно в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге в Западной Сибири . Это глубоковод-
ное оз . Ялпын-Тур . В его наименование 
включено мансийское название змея 
ялпын-уй . В обоих случаях включение 
в название некоего неизвестного суще-
ства – монстра – может свидетельство-
вать о его обитании в водоёмах .

Часто озёра, особенно на территори-
ях «малых» народностей России, носят 
название местное наименования озера . 
Например, ярви – для озёр Карелии . 
Особенный интерес представляют ги-
дронимы, встречающиеся на всей тер-
ритории России, содержащие индоевро-
пейский корень инд (сохранившийся в 
санскрите и обозначающий вода, река) . 

Например, в нижнем течении р . Оби 
есть оз . Индирчата, в Новосибирской 
области – оз . Индерь, в Рязанской об-
ласти – оз . Индовище . Эти и десятки 
других подобных топонимов, хотя и со-
хранились спустя тысячелетия, чужды 
местным народам . Вслед за известным 
индологом – доктором исторических 
наук Н . Р . Гусевой, автор, обнаружив-
ший многие из них, считает их следами 
пребывания на всей территории России 
ариев и индославов (термин Н . Гусевой), 
предшественников славян .

Озёра как священные феномены
Священными озёра становятся по 

религиозным соображениям, в т . ч . по 
языческим представлениям, а также по 
смешанным религиозным и культур-
ным причинам . 

На территории России особенно 
много Святых озёр, названных таким 
образом в связи с каким-либо собы-
тием христианского генезиса . Обычно 
это небольшие озёра, которые весьма 
привлекательны для верующих, а так-
же туристов, жаждущих исцеления от 
них . Примером может служить совсем 
небольшое (1,9х0,8 км) и неглубокое 
(3,7 м) Святое озеро в Ивановской 
области . По преданиям, оно возник-
ло на болотистой местности из обва-
лившегося колодца, который неког-
да выкопал святой старец Филарет . 
Позднее на его берегу был построен 
Святоезерский монастырь, который 
подтвердил в сознании людей, что озе-
ро и его берега – святое место .

В России, возможно, самым священ-
ным является оз . Светлояр (рис . 3), ле-
генда о котором была рассказана выше . 
И сегодня местные жители наблюдают 
необыкновенные явления религиозно-
го характера, присущие озеру, в част-



ISSN 2712-7613 Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems 2022 / № 1

117

ности: иногда в зеркале озёрных вод 
появляется изображение храмов за-
топленного г . Китежа . Более того, из 
глубин водоёма иногда слышен коло-
кольный звон . Озеро привлекает к себе 
особенно много паломников . В царской 
России, в которой православие играло 
весьма значимую роль, само спасение 
Китежа в водах озера рассматривалось 
как символическое . А сам Китеж сим-
волизировал всю Россию .

Священным является и оз . Титикака 
(Перу и Боливия) . Индейцы народа ин-
ков, создавшие в прошлом великую им-
перию, считают, что из него верховный 
бог Виракоча освободил само Солнце, а 
также Луну . Этому божеству до сих по-
клоняются народы Южной Америки . 
На озере существуют сооружения, 
связанные с Солнцем . Среди них раз-
валины Тиауанако и Пума-Пункту, не-

когда большого города, многие стро-
ения которого посвящены Солнцу, в 
т . ч . известные ворота Солнца . В южной 
части озёра находится о . Солнца, на 
котором сохранилось подобие камен-
ного лабиринта . С его помощью (как 
показывают исследования лабиринтов 
А . Параниной) по Солнцу измерялось 
время и рассчитывался календарь . 

Именно таким образом сначала при-
родные или антропогенные феномены 
использовались как ориентиры, а за-
тем (или одновременно) они как зна-
чимые для жизнедеятельности челове-
ка становились священными .

Рукотворные сооружения 
на берегах озёр

Для выделения озера в качестве объ-
екта культурного наследия значимы 
рукотворные культурные, в т . ч . рели-

Рис. 3 / Fig. 3. Озеро Светлояр . Нижегородская область . Аэроснимок / Lake Svetloyar . 
Nizhny Novgorod region . Aerial photograph

Источник: Озеро Светлояр . Нижегородская область : [Электронный ресурс] . 
URL: https://a .d-cd .net/g2qgrsRDSuFnNEV_A9wBUazF_IA-1920 .jpg 

(дата обращения: 06 .02 .2022)
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гиозные, сооружения на его берегах . 
Чаще всего это церкви или монасты-
ри, иногда крепости, сыгравшие свою 
роль в защите населения . Особый ин-
терес представляют доисторические 
памятники (мегалиты, лабиринты, пе-
троглифы), сохранившиеся на берегах 
водоёмов .

Среди озёр России, которые сыгра-
ли огромную роль в формировании 
культурного кода нашего народа, да и 
государства можно назвать Ладожское 
озеро . Ладожское озеро несёт на своих 
берегах и островах следы древней до-
исторической культуры эпохи мега-

литов, в т . ч . на главном острове озера 
– Валааме и на о . Коневец . На послед-
нем, например, сохранилась каменная 
глыба – лошадиная голова, на которой, 
чтобы уничтожить языческий символ, 
сооружена православная часовня .

Многие важные историко-куль-
турные события связаны с этим во-
доёмом . Здесь, в северной части озе-
ра, в удалении от Новгородского и 
Московского центров, на острове воз-
ник Валаамский монастырь, со време-
нем превратившийся в крупнейший 
религиозный и культурный центр 
Руси и России (рис . 4) .

Рис. 4 / Fig. 4. «Ладожское озеро, Валаам» (худ . А . Авдышев) / “Lake Ladoga: Valaam” 
(art . A . Avdyshev) 
Источник: А . Авдышев “Ладожское озеро, Валаам” : [Электронный ресурс] . URL: http://

kartravel .ru/wp-content/uploads/2014/10/avdish39-1 .jpg (дата обращения: 06 .02 .2022)

Не менее значимую роль в исто-
рии освоении Ладоги играет и кре-
пость Орешек, расположенная воз-
ле истока Невы из Ладоги: по озеру 
проходил важный торговый путь, в 
т . ч . из Европейской Ганзы в Великий 
Новгород . Ладога также сыграла огром-
ную роль в поддержке блокадного 

Ленинграда в годы Великой отечествен-
ной войны . Окружённый врагом город 
был связан с Большой землёй «Дорогой 
жизни», проложенной зимой по льду .

В горной африканской стране 
Эфиопии расположено необычное 
оз . Тана . На его многочисленных 
островах находится несколько десят-
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ков монастырей и церквей . Многие 
из них славятся выразительными ро-
списями, сценами из христианской 
истории . На одном из островов (Дага) 
эфиопы хоронили своих царей . И хотя 
в самой Эфиопии озеро с церквями не 
охраняется должным образом, оно, 
по сути, является мировым памятни-
ком наследия – важнейшего в Африке 
места сосредоточения православных 
церквей и монастырей .

Затонувшие поселения 
и города на дне озёр

Большой интерес с позиции геогра-
фии культуры представляют города, об-
наруживаемые на дне озёр, в т . ч . озёр-
водохранилищ . Они примечательны как 
факты освоения географического про-
странства . Их наличие служит индика-
тором природных процессов, которые 
вызвали подъём уровня водоёмов или 
затопление поселений . О некоторых го-
родах, которые некогда существовали, 
известно только из преданий, нередко 
фантастичных по своему содержанию, 
что делает подтверждение их реального 
существования весьма проблематич-
ным . Возраст обнаруженных затоплен-
ных городов колеблется от сотен лет до 
тысячелетий, в озёрах-водохранилищах 
он многократно меньше .

Большой интерес представляют за-
топленные поселения в искусственных 
озёрах-водохранилищах . Затопление 
многих поселений и даже городов во 
многих случаях происходило без долж-
ного учёта и картирования таких объ-
ектов . На дне водохранилищ нередко 
оказывались и древние памятники – 
археологические объекты . Многие из 
поселений, которые оказались на дне 
водохранилищ, ныне представляют су-
щественный интерес .

Среди наиболее значимых подво-
дных находок отметим город на дне ки-
тайского оз . Фушиан-Ху в провинции 
Юньнань на юго-западе страны . Там на 
глубине около 70 м археологами, а так-
же российскими дайверами, найдены 
развалины строений из блоков длиной 
около 3 м, в т . ч . и несколько пирамид . 
Предварительно определённый воз-
раст города – около 12 тыс . лет .

В Киргизии давно известно о зато-
пленных поселениях в о . Иссык-Куль . 
В 1985–1989 гг . научными изыскани-
ями археологов были обнаружены 
3 средневековых и 1 античный город . 

Многие поселения, в т . ч . города, 
оказались затопленными при соору-
жении ряда водохранилищ в бывшем 
СССР . В особенности в водоёмах по 
Верхней Волге . 

Одним из самых известных памят-
ников истории и архитектуры явля-
ется затопленная колокольня, распо-
ложенная на искусственном острове 
Угличского водохранилища близ 
г . Калязина Тверской области (рис . 5) . 
Колокольня была построена в 1800 г . 
при Никольском соборе Николо-
Жабенского монастыря в стиле клас-
сицизма . В 1940-е годы при строи-
тельстве Угличской ГЭС старая часть 
Калязина оказалась в зоне затопления, 
собор был разобран, а колокольню 
оставили в качестве маяка .

Озёра в зеркале литературы 
и искусства

Большую роль в формировании озёр 
как памятников культурного наследия 
играет изображение их писателями и 
художниками, особенно когда авторы 
выделяют их, подчёркивая наиболее 
значимые черты . При этом создаются 
особые, несколько приукрашенные в 
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Рис. 5 / Fig. 5. Калязинская колокольня, полузатопленная в 1940 г . на Угличском водо-
хранилище зимой / Kalyazin bell tower in the Uglich reservoir, half-flooded in 1940, in winter

Источник: Калязинская колокольня : [Электронный ресурс] . URL: http://www .cruisesv .
ru/upload/iblock/894/2 .jpg (дата обращения: 06 .02 .2022)

Рис. 6 / Fig. 6. Высохшее Аральское море-озеро / Dried Aral Sea
Источник: Высохшее Аральское море-озеро : [Электронный ресурс] . https://cdn .fishki .

net/upload/post/2020/12/22/3512857/6977412366062cf0585a62d1990e2b1a .jpg 
(дата обращения: 06 .02 .2022)
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отличие от «сухих» научных сообще-
ний, образы озёр, важнейших событий 
или явлений, присущих им, что позво-
ляет привлекать к ним внимание обы-
вателя .

Вспомним стихотворение Н . Клюева 
«Разруха» (1934 г .), в котором поэт 
пророчески рассказал о будущем вы-
сыхании Аральского моря-озера 
(рис . 6) . Примером могут служить и 
2 стихотворения И . Бунина – «На озе-
ре» (1902 г .), где читатель приобщается 
к своего рода общению с озером, глядя 
на звезды, отражённые в зеркале его 
вод, и «Гермон» (1907 г .), посвящённом 
горе Джебель Шейх (оно же Гермон), 
где мы видим, что Генисаретское озе-
ро (Израиль) связано с преданиями об 
Иисусе Христе, в т . ч . в упоминаемом 
Назарете .

Заключение
Итак, мы выявили факторы, опре-

деляющие и дающие возможности 
рассматривать озёра, во всяком слу-
чае некоторые, как объекты не толь-
ко природного, но и культурного на-
следия . Нужно понимать, что любой 
рукотворный памятник, находящийся 
на берегах водоёма, неотрывен от него 
самого . Включение его в формирующе-
еся геокультурное пространство про-
исходило в неразрывной связи с самим 
озером – основой этого пространства . 

Подход к озёрам как к объектам 
культурного наследия нацеливает на 
необходимость присвоения иного ста-
туса таким водоёмам . Ведь речь идёт о 
поддержке древних пластов ментали-
тета разных народов, того фундамента, 
без которого невозможно существова-
ние любого народа . 

Некоторые из озёр в России имеют 
охранный статус на уровне региона, 
республики, но только в природном 
отношении . Настало время включить 
некоторые озёра, имеющие богатое 
культурно-историческое значение, в 
памятники культурного наследия на-
ционального уровня . Среди таких озёр: 
Байкал, Ладожское озеро и Светлояр . 

Несомненно, также среди озёр пла-
неты должна быть выделена категория 
памятников культурного наследия . 
Ведь некоторые озёра, как и 3 перечис-
ленных водоёма России, во многом яв-
ляются наиболее знаковыми для того 
или иного государства . Например, 
для Боливии и Перу таким озером 
является Титикака, для Израиля – 
Генисаретское, для Эфиопии – Тана . 
Именно эти и подобные озёра служат 
значимым символом государства . А к 
символам государства, в т . ч . и России, 
должно быть иное, в отличие от суще-
ствующего, отношение .

Статья поступила в редакцию 02.01.2022
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