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МОНИТОРИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗЕМЛЯМИ РЕГИОНА 

 
На всех этапах человеческого развития благосостояние общества 

зависело и зависит от его умения использовать незаменимый природный 
ресурс ‒ земельный. Земля является основой материальных благ, 
важнейшим компонентом природной среды; имеет территориальную, 
качественную и количественную неоднородность, изменчивость свойств. 

Наиболее полно общественная значимость земли раскрывается в 
сельском хозяйстве, где процесс производства непосредственно связан со 
свойствами земли. Земля служит главным средством производства и 
выступает в виде сельскохозяйственных угодий с различным плодородием: 
естественным и эффективным (экономическим). Как средство труда земля 
характеризуется качеством почв и продуктивностью растений, как предмет 
труда ‒ технико-технологическими и пространственными свойствами. От 
правильного использования почв зависит функционирование всех отраслей 
народного хозяйства, благосостояние общества. Поэтому важнейшей 
задачей государственного управления в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования в целом и земельными ресурсами, в 
частности, является организация мониторинга земельных ресурсов (земель) 
как комплексной системы наблюдений за состоянием земельных ресурсов, 
оценки и прогноза изменений их состояния под воздействием 
антропогенных и природных факторов. Цель мониторинга ‒ регулирование 
качества окружающей среды, предотвращение загрязнения земель, 
обеспечение их продуктивности [1]. 

Государственный мониторинг земель призван выполнять базовую, 
связующую роль среди всех других мониторингов и кадастров природных 
ресурсов и должен иметь государственный статус. Такой подход 
обеспечивает получение комплексной информации о земле и сокращение 
затрат на функционирование системы наблюдений. 

Мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за 
состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, 
их оценки, прогноза, предупреждения и устранения последствий 
негативных процессов. Объектом мониторинга земель Российской 



Федерации является земельный фонд страны независимо от форм 
собственности на земельные участки. Мониторинг земель ведется в 
обязательном порядке по уровням административно-территориального 
деления для всех категорий земель независимо от режима и характера их 
использования и является составной частью единой государственной 
информационной системы о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов страны, а также глобального мониторинга природной среды и 
климата. 

Учитывая специфику России, особое значение приобретает 
мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, подвергающихся 
интенсивным природным и антропогенным воздействиям. Мониторинг 
этих земель должен быть направлен не только на выявление изменений их 
состояния как объектов хозяйственного использования, но и на учет 
характера использования и влияния изменений этих земель на общую 
экологическую обстановку в стране. 

Эффективный мониторинг зависит от создания федеральной и 
связанных с ней региональных автоматизированных систем, технически и 
организационно обеспечивающих получение необходимой информации, ее 
обработку, накопление, систематизацию и представление заказчику. 
Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдениях за 
состоянием и использованием земель (угодий, полей, участков, элементов 
инфраструктуры) обобщают по административным районам и городам 
областей, республик, а также по областям и республикам в целом и по 
ландшафтно-экологическим (природно-хозяйственным) комплексам, 
экологическим ареалам различных видов. 

Основными нерешенными проблемами регионального мониторинга 
земель являются: 

- необходимость разработки концепции регионального мониторинга 
земель на современном этапе в конкретных условиях региона; 

- выбор технологии наблюдения, средств и методов обработки 
данных; 

- решение проблем проектирования системы регионального 
мониторинга земель; 

- выбор методов реализации проектов, создания и поэтапного 
развития системы [2]. 

Указанные проблемы следует рассматривать в связи с общими 
задачами регионального природопользования и задачами управления 
земельными ресурсами. 

Порядок ведения мониторинга земель Российской Федерации 
определяется Правительством РФ. Основополагающим документом, 
устанавливающим процедуры системы государственного мониторинга 
земель и государственного регулирования землеустройства в Российской 
Федерации, является принятое в соответствии с Земельным кодексом 



Постановление Правительства Российской Федерации № 846 от 28.11.2002. 
«Положение об осуществлении государственного мониторинга земель». 
Основными органами, имеющими права осуществлять надзор и контроль за 
мониторингом земель являются Росреестр, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор. 

По официальным данным Тверская область сегодня – один из 
наиболее неблагоприятных регионов по показателям загрязнения 
земельных ресурсов. Экологическое состояние окружающей среды в 
области обусловлено несбалансированным с природными экосистемами 
размещением и развитием на ее территории производительных сил. 
Тверская область насыщена крупными предприятиями, отраслевая 
направленность которых и их технологическая инфраструктура 
(газопроводы, нефтепроводы, автодороги и железные дороги) 
сформировали мощный технологический пресс на окружающую среду и 
обусловили возникновение в области сложной экологической ситуации. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 года №1292-р была 
одобрена Концепция развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 
категорий и формирования государственных информационных ресурсов об 
этих землях на период до 2020 года. Введена в эксплуатацию система 
«Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения» (ФП 
АЗСН), предназначенная для сбора, хранения и предоставления данных о 
землях сельхозназначения РФ. Данная система позволяет просматривать 
интерактивные тематические карты по землям сельскохозяйственного 
назначения, формировать отчеты о сельхозугодьях. В программе ФП АЗСН 
визуализированы границы земельных участков, размещена информация о 
видах угодий, выращиваемых культурах, наличии сорной растительности и 
негативных почвенных процессов [3]. 

Источником размещаемой в ФП АЗСН информации служат 
результаты плановых агрохимических обследований, проводимых 
специалистами агрохимических центров, подведомственных Минсельхозу 
России. 

Современные экологические проблемы Тверской области, как и в 
целом по России – это загрязнение воздушного и водного бассейнов, почв 
промышленными выбросами, нерациональное использование природных 
ресурсов, проблема утилизации твердых бытовых отходов, а также 
многочисленные проблемы, связанные с повышением качества жизни 
населения. Ряд экологических проблем связан с размещением на территории 
области источников потенциального экологического риска (Калининская 
атомная станция, химические производства, ГРЭС, трубопроводы и др.). По 
шкале остроты экологических ситуаций (удовлетворительная, напряженная, 
критическая, кризисная, катастрофическая) экологическую ситуацию в 



Тверской области можно оценить как удовлетворительную, но с целым 
рядом проблемных территорий. 

В целях предупреждения и устранения негативных воздействий и 
процессов на земельные ресурсы, вызванных продолжающимся 
интенсивным и нерациональным использованием земельного фонда 
Тверской области, минимизации разрушения почвенного покрова при 
разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и иной 
хозяйственной деятельности, получения объективной и своевременной 
информации для ведения государственного земельного кадастра, включая 
учет земель, осуществления государственного земельного контроля, 
землеустройства, планирования и реализации мероприятий, связанных с 
воздействием на земли, необходимы дальнейшее совершенствование 
многоуровневой системы государственного мониторинга земель и 
обеспечение его функционирования на землях всех категорий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЕМ Г. СМОЛЕНСКА 

 
На сегодняшний день в России наблюдается устойчивый 

количественный рост бытовых отходов, и никаких принципиальных 
изменений этой тенденции в обозримом будущем не предвидится. Это 
очевидным образом связано со значительными объемами промышленного 
производства, снижением качества товаров народного потребления, 
увеличением уровня конечного потребления, объёма и видов выпускаемого 
упаковочного материалов. При этом отходы потребления будут расти 
быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста продукции 
конечного потребления, в первую очередь – электронной техники, 
предметов домашнего обихода, одежды, и т. д.  



По различным данным в Смоленске образуется до 130 тыс. тонн 
твёрдых бытовых отходов. С применением результатов исследования 
Академии коммунального хозяйства им. Панфилова (1989) нами составлена 
таблица и рассчитана стоимость объема вывозимых ТБО.  

Из интернет-источников взята стоимость 1 кг вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) и умножена на количество отхода. 
Полученное число - стоимость ВМР, выбрасываемых на свалку ТБО. В 
денежном выражении на свалку или на мусоросжигание по г. Смоленску 
отходов вывозится на сумму примерно в 250 млн. рублей, часть из которых 
могла бы вернуться населению в случае организации в городе стационарных 
и передвижных пунктов приема ВМР на возмездной основе.      

     
Таблица 1.  Морфологический состав бытовых отходов г. Смоленска  
                                                                                                                                                                                      

№ 
п/п 

 Наименование 
отходов 

Доля в 
общем 

количестве, 
% 

По г. Смоленск,  
т/год х на цену = 
стоимость объёма 

отходов, 
млн. руб. 

Общая масса  
по области,  

т 

1 Макулатура – 
бумага, картон 

36,4 47 320х2.5=118.3 141960 

2 Пищевые отходы 34,0 44 200.0 132600 
3 Деревоотходы 4,7   6 110 18 330 
4 Лом черный 2,7   3 510х5.9=20,71 10 530 
5 Лом цветной 1,8   2 340х27.7= 64,8 7 020 
6 Кости 1,5   1 950 5 850 
7 Кожа, резина 1,4   1 820х1.0=1.82 5 460 
8 Текстиль 2,6   3 380х1.0=3.38 10 340 
9 Полимеры 0,7   910х 6,6=5.460 33 930 
10 Камни, керамика 2,5   3250 9 750 
11 Стекло 5.6  7280х0.99=1.4 240 
12 Отсев менее 16 мм 6,1  79 30 23790 
 ИТОГО 100 130 000 тн/год. 

ВМР, на сумму 
250  млн руб. год 

390 000 

 
Вторичное использование бытовых отходов будет успешным, когда к 

нему ответственно отнесутся не только органы власти и представители 
бизнеса, но и население. У граждан есть два способа принять участие в этом: 
либо сортировать и сдавать свои ВМР, либо самостоятельно частично 
использовать их. Самые распространенные ВМР - твердые полимеры, 
полиэтилен, пенопласт, автопокрышки - с успехом можно использовать в 
домашнем, приусадебном хозяйствах и при строительных работах, 



изготавливая из них простейшие инструменты, элементы декора, 
теплоизоляционные конструкции и прочее. Таким образом меньше 
образуется  утилизируемых отходов; следовательно, сокращается и плата за 
вывоз и утилизацию отходов, особенно в частном секторе. 

Отходы минерального и органического состава (пищевые отходы, 
макулатура, осадки городских и поселковых очистных сооружений) 
наиболее рационально применять для компостирования и удобрения почв.  

Таким образом, если учесть, что в настоящее время в регионе 
насчитывается свыше 150 000 дачных участков и личных домостроений, то 
вторичное использование некоторых видов ТБО в собственном хозяйстве 
перспективно и целесообразно. C целью вовлечения отходов производства 
и потребления в хозяйственный оборот населению необходимо выйти с 
инициативой в местные органы управления о создании в муниципальных 
образованиях стационарных и мобильных приёмных пунктов ВМР, а также 
сети пунктов приема компостируемых отходов, которые будут направляться 
в узлы компостирования, а затем использоваться в сельском хозяйстве. 
Реализация данных предложений позволит сократить объёмы отходов, 
вывозимых на полигоны ТБО, а, следовательно, свести до минимума плату 
за услуги ЖКХ по обращению с отходами. Увеличится срок службы 
полигона и отпадёт необходимость в строительстве мусоросжигательного 
завода. Таким образом улучшится материальное благосостояние населения 
и появится возможность развития малого бизнеса в регионе на основе 
вовлечения ВМР в хозяйственный оборот. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЗОНАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

СЪЕМКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ВОДНЫХ МАСС 
ИВАНЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
В течение последних десятилетий одним из наиболее значительных 

направлений в области дистанционного зондирования была разработка 
гиперспектральных датчиков и необходимого программного обеспечения 
для анализа получаемых материалов. Для решения задач стали использовать 



отношения значений пикселя в двух и более спектральных диапазонах [1]. 
Использование многоканальной спутниковой информации позволяет 
решать обширный круг задач по исследованию особенностей Земной 
поверхности, в том числе поверхности водоемов. 

Цель работы – получение региональных алгоритмов обработки  
многоканальных данных сенсора Landsat 8, обеспечивающих получение 
информации о свойствах вод Иваньковского водохранилища. 

Для выполнения цели были поставлены и решались следующие 
задачи: 

- произвести сбор подспутниковых образцов воды для последующего 
анализа  по 6 показателям и 12 веществам; 

- выполнить поиск статистических связей между натурными 
измерениями и различными индексными изображениями на основе 
спектральных каналов сенсора Landsat; 

- для параметров, показавших высокую корреляцию, получить 
уравнения регрессии, характеризующие связь натурных измерений и 
данных космической съемки; 

- распространить результаты модели на весь водоем. 
Известно, что некоторые «индексные изображения», получаемые 

путем простых преобразований снимков на основе арифметических 
операций со значениями яркости в различных спектральных зонах [2], 
показывают существенную корреляцию с оптическими показателями 
состояния водных масс. Суть работы состоит в разработке моделей, 
основанных на статистической зависимости данных натурных измерений и 
количественных спектральных показателей спутниковых изображений, с 
последующим распространением полученных алгоритмов на весь водоем 
или группу однотипных водных объектов. В исследовании использовались 
космические снимки на район Иваньковского водохранилища, полученные 
сенсором Landsat-8. 

Для выявления возможности использования данных дистанционного 
зондирования применительно к исследованию состояния Иваньковского 
водохранилища были проведены полевые экспедиции в течение трех летних 
месяцев 2015 г. Сбор подспутниковых образцов воды производился в 9 
пунктах. Пробы оценивались по 6 показателям (содержание хлорофилла 
«а», цветность, мутность, БПК5, перманганатная окисляемость, жёсткость) 
и 12 веществам (сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты, кальций, магний, 
железо общее, фосфаты, фосфор общий, аммоний, нитриты, нитраты, 
кремний). 

Материалы лабораторных исследований были использованы для 
выявления зависимостей между исследуемыми параметрами и 
спектральными характеристиками многоканальной космической съемки 
Landsat. Оценивались различные варианты индексных изображений на 
основе арифметических операций со значениями яркости в различных 



спектральных зонах. В результате установлено, что наиболее значительные 
статистические зависимости с материалами дистанционного зондирования 
имели мутность, цветность и содержание хлорофилла «а» (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты оценки статистической зависимости данных сенсора 

 Landsat 8 натурных измерений 
Показатель Индексные 

изображения на основе 
каналов сенсора Landsat 
(х) 

Корреляция Уравнения регрессии 
описывающее зависимость 

Хлорофилл (b2-b4)/b3 r=0,78 Chl «а» = -106,3*x + 37,9 
Мутность b3/(b2+b3+b4) r=0,95 Мутность=1037,1 *x – 335,3 
Цветность (b2-b4)/(b2+b4) r=0,79 Цветность = -354,7*x + 67,7 

* b2, b3, b4 – второй, третий и четвертый каналы сенсора Landsat 8 
 
 Используя уравнения регрессии были получены значения содержания 

хлорофилла «а», мутности и цветности для всей акватории Иваньковского 
водохранилища (рис. 1-3). На основе полученных моделей в будущем 
можно производить оценку концентрации хлорофилла, мутности и 
цветности по свежим космическим снимкам Иваньковского 
водохранилища. Это позволит вести оперативный мониторинг 
камеральными методами. Также приведенные алгоритмы позволят 
производить ретроспективный анализ изменения свойств водоема по 
архивным материалам съемки Landsat на данную территорию. К тому же 
возможно применение моделей для исследования водоемов с похожими 
свойствами и режимом. 

 

 
Рис. 1. Пример расчета концентрация хлорофилла «а» в  водах 

Иваньковского водохранилища (июль 2015 г.) 



 
Рис. 2. Пример расчета показателя мутности в водах Иваньковского 

водохранилища (июль 2015 г.) 

 
Рис. 3. Пример расчета показателя цветности в водах Иваньковского 

водохранилища (июль 2015 г.) 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В Твери и в Тверской области много выходов подземных вод – 

родников, источников, которые используются местным населением. 
Многие из них считаются святыми. Целью  работы был  анализ качества 
воды в некоторых природных источниках Тверской области.  



В 2013 г. были отобраны пробы воды в следующих источниках: 
источники около гимназии №6, г. Тверь (56.86238010 с.ш. 35.89726520 в.д.);  
близ д. Курьково и Сновидово, Зубцовский район (56.18599 с.ш., 34.80979 
в.д.);  д. Маслово, Старицкий район (56.60896 с.ш., 34.62391 в.д.); район р. 
Иванишенка (56.55 с.ш., 35.21 в.д.); д. Архангельское (56.57116 с.ш., 
35.193 в.д.); с. Иваниши (56.59241680 с.ш. 35.21429850 в.д.);  д. Мшенцы 
(58.03819350 с.ш. 33.7380220 в.д). 

Выполнение измерений массовой концентрации элементов в пробах 
воды проводилось методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. Анализы проб воды производились в 
лаборатории биологического факультета совместно с к.б.н. Игнатьевым Д. 
И.  

Были определены концентрации алюминия, бария, бериллия, бора, 
ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, 
кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, 
никеля, олова, свинца, селена, серебра, серы, стронция, сурьмы, таллия, 
титана, фосфора, хрома, цинка. Некоторые результаты анализов 
представлены на рис. 1 - 4. 

 
Рис. 1. Содержание кальция и магния в пробах воды в районе гимназии № 6. 

 

 
Рис. 2. Содержание железа, алюминия, свинца и марганца в пробах воды в районе 

гимназии № 6. 
 

           
Рис. 3. Содержание кальция и магния в пробах воды в районе р. Иванишенка 
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Рис. 4. Содержание железа, свинца, марганца и алюминия в пробах воды в 
районе р. Иванишенка 

 
По результатам проведенных анализов получены следующие 

результаты: 
1) В водных источниках, расположенных около гимназии № 6 в г. 

Твери, а также в источниках в д. Иваниши и в д. Архангельское наблюдается 
значительное превышение показателей железа, магния и кальция. 
Содержание железа при норме ПДК 0,1 мг/дм3 в источнике около гимназии 
№ 6 составило 0,768±0,045 мг/дм3; в д. Иваниши – 0,532±0,04 мг/дм3; в д. 
Архангельское – 0,68±0,012 мг/дм3. 

Содержание кальция при норме ПДК 180 мг/л в источнике около 
гимназии № 6 составило 321,4±2,23 мг/л; в д. Иваниши – 560,00±2,13 мг/л; 
в д. Архангельское – 574,3±3,60 мг/л. 

Содержание магния при норме ПДК 40 мг/л в источнике около 
гимназии № 6 составило 201,43±0,68 мг/л; в д. Иваниши – 475,6±0,814 мг/л; 
в д. Архангельское – 198,3±0,4 мг/л. 

 Данные источники не рекомендованы для использования человеком 
в качестве питьевой воды, при регулярном употреблении такой воды 
возрастает опасность различных заболеваний внутренних органов, в первую 
очередь, печени и почек. Также из-за избытка кальций и магния вода 
становится жесткой, что может привести к мочекаменным болезням. 

2) В водных источниках в д. Мшенцы был обнаружен редкий элемент 
ванадий. Если говорить о природном ванадии, то он встречается в 
подземных водах в тех местах, где могут быть железные или 
полиметаллические руды. Также в данном источнике выявлено превышение 
содержания алюминия в 3 раза.  Ионы алюминия обладают токсичностью 
по отношению к многим видам водных живых организмов и человеку. 

3) В  д. Курьково, д. Сновидово, д. Маслово превышение норм ПДК 
не выявлено. Данные природные источники подходят для использования 
человеком.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 
В городе Смоленске по данным Государственного доклада [1], по 

санитарно-химическим показателям в 2013 г. не соответствовали 
гигиеническим нормативам: в источниках централизованного 
водоснабжения 45% проб, из разводящей сети– 35,8%. 

Целью данной работы является исследование качества воды 
централизованного водоснабжения в различных районах города Смоленска. 

Основой централизованного водоснабжения города являются 
артезианские скважины. Подземные воды Смоленской области относятся к 
Московскому артезианскому бассейну. Достаточная изученность вод 
способствовала широкому их использованию для водоснабжения 
населения. Воды большинства эксплуатируемых скважин содержат 
повышенное количество солей жёсткости и железа, что обусловлено 
геохимическими особенностями контактирующих горных пород. 
Большинство подземных вод, использующихся для питьевых целей на 
территории Смоленской области, залегают на глубине 60-80 м и более, что 
делает безупречным в санитарном отношении их бактериальный состав за 
редким исключением случаев загрязнения через скважины. 

Исследование проводилось в октябре 2014 г. Для исследования 
использовались химический и физико-химический анализ проб 
водопроводной воды отобранных во всех районах города Смоленска:  

- Промышленный район: ул. Тухачевского,4 (Рачевскийводозабор); ул. 
Соколовского,5в;ул. Шевченко,73г; ул. Попова,128(Бабъе-Горский 
водозабор) 

- Ленинский район (Верхне-Ясенный водозабор): ул. Кловская,21а; ул. 
Бакунина,5; ул. Багратиона,55а; ул. Неверовского,11. 

- Заднепровский район (водозабор Королёвка): ул. Ново-Московская,2/8; 
ул. переулок 12 лет Октября,1а; ул. мкрн. Королёвка,9а. 

 
Результаты исследования  представлены в таблице. 
 
 
 
  



Таблица. Результаты исследования водопроводной воды 
 

Адрес, ул. Мутность Солесоде
ржание, 

мг/л 

рН Общая 
жёсткость, 

мг-экв/л 

Содержани
е нитратов, 

мг/л 

Содержание 
общего 

железа, мг/л 
Промышленный район 

Тухачевск
ого,4 

прозрач-
ная 

457 6,98 7,0 8,4 0,12 

Соколовск
ого,5в 

прозрач-
ная 

365 6,98 8,3 11,7 0,38 

Шевченко, 
73г 

прозрач-
ная 

383 6,98 8,5 10,5 0,18 

Попова, 
128 

прозрач-
ная 

373 6,99 8,3 17,9 0,26 

Ленинский район 
Кловская, 
21а 

прозрач-
ная 

381 7 8,3 8,0 0,38 

Бакунина, 
5 

прозрач-
ная 

460 6,98 8,3 6,5 0,32 

Багратион
а, 55а 

прозрач-
ная 

383 6,99 7,9 12,8 0,38 

Неверовск
ого, 11  

прозрач-
ная 

388 6,99 7,0 10,5 0,26 

Заднепровский район 
Ново-
Московска
я, 2/8 

прозрач-
ная 

458 6,98 6,9 11,5 0,26 

пер. 12 лет 
Октября, 
1а 

прозрач-
ная 

400 6,98 8,2 11,2 0,42 

мкрн. 
Королёвка, 
9а 

прозрач-
ная 

389 7,04 6,5 12,6 0,12 

 
По солесодержанию все образцы соответствуют ПДК, показатели не 

превышают норматив в 1000 мг/л [2]. На основании полученных 
результатов можно сделать вывод, что вода, подаваемая населению через 
коммунальную сеть, является средне минерализованной.    

Водородный показатель всех проб воды находится в пределах нормы 
(6,98-7,04), установленной СанПиН 2.1.4.1074-01 (норма: 6-9) [2], вода 
является нейтральной. 

В исследуемых пробах значение общей жёсткости воды изменялось 
в пределах от 6,5 (мкрн. Королёвка, 9а – Заднепровский район) до 8,5 мг-
экв/л (Шевченко,  73г – Промышленный район). В 7 пробах из 11 превышен 
норматив по жёсткости (норма: не более 7 мг-экв/л) [2]. По результатам 
исследования вода является жёсткой. 



В ходе исследования было обнаружено превышение содержания 
общего железа в некоторых пробах во всех трёх районах города. В 
Промышленном районе превышение в 1,3ПДК показала проба, взятая по 
адресу ул. Соколовского,5в, такое же превышение оказалось в пробах 
Ленинского района (ул. Бакунина и Багратиона); превышение в 1,4ПДК 
показала проба (пер. 12 лет Октября), взятая в Заднепровском районе. 

Основная причина неудовлетворительного качества питьевой воды по 
санитарно-химическим показателям – повышенное природное содержание 
железа и жёсткости. Для очистки воды от железа в г. Смоленске на Верхне-
Ясенном водозаборе функционируют станции обезжелезивания [1]. Помимо 
этого ухудшение качества питьевой воды в разводящей сети связано с 
ветхостью водопроводных сетей, изношенность которых в среднем 
составляет от 70-100 %, т.е. происходит вторичное загрязнение воды. 

Содержание нитратов в исследуемой воде не превышает ПДК, 
установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 (норма: не более 45 мг/л) [2]. 

Нами были исследованы 11 проб водопроводной воды из разных 
административных районов города, снабжаемых из разных водозаборов. 
Показатели рН и содержание нитратов в воде оказались не превышены. А 
показатели общей жёсткости и содержания общего железа в воде, напротив, 
превышают установленные СанПин значения.  

Причины этого: геохимические особенности воды, высокая степень 
износа магистральных трубопроводов, где и происходит вторичное 
загрязнение воды, поступающей к потребителю. 

На бытовом уровне можно рекомендовать населению использовать в 
питьевых целях специально подготовленную или бутилированную воду; 
для улучшения химических свойств воды производить доочистку 
водопроводной воды, путём использования различных фильтров.  

На муниципальном уровне также необходимо осуществлять 
мероприятия по улучшению качества воды, в частности, производить 
строительство станций по обезжелезиванию воды, осуществлять 
постоянный контроль и мониторинг за состоянием подземных вод. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РЕКИ ДНЕПР В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 
 Днепр берет начало из небольшого болота, расположенного в 1,5 км 

от деревни Дудкино Сычевского района. Почти до города Дорогобужа река 
течет в южном направлении, а затем по всей остальной части области в 
западном. Собственная водосборная площадь Днепра в пределах 
Смоленской области составляет немногим более 1,7 млн. га. Длина Днепра 
в пределах области составляет 503 км. Ширина Днепра от 20–50 м в верхнем 
течении до 100–120 м вблизи границ с Республикой Беларусь. Глубина, 
исключая самый верхний участок, на середине реки в межень изменяется от 
1,5 до 3,5 м, на плесах и в отдельных ямах достигает 6–8 м. Скорость течения 
в меженные периоды составляет 0,2–0,4 м/с, на перекатах увеличивается до 
0,5–0,8 м/с. Дно реки ровное, в истоке глинистое, ниже обычно песчаное. 

 Бассейн Днепра занимает 34,6% от общей водосборной площади 
области, являясь самым крупным речным бассейном на Смоленщине. К 
числу его притоков относятся реки Соля, Вопь, Вопец, Хмость, Большой 
Вопец, Десна, Сож, Вязьма, Осьма, Ужа, Устром [2]. 

 Река Днепр является трансграничным объектом и протекает также по 
территории Республики Беларусь и Украины, что делает изучение её 
экологического состояния весьма актуальным. Наиболее значительное 
антропогенное воздействие на реку оказывают 2 промышленных узла на 
территории области – Дорогобужский промузел и город Смоленск. 
Наибольший интерес для нас представляет воздействие города Смоленска 
на состояние реки. Здесь сосредоточена основная часть промышленных   и 
коммунальных предприятий, а также проживает значительная часть 
населения области.  

 В черте города Смоленска расположено около 39 организованных 
водовыпусков сточных вод, количество неорганизованных подсчитать 
сложно, но оно явно превышает первый показатель. Город проводит 
значительные работы по реконструкции и профилактическому ремонту 
городских очистных сооружений, однако это не приносит желаемых 
результатов. Более половины локальных очистных сооружений, 
расположенных в промзонах предприятий, находятся в плачевном 
состоянии и не могут осуществлять свои функции в полном объёме. В целом 
удельный вес нормативно очищенных сточных вод лишь немногим более 



0.1%. Общегородские очистные сооружения при проектной мощности 130 
тыс. м³/сутки пропускают более 140 тыс. м³/сутки сточных вод.  

 Кроме того, практически на всём протяжении реки в пределах города 
отмечаются нарушения режима хозяйствования в водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах. Наиболее значимыми воздействиями 
следует считать случаи самовольной застройки в прибрежной зоне, а также 
наличие несанкционированных свалок в городе и пригородах. Количество 
таких свалок неумолимо растёт с каждым годом, нанося непоправимый вред 
реке и прибрежным ландшафтам. Ещё одна серьёзная проблема – это 
отсутствие полноценной системы ливневой канализации с очистными 
сооружениями, она представлена лишь разрозненными участками. 

 Всё это приводит к снижению качества воды в главной водной 
артерии города Смоленска. По данным Горводоканала и лицензированных 
исследовательских лабораторий можно сделать следующие выводы. 

 Из тяжелых металлов превышают ПДК концентрации железа общего, 
марганца, меди. Поэтому оценка воды р. Днепр по этим показателям ведется 
по данным наблюдений ТЦ «Геомониторинг-Смоленск». 

 В районе г. Смоленска отмечаются высокие показатели по основным 
нормируемым показателям: 

 ХПК от 17,6 мг/л выше г. Смоленска до 24,1 мг/л ниже города. 
 БПК5 от 2,28 мг/л в выше города до 3,2 мг/л в створах ниже. 
 Воды р. Днепр на этом участке характеризуются высокими 

концентрациями биогенных загрязняющих веществ: азота аммонийного – 
0,58 мг/л (1,5 ПДК) в г. Смоленске и азота нитритного. 

 Содержание фенолов в водах увеличивается ниже г. Смоленска до 
0,002 мг/л (2ПДК). 

 Учитывая трансграничный статус реки, стоит привести данные по 
состоянию вод Днепра к завершающему створу на границе с Республикой 
Беларусь. Следует отметить, что отрезок реки на территории города 
Смоленска вносит значительный вклад в загрязнение реки в целом. 

 Днепр характеризуется здесь высокими концентрациями ХПК (22,4 – 
24,5 мг/л) и БПК5 – до 2,7 мг/л. Сохраняется повышенное содержание в воде 
азота нитритов 0,044 мг/л (2,2 ПДК). Концентрации меди не уменьшаются, 
максимальное содержание – 0,039 мг/л (29 ПДК). Максимальное 
содержание железа – 0,8 мг/л (6 ПДК), показатели марганца – 0,051 – 0,063 
мг/л (3,9 – 4,7 ПДК) [1]. 

 Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать 
следующие выводы: 

 Концентрация биогенных загрязнителей в водах реки Днепр (азота 
нитритов, азота аммония) в створах ниже г. Смоленска высокая, 
превышающая ПДК практически по всем показателям, что указывает на 
значительную антропогенную нагрузку на этих участках реки и 
недостаточную очистку сточных вод, сбрасываемых в Днепр. 



 Повышенные показатели ХПК и БПК5 практически на всем 
протяжении реки говорят о значительном загрязнении органическими 
веществами.  

 Анализ данных мониторинга качества поверхностных вод за период с 
1994 г. по 2012 г. свидетельствует о том, что наряду с антропогенным 
загрязнением солями тяжелых металлов существует значительное 
природное загрязнение р. Днепр, о чем свидетельствует наличие фоновых 
концентраций железа общего, меди и марганца, превышающих ПДК [2]. 

 Антропогенная нагрузка на территории Смоленской области 
формируется под воздействием промышленных предприятий, а также 
объектов ЖКХ и РЖД.  

 По показаниям анализа в период 1980-2012 гг. для р. Днепр в районе 
г. Смоленска наблюдаются общие для фонового и контрольного створа 
тенденции снижения концентраций взвешенных веществ, кальция, азота 
аммонийного, фенолов летучих, АСПАВ, при повышении величины рН и 
концентраций магния[2]. 

 В настоящее время заметно улучшение качества воды р. Днепр в 
районе г. Смоленска по азоту аммонийному, фосфатам, фенолам летучим. 
Тем не менее, территория г. Смоленска продолжает оказывать влияние на 
качество воды р. Днепр. В контрольном створе ниже г. Смоленска по 
сравнению с фоновым створом увеличиваются концентрации взвешенных 
веществ, хлоридов, сульфатов, суммы ионов, органических веществ (по 
БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов. 
Отмечаются периодические случаи превышения ПДК по нефтепродуктам и 
фенолами летучим.  

 Мы планируем дальнейшее изучение состояния вод реки Днепр на 
территории г. Смоленска. Особое внимание стоит уделить соблюдению 
Водного кодекса РФ, для этого нами запланировано маршрутное 
исследование прибрежной зоны реки для выявления нарушений в 
организации и эксплуатации водоохранных зон, а также картирование 
несанкционированных свалок в этих зонах. Полученную информацию с 
нашими комментариями планируем передать в органы местного 
самоуправления и в органы исполнительной власти, занимающиеся 
контролем и надзором в области охраны окружающей среды. 
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

 
 Шумовое загрязнение окружающей среды предприятиями 

промышленности и транспортными средствами, вызывающее деградацию 
среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее 
острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и 
экономическое значение. Железнодорожный транспорт оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду, в том числе значительное шумовое 
загрязнение. Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой 
застройки, в черте города, посёлка заметно ухудшает акустический климат 
населённых пунктов и жилых помещений. 

Целью данной работы являлась оценка шумового загрязнения от 
железнодорожных путей Октябрьской железной дороги (в районе станции 
Редкино), а также разработка мер по защите людей, живущих в 
непосредственной близости от железной дороги, от вредного воздействия 
шума от проезжающих поездов. 

Измерения уровня шума проводились на платформе Редкино и на 
разном удалении от нее. Для этого использовали шумомер «Testo-118». 
Измерения проводились в разное время суток: днем с 12-00 до 17-00 и 
вечером с 18-00 до 20-00. При этом определяли уровень шума от 
пассажирских (ЭМ-2) и скоростных (ЭМ-4 «Сапсан») поездов. Ночью с 23-
30 до 01-30 - от грузовых поездов (так как грузовые поезда идут 
преимущественно в ночное время). В дневное время к шуму от поездов 
добавлялся шум от автотранспорта. 

   
Таблица 1. Уровень шума от пассажирских поездов (ЭМ-2) на разном 
удалении от платформы ст. Редкино. 

Расстояние от 
платформы, м 

Max уровень 
шума, дБа 

Min уровень 
шума, дБа 

Среднее 
значение 

Уровень 
шума, % 

0 96,4 94,5 95 100 

20 92,1 89,8 90 95 

60 89,9 86,9 87 91 

100 80,7 79,1 79 83 

600 60,3 55,6 57 60 



Cнижение шума от пассажирских поездов на расстоянии: 20 м = 5%; 60 м = 
9%; 100 м = 17%; 600 м = 40%. 
                
Таблица 2. Уровень шума от скоростных поездов (ЭМ-4) на разном удалении 
от платформы ст. Редкино 

Расстояние от 
платформы, м 

Max уровень 
шума, дБа 

Min уровень 
шума, дБа 

Среднее 
значение 

Уровень 
шума, % 

0 98,7 96,4 97 100 

20 93,1 90,8 91 94 

60 83,9 81,9 82 84 

100 77,1 75,2 76 78 

600 70,9 68,7 70 72 
 
Cнижение шума от скоростных поездов на расстоянии: 20 м = 6%; 60 м = 
16%; 100 м = 22%; 600 м = 28%. 
 
Таблица 3. Уровень шума от грузовых поездов на разном удалении от 
платформы ст.  Редкино 

Расстояние от 
платформы, м 

Max уровень 
шума, дБа 

Min уровень 
шума, дБа 

Min уровень 
шума, дБа 

Уровень 
шума, % 

0 103 100,7 101 100 

20 98,6 95,9 96 95 

60 91,9 88,8 89 88 

100 83,1 79,9 80 79 

600 75,5 73,9 74 73 
 
Cнижение шума от грузовых поездов на расстоянии:20 м = 5%;  60 м = 12%; 
100 м = 21%; 600м = 27%. 
              
Таблица 4. Уровень шума на разном расстоянии от платформы  
ст. Редкино (дба) 
Расстояние от платформы, м 0 20 60 100 600 

Пассажирские поезда 95 90 87 79 57 

Скоростные поезда 97 91 82 76 70 

Грузовые поезда 101 96 89 80 74 
 
Таким образом, наиболее сильное шумовое воздействие оказывают 



грузовые составы, проходящие в ночное время. Тем не менее, воздействие 
шума на человека от проходящих поездов является самым сильным именно 
днем, т.к. прилегающая к платформе и зданию вокзала территория самая 
людная. Там расположены жилые и рабочие помещения, автобусные 
остановки, стоянки такси. 

В ночное время показатели шума возрастают в связи с отсутствием 
столкновения звуковых волн от другого вида транспорта, соответственно, 
звуковые волны проходящих поездов распространяются на более дальние 
расстояния. Также из таблицы следует, что на расстоянии от 
густонаселенного участка поселка шум снижается в связи с тем, что 
отражение звуковых волн от стен зданий и построек гораздо меньше. 
 Были выделены 3 зоны шумового влияния: 

1. Сильное шумовое воздействие наблюдается на расстоянии от 0 до 
60 м, где уровень шума составляет от 95 до 101 Дб. Предельный уровень 
шумового воздействия на человека составляет 60-70 Дб ( ГОСТ 12.1.003 83 ). 
Следовательно в этой зоне норматив  превышен на 25 — 31 Дб. 

2. Среднее воздействие наблюдается на расстоянии от 60 до 600 м, где 
уровень шума составляет от 89 до 82 Дб, что превышает допустимый 
уровень воздействия на человека на 13-19 Дб (учитывая норматив 60-70 Дб). 

3.Слабое воздействие наблюдается на расстоянии более 600 м, где 
уровень шума составляет от 74 до 57 Дб, что близко к предельно 
допустимому уровню. 

 В процессе исследования по измерению шумового загрязнения от 
железнодорожных путей были предложены следующие меры по снижению 
воздействия шума на прижелезнодорожные территории: 
1) устанавливать плотные сплошные ограждения железнодорожных путей; 
2) жилую зону ограждать акустическими щитами; 
3) оборудовать пути сдвоенным рельсовым креплением; 
4) при застройке жилого сектора учитывать предельно допустимое 
расстояние от железнодорожных путей; 
5) при наличии жилых помещений в зоне железной дороги устанавливать 
шумоизолирующие стеклопакеты и др. материалы; 
6) использовать лиственные зеленые насаждения в качестве живого барьера 
для снижения уровня шума. 
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ЛАНДШАФТНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАХОТНЫХ ПОЧВ 
 



Спектральные характеристики почв составляют множество значений 
плотности потока энергии от поверхности, регистрируемых в разных 
метеорологических условиях. Предполагается, что в сезонной и 
многолетней динамике спектральных характеристик поверхности 
отражаются особенности состава, структуры, теплового и водного режима 
почв, а в разнообразии её вариантов – строение почвенного покрова. Поиск 
спектральных индикаторов состояния почв представляет объективно 
актуальную и привлекательную для прикладного использования группу 
задач обработки материалов дистанционного зондирования. Удачные 
решения могут стать основой бонитировки и дистанционного мониторинга 
состояния пахотных угодий. 

 Принцип поиска индикаторов заключается в подборе спектральных 
характеристик поверхности, географическое распределение которых, 
повторяет особенности строения почвенного покрова на разных 
масштабных уровнях. Источником сведений о спектральных 
характеристиках являются данные зондирования поверхности на разных 
длинах волн, полученные спутниковыми спектрорадиометрами. 
Обособленные фрагменты спутниковых снимков среднего разрешения 
(различимы объекты с линейными размерами десятки метров) могут 
интерпретироваться как структурные элементы почвенного покрова 
площадью в несколько гектаров; высокого и сверхвысокого – в десятки 
квадратных метров. Достоверность интерпретации обеспечивается 
сравнением участков похожих по наибольшему количеству факторов 
спектральных характеристик, не связанных с особенностями почв - 
открытой поверхностью (без снега или вегетирующей растительности), 
аналогичными метеорологическими условиями в предшествующие дни, 
характером обработки земель. В этом случае текстура спутниковых 
изображений наиболее вероятно обусловлена различиями строения почв. 
Чувствительность спектральных индикаторов, зависит от 
пространственного разрешения снимков, разнообразия почвенного покрова, 
метеорологических условий сезона и (или) года, рельефа и системы 
обработки почвы. 

 На среднем уровне пространственного разрешения для свободного 
распространения доступны материалы зондирования поверхности 
мультиспектральным спектрорадиометром MODIS. Спектральным 
индикатором свойств почв, хотя и не всегда высокочувствительным к их 
различиям, считаются показатели, построенные на средних значениях 
коэффициентов спектральной яркости поверхности в красной и ближней 
инфракрасной зоне спектра за интервалы времени продолжительностью 
около двух недель (MOD09). Осреднение значений показателя используется 
для учёта влияния короткопериодичных метеорологических колебаний на 
состояние почв. 



 Распределение показателя рассматривается для участков пахотных 
угодий Брянской области, по которым имеются сведения о некоторых 
физико-химических характеристиках верхних горизонтов – содержании 
гумуса, механической прочности почв. Содержание гумуса влияет на 
спектральные характеристики прямо, через альбедо поверхности, или 
опосредованно – через водно-физические свойства почв. Хорошо 
гумусированные почвы лучше удерживают воду и в одинаковых погодных 
условиях имеют более высокую влажность, и соответственно, тёмный 
оттенок поверхности и невысокое альбедо. Влияние механической 
прочности почв на спектральные характеристики проявляется сложнее. 
Высокая прочность верхней части почвенного профиля, как правило, 
обусловлена смывом гумусового горизонта и обнажением суглинистого 
горизонта вмывания. Смытые участки отличаются светло коричневым 
цветом и более высокими значениями альбедо, чем у несмытых вариантов. 

Содержание гумуса определено методом Тюрина, прочность почв – 
пенетрацией. Метод пенетрации определяет усилие (в ньютонах), 
достаточное для проникновения в почву естественного сложения 
металлического конуса на глубину от нескольких сантиметров до первых 
дециметров. Усилие зависит от механического состава, плотности 
сложения, содержания почвенных агрегатов, влажности почвы. 
Распределение значений усилия хорошо согласуется с используемой в 
грунтоведении и почвоведении характеристикой «плотность сложения». 
Для оценки влияния свойств почв на спектральные характеристики 
использованы данные о средних значениях коэффициентов яркости 
поверхности в красном и инфракрасном диапазонах в первой, второй и 
третьей декаде апреля. В это время участки пашни полностью свободны от 
снега, который в отдельные годы сохраняется преимущественно в лесах, 
балках и долинах рек. Выборка участков полно представляет 
таксономическое разнообразие пахотных почв, обусловленное природными 
факторами и различиями системы обработки неоднородных по 
характеристикам почв – содержание гумуса изменяется от 1,34 до 5,08%, 
механическая прочность от менее 100 до более 1000 Н. 

 Между свойствами почв и значениями спектральной яркости в 
красной и ближней инфракрасной зоне спектра выявлены теоретически 
непротиворечивые, хотя и слабые связи. Содержание гумуса верхнего 
горизонта в целом обратно связано со спектральной яркостью поверхности, 
а механическая прочность почв – прямо, по причинам, обсужденным выше. 
Зависимость усложняется влиянием ландшафтных различий участков 
пашни - прежде всего, относительной высоты, уклона и экспозиции 
поверхности на водный и термический режим верхних горизонтов почв. 
Различия значений показателя MOD09 для участков пашни с близкими 
значениями содержания гумуса и механической прочности почв на моменты 
съёмки объясняется особенностями водного и термического режима их 



верхних горизонтов. В одинаковые календарные даты физическое 
состояние почв, а соответственно спектральная яркость неодинакова на 
пологих пахотных склонах разной экспозиции, изменяется от их вершины к 
подножью; отличается на плоских и выпуклых водораздельных участках. 
Наибольшей спектральной яркостью в красной и инфракрасной зоне 
отличаются участки выпуклых хорошо дренируемых водораздельных 
поверхностей в сравнении с плоскими, нередко избыточно увлажнёнными. 
Аналогично выделяются участки пахотных склонов южной экспозиции в 
сравнении с прочими вариантами ориентации в пространстве. Связи между 
спектральными характеристиками поверхности и иными физико-
механическими свойствами почв, на данном уровне изученности 
почвенного покрова, определены на малых выборках участков пашни, 
подобных по ландшафтным особенностям. Размер выборок ограничен 
высокой контрастностью почвенного покрова, свойственной южной части 
лесной зоны в бассейне верхнего Днепра. Сельскохозяйственные земли 
занимают участки полесских, опольских и переходных ландшафтов, часто 
чередующихся в пространстве. Распределение спектральной яркости 
участков пашни, составляющих выборки, объясняется различиями 
содержанием гумуса, механическим составом и структурой верхних 
горизонтов. Влияние отдельных свойств почв проявляется через различия 
сезонной и многолетней динамики коэффициентов спектральной яркости 
участков пашни, заметно отличающихся по структуре, составу и строению 
верхних горизонтов. 

 Исследование закономерностей сезонной и многолетней динамики 
спектральных характеристик почвенного покрова предполагается в качестве 
основы разработки дистанционных методов бонитировки и мониторинга 
почв. Основу исследований образуют теоретически обоснованные модели 
связи спектральных и иных характеристик почв, которые обеспечивают 
решение так называемой «обратной задачи дешифрирования» – выделения 
элементов почвенного покрова по космическим снимкам. Универсальные 
модели далеко не всегда обеспечивают удовлетворительные результаты 
дешифрирования и корректируются на основе особенностей почвенного 
покрова и ландшафтной структуры территории. В частности, в Брянской 
области под пашню используются земли, весьма различные по 
ландшафтной основе, что неизбежно отражается в высоком разнообразии 
спектральных характеристик. 
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Основой композиции любого сада и парка является не только умелое 

использование условий местности, но и учет пространственных 
особенностей, формы рельефа, водных поверхностей и растительности. В 
связи со всеми этими тонкостями при проектировании садов и парков 
необходимо подробно изучать природные условия, видовые достоинства 
местности и знать декоративные и биологические особенности растений [1]. 

Наибольшую роль в формировании художественно-образной системы 
парка играют географические и климатические условия. Парк представляет 
собой постоянно меняющуюся систему, которая изменяется как на 
протяжении года, так и в течение многих лет. Всё это представляет собой 
большие трудности для проектировщика, но в то же время, в этом 
заключается особая прелесть садово-паркового искусства [2]. 

Ландшафтно-парковая зона ДВФУ является примером того, как на 
обширной территории при недостаточном учете всех составляющих 
компонентов во время строительства можно привести к деградации не 
только парковые композиции, но и целый природно-территориальный 
комплекс.  

Площадь парковой зоны составляет 93 га. Несмотря на то, что парк 
выглядит очень натурально (естественный лесной массив, отдельные 
куртины деревьев, временные ручьи и водотоки и т.д.), практически 
большая часть композиции создана вручную. 

Пространственная композиция парка предопределилась 
особенностями рельефа местности и условиями его расположения. 

 Важным композиционным элементом парка является устроенное 
водное пространство в виде нескольких прудов, расположенных в 
прибрежной части парка, а также ручьев и временных водотоков. Это 
водное пространство вместе с водами залива обогащает пейзаж и улучшает 
микроклимат парка. 

Парк оформлен преимущественно в пейзажном стиле с некоторыми 
элементами регулярного парка. Украшают парк древесные куртины – 
остатки полидоминантного широколиственного леса. 

В озеленении, хотя и редко, встречаются бордюры со стрижеными 
деревьями и кустарниками, цветники, красивые лужайки, большое 
количество аллей. Парк имеет несколько искусственных озер, водопад, 
гранитную набережную и т.д. 

Интродуцированных древесно-кустарниковых растений немного (ель, 
сакура, пузыреплодник). 



За недолгое время эксплуатации ландшафтно-парковой зоны 
наблюдается очень быстрая деградация, особенно древесной части парка. 

В формировании парка использована естественная коллекция 
деревьев, она сама по себе контрастна. Представлены березы манчжурская 
и даурская, они создают пестрый рисунок даже в зимнее время.  
Оставленным куртинам леса попытались придать особенности пейзажного 
парка. Однако, недостаточно учтены климатические особенности, 
прибрежное положение, рельеф местности. 

Значительная часть деревьев усохла возможно из-за сильного 
разреживания древесного яруса и полного отсутствия здесь подлеска, либо 
из-за практически бесснежных и холодных зим, частых оттепелей, а также 
постоянно дующих с моря ветров, которые могут повлиять на 
сокодвижение, вызвать морозобойные трещины и дальнейшее высыхание. 
Таким образом, нарушена целостность природного комплекса. Не везде 
оставлен и естественный травянистый покров. Куртины утратили в 
значительной мере декоративный и устойчивый вид.  

Разреженный травянистый покров недостаточно устойчив к 
вытаптыванию, склоновые процессы способствовали сильному смыванию 
почвы, местами она совсем отсутствует. Такие обнажения впоследствии 
могут привести к разрушению садово-парковых композиций и стать 
серьезным препятствием для дальнейшего существования парка. 
Склоновые процессы можно было приостановить или уменьшить, если бы 
был оставлен естественный многовидовой травянистый покров, с 
красивыми и мощными папоротниками, злаками, осоками и разнотравьем. 

За короткое время эксплуатации пострадали склоны, засеянные 
клевером и газонной травой. Такие специальные газоны предназначены 
переносить вытаптывание и размыв потоками воды. В данном случае 
искусственные газоны в парке своей роли не выполняют в достаточной 
мере. Из-за выраженных склоновых процессов смыты почва и растительный 
покров. 

Временные водотоки не обустроены в достаточной мере, 
наблюдаются процессы разрушения берегов и вымывания почвы. 
Достаточно небольшого дождя, чтобы все компоненты композиции 
оказались нарушенными. 

На участке, где оставлен естественный травянистый покров, почва не 
смыта, не так повреждены деревья, немного присутствует прикорневая 
поросль. Если в дальнейшем прикорневую поросль не уничтожать, то эта 
естественная куртина просуществует дольше. В естественном травянистом 
ярусе сохранились некоторые декоративные весенние эфемероиды 
(ветреница амурская, селезеночник волосистый, калужница лесная). В силу 
микроклиматических особенностей вегетация растянута по времени, что 
несомненно делает более привлекательным парк для посетителей. 
Травянистый покров, к сожалению, очень разрежен. 



В небольших западинах хорошо растет калужница – красиво цветущее 
декоративное растение с крупными листьями и цветами.  

Природные особенности юга Приморья дают все возможности для 
размещения различных видов в парковой культуре. Почвенный покров 
сохраняет естественное травянистое разнообразие. Однако преобладание 
дерновинных осок не дает возможности весенним эфемероидам образовать 
декоративно цветущий ковер. 

Наблюдается цветение воды, вызванное сине-зелеными водорослями, 
которые, отмирая, способствуют гниению водоема. Ручей превратился в 
стоячий водоем. Возможно, при формировании композиции недостаточно 
учтены особенности растений и природного комплекса в целом. 
Необходимы работы по очистке и восстановлению. 

Как известно, каменистые горки основаны на сочетании 
декоративных растений с камнями. Каменистые горки, представленные в 
парке, нуждаются в декоративном оформлении и подборе растений. На 
некоторых склонах «самостоятельно» выросла леспедеца двуцветная, 
названная в народе «держи корень». Это растение укрепляет склоны и 
создает условия для формирования почвенного горизонта и произрастания 
естественной лесной растительности острова. Желательно ее не 
уничтожать, она будет закреплять склоны, удерживать от смывания 
почвенный покров, не даст возможности сорным растениям поселиться.  

Единственный элемент каменистых горок, который украшает склон, 
это каменная лестница, но она нуждается в ремонте. 

В районе фонтана, возле верхнего водоема, хорошо сохранились 
заросли шиповника морщинистого – представителя типичной приморской 
растительности. Такая растительность придает пруду некую 
естественность. Где нет естественной растительности, уже образовались 
заросли полыни. 

В настоящее время в ландшафтно-парковой зоне ведутся 
восстановительные работы. Производится вырубка засохших деревьев. 
Участки естественной древесной растительности заменяются лужайками, 
посадками елей и интродуцентов. Возможно, будут очищены пруды и ручьи 
и в них можно будет снова увидеть уток и цапель, а парковый комплекс 
будет дополнен беседками, аллеями, вьющимися дальневосточными 
растениями. 
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В настоящее время в связи с глобальным загрязнением поверхностных 

вод централизованное водоснабжение все в большей степени ориентируется 
на подземные воды. Степень использования подземных вод для 
хозяйственно-питьевого применения быстро и неуклонно растет. В условиях 
растущей техногенной нагрузки на окружающую среду загрязняющие 
вещества обнаруживаются уже не только в верхних, слабо защищенных 
водоносных горизонтах, но и в глубоких артезианских резервуарах [1]. 

Из-за повышенного техногенного загрязнения водоисточников 
нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, пестицидами, нитратами и 
другими вредными веществами, технологии, применяемые для подготовки 
питьевой воды, в большинстве случаев неэффективны. Поэтому проблема 
обеспечения населения Российской Федерации питьевой водой 
нормативного качества стала одной из главных экологических проблем 
современного общества. Таким образом, проблема сохранения запасов, 
рационального использования и качества подземных вод в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных геоэкологических проблем [2].  

Целью работы является оценка обеспеченности Тверской области 
подземными водами, исследование изменений экологического состояния 
подземных вод на территории Тверской области, а также выявление 
проблем и путей их решения по обеспечению рационального 
недропользования, связанного с эксплуатацией подземных вод. 

По состоянию на 01.01.2010 г. режимная наблюдательная сеть 
мониторинга подземных вод на территории Тверской области состояла из 
176 скважин, по которым проводились замеры уровней подземных вод. Из 
них 73 – это скважины государственной опорной наблюдательной сети 
(ГОНС), 103 – скважины локальной объектной сети. В 2011 г. количество 
наблюдаемых скважин ГОНС не изменилось, а количество скважин 
объектной локальной сети сократилось до 18. Режимная сеть служит для 
изучения гидродинамического режима подземных вод в естественных, 
слабонарушенных и нарушенных условиях. Наблюдениями охвачены 
подземные воды четвертичных, верхне-средне- и нижнекаменноугольных, а 
также верхнедевонских отложений. Информация о состоянии подземных 
вод получена при обследовании водозаборов подземных вод и техногенных 
объектов.  



По состоянию на 01.01.2014 г. в области разведано 166 
месторождений и участков подземных вод, по которым утверждены 
эксплуатационные запасы в количестве 1266,887 тыс. м3/сут. За пятилетний 
период количество участков месторождений увеличилось на 99, также 20 
месторождений было переоценено, из которых одно снято с баланса. После 
переоценки 19 месторождений нераспределенного фонда недр количество 
запасов объёмов подземных вод сократилось на 214,8 тыс. м3/сут. 

Основную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении Тверской 
области играют подземные воды, на их долю приходится более 80 % общего 
водопотребления. Современный водоотбор подземных вод по области (на 
01.01.2015) составляет 297,226 тыс.м3/сут., за пятилетний период (2010-
2015гг.) он сократился на 35,003 тыс.м3/сут. Уменьшение водоотбора 
связано с более точным его учетом в связи с введением лицензирования, 
ежегодным сокращением численности населения и спадом производства. 

Самым крупным водопотребителем и единственным городом в 
области с населением более 100 тыс. чел. является областной центр - г. 
Тверь. Водоотбор по городу за пятилетний период сократился на 8,19 
тыс.м3/сут. При этом наблюдается его сокращение по городским скважинам 
и увеличение по централизованным водозаборам. Основное количество 
добываемой воды используется на хозяйственно-питьевые нужды 
населения и колеблется в пределах 174,5-205,67 тыс. м3/сут., на 
производственно-технические нужды потребление составляет 56,22-89,38 
тыс. м3/сут.  

В естественном режиме питания подземных вод наиболее высокие 
уровни отмечались в 2011-2013 гг., наиболее низкие – в 2014 г. Годовые 
амплитуды колебаний уровня в области питания подземных вод изменялись 
от 0,78 до 1,85 м, в области разгрузки от 2,4 до 6,15 м, в области транзита не 
превышали 0,3 м. Современное положение уровня ниже 
среднемноголетнего на 0,1-0,7 м. Режим уровней в зоне влияния 
сосредоточенного водоотбора определен его динамикой. Истощение 
водоносных горизонтов не наблюдается. Все крупные водозаборы в области 
работают в условиях стационарной фильтрации. За рассматриваемый 
период изменение уровня зависит от величины извлекаемой воды. 
Осушение горизонтов не произошло ни на одном участке.  

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используются 
пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/л гидрокарбонатного 
типа и частично солоноватые сульфатные и сульфатно-хлоридные с 
минерализацией 1-10 г/л, распространенные до глубины 150-200 м [4]. 
Максимальная зона пресных вод наблюдается в центральной части области, 
где развиты хорошо проницаемые каменноугольные породы, залегающие 
непосредственно под четвертичным покровом. На западе области пресные 
воды распространены в девонских отложениях, среди которых наиболее 
широко – в озерско-хованском водоносном комплексе.  



На формирование химического состава подземных вод, кроме 
глубины залегания оказывает влияние и характерная загипсованность 
водовмещающих пород. Из элементов - загрязнителей в подземных водах 
распространены железо, фтор, марганец, барий, бор и литий, стронций, 
которые являются, как правило, следствием происходящих естественных 
природных процессов, не зависящих от техногенного воздействия на 
территорию. 

Техногенный характер загрязнения подземных вод обычно связан с 
отсутствием зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод или же с 
нарушением режима в ее пределах, а также из-за технически неисправных 
скважин (негерметичность устья скважин, нарушение изоляции затрубного 
пространства), в которых поступление загрязненных вод  происходит по 
затрубному пространству. Наиболее часто загрязнение подземных вод 
наблюдается на водозаборах, расположенных на северо-востоке и востоке 
области (Весьегонск, Калязин, Красный Холм), эксплуатирующих 
подземные воды четвертичных отложений, качество которых часто не 
соответствует нормам СанПиН по величине сухого остатка, хлоридов, 
общей жесткости, окисляемости, азоту аммонийному [3]. Также наибольшее 
количество водозаборов, в которых выявлены элементы-загрязнители, 
расположено в областном центре - г. Твери, особенно в юго-восточной 
промышленной зоне. На территории области выделены 8 очагов 
загрязнения подземных вод, но в основном все они зафиксированы в 
пределах локальных зон, пространственно ограниченных территориями 
полигонов или же в местах отдельных технически неисправных скважин.  

Из современных геологических процессов в обследуемых районах 
были зафиксированы проявления оползневых, карстовых, эрозионных 
процессов, а также выявлены участки заболачивания и подтопления. В 
целом территория области характеризуется слабой пораженностью и 
активностью проявления экзогенных геологических процессов. Степень 
активности всех распространенных процессов прогнозируется и в 
дальнейшем на уровне среднемноголетней нормы, а отдельных видов и 
ниже того. 

На основании анализа состояния геологической среды на территории 
области можно рекомендовать следующий состав мероприятий по 
повышению уровня водоснабжения, улучшению качества воды и 
восстановлению источников водоснабжения [4]. 

1. Составление целевой программы по обеспечению питьевой водой 
сельскохозяйственных объектов области. В рамках программы необходимо 
проведение инвентаризации водозаборов сельской местности.  

2. Освоение разведанных месторождений подземных вод, 
строительство централизованных водозаборов с использованием новейших 
технологий по забору воды, ее подготовке, рациональному использованию 
и контролю. 



3. Оценка запасов действующих водозаборов, работающих на 
неутвержденных запасах; переоценка запасов на ранее разведанных 
участках с истекающим сроком эксплуатации. 

4. Экспертиза запасов на участках водозаборов с небольшой 
производительностью, работающих в простых гидрогеологических 
условиях. 

5. Поисково-оценочные работы для объектов водоснабжения, 
расположенных в районах со сложными гидрогеологическими условиями  

6. Обследование крупных водозаборов подземных вод. 
7. Работы по защите источников водоснабжения от загрязнения: 

выявление, учет и ликвидационный тампонаж (цементирование) вышедших 
из строя и бесхозных артезианских скважин. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме 
рационального использования земель с точки зрения максимального 
сохранения их естественной природной уникальности. Очевидно, что 
состояние земель непосредственно связано со степенью и характером их 
освоения, использования. Природные предпосылки усугубляются 
воздействием антропогенных факторов. При сельскохозяйственном 
использовании земель наибольший ущерб приносит распашка с 
нарушением агротехнических противоэрозионных мероприятий, 
особенно на склонах. Смыв почв приводит к ежегодным потерям гумуса, 
азота, фосфора, калия. У эродированных почв возрастает плотность, 
ухудшается структура, снижается влагоемкость. Урожайность 



сельскохозяйственных культур на смытых почвах снижается в 1,5–2 раза. 
Данная проблема актуальна и для земель сельскохозяйственного 
назначения Смоленской области. 

Территория Смоленской области расположена в средней части 
Русской равнины, и ее рельеф является типичным для средней полосы 
Европейской части страны. Рельеф представляет собой на большей части 
всхолмленную и волнистую равнину. Средняя высота ее около 200 м, что 
примерно на 60 м выше средней высоты Русской равнины [2]. 
Возвышенности, включающие участки поверхности с абсолютной 
высотой более 200 м, занимают 61% территории области, низменности – 
39%. Немногим более 14% территории располагается в пределах 
абсолютных отметок 170–200 м. Вся территория входит в зону 
избыточного увлажнения, в связи с чем практически повсеместно 
наблюдается высокая активность процессов заболачивания. Более 25 тыс. 
га территории занято оврагами и балками [3]. 

В регионе исследования более 120 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе около 100 тыс. га пашни, которые подвержены водной 
эрозии [1]. Кроме того, свыше 400 тыс. га пахотных угодий расположены 
на склонах с уклоном более 1º и являются эрозионноопасными [1]. Анализ 
литературных, картографических, статистических материалов 
государственных докладов позволяет выделить группы районов с 
различной степенью развития эрозионных процессов. Наиболее широко 
процессы водной эрозии распространены на территориях Вяземского, 
Духовщинского, Кардымовского, Монастырщинского, Сафоновского, 
Смоленского, Ельнинского, Починковского, Рославльского, Ярцевского 
районов.  

Преобладание возвышенностей и значительное углубление рек 
обуславливали значительное развитие эрозионных форм рельефа, 
образование которых связано с временными водотоками. Вне долин рек 
овраги и балки встречаются намного реже. Современное оврагообразование 
развито преимущественно в пределах слаборасчлененных полого- и 
крупнохолмистых равнин, а также надпойменных террас крупных 
водотоков. Общая площадь, пораженная процессами овражной эрозии, 
составляет 741 км2. Значение пораженности территории административных 
районов изменяется от 2% до 25%, в среднем составляет 8%. Наиболее 
интенсивно овражная эрозия выражена в Дорогобужском, Рославльском, 
Смоленском и Хиславичском районах (рис. 1). 

В дальнейшем исследование будет детализироваться за счет 
привлечения материалов космической съемки, данных, полученных в 
администрациях муниципальных образований, полевых выездов. 
Крупномасштабные исследования являются необходимым условием 
разработки комплекса эффективных мер для борьбы с эрозионными 
процессами на землях сельскохозяйственного назначения.  



 
 

Рис. 1. Овражная эрозия на территории Смоленской области, 2014 г. 
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
 
Возрастающая антропогенная нагрузка с каждым годом все больше 

оказывает негативное влияние на окружающую среду (ОС), нанося ущерб и 
ухудшая ее состояние. Производственная деятельность человека 
сопровождается использованием огромного количества природных 
ресурсов (ПР), выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу и воду, 
которые так необходимы для жизни, значительными отходами в виде 
свалок, зачастую несанкционированных. И если раньше природа могла 
восстанавливаться благодаря ассимиляционной способности поглощения и 
переработки ЗВ (не меняя своих основных свойств), то сейчас это делать 
становиться сложнее, а порой и невозможно – в зависимости от количества 
и качества ЗВ, попадающих в ОС. 

 Все это наносит значительный ущерб не только компонентам природы 
– воде, атмосфере и почве, ведет к снижению биоразнообразия, но и 
негативно влияет на здоровье самого человека.  

В данной работе предпринята попытка оценить эффективность 
применения экономических методов регулирования в области охраны ОС, а 
также проведен анализ применения основных методов экономического 
регулирования на предприятии, оказывающем негативное воздействие на 
ОС (на примере ООО «ВВКЗ»).  

 Данные для проведения исследовательской работы были 
предоставлены Верхневолжским кирпичным заводом. Данная организация 
является производителем кирпича и других строительных материалов из 
глины. ВВКЗ является самым крупным предприятием на территории г. 
Ржева. 

 Основными источниками загрязнения предприятия являются: 
- стационарные объекты; 
- передвижные объекты. 
 Также в работе проанализированы: 
- сбросы предприятием ЗВ в водные объекты; 
 - размещение отходов производства и потребления: 

 за пределами промышленной зоны источника негативного 
воздействия, а также не являющимся специализированным полигоном 
(промышленной площадкой), оборудованным в соответствии с 
установленными требованиями; 

 в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия, 
а также являющимся специализированным полигоном (промышленной 
площадкой), оборудованным в соответствии с установленными 
требованиями. 



 
 

 Рис. 1. Плата по разным категориям загрязнителей 
 

На рисунке 1 представлены платежи по разным категориям 
загрязнителей в период с 2011 г. по 2015 г. Минимальная доля платежей за 
НВОС приходится на передвижные источники загрязнения в период 2011-
2015 гг., и 48% от всех платежей приходится на стационарные источники. 

Следует отметить, что с 1 января 2016 г.из числа видов НВОС, за 
которые хозяйствующие субъекты должны вносить плату, исключены: 1) 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
источниками; 2) сбросы загрязняющих веществ на водосборные площади; 
3) загрязнение недр, почв; 4) загрязнение окружающей среды шумом, 
теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами 
физических воздействий. За первые три пункта предприятие вносило 
платежи до 2015 гг. включительно. 

С 1 января 2016 г. при размещении отходов производства и 
потребления на объектах размещения отходов, исключающих НВОС и 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области обращения с отходами, плата за размещение отходов 
производства и потребления взиматься не будет. За размещение отходов 
предприятие также вносит платежи до 2015 г. включительно. 

Установлены следующие источники экологических платежей за 
загрязнение окружающей природной среды: 
1)  Экологические платежи в пределах допустимых нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в пределах лимитов - 
за счет себестоимости продукции (работ, услуг); 
2)  Экологические платежи за превышение допустимых нормативов и 
лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов - 
за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользователей. 

Платежной базой для исчисления платы за НВОС является объем или 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
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либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов 
производства и потребления. 

При определении платежной базы должны учитываться объем и (или) 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, 
превышающие такие нормативы выбросы и сбросы (включая аварийные), а 
также будут учитываться лимиты на размещение отходов производства и 
потребления и их превышение [1]. 

Таким образом, с 1 января 2016 г. платежная база определяется для 
каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в 
отчетный период, для каждого загрязняющего вещества, включенного в 
перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и 
потребления. 

С 1 января 2016 г. у лиц, обязанных вносить плату за НВОС, появилась 
возможность самостоятельно осуществлять корректировку размеров платы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Из 
суммы платы за НВОС вычитаются затраты на реализацию мероприятий по 
снижению НВОС, фактически произведенные лицами, обязанными вносить 
плату, в пределах исчисленной платы за НВОС.  

На предприятии имеется план водоохранных мероприятий, а также 
проводятся мероприятия по снижению НВОС [2]. Например, в 2012 г. на 
водоохранные мероприятия было потрачено более 150 тыс. руб., и по плану 
на 2016-2019 гг. предприятие выделяет более 1600 тыс. руб. 

 Произведена укрупненная оценка экологического ущерба УВ, р./год, 
от загрязнения поверхностных вод, которая определяется по формуле 
Ув = gв sв Мпр.в, гдеУв- укрупненная оценка экологического ущерба, руб./год, 
gв - удельный ущерб определенного загрязнителя, равный 400 руб./усл.т, sв -
коэффициент относительной опасности загрязнения для различных 
водохозяйственных участков, Мпр.в - приведенная масса годового сброса 
примесей данным источником в конкретный водохозяйственный 
участок, усл. т/год [3]. 

 Парадокс ситуации заключается в следующем: анализируемое в 
работе предприятие за период 2011-2013 гг. наносит ущерб ОС в результате 
сброса ЗВ в реку Лочу в размере 399 руб., но при этом платит в казну 
государства за сброс ЗВ 46976 руб. 

ООО «ВВКЗ» имеет разрешение на выбросы в атмосферу и 
захоронение отходов, но разрешения на сброс сточных вод в водоем не 
имеет, из-за этого терпит большие финансовые убытки, потому что платежи 
уплачиваются как за сверхлимитные. В качестве одной из мер по 
сокращению экономических издержек рекомендуется разработать проект и 
разрешение на сброс сточных вод. 



Таким образом, проведенное исследование показало, что эффективная 
работа механизма экологических платежей требует ориентации налоговой 
системы на обеспечение положительного стимулирования экологически 
безопасного поведения налогоплательщиков. 

Список литературы 
1. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) ст.16.2 // КонсультантПлюс 
2. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) ст.16.3 // КонсультантПлюс 
3. Рекурс И.Г., Шорина О.С. Основы экологии и рационального природопользования. 

Учебное пособие. – Москва: МГУ. – 2003 
4.  Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
5. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы 
водоотведения, размещение отходов производства и потребления» 

6.  Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 №204 «Об утверждении формы Расчета платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и 
представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 
среду». 

 
КУДРЯВЦЕВ М.С. 
Студент I курса магистратуры по направлению  
«Экология и природопользование» 
Тверской государственный университет 
Научный руководитель – к.г.н., доцент Е.Р. Хохлова,  
научный консультант – к.б.н., доцент А.В. Тюсов 
 

ОЦЕНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА 
РАЗВИТИЯ ИЗУМРУДНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Изумрудная сеть  (the Emerald Network) – это сеть территорий особого 
природоохранного значения (ТОПЗ), формируемая в рамках Конвенции о 
сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. 

Репрезентативность приоритетных видов рассматривалась для 
выявления общего числа видов, входящих в ТОПЗ на территории Тверской 
области. Территория Тверской области, для которой производилась оценка 
репрезентативности, включает 36 административных районов общей 
площадью 84,1 тыс. кв. км.  

В Тверской области, где производилась оценка репрезентативности, 
существует 14 ТОПЗ федерального и регионального значения, общая 
площадь выделенных ТОПЗ – 279,5 тыс. га, что составляет 3,3% площади 
всей Тверской области. Дальнейшее развитие системы ТОПЗ должно идти 



не только в направлении увеличения их площади, но и в направлении 
оптимизации режимов существующих ТОПЗ. 

Анализ данных показал относительную ценность приоритетных 
европейских видов животных и растений, охраняемых в рамках Конвенции: 
на территории Тверской области преобладает наибольшая доля охраняемых 
видов приходится на птиц (85%), оставшиеся 15% составляют 
млекопитающие и растения (10% и 5 %, соответственно). 

Наиболее ценными по видовому составу животных и растений ТОПЗ 
на территории Тверской области являются Госкомплекс Завидово, 
Оршинский мох, Центрально-Лесной биосферный заповедник, а наименее 
ценными –  болота Савицкое, Афимьино, Бервенецкое.  

Анализ видового состава охраняемых птиц показывает, что наиболее 
распространенными видами на ТОПЗ Тверской области являются:  

 серый журавль, козодой, болотный лунь, рябчик, тетерев, 
коростель. 

Наименее распространенными видами птиц на ТОПЗ являются: 
 луток, малая выпь, ястребиная славка, вертлявая камышовка, 

зимородок, змееяд, ястребиная сова. 
Среди млекопитающих, представленных на ТОПЗ, наиболее 

распространенными видами являются: 
 речной бобр, волк, бурый медведь. 
Наименее распространенными видами на ТОПЗ среди 

млекопитающих являются: 
 летяга, прудовая ночница, европейская норка. 
Среди растений наиболее распространенными видами на ТОПЗ 

Тверской области являются: 
 прострел раскрытый, гаматокаулис глянцевитый, венерин 

башмачок настоящий, камнеломка болотная. 
Наименее распространенные виды растений на ТОПЗ: 
 цинна широколиственная, гвоздика песчаная, дикраниум 

зеленый, камнеломка болотная, надбородник безлистный, липарис Лезеля, 
репешок волосистый. 

Установлено, что для Тверской области наибольшую ценность с точки 
зрения сохранения биологического разнообразия и естественных 
природных комплексов представляют крупные малонарушенные 
территории, такие как Госкомплекс Завидово, Центрально-Лесной 
заповедник и Оршинский мох. Данные территории необходимо взять под 
охрану в приоритетном порядке. 

Помимо сохранения естественных природных комплексов, в систему 
ТОПЗ Тверской области необходимо включать территории, 
предназначенные для осуществления «экологической реставрации» – 
восстановления экологической целостности ландшафта поcле воздействия 
человека. 



Развитие сети ТОПЗ в Тверской области необходимо организовать на 
основе компонентных и ландшафтных исследований, GAP-анализа, что 
обеспечит единый, скоординированный субъектами, подход к сохранению 
ТОПЗ вТверской области. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ  

РЕКИ ОСТРЕЧИНА 
 

В настоящее время во многих регионах России возникла проблема 
качественного питьевого водоснабжения населения. Примером такой 
территории может выступать Бежецкий район Тверской области.  

Проблема качества воды в данном районе встает очень остро. 
Единственным источником питьевого водоснабжения является река 
Остречина, протекающая на данной территории. Природные воды 
загрязнены сточными водами сельского хозяйства и промышленного 
производства, а также канализационными стоками сел и районного центра. 
Изношенность систем городского водопровода составляет более чем 85%. 
Население не получает воду, соответствующую санитарно-гигиеническим 
нормам. В речную экосистему поступает вода, загрязненная биогенными и 
токсичными веществами.    

Сбросы сточных вод в водотоки и водоемы создают большую 
неоднородность качества воды в них. Образуются зоны загрязнения, где 
нарушаются естественные гидрохимические и биологические процессы, а 
концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые 
нормы. Грунты в зоне загрязнения также оказываются загрязненными [2]. 

Цель исследования: оптимизация использования водных ресурсов 
бассейна реки Остречины. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи:  
 проанализировать речные экосистемы реки Остречины; 
 определить основные источники антропогенного воздействия на реку 

Остречина; 
 выявить основные загрязняющие вещества в воде реки Остречины и 

на основе качественных показателей сделать вывод по уровню 
загрязнения реки; 

 дать рекомендации по улучшению экологического состояния реки 



Остречина. 
Материалом исследования стали данные отдела техники безопасности 

и экологии завода «Автоспецоборудование» (г. Бежецк), а именно, 
протоколы исследований природных и сточных вод за 2014 год и 
экологический паспорт предприятия. 

Основными источниками антропогенного загрязнения экосистемы 
реки Остречины являются хозяйственные и бытовые стоки с селитебных зон 
СНП и поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий, в особенности 
с водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В городской черте 
основными загрязнителями являются промышленные стоки предприятий 
(завод «Автоспецоборудование», Бежецкий льнозавод) и бытовые стоки 
системы городского водоснабжения (водоканал). 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. В бассейне реки Остречины из типов экосистем преобладают в 
пойме луговые сообщества. Встречаются почти все типы: луга низкой 
поймы, высокой поймы. Довольно много зарастающих стариц. По склонам 
коренных берегов и на коренных берегах преобладают суходольные луга. 
Типичными являются ландшафты низкой поймы и слабо выраженные 
террасы. 

2. Из анализа данных о качестве воды за 2014 г. можно выделить 
основные загрязняющие вещества воды реки Остречина. Превышение БПК5 
соответствует значению 2-х ПДК, содержание аммоний-иона превышает 
значения 2,5 ПДК. Также вызывает опасения резкое увеличение 
концентрации нефтепродуктов для всего участка реки в пределах города 
Бежецка. Это может быть вызвано загрязнением автопарком СНТ в 
верховьях реки или использованием реки для помыва автомобилей, что 
встречается довольно часто. 

3. В полученных данных проб воды из разных участков наибольшим 
показателем загрязнения обладает железо (Kc от 4,5 в октябре до 8,4 в 
апреле) и марганец (Kc от 2 в первые летние месяцы и первые весенние 
месяцы до 6 в августе) меньше всего в воде концентрация меди 
(коэффициент концентрации не превышает 1,4 в течение года), что 
позволяет сделать вывод о слабом накоплении этого элемента в воде. Также 
более низким по сравнению с железом и марганцем показателем 
загрязнения обладает хром с  постоянной концентрацией, не превышающей 
показателя в 0,01 мг/дм3. Но и концентрация этого элемента превышена в 2 
раза. 

По абсолютному показателю среди анализируемых месяцев по 
содержанию железа и марганца выделяется август. Этот месяц можно 
назвать наиболее неблагоприятным по санитарно-гигиеническому качеству 
воды (СПЗ равен 10 для воды выше сброса промышленных вод, и 12,6 для 
участка природной воды ниже уровня сброса сточных вод с предприятия). 



4. Данные природной и сточной воды р. Остречина позволяют сделать 
вывод, что предприятию необходимо усилить контроль за сточными 
водами, модернизировать очистные сооружения [1,3]. 

Для повышения качества воды и уменьшения антропогенного 
воздействия на экосистему реки Остречина можно рекомендовать: 
 исключить попадания в воду стоков с животноводческих ферм и 

частных хозяйств; 
 ввести запрет на использование реки в качестве водопоя для крупного 

рогатого скота; 
 восстановить лесозащитные полосы по берегам и сохранять 

существующие лесные насаждения; 
 внедрить на предприятиях оборотные системы водоснабжения; 
 модернизировать процессы хлорирования воды путем замены на 

технический гипохлорит натрия, который позволяет улучшить 
экологическую ситуацию города, повысить экологическую и 
гигиеническую безопасность производств, повысить экономичность 
производства; 

 провести мероприятия по реконструкции водоочистной станции 
города Бежецка, заменить аварийное оборудование и трубопроводы. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ТВЕРСКОЙ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Проблема изучения экологического состояния городов вследствие 
антропогенного воздействия промышленных предприятий в настоящее 
время приобретает большое значение. Актуальность подобного рода 
исследований диктуется необходимостью охраны и рационального 
использования окружающей среды и сохранения благоприятной 



экологической обстановки для всего живого и в первую очередь для 
человека.  

Целью работы является анализ воздействия предприятия ОАО 
«Тверской вагоностроительный завод» на атмосферный воздух и здоровье 
населения. 

Предприятиями машиностроения и металлообработки производится 
около 31% объема промышленной продукции области. Тверские 
машиностроительные предприятия занимают монопольные и ведущие 
места в Российской Федерации по выпуску пассажирских магистральных 
вагонов, экскаваторов, противопожарного оборудования.  

Ежегодно в атмосферу г. Твери поступает более 100 наименований 
загрязняющих веществ 1-4 классов опасности, в общей сложности более 17 
тыс. т/ год. ОАО «Тверской вагоностроительный завод» выбрасывает в 
атмосферу 1,7 тыс. т/год загрязняющих веществ, что составляет 10% от 
общего объема выброса.  

На предприятии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 65 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. Из 17 
выбрасываемых в атмосферу веществ большая часть – 70% третьего класса 
опасности, 23% – второго класса опасности и 17% – четвертого класса 
опасности.  

Проведен анализ замеров в 9 точках на содержание диоксида азота, 
оксида углерода, диоксида серы, аммиака, формальдегида в районе жилых 
домов по ул. С.-Петербургское шоссе и ул. З. Тимофеевой. В единичных 
пробах воздуха обнаружено превышение допустимых уровней по 
содержанию формальдегида. В 3 раза превышена предельная концентрация 
формальдегида в районе С. Петербургского шоссе, 49, к 2.  Максимальное 
превышение ПДК формальдегида, почти в 6 раз, наблюдается в точке С. 
Петербургское шоссе,41. В других замерах в районе с интенсивным 
движением транспорта (С. Петербургское шоссе.) также наблюдаются 
превышения ПДК.  

Для трех веществ установлен канцерогенный риск: сажа, 
формальдегид, гексахлорбензол.  Индивидуальный риск гексахлорбензола 
превышает верхнюю границу приемлемого риска в 20 раз и достигает 
значения 0,0019 при максимально допустимом значении 0,0001, измерения 
проводились в пределах и на границе нормативной СЗЗ.  При таких 
концентрациях (0,0004 мг/л) содержания в воздухе гексахлорбензола у 
человека может возникать повышенная утомляемость, головная боль, 
тошнота, неврологические расстройства. Более того, при постоянном 
воздействии ГХБ оказывает влияние на развитие плода, иммунную систему, 
функционирование почек, печени и центральной нервной системы. 
Появление такого риска требует разработки и проведения плановых 
оздоровительных мероприятий. 



Превышающие безопасные уровни по неканцерогенному риску  были 
отмечены  для 4-х веществ: марганца и его соединений, серной кислоты, 
хлора и керосина. Отмечены также превышения референтной концентрации 
хронического действия веществами: марганец и его соединения, серная 
кислота, хлор и керосин были замечены на границе СЗЗ с северной стороны.  
По результатам рассеивания выбросов в атмосферный воздух хлора и 
керосина в 8 раз, а серной кислоты, марганца и его соединений в 2-3 раза 
превышены референтные концентрации хронического действия. Таким 
образом, вероятность возникновения вредных эффектов у человека, 
работающего на предприятии или проживающего вблизи СЗЗ предприятия 
с северной стороны (жилые дома по ул. С. Петербургского шоссе и ул. З. 
Тимофеевой) возрастает от 3 до 8 раз.  

Чтобы оценить воздействие вредных веществ на работников 
предприятия, были выбраны 4 цеха с наибольшим объем выбросов веществ 
2-го класса опасности (холодно-прессовый и литейный цеха) и 3-4-ого 
классов опасности (вагоносборочный и рамно-кузовной цеха).  

При анализе структуры заболеваемости с ВУТ замечен высокий 
удельный вес болезней органов дыхания по случаям нетрудоспособности – 
около половины всех случаев. Наиболее значимыми для обследованного 
контингента, помимо выше названных нозологий, следует признать также 
болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы, 
травмы. Несколько меньшая доля приходится на болезни системы 
пищеварения и болезни нервной системы. 

Болезни органов дыхания и группа «прочие болезни» были близки 
между собой по значимости вклада в структуру заболеваемости по дням 
временной нетрудоспособности. Здесь более весомо были представлены 
травмы (12,9%), болезни системы кровообращения (10,44%), болезни 
органов пищеварения (4,5%), болезни костно-мышечной системы (8,44%), а 
также «прочие болезни» (23,08%). 

В отдельных производственных подразделениях (холодно-прессовый, 
литейный, вагоносборочный и рамно-кузовной цеха) показатели как по 
случаям, так и по дням заболеваемости намного превышают другие 
подразделения, и в данных цехах обнаружены выбросы наиболее токсичных 
веществ и  веществ, наибольших по объему выбросов. 

С 2001 г. по 2012 г. было зарегистрировано 256 случаев 
профзаболеваний, из которых 112 случаев приходились на долю 
вышеуказанных цехов, что составляет 43,8% от всех случаев, выявленных 
на предприятии. Число случаев профзаболеваний в рамно-кузовном цехе – 
57 , в вагоносборочном – 34, в холодно-прессовом – 16, в литейном –  5. 

На границе СЗЗ в районе жилых домов наблюдалось значительное 
превышение содержания в воздухе вредных веществ. При постоянном 
воздействии канцерогенных и неканцерогенных веществ, превышающих 
допустимые уровни концентрации,  человек попадает в зону риска развития 



раковых заболеваний. Необходимо предпринять следующие меры по 
снижению загрязнения окружающей природной среды на территории ОАО 
«ТВЗ» и прилегающей СЗЗ: 

 увеличить СЗЗ до 500 м в северном и северо-восточном 
направлении, где наблюдаются максимальные концентрации вредных 
веществ; 

 озеленить санитарно-защитную зону между предприятием и 
жилой территорией в северном направлении; 

 заменить на более современные и эффективные циклоны в 
источниках загрязнения, выбросы которых превышают ПДВ; 

 усилить контроль за соблюдением технологических процессов, 
особое внимание уделить цехам, образующим выбросы загрязняющих 
веществ 1-2 класса опасности (литейный, гарнитурный и тележечный); 

 улучшить индивидуальные средства защиты работников 
предприятия для предотвращения профзаболеваний; 

 обеспечить оздоровление работников ОАО «ТВЗ» с помощью 
лечебно-оздоровительных процедур в санаториях и профилакториях. 
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МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫБРОСАХ 
СМОЛЕНСКОЙ ТЭЦ-2 

 
ПП «Смоленская ТЭЦ-2» расположена на восточной окраине г. 

Смоленска. На востоке к территории ТЭЦ примыкает водохранилище – 
пруд-охладитель, сооруженный на р. Дресна, за ним – земли совхоза 
«Козинский». С северной стороны – теплицы, далее дачные массивы, 
небольшой лес, пашни. На юге станция граничит со стройбазой, в 1,5 км от 
нее деревня Туринщина. С западной и юго-западной стороны на расстоянии 
более 2-х км расположен микрорайон Киселевка. Со стороны запад – северо-
запад на том же расстоянии расположена промзона Поповка. 
Местоположение станции определялось исходя из условия наименьшего 
попадания вредных выбросов из дымовой трубы в атмосферу города. 
Высота старой трубы – 120 метров, новой – 180 метров. 

Основной вид деятельности филиала OAО «Квадра» – «Смоленская 
региональная генерация» ПП «Смоленская ТЭЦ-2» – производство и отпуск 
в сеть электрической и тепловой энергии для действующих и 
проектируемых промпредприятий, отопления и горячего водоснабжения 
жилого сектора левобережной части г. Смоленск. 



 ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, предприятие, постоянно работающее 
без перерывов, выходных и праздников. Продукция – электроэнергтия и 
тепло. Установленная мощность Смоленской ТЭЦ-2: электрическая – 275 
МВт, тепловая – 774 Гкал (пара – 85 Гкал, горячей воды – 689 Гкал). Станция 
высокого давления с поперечными связями. 

 Отпуск электроэнергии осуществляется по 10 высоковольтным 
линиям напряжением 110 кВ, тепла – по 5-ти магистральным 
трубопроводам горячей воды с температурой 70÷115ºС и паром с 
параметрами Т = 260ºС и Р = 13 кгс/см².  

 Основный вид топлива для действующего оборудования – природный 
газ Уренгойского месторождения, его калорийность 8000 ÷ 8050 ккал/м³, 
резервным топливом является высокосернистый мазут марки М-100, его 
калорийность 9200÷9600 Ккал/кг. В общем потреблении топлива газ 
составляет 98-99 %. 

Основное оборудование находится в котлотурбинном цехе:  
три турбоагрегата – №1 ПТ-60/75-130/13, №2 Т-100/120-130-2, №3 Т-

110/120-130-4; 
пять паровых котлов – №1÷4 БКЗ-210-140-7 (Барнаульского котельного 

завода), №5 ТГМЕ-464 (Таганрогского котельного завода). 
 В отдельном здании находятся 3 водогрейных котла – КВГМ-100 

(Дорогобужского котельного завода). 
 Основная задача топливного цеха – бесперебойное снабжение котлов 

мазутом, а также его хранение, приём, слив, очистка, подогрев. Сейчас 
запасы мазута составляют около 15700 т. Если все паровые котлы перевести 
на мазут, и станция будет всё время на номинальной нагрузке, то этого 
запаса хватит на 7 дней.  

 Водогрейные котлы КВГМ-100 работают в период больших тепловых 
нагрузок или при остановах в зимний период одного из турбоагрегатов или 
котла. 

 Смоленская ТЭЦ-2 является источником вредного воздействия на 
атмосферный воздух в пределах города Смоленска. Однако система 
воздухоочистки, применяемая на предприятии, обеспечивает работу ТЭЦ в 
рамках проекта ПДВ. Мониторинг выбросов проводится ежеквартально. К 
сожалению, дата забора проб в разные годы может достаточно сильно 
варьировать, однако всегда ближе к середине квартала. Пробы берутся на 
различном расстоянии – 1500м, 2000м и 3000м от источника выбросов. Само 
предприятие не имеет специализированной лаборатории для 
мониторинговых исследований, поэтому забор воздуха и его анализ 
проводит специализированная лаборатория.  

 Наибольший интерес представляет мониторинг 2-х соединений, 
характерных для выбросов ТЭЦ – NO2 и СО. В таблицах отражены общие 
объёмы выбросов изучаемых соединений (табл.1) и их поквартальное 
распределение в течении последних 3-х лет (табл.2). Следует отметить, что 



в таблице 1 представлены первые результаты за 2016 г., забор воздуха 
проводился в конце января 2016 г. 

. 
Таблица 1. Динамика содержания NO2 и СО в выбросах котлотурбинного 

цеха Смоленской ТЭЦ-2 
Название цеха Выброс веществ 

2013 2014 2015 2016 
г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г 

Азота диоксид 
Котлотурбинный 
цех 

31,79 527,95 31,79 527,96 31,79 527,95 31,79 529,96 

Углерод оксид 
Котлотурбинный 
цех 

52,07 89,63 52,07 89,63 52,07 89,63 52,075 89,64 

 
Данные показывают, что котлотурбинный цех – основной источник 

воздействия на атмосферный воздух, однако на протяжении всего 
представленного периода выбрасывает одинаковое количество диоксида 
азота и оксида углерода в составе газовоздушной смеси. Небольшое 
превышение наблюдается только в общих выбросах за год (2 т в 2016 г.), что 
связано с зимним временем замеров. К концу года этот усреднённый 
показатель уравновесится с показателями предыдущих лет. 

 
Таблица 2. Поквартальная динамика содержания NO2 и СО в приземном 

слое атмосферы в мониторинговых точках Смоленской ТЭЦ-2 
 

Квартал NO2, мг/м³ (ПДК 0,2 мг/м³) СO, мг/м³ (ПДК 5 мг/м³) 
1500м 2000м 3000м 1500м 2000м 3000м 

2013 
1 0,023 0,025 0,028 2,60 2,70 2,91 
2 0,023 0,026 0,026 2,15 2,05 2,04 
3 < 0,02 < 0,02 0,025 2,21 2,37 2,25 
4 0,022 0,023 0,029 2,22 2,40 2,60 

2014 
1 0,027 0,029 0,030 2,89 2,90 2,91 
2 < 0,02 < 0,02 0,024 2,01 2,06 2,67 
3 < 0,02 0,022 0,024 2,20 2,39 2,60 
4 < 0,02 0,022 0,02 2,48 2,62 2,76 

2015 
1 0,022 0,024 0,027 2,58 2,61 2,75 
2 < 0,02 < 0,02 0,024 1,60 2,06 2,05 
3 < 0,02 < 0,02 0,02 1,40 1,39 2,51 
4 < 0,02 0,024 0,027 1,38 1,61 2,54 

 
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что концентрация 

изучаемых веществ незначительно увеличивается при отдалении от 



источника выброса. Однако уровень содержания оксида углерода и 
диоксида азота не превышает допустимых значений ПДК. 

 По результатам анализа можно сделать вывод, что Смоленская ТЭЦ-
2, поддерживая нормативную мощность, оказывает негативное воздействие 
на атмосферный воздух в рамках допустимых значений. Поддерживать 
такой невысокий уровень воздействия ТЭЦ может за счёт грамотно 
организованного мониторинга выбросов и содержания вредных веществ в 
атмосферном воздухе. Различия данных по годам можно объяснить 
особенностями погодных условий в том или ином сезоне. Однако, для более 
точного анализа стоит утвердить более или менее постоянные даты забора 
проб, чтобы они не отличались по годам на месяц и более. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПИРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО РАЗНОВЕРЕМЕННЫМ КАРТАМ  

 
Для проведения картометрического анализа изменений земельных 

угодий на территории Пироговского сельского поселения Тверской области 
использовались фрагменты карт атласа А.И. Менде 1853 г., 
топографических карт 1938 г. и 1980 г., а также современный космический 
снимок, выгруженный в растровом виде с помощью программы 
САС.Планета. Указанные растровые картографические материалы были 
привязаны к системе координат Гаусса-Крюгера (зона 6) в ГИС MapInfo 
Professional.  

В результате послойной векторизации растровых карт были созданы 
четыре векторные карты Пироговского сельского поселения, 
охватывающие временной интервал в 150 лет (рис. 1). 

Далее с использованием операции оверлея векторные слои 
разновременных карт накладывались друг на друга в ГИС MapInfo 
Professional. 

При проведении анализа рассматривались следующие виды земель: 
земли населенных пунктов, сельскохозяйственные земли (отдельно пашни 
на карте Менде и карте 1938 г.), дороги, реки и болота, озера, луга (на карте 
Менде и карте 1938 г.), леса. 



 
Рис. 1. Векторная карта, созданная по растровой карте А.И. Менде 1853 года 

 
Таблица. Количественная характеристика показателей (кв. км) 

 
Земли / карты Менде 1938 год 1980 год КС 

Леса 30,96 26,29 36,06 48,38 

С/Х земли* 19,75 25,58 32,95 22,33 

Луга 21,04 20,78 ** ** 

Болота 10,41 10,12 10,24 9,45 

Н/П 1,44 2,869 3,872 2,62 

Дороги 0,31 0,29 0,78 *** 

Гидрография 0,39 0,30 0,22 *** 

* На карте Менде – пашни. 
** Луга отдельно не отображены. 
*** Не дешифрировались. 
Площадь населенных пунктов на рассматриваемой территории по 

полученным картам в послевоенные годы увеличилась почти в 3 раза, после 
распада СССР площадь населенных пунктов уменьшается примерно в 1,5 
раза. По-видимому, это связано с оттоком сельского населения в города, 
упадком сельского хозяйства. 

С 1853 г. по настоящее время д. Божонки и д. Пирогово росли, затем 
объединились. То же произошло с д. Горки, которую впоследствии 
переименовали в д. Чайкино.  

В целом площади земель населенных пунктов увеличились, но 
количество населенных пунктов сократилось. 

Изменение площади сельскохозяйственных земель имеет такую же 
динамику. На картах Менде, картах 1938 г. и 1980 г. наблюдается рост 
площадей сельскохозяйственных земель примерно на 50 %. А на 
космическом снимке, напротив, их уменьшение на 1/3. 

С середины XIX века до 1938 г. площадь, занятая дорогами, несколько 
уменьшилась, с 1938 по 1980 гг. площадь, занятая дорогами, существенно 
увеличилась. Дороги на космическом снимке, особенно полевые и 
грунтовые, достаточно сложно дешифрировать, поэтому их протяженность 



в настоящее время не рассматривалась.  
 

 
Рис. 1. Структура земельных угодий 

по карте А.И. Менде 1853 г. 

 

 
Рис. 2. Структура земельных угодий 

по карте 1938 г. 

 
Рис. 3. Структура земельных угодий 

по карте 1980 г. 

 

 
Рис. 4. Структура земельных угодий 

по космическому снимку 2014 г. 
Площадь территории, занимаемая лесом, заметно увеличилась, 

примерно в 2 раза. 
В целом в результате анализа разновременных карт можно сделать 

вывод о значительных изменениях в структуре земельных угодий на 
исследуемой территории, увеличении площади лесов и уменьшении 
площади сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов. 

По-видимому, в ближайшем будущем, если на данной территории не 
будут реализовываться какие-либо крупные инвестиционные проекты, 
площадь, занимаемая лесами, будет постепенно увеличиваться; площадь 
сельскохозяйственных земель, земель населенных пунктов, земель под 
дорожной сетью – сокращаться. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Подземные пресные воды играют ключевую роль в хозяйственно-

питьевом водоснабжении Смоленской области. Для централизованного 
обеспечения населения в регионе используют подземные артезианские воды 
восьми водоносных горизонтов отложений девонского и каменноугольного 
периодов. Интенсивная и длительная  эксплуатация привела к изменению 
гидродинамического состояния водоносных горизонтов и снижению 
качества вод. Усилило эту негативную тенденцию неудовлетворительное 
состояние системы централизованного водоснабжения, высокая степень 
изношенности ее водопроводных линий. Низкое качество водопроводной 
воды, особенно ее органолептических показателей,  привело в свою очередь 
к увеличению спроса на воду из индивидуальных водозаборных 
сооружений, в том числе, на родниковую воду. Огромной популярностью 
пользуются родники  и в  Сычевском районе Смоленской области.  

Сычевский район – самый северный в нашей области. Он занимает 
Сычевскую низменность с высотами около 190 м над уровнем моря, 
перекрытую маломощными четвертичными отложениями: моренами, 
песками, лессовидными суглинками. Территория района, как и всей 
области, относится к западной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды верхней зоны активного водообмена относятся к 
гидрокарбонатному классу с минерализацией до 1000 мг/л. Большинство 
объектов децентрализованного водоснабжения на территории района не 
охраняются, качество воды в них не контролируется. Все это определило 
актуальность нашего исследования, направленного на выявление эколого-
геохимического состояния источников подземных вод и оценку их качества.  

 Исследование проводилось в течение 2014-2015 гг., в разные сезоны 
года. В качестве ключевых объектов были определены пять источников, 



пользующихся наибольшей популярностью у жителей Сычевского района: 
два освященных (источник бывшего Казанского монастыря и источник 
Святителя Николая Чудотворца) и 3 неосвященных – «Больничный», 
«Черемушки» и источник в деревне Кобозево. Местоположение 
обозначенных объектов связано с отрицательными формами рельефа 
(овраги, балки, речные долины),  глубина врезания которых превышает 15-
20 метров.  Все исследуемые родники  (за исключением родника в д. 
Кобозево) каптированы, оборудованы купальней или колодезным домиком.                                                         

В ходе исследования осуществлялось определение 
органолептических (мутность-прозрачность, цветность, запах) и 
гидрохимических (водородный показатель, жесткость, содержание 
нитратов, аммония, хлоридов, сульфатов и железа) показателей. Для 
проведения анализов использовалась ранцевая полевая лаборатория 
исследования водоемов «НКВ-Р». Органолептическая оценка 
осуществлялась, главным образом, с помощью наших органов чувств. 
Результаты анализа представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Органолептические показатели качества воды 

Название источника Мутность (в мг/л 
по каолину) 

Цветность Запах 

Источник Святителя 
Николая Чудотворца 

опалесцирую-щая 
1,2 мг/л 

слабо-желтоватая не обнаружен 

Источник бывшего 
Казанского монастыря 

незаметная 
0,5 мг/л 

бесцветная не обнаружен 

Источник «Больничный»  опалесцирую-щая 
1,2мг/л 

слабо-желтоватая ощущается 
слабый запах 

Источник деревни Кобозево слабо-мутная 
2мг/л 

светло-желтоватая ощущается 
слабый запах 

 Источник «Черемушки» незаметная 
0,5 мг/л 

бесцветная не обнаружен 

         
 Также нами было организовано наблюдение за изменением 
температуры воды в источниках в разные сезоны года. В целом, она 
составила около 7-9°С, что несколько выше средних показателей, 
характерных для региона. Сезонные изменения температуры оказались 
незначительными, что наряду с другими факторами (глубина врезания, 
дебит)  позволяет утверждать, что все исследованные родники являются 
источниками  межпластовых вод. 

В ходе исследования был рассчитан дебит источников. Все они 
относятся к малодебитным. Наиболее высокие показатели (0,2 л/сек или 1.7 
м3/сутки) расхода – у источника Святителя Николая Чудотворца. Дебит 
остальных источников составил  от 0,015 л/сек до 0, 06 л/сек.  

Определение общих показателей качества проводилось 
колориметрическим (исследование pH, содержание аммония, железа и 



нитратов) и титриметрическим (исследование содержания хлоридов,  
сульфатов, карбонатов, щелочность и жесткость) методами. Результаты 
исследования были сведены в таблицу. 

 
Таблица 2. Гидрохимические показатели качества воды 

Показатель Санит. –
гигиен. 
норма 

Значение показателей 

Ист. 
Святителя 
Николая 
Чудотворца 

Ист. 
Казанско-го 
монастыря 

Ист. 
«Боль-
нич 
ный» 

Ист. 
«Черему
шки» 

Ист. 
«Кобоз
ево» 

Водородный 
показатель 
(рН) 

6.0-9.0 7.0 

Жесткость не более 
7°Ж 

12°Ж 8°Ж 10°Ж 7°Ж 7°Ж 

Аммоний не более 
2,6 мг/л 

0 мг/л 0 мг/л 0,5 мг/л 0 мг/л 0 м 
мг/л 

Нитраты не более 
45 мг/л 

5 мг/л 5мг/л 1 мг/л 5 мг/л 1мг/л 

Железо не более 
0,3 мг/л 

0,1мг/л 

Хлориды Не более 
350 мг/л 

110,05мг/л 113,6мг/л 56,8 
мг/л 

88,75 
мг/л 

14,2 
мг/л 

Сульфаты не более 
500 мг/л 

204мг/л 178мг/л 192 
мг/л 

178 
мг/л 

178 
мг/л 

   
 В результате анализа данных можно сделать следующие выводы: 

 В целом экологическое состояние территории, непосредственно 
прилегающей к исследованным родникам, можно считать 
удовлетворительным. Органолептические показатели качества воды 
исследованных источников различны, но в целом соответствуют норме.  
Вода родника «Черемушки» и  источника бывшего Казанского монастыря 
прозрачна, приятна на вкус, без запаха, т.е. наиболее отвечает субъективным 
требованиям потребителей.  

 Результаты анализа гидрохимических показателей качества в целом 
также свидетельствуют о благоприятном состоянии вод 
децентрализованного водоснабжения Сычевского района Смоленской 
области, за исключением показателя жесткости. Во всех пробах она высокая 
(7-10 Ж), что в характерно для подземных вод нашего региона. Также 
оценка качества родниковых позволяет отметить благоприятную ситуацию 
в отношении содержания железа и нитратов – показателей, которые часто 
превышают допустимый уровень на территории Смоленской области. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Актуальность работы заключается в том, что управление 
устойчивостью развития первичного звена экономики – предприятия – 
является основой стратегии устойчивого развития экономики России. 
Именно предприятия оказывают первоочередное влияние на все элементы 
устойчивого развития страны и заслуживают наибольшего внимания при 
изучении данной проблемы. В связи с этим совершенствование теории и 
практики управления устойчивостью развития промышленных 
предприятий имеет в настоящее время не только теоретическое, но и 
важнейшее практическое значение [2]. 

Стремление к устойчивому и стабильному развитию является 
необходимым требованием к менеджменту современного предприятия, где 
таковое развитие предполагает достижение и поддержание баланса 
экономических, экологических и социальных аспектов деятельности 
организации. 

Экологическая деятельность как одна из составляющих 
сбалансированного развития становится все более экономически 
оправданной, позволяя предприятиям использовать связанные с ней 
разнообразные прямые и косвенные преимущества и выгоды, предотвращая 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Особенно актуальна проблема обеспечения экологической 
безопасности для предприятий лесопромышленного комплекса России, 
которые, являясь крупными потребителями различных химикатов, сырья и 
энергии, оказывают значительное негативное воздействие на окружающую 
природную среду. Западные импортеры продукции российского лесного 



комплекса предъявляют все более жесткие требования к ней по 
экологическим параметрам. 

Исследования проблем устойчивого развития промышленных 
предприятий велись достаточно интенсивно, однако нельзя утверждать, что 
к настоящему времени сформирована единая целостная концепция. Это 
объясняется не столько недостаточной проработанностью проблемы, 
сколько ее многогранностью. 

Объектом устойчивого развития являются эколого-экономические 
показатели деятельности того или иного предприятия. Субъектами 
устойчивого развития могут выступать коммерческие предприятия 
различных форм собственности, государство и некоммерческие 
организации. 

Важным элементом устойчивого развития производственного 
предприятия является разработка блока мер, которые ориентировали бы 
структурные подразделения предприятия на снижение затрат по платежам 
за природопользование и загрязнение окружающей среды, направленные на 
выявление дополнительных средств за счет экономии сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива и других природных ресурсов. 

Лесопромышленный комплекс представляет собой комплекс, 
включающий: лесозаготовительную подотрасль, где происходит заготовка 
древесины, первичная ее обработка, сплав и лесоперевалочные работы; 
деревообрабатывающую - производство пиломатериалов, фанеры, 
древесных плит, столярных изделий, деревянной тары и др.; целлюлозно-
бумажную; мебельную и лесохимическую промышленность. 

Практическая реализация концепции устойчивого управления лесами, 
основные положения которой определены Конференцией ООН по 
Окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), документами 
Хельсинского и Монреальского процессов, требует не только сохранения 
для будущих поколений лесных ресурсов, но и улучшения их состояния. 

В настоящее время лесной сектор – один из самых отсталых по 
уровню используемых технологий как в лесозаготовке, так и в переработке. 
В этой связи основной целью государственной политики в сфере 
лесопромышленного комплекса России, обладающей уникальным 
природным капиталом, является реализация конкурентных преимуществ за 
счет сохранения качества, повышения эффективности использования 
природных богатств, глубины переработки лесных ресурсов и сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Главенствующая роль в построении стратегий развития лесного 
сектора отводится эффективному использованию ресурсного потенциала 
лесного комплекса страны. 

Основным критерием перехода предприятий как эколого-
экономических систем к устойчивому развитию является снижение 
природоемкости производства. Добиться этого можно в том случае, если 



производственная деятельность предприятия станет частью органической 
составляющей природных процессов. 

Одним из современных направлений экологизации производства 
является путь совершенствования системы административного управления 
на основе внедрения стандартов серии ISO 14000 (Система экологического 
менеджмента). Модель экологического менеджмента, подчеркивающая 
экологическую целостность  природных систем, может предложить лучшее 
руководство по управлению. В такой модели принципы экономической 
эффективности могут быть исключительно важными. Однако принципы 
экономической эффективности сами по себе могут конфликтовать с 
долгосрочной устойчивостью природных ресурсов. Именно поэтому 
эффективная система управления природными ресурсами должна включать 
как экономические, так и экологические принципы.  

Эколого-экономический анализ негативного воздействия 
предприятия на окружающую природную среду включает оценку состояния 
окружающей среды в промышленном регионе, а также оценку эколого-
экономической эффективности природоохранных мероприятий 
производств, наносящих ущерб анализируемой территории. Этот анализ 
позволяет оценить эффективность экологизации производства. 

Исследования, проведенные в рамках данной работы показали, что в 
России в последние годы объем образующихся отходов растет на фоне 
снижения их использования и обезвреживания. Лишь половина от всего 
объема образующихся отходов используется и обезвреживается. При этом в 
большей степени образуются и используются малоопасные отходы. Доля 
обезвреженных отходов, соотнесенная с общим объемом образовавшихся, 
незначительна. В большей степени обезвреживаются наиболее опасные 
отходы.  

Говоря о структуре отраслей народного хозяйства следует отметить, 
что значительную долю по количеству образования и использования 
отходов занимают обрабатывающие производства. А в структуре 
обрабатывающих производств «лидирующее» положение по количеству 
образующихся и использованных отходов занимают предприятия 
лесопромышленного комплекса. 

Древесные отходы, образующиеся на всех этапах 
лесопромышленного производства, представляют собой ценное вторичное 
сырье для выпуска многих видов продукции. Поэтому говоря об 
оптимизации потоков отходов, прежде всего предприятиям 
лесопромышленного комплекса не следует ограничиваться только 
формальным исполнением экологических требований, а необходимо 
ориентироваться на формирование системы управления отходами [1]. 

На повестке дня в XXI веке стоят серьезные проблемы окружающей 
среды, с которыми сталкиваются как отдельные страны, так и целые 
регионы.  Выбор стратегий реагирования на эти проблемы требует 



понимания экономики окружающей среды. Охрана окружающей среды, с 
одной стороны, требует экономических затрат, с другой стороны, приносит 
экономические результаты и это экономическое измерение часто 
оказывается критическим в выборе конкретной стратегии. В некоторых 
случаях требуется нахождение компромисса между противоречивыми 
экономическими и экологическими целями, в других случаях эти цели могут 
оказаться совместимыми и даже усиливать друг друга. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В работе использованы данные среднемесячной температуры воздуха 

за период с 1961 по 1990 гг. (по решению Всемирной метеорологической 
организации стандартное климатическое 30-летие) из метеорологических 
ежемесячников. Информация предоставлена Тверским центром по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В ходе работы были обработаны данные по 20 метеорологическим 
станциям: Бежецк, Белый, Бологое, Вышний Волочек, Западная Двина, 
Кашин, Кесьма, Красный Холм, Кувшиново, Лесной Заповедник, 
Максатиха, Осташков, Ржев, Савелово, Старица, Тверь, Толмачи, Торжок, 
Торопец, Тургиново. При обработке информации было выявлено отсутствие 
данных за некоторые месяцы исследуемого периода.  

Для получения рядов необходимой продолжительности 
производилось их восстановление по информации на соседних станциях, 
наблюдения на которых не имеют пропусков на исследуемом временном 
интервале. К настоящему времени разработано достаточное количество 
методов восстановления информации в гидрометеорологии. Для обработки 
неполных рядов метеоданных был применен метод интерполяции.  
Интерполяция на карте (синоптической или климатологической) 



заключается в определении значения элемента, представленного 
изолиниями, в любой промежуточной точке между изолиниями. 
Восстановление рядов данных производилось с помощью компьютерной 
программы «Microsoft Excel» 2010. 

 На рис. 1 для метеостанции Лесной Заповедник светло-серым цветом 
показано отсутствующее значение (отсутствуют данные за июнь 1983 года), 
темно-серым цветом – восстановленные значения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Фрагмент таблицы восстановления данных. Метеостанция Лесной Заповедник 

 
Построение климатических карт производилось в программе MapInfo 

Professional 12.0. 
В качестве цифровой основы для создаваемых карт использовались 

векторные слои карты Тверской области в масштабе 1:500 000. 
На цифровую основу наносились значки метеорологических станций 

(рис. 2). Параллельно с этим заполнялась база данных, привязанная к этим 
объектам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Нанесение значков метеорологических станций на цифровую основу 
 
Далее был сформирован слой с изолиниями, созданными методом 

линейной интерполяции с помощью инструмента «Полилиния» и 
временных вспомогательных значков (рис. 3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Построение изолиний на цифровой основе 
 
Основным способом картографического изображения при 

составлении климатических карт являлся способ количественного фона, при 
показе на картах среднегодовых значений температуры воздуха и 
распределения сумм осадков за год.  

Созданные климатические карты обладают плотной сетью станций, 
хотя и являются недостаточно объективными, что связано с погрешностями 
в расстоянии между станциями, влиянием местных условий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рис. 4. Карта распределения среднеоктябрьских температур воздуха 
 

Построение климатических карт на территорию Тверской области 
осуществлялось по более современным данным, по сравнению с данными, 
по которым строились карты из широко используемого «Атласа 
Калининской области» 1964 г. 

Построенные карты отражают особенности распределения 
температуры воздуха по месяцам, уточняют карты из «Атласа» и могут быть 
использованы в научных, учебных и практических целях. 
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СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ КАК ОСНОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время территориальное планирование муниципальных 

образований является одним из приоритетных направлений в стратегии 
административно-хозяйственного управления территориями РФ. 
Существующие нормативно-правовые документы по подготовке проектов 
территориального планирования содержат перечень необходимых 
вопросов, которые следует рассматривать на различных стадиях 
проектирования, однако они не учитывают аспекты, касающиеся развития 
территории с точки зрения устойчивости функционирования естественных 
процессов перед хозяйственным освоением. 



 Каждый хозяйствующий субъект должен понимать, что без учёта 
природно-экологических территориальных систем в процессе 
планирования развития территории невозможно достичь главной цели 
территориального планирования – формирования комфортной и 
благоприятной среды жизнедеятельности населения. Поэтому принятие 
экономически целесообразных, экологически допустимых и социально 
обоснованных управленческих решений невозможно без разработки 
природно-экологического каркаса (ПЭК) – гаранта устойчивого развития 
территории муниципального образования [1]. 

 Экологический каркас территории в принятой нами трактовке – это 
совокупность ее экосистем с индивидуальным режимом 
природопользования для каждого участка, образующих пространственно-
организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую 
стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и 
деградацию ландшафта. 

 Экологический каркас выполняет свои функции при наличии 
соответствующих правовых, экономических и управленческих механизмов, 
которые должны быть связаны с существующим уровнем экономической 
инфраструктуры и технологий природопользования. 

 Таким образом, предлагается введение определенной системы земель, 
имеющих особый статус. Эти земли должны находиться в 
регламентированных и щадящих видах использования (пастбище, сенокос, 
виды лесного хозяйства и т.д.), причем для каждого участка должен быть 
определен свой отдельный режим использования, исходя из его роли в 
поддержании экологической стабильности как окружающей местности, так 
и всей территории региона. 

Территория Смоленской области относится к территориям 
интенсивного историко-экономического освоения. Именно поэтому на всей 
территории области практически не сохранилось характерных (исторически 
сложившихся) природных систем [2].  

Смоленская область расположена в подтаёжной зоне смешанных 
широколиственно-тёмнохвойных лесов. В лесах Смоленской области 
преобладают мелколиственные и хвойные породы, среди которых наиболее 
многочисленны береза двух видов и ель (приблизительно по 35 % от общего 
количества деревьев), также большую долю составляют сосна и осина 
(около 12 % каждый вид древостоя), меньше распространены два вида 
ольхи. Встречаются и широколиственные породы: дуб, липа, ясень, клён, 
два вида вяза, составляющие заметную примесь в лесах, а в ряде случаев 
доминирующие в древостое. Широко распространены вторичные 
березняки, образовавшиеся на месте срубленных или уничтоженных 
пожарами хвойных и смешанных лесов, а также на заброшенных пашнях. 

 Огромный ущерб был нанесён лесному хозяйству во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Бомбёжки и в последующем пожары 



от них выжигали лесные массивы, которые были практически не тронуты 
человеком. Впоследствии территория зарастала вторичными березняками. 

 Основой экологического каркаса Смоленской области в таких 
условиях должны стать ООПТ не только федерального и регионального, а 
так же местного значения. По данным Департамента природных ресурсов и 
экологии Смоленской области на 2016 год утвержденный перечень 
действующих ООПТ области (исключая федеральные) включает 131 
объект. Из них 81 – регионального значения, а 50 – ООПТ местного 
значения. Наибольший интерес для нас представляют региональные 
территории, подведомственные Департаменту природных ресурсов и 
экологии Смоленской области, они включают 51 памятник природы и 1 
заказник. Пространственное распределение этих ООПТ по территории 
области можно представить в виде картосхемы (рис. 1). 

 ООПТ размещены не совсем равномерно, однако покрывают всю 
территорию области. Это может быть связано с географическими 
особенностями территории. Большая их часть располагается на севере и 
северо-западе области, что объясняется не только высокой степенью 
освоенности данной территории, но и наличием здесь большого числа 
уникальных природных объектов. Данная территория подверглась 
воздействию Днепровского оледенения, что стало причиной появления 
причудливых форм рельефа в зоне краевых образований ледника. 

В настоящий момент мы совместно с Департаментом природных 
ресурсов и экологии Смоленской области разрабатываем план 
мониторинговых мероприятий на региональных ООПТ области. Особое 
внимание планируется уделить разработке мониторинговых программ для 
озёр, являющихся памятниками природы, что поможет в дальнейшем 
планировать корректирование самого каркаса территории. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ООО ЧАСТНАЯ 

ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ»)  
 

 Развитие перерабатывающих отраслей промышленности 
сопровождается непрерывным увеличением воздействия производства на 
окружающую среду [1]. С ростом масштаба производства продуктов 
питания возрастают требования к рациональному природопользованию, 
сохранению природных ресурсов. На пищевых предприятиях в связи с 
использованием многих видов сырья и видов его переработки имеют место 
практически все виды вредных выбросов [2]. 
 Цель работы - дать оценку воздействия пищевого предприятия на 
состояние окружающей природной среды. 
 Задачи работы: 
 оценить современное состояние ручья Хлебного; 
 дать оценку отдельным компонентам загрязнения окружающей 
среды; 
 дать комплексную оценку воздействия предприятия на состояние 
окружающей среды; 
 рассмотреть рекомендации по повышению уровня экологичности в 
пивоваренной промышленности. 

Исследована динамика концентраций загрязняющих веществ, 
сбрасываемых со сточными водами предприятия в ручей Хлебный за 2013 
г. и многолетняя динамика концентраций загрязняющих веществ, 
сбрасываемых со сточными водами предприятия в ручей Хлебный с 2009 г. 
по 2013 г. Проанализирована многолетняя динамика концентраций 
выбрасываемых загрязняющих веществ в цехах предприятия и выявлены 
основные классы опасности отходов за 2013 г. 
 Материалом для исследования послужили данные экологического 
отдела предприятия ООО Частная пивоварня «Афанасий», а именно, 
протоколы испытаний параметров источников выбросов и концентраций 
загрязняющий веществ с 2009 по 2013 гг., протоколы лабораторных 
исследований сточных вод предприятия с 2009 по 2013 гг., годовые 
нормативы образования отходов производства и потребления предприятия 
за 2013 г., а также экологический паспорт предприятия. 
 Воздействие предприятия на водные ресурсы осуществляется через 
сбрасываемые отработанные сточные воды. Основными загрязняющими 
веществами, сбрасываемыми со сточными водами предприятия в руч. 
Хлебный, являются: взвешенные вещества, органические отходы, хлориды, 
сульфаты, фосфаты, сухой остаток, нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат - 
ионы, ион – аммония [3]. Было выяснено, что допустимые сбросы 
загрязняющих веществ недостаточно контролируется предприятием. Такой 
вывод сделан на основе анализа динамики концентрации веществ, 



сбрасываемых со сточными водами, за 2013 г. и многолетней динамики 
концентрации загрязнителей за период 2009 – 2013 гг. (рис.1.). 

 
Рис.1. Многолетняя динамика концентрации сульфатов, сбрасываемых со сточными 

водами в руч. Хлебный. 
 
 Никаких мероприятий по очистке ручья Хлебный не проводится. 
 Негативное воздействие на атмосферный воздух происходит за счет 
выбросов вредных веществ, возникающих при использовании различных 
технологий пищевого производства. 
 В ходе анализа выявлено, что выбросы загрязняющих веществ не 
превышают нормативы проекта ПДК, кроме азота оксида и диоксида, 
которые выделяются в цехе розлива предприятия. 
 При анализе многолетней динамики концентрации загрязняющих 
веществ в цехах предприятия и на основе протоколов испытаний 
параметров источников выбросов за 2009 – 2013 гг. можно сделать общий 
вывод о том, что предприятие в достаточной мере контролирует выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. Это связано с тем, что 
пылеулавливающие установки работают достаточно эффективно [4]. 
 В ходе расчетов и анализов образования отходов производства и 
потребления изучаемого предприятия и данных учета обращения с 
отходами за 2013 год превышений нормативов образования не выявлено. 
Наиболее опасными отходами являются ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки и брак (1 класс опасности), а также кислота 
аккумулятивная серная (2 класс опасности). 
 По итогам данных и соответствующих конкретных анализов можно 
сделать вывод, что наибольшее воздействие предприятие оказывает на 
состояние ручья Хлебный. При этом предприятие недостаточно 
контролирует сброс сточных вод, эффективность работы очистных 
сооружений неудовлетворительная, что может быть связано с увеличением 
объёма производства (выпуск молочной и рыбной продукций) и с 
расширением самого предприятия. 
 Для повышения уровня экологичности в пивоваренной 
промышленности могут быть предложены следующие мероприятия: 
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 осуществить внедрение технологии комплексной переработки 
вторичных сырьевых ресурсов и отходов (солодовых ростков, солодовой 
дробины); 
 снизить водопотребление путём внедрения на данном производстве 
цикла оборотного водоснабжения; 
 усовершенствовать существующие или внедрить новые безотходные 
и экологичные технологии производства продукции; 
 провести ремонт и замену существующего очистного оборудования; 
 внедрить более эффективную систему очистки (предочистки) сточных 
вод. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАРУШЕННЫХ БОЛОТ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Болотные геосистемы являются неотъемлемым элементом 
ландшафтной структуры территории Тверской области. Здесь они получили 
значительное распространение и занимают около 10% от общей площади 
области. Осушенные и выработанные в ходе освоения участки болот стали 
источником негативного воздействия на экологическое состояние 
природной среды региона. В последние десятилетия здесь часто 
происходили торфяные пожары с выбросом в атмосферный воздух 
большого количества продуктов горения и образованием смогов. Кроме 
того, нарушенные болота перестали выполнять свойственные естественным 
болотным геосистемам средообразующие и экологические функции. 

В процессе освоения торфяные болота испытали серьезные 
антропогенные изменения. По степени нарушенности водного режима и  
литогенной основы болотные геосистемы можно разделить на три типа: 



осушенные выработанные полностью, осушенные выработанные частично, 
осушенные невыработанные. 

Объектом данного исследования стали нарушенные болота Тверской 
области. Цель исследования – создание электронной базы данных 
нарушенных болот. 

На территории Тверской области нарушенные болота недостаточно 
изучены, данные по их площади и современному состоянию носят 
фрагментарный характер, поэтому составление карты нарушенных 
торфяных болот Тверской области и создание электронной базы данных 
нарушенных болот является актуальной научной задачей. 

Основными источниками информации о нарушенных торфяных 
болотах стали материалы  справочника торфяных месторождений Тверской 
области (1973), современные космические снимки и топографические 
карты, а также собственные полевые исследования.  Нарушенные болота 
были  нанесены на карту с помощью программы MapInfo Professional 10.5. 
В ходе составления карты заносилась также информация о болотах: 
название болота, номер по справочнику, местоположение, общая площадь 
(га), площадь промышленной залежи (га), тип залежи, средняя мощность 
залежи (м), годы разработки, а также тип нарушенности.  

Итогом этой работы стала карта нарушенных болот, включающая 305 
объектов с информацией о них. 

Данные о нарушенных болотах были экспортированы в программу 
Microsoft Office Exel, где была создана единая таблица нарушенных болот. 
Она была разбита на тематические таблицы: «Местоположение 
нарушенного болота», «Тип болота», «Тип залежи», «Средняя мощность 
торфяной залежи», «Тип нарушенного болота» (осушенные выработанные 
полностью, осушенные выработанные частично, осушенные 
невыработанные), «Площадь нарушенного болота».  

Для создания цельной, структурированной и взаимосвязанной базы 
данных единую таблицу, созданную в Microsoft Office Excel экспортировали 
в программу Microsoft Office Access, где была создана таблица 
«Нарушенные болота» и еще три подчиненные таблицы: «Болота по 
административным районам», «Тип нарушенного болота», «Тип 
нарушенной торфяной залежи», которые связали с основной с помощью 
столбцов подстановки. В подчиненных таблицах стали отображаться 
данные, которые отвечают заданным критериям, необходимым 
пользователю.  

Анализ собранных данных о нарушенных болотах позволил сделать 
следующие выводы: 

  преобладающий тип нарушенных болот – частично выработанные, они 
составляют 72% от общего количества нарушенных болот;  

 количественно преобладают нарушенные низинные болота с низинным 
типом залежи; 



  средняя мощность торфяной залежи нарушенных болот составляет от 1 до 
2 метров; 

  преобладают  нарушенные болота площадью от 20 до 50 Га; 
 большая часть нарушенных болот находится рядом с крупными городами и 

вдоль железнодорожных и автомагистралей.  
Материалы, полученные при проведении исследований по созданию 

базы данных и выявлению современного состояния нарушенных болот 
Тверской области, могут быть использованы: 

- для оценки современного состояния территорий при учете факторов, 
влияющих в данное время и дальнейшего мониторинга; 

- для создания кадастра нарушенных болот, планирования и 
разработки природоохранных мероприятий при дальнейшем освоении 
территории; 

- для перевода нарушенных болот в ООПТ. 
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АНАЛИЗ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВАЛОК 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА КОМПОНЕНТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Спутниковый мониторинг свалок является одним из наиболее 

эффективных и экономически выгодных способов контроля использования 
мест складирования отходов, в том числе, для выявления и ликвидации 
несанкционированных свалок. В Тверской области распространённым 
способом удаления мусора является его захоронение на свалках ТБО. 

Целью научной работы выступает анализ негативного воздействия 
свалок ТБО на окружающую среду по результатам обработки 
аэрокосмоснимков (АКС) с помощью ГИС-технологий. Для анализа АКС 
использованы спутниковые снимки DigitalGlobe и GeoEye, с 
пространственным (0,5–1 м) и спектральным разрешением, оптимальным 
для решаемых задач. Тематическая обработка АКС территории захоронения 



ТБО проводилась с использованием программного продукта ScanEx Image 
Processor.  

На АКС прямыми индикационными признаками мест размещения 
ТБО служат спектральные характеристики подстилающей поверхности, 
отличающиеся от фоновых, а также текстурные особенности (Рис. 1). 

 
Рис.1. Несанкционированная свалка вблизи д. Шумново Конаковского района, обработка 
спектрального анализа SP_METAMORPH ScanEx Image Processor 

Геоэкологический аспект анализа свалок ТБО заключается в их 
комплексном (почвы, грунтовые воды, наземные водные объекты, 
растительность, атмосфера, ландшафты в целом) воздействии на 
компоненты окружающей природной среды (рис.2). 

 
Рис. 2. 1) Санкционированная свалка в 1,1 км от восточной окраины г. Удомли, анализ 
состояния свалки: А- тело свалки, В- участок с размещенными отходами за пределами 
свалки, C- лесополосы, D- деградация почв, E- образование фильтрационными стоками 
поверхностных водоёмов (стрелками показано направление фильтрационных стоков);  
2) Горящая свалка ТБО рядом с г. Нелидово Тверской области, в красном спектре 
 

Анализ АКС территорий Тверской области, позволил выявить:  
1) нелегальные свалки мусора, в том числе стихийные, возникающие 

вблизи дачных поселков и зон отдыха, на обочинах сельских дорог, в 
овражной сети и т.п.; 

2) определять координаты и типы свалок (бытовые, строительные, 
промышленные и др.);  

1 2 



3) определить приблизительный объем накопленных отходов, 
площадь свалок;  

4) обозначить радиус влияния свалок на природную окружающую 
среду и удаленность от населенных пунктов; 

5) выявить опасные зоны свалки при чрезвычайных ситуациях 
(самовозгорание, территории рассеивания шлейфа дыма при крупном 
пожаре). 

Закономерность расположения крупных свалок определяется 
источником образования отходов, а именно, в Тверской области свалки ТБО 
находятся в радиусе 5 км от границ населенных пунктов, им присуща 
округлая форма. Стихийно образованные свалки наблюдаются вдоль 
шоссейных и грунтовых дорог, они имеют меньшую площадь и вытянутую 
форму. 

Анализ геоэкологического воздействия свалок на компоненты 
окружающей среды позволил выявить следующие закономерности: 

1. Изменение литогенной основы ландшафта и поверхностного стока. 
Зафиксированы процессы сползания отходов, приводящие к увеличению 
площади свалки, такие процессы происходят при несоблюдении 
технических норм и правил обращения с ТБО (санкционированная свалка в 
1,1 км от восточной окраины г. Удомли). Образование поверхностных 
водоемов вблизи свалок есть результат фильтрационных стоков, 
концентрация загрязнителей в таких стоках может в тысячи раз превышать 
допустимую норму (несанкционированная свалка ТБО в 1,8 км севернее от 
окраины пгт. Пено); 

2. Нарушение естественного растительного покрова. В регионе под 
свалки вырубаются участки лесных массивов, так, на космоснимке 
зафиксирована несанкционированная свалка ТБО в Пеновском районе в 1,8 
км севернее от окраины пгт. Пено. Площадь свалки составляет 2 га, область 
негативного влияния составляет еще около 1 га. Таким образом, более 3 га 
естественного растительного покрова были сведены под свалку ТБО. Как 
известно, отражение растительного покрова в красной и ближней 
инфракрасной областях электромагнитного спектра тесно связано с его 
зеленой фитомассой. Для того чтобы количественно оценить состояние 
растительности, широко применяется так называемый нормализованный 
разностный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index). NDVI используется в программном обеспечении ScanEx Image 
Processor, который характеризует также плотность растительности, 
позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост растений, 
продуктивность угодий. 

3. Нарушения водоохранного режима рек и водоемов отчетливо видны 
после обработки АКС. Так, захламление участка р. Тьмаки в центре Твери 
прослеживается на спутниковом снимке после его обработки эквализацией 
ScanEx Image Processor, где видно, что русло реки перекрыто отходами 



(мусором). По данным АКС можно рассчитать: ущерб, причиненный 
водному объекту и окружающей среде, площадь пораженного участка, 
определить возможные мероприятия для ликвидации последствий такого 
загрязнения. 

4. Загрязнение сельскохозяйственных полей скоплением мусора 
приводит к изъятию земель из оборота, т.к. такие земли теряют свои 
плодородные свойства. С помощью АКС можно дать площадную 
характеристику земель, выведенных из оборота сельскохозяйственного 
назначения. 

5. Загрязнение атмосферного воздуха на свалках происходит в процессе 
выделения из тела свалки «свалочного газа» и дыма при возгорании отвалов 
ТБО. Участки возгорания видны при обработке АКС в красном спектре, как 
более яркие сегменты снимка. Шлейф дыма в районах расположения свалки 
ТБО хорошо прослеживаются, главным образом, с помощью 
многоспектральной съемки в селективных зонах поглощения радиации 
газами. 

Таким образом, космические снимки сверхвысокого 
пространственного разрешения позволяют надежно идентифицировать 
свалки ТБО и оценивать их негативное влияние на окружающую среду в 
регионе. Целесообразно использовать такого рода исследования вместе с 
наземными наблюдениями, всесторонне развивая средства и эффективность 
мониторинга. Очевидны перспективы дальнейшей работы: инвентаризация 
мест складирования ТБО с установлением дополнительных параметров 
свалок, а также анализ временной динамики свалок. 
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ОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ Г. РЖЕВА 

 
В ходе полевых исследований 2014-2015 гг. выявлено, что территория 

города Ржев подвержена деятельности современных экзогенных процессов. 
Активно развиваются гравитационные склоновые процессы, овражная 
эрозия, речная эрозия, а также карстовые процессы. Наличие таких мощных 
рычагов рельефообразования не могло не отразиться на экосистеме города. 

Городская экосистема – это пространственно ограниченная природно-
техногенная система, сложный комплекс взаимосвязанных обменом 
веществ и энергии автономных живых организмов, абиотических 
элементов, природных и техногенных, создающих среду жизни человека, 
отвечающую его потребностям: биологическим, психологическим, 
этническим, трудовым, экономическим, социальным. Состоит из 
взаимосвязанных и взаимопроникающих подсистем (сред): квазиприродной 
(преобразованной географической среды), ландшафтно-архитектурной, 
социально-экономической, общественно-производственной. Связь между 
ними столь велика, что практически ни одна из них в отдельности не может 
выполнять свои функции, и в то же время отсутствие или повреждение 
одной из подсистем влечет разрушение экосистемы «город» в целом [2]. 

Анализ природных условий города Ржева показал, что климат 
является одним из важнейших факторов рельефообразования на территории 
города. Территория города Ржева относится к области гумидного климата с 
большим количество осадков в течении года. Это благоприятствует 
развитию эрозионных форм рельефа, интенсивно протекают процессы 
химического выветривания, развиваются карстовые процессы. 

Современные экзогенные процессы провоцируют развитие опасных 
ситуаций в городской среде. Они оказываю влияние на экологическую 
обстановку города наряду с химическим загрязнением атмосферы, водных 
объектов и почв. Эрозионные процессы вызывают необходимость 
учитывать возможные последствия развития экзогенных процессов. Их 
влияние на экологию города исключительно разнообразно. Основной вид 
ущерба, обусловленного современными экзогенными процессами – 
сокращение площадей, пригодных для хозяйственного, коммунального и 
дорожного пользования. Это вызывает необходимость дополнительных 
капиталовложений непосредственно на борьбу с эрозией и на постройку 
технических и гидротехнических сооружений при строительстве 
инженерных объектов, прокладке дорог, трубопроводов , других видов 
коммуникаций [1]. 

В случае проведения работ без должного финансирования, по 
непроверенным и необоснованным методикам, без соблюдения СНиПов и 
ГОСТов создаются дополнительные условия для накопления загрязнителей, 
может возникнут экологическая проблема локального уровня. 



В результате действия экзогенных процессов на территории города 
произошло разрушение перекрытий трубы гидротехнического сооружения 
на реке Холынка и обвал фрагмента проезжей части. Образовалась воронка 
диаметром около 15 метров. Произошло подтопление значительной 
площади, пригодной для использования, выше по течению – около 12,5 тыс. 
кв. м. 

 

 
Рис.1. Разрушенная главная дорого по ул. Краностроителей г. Ржев 

(05.2015) 
Площадь территории, которая подвержена влиянию современных 

экзогенных процессов и которая в результате деятельности этих процессов 
может быть выведена из оборота на территории города велика. Под угрозой 
1 кв. км. рекреационных зон города из-за гравитационных склоновых 
процессов, около 1 кв. км жилых зон. Около 500 тыс. кв. м. 
производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры 
могут получить ущерб от современных экзогенных и эрозионных 
процессов. 

Негативный вклад в геоэкологическую ситуацию в городе привносят 
действия администрации города, призванные эстетически улучшить вид 
города, такие как вырубки деревьев по склонам, что в теории "улучшает" 
внешний вид, но на практике – создает предпосылки для усиления эрозии, 
плоскостного смыва почв и деградации ПТК. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА ТЕМУ 
«ФЛОРА И ФАУНА РАМОНСКОГО РАЙОНА» 

 
Пешая экскурсия как метод экологического обучения школьников в 

настоящее время пользуется большой популярностью, т.к. не только 
соответствует всем требованиям Федерального Государственного 
общеобразовательного стандарта, таким как разнообразие видов 
деятельности, патриотическое, экологическое воспитание молодого 
поколения, но и выполняет не менее важные функции для здорового 
развития ребенка – пребывание на свежем воздухе, легкость усвоения 
информации, личный интерес ребенка к процессу обучения. В наше время 
при изучении естественных наук в школе принято уделять большое 
внимание именно экологическому воспитанию и туризму. В курсе изучения 
географического краеведения экскурсия и вовсе необходима – многие 
известные педагоги, начиная с Я.А. Коменского, говорят о необходимости 
наглядного обучения в школе, а предметом географического краеведения в 
основном является то, что с легкостью можно увидеть своими глазами.  

Данная экскурсия рассчитана на учеников среднего звена школ и 
лицеев Рамонского района Воронежской области, изучающих курс 
географического краеведения. Она содержит информацию о растениях и 
животных природной зоны, в которой расположен район. Экскурсия 
проводится на территории Воронежского государственного заповедника, 
известного на всю Россию своим уникальным биологическим 
разнообразием. 

При составлении данной экскурсии используется учебная литература 
и большое количество различных дополнительных источников 
информации. С ее помощью формируются более глубокие теоретические 
знания, подкрепленные фотографиями и осмотром наличествующих 
объектов (цветов, деревьев, птиц, насекомых). Тесная связь биологии и 
географии, а также возможность узнать что-то новое о месте своего 
проживания гарантирует интерес школьника к познанию. Визуализизация 
информации способствует более легкому и крепкому запоминанию ребенка. 
Кроме того, экскурсия дает толчок к осмыслению красоты природы своего 
района и необходимости ее беречь. 

Цель экскурсии: изучить флору и фауну природной зоны Рамонского 
района, повысить уровень экологического и патриотического воспитания. 

Задачи:   
 - узнать наиболее распространенных представителей флоры и 

фауны Рамонского района; 
 - уметь видеть логические связи, правильно задавать вопросы; 
 - владеть навыками анализа информации, описания различных 

объектов.  



Экскурсия рассчитана на 1 час 30 минут (без учета следования до 
места проведения). 

 
Методическая разработка экскурсии 

Перед проведением экскурсии необходимо провести инструктаж по 
ТБ поведения на открытой местности, на воде, предупредить о 
возможных опасностях. 

 
 

Маршрут 
Продол
жительн

ость 

Объект 
показа 

Остановка  Наименование 
основных подтем 

1. Начало 
экскурсии. 
Берег р. 
Воронеж 

30 мин Растительно
сть и 
животный 
мир берега 
реки  

Берег реки, пляж Прибрежная 
растительность. 
Речные птицы. 
Животные пресных 
вод.  

2. Поймен-
ные луга 

20 мин Растительно
сть и 
животный 
мир луга. 

Кромка 
пойменного луга 
на левом берегу  
р. Воронеж 

Луговые растения. 
Насекомые луга. 
Птицы – 
«охотники» и 
птицы – 
«собиратели». 

3. Воронеж-
ский 
заповедник 
– хвойная 
часть 

20 мин Животный 
мир леса. 
Насекомые и 
растительнос
ть хвойного 
леса. 

Поляна хвойного 
леса 
Воронежского 
заповедника 

Животные и птицы 
леса. Растения 
хвойных лесов 
Рамонского района. 
Маленькие 
обитатели хвойных 
лесов (насекомые). 
Уникальные птицы. 

4. Воронеж-
ский 
заповедник 
– лиственная 
часть  

20 мин Насекомые Поляна 
лиственного леса 
Воронежского  
заповедника 

Растения 
лиственных лесов. 
Сравнение состава 
насекомых. 
«Знакомые 
незнакомцы» - 
птицы лиственных 
лесов. 

 
Данная экскурсия выполняет не только обучающие функции, но и 

позволяет увидеть природу родного края с новой, незнакомой стороны, 
повышая интерес к изучению и сохранению природных богатств своей 
малой Родины. Кроме того, такой вид обучения положительно сказывается 
на здоровье обучающихся, их нравственном, культурном и социальном 
развитии, повышает интерес к обучению и устанавливает более 
доверительные отношения между педагогом и учениками. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

В соответствии с п.1 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации 
земли делятся по целевому назначению на семь категорий: 

1) земли сельскохозяйственного назначения 
2) земли населенных пунктов 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
Рассматривая категорию земель особо охраняемых территорий и 

объектов можно выделить их особую значимость и важность. В Российской 
Федерации определены нормативные акты и законы, обеспечивающие 
сохранность земель рассматриваемой категории, такие как Закон «Об 
охране окружающей среды», Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федеральный закон «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и др.  

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» различают 
следующие категории особо охраняемых территорий: 

1) государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные заповедники; 

2) национальные парки; 
3) природные парки; 
4) государственные природные заказники; 
5) памятники природы; 
6) дендрологические парки и ботанические сады. 
Особое внимание хотелось бы уделить созданию национальных 

парков и их особенностям. Конкретным примером может послужить вопрос 
о создании национального парка на территории Осташковского, 



Селижаровского и Пеновского районов. На данный момент указанная 
территория имеет статус особо охраняемой природной территории – 
курорта местного значения «Селигер». Обсуждения по созданию на 
рассматриваемой территории национального парка ведутся очень давно. 
Селигер и близлежащие территории ежегодно посещает множество 
туристов, и год от года их поток растет. Статус «курорт местного значения» 
уже не обеспечивает достаточной охраны территории и ее природных 
ресурсов.  

Создание национального парка помогло бы решить многие проблемы: 
незаконные вырубки леса на особо охраняемых территориях, загрязнение 
берегов, плачевное состояние дорог, плохое обеспечение города 
туристической инфраструктурой и многое другое. Кроме того, Тверская 
область обеспечивает Московскую 76% воды, эту воду пьют десятки 
миллионов людей. Национальный парк помог бы сохранить богатства края 
и защитить природу от негативных воздействий. 

Возникает множество споров и среди населения. Одни считают, что 
создание национального парка ограничит поток туристов, а другие – что им 
ограничат доступ к береам и лесам, помимо этого, граждане, занимающиеся 
хозяйством, беспокоятся об ограничении земли для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности. 

Данные опасения являются напрасными, так как с точки зрения 
привлечения туристов создание национального парка позволило бы 
обеспечить систему организованного отдыха и ряд мероприятий по защите 
природы от загрязнения. Кроме этого, такие мероприятия ограничили бы 
негативное воздействие «диких туристов», предпочитающих отдыхать на 
берегах озер и оставлять после себя вредный для окружающей среды мусор.  

Рассматривая вопрос об ограничении пользования природными 
ресурсами местными жителями можно также заключить, что их волнение 
является необоснованным. При создании национального парка некоторые 
действия с природными объектами, несомненно, могут быть ограничены, но 
такие ограничения не принесут ущерба проживающим гражданам. Для 
решения возникающих разногласий населению необходимо разъяснить их 
права и обязанности.  

Так, вопрос о сельскохозяйственной деятельности необходимо 
рассматривать с точки зрения наиболее рационального и эффективного 
использования земли. Территории Осташковского, Селижаровского и 
Пеновского районов не отличаются высоким плодородием почв, поэтому не 
целесообразно организовывать на данных землях сельскохозяйственную 
деятельность, это приведет к их неэффективному использованию и 
неоправданным затратам. Более выгодной и финансово оправданной 
деятельностью послужили бы мероприятия по привлечению туристов, 
организации дорожной и транспортной сети, восстановлению памятников 
культуры и внешнего облика населенных мест. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание 
национального парка на территории Осташковского, Селижаровского и 
Пеновского районов только улучшит состояние природной среды, позволит 
привлечь большее число туристов, а также обеспечит районы развитой 
инфраструктурой. Властями вышеуказанных районов должна быть 
разработана концепция национального парка, статус которого должен четко 
регулироваться на законодательном уровне. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕРА САПШО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

 
На территории Смоленской области расположен Национальный парк 

«Смоленское Поозерье», образованный в 1992 г. с целью «сохранения 
природных комплексов в рекреационных, просветительских, научных и 
культурных целях». Настоящей визитной карточкой парка является озеро 
Сапшо, которое Н.М. Пржевальский очень любил и называл «Байкалом в 
миниатюре» [2, 3]. 

На берегу озера расположен посёлок Пржевальское, численность его 
населения на 2015 г. – 1524 человек. Озеро Сапшо входит в состав зоны 
рекреационного пользования, на его берегах расположено два 
общественных пляжа. На северо-западном берегу в 1974 г. был построен 
санаторий, рассчитанный на 560 мест. Рядом находится лодочная станция с 
прокатом лодок и катамаранов. Помимо этого, на берегах расположено 
несколько мест для стоянок туристов. Деятельность Национального парка 
во многом увеличивает интерес туристов к этому краю, особенно в летнее 
время. 

Исследования экологического состояния озер Национального парка 
«Смоленское Поозерье» проводились в 1980-1990-е годы, основное 
внимание при этом уделялось биоиндикационным исследованиям, поэтому 
гидрохимические исследования оз. Сапшо представляют большой интерес 
на сегодняшний день. 

Цель работы: оценка экологического состояния озера Сапшо по 
химическим и биологическим показателям. 

Для проведения исследований на оз. Сапшо было выделено три стации 
(створа): 



− стация  № 1 − на территории санатория им. Н.М. Пржевальского,  пляж 
с лодочной станцией, предположительно точка с наибольшей 
антропогенной нагрузкой; 

− стация № 2 − на территории пос. Пржевальское, рядом со смотровой 
площадкой, купание здесь запрещено, предположительно точка с 
наименьшей антропогенной нагрузкой. 

− стация № 3 − на территории пос. Пржевальское, общественный пляж. 
Отбор проб воды осуществлялся в конце летнего сезона 2015 г., когда 

можно было ожидать проявления последствий повышенной по сравнению с 
другими периодами года нагрузки на водоем. Исследования проб воды 
проводились на базе СмолГУ. Для оценки качества водной среды 
использованы химические методы и метод биологического тестирования. 
Результаты химического анализа представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты химического анализа исследуемых проб воды 

Показатель Стация №1 Стация №2 Стация №3 
Водородный показатель (рН) 7,04 7,05 7,05 
Перманганатная окисляемость 12,0 6,72 6,56 
Минерализация, мг/л 173,0 138,0 139,0 
Жесткость, мг-экв/л 7,20 4,25 4,95 
Хлорид-ионы, мг/л 14,20 14,91 15,98 
Сульфат-ионы, мг/л 196,80 79,20 139,20 
Железо общ., мг/л Не обнар. Не обнар. Не обнар. 
Аммонийные ионы и аммиак, мг/л 0,03 0,04 0,04 
Нитрат-ионы, мг/л 20,11 6,55 5,73 

 
Величина рН всех проб соответствует нейтральным водам. 

Относительное постоянство pH является важным показателем устойчивости 
биоценоза озера.  

Перманганатная окисляемость (ПО) характеризует содержание в воде 
органических и части легкоокисляемых минеральных веществ. В пробе 
воды створа № 1 величина ПО почти вдвое выше, чем в других створах, 
такие воды относят к категории загрязненных. Воды створов № 2 и № 3 
более чистые, ПО в них сопоставима с нормативом качества для питьевой 
воды – не более 5 мг О/л. 

По величине минерализации воды оз. Сапшо могут быть отнесены к 
ультрапресным. Общая жесткость варьирует от 4,25 до 7,20 мг-экв/л. 

Количество хлоридов и сульфатов в исследованных пробах 
незначительно, в разы ниже ПДК для водной среды, но заметно увеличение 
сульфатов в пробе створа №1. Эти локальные загрязнения почти наверняка 
имеют антропогенное происхождение. Чаще всего источниками 
загрязнения вод сульфатами являются синтетические моющие средства, 



которые имеют в своем составе наиболее распространенные из ПАВ: 
алкилсульфаты, сульфонолы, алкилсульфонаты и т.д. 

Содержание одного из важнейших биогенных элементов – азота – в 
форме нитрат-иона и иона аммония в исследованных пробах мало, заметно 
ниже ПДК, однако вновь выделяется проба из створа №1, в которой нитрат-
ионов по сравнению с другими пробами в 3 раза больше. 

Суммарное токсическое воздействие химических компонентов можно 
оценить по воздействию воды на биологические объекты. Биологическое 
тестирование на семенах культурных растений проводилось согласно 
методике [1,5], тест-объектами служили семена кресс-салата (сорт «Забава», 
агрофирма АЭЛИТА). Результаты (контроль и двойная повторность) 
представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Результаты определения токсичности воды 
 

 Конт
-роль 

Стация №1  Стация №2  Стация № 3  
1 1` 2 2` 3 3` 

Проросло семян, шт. 50 44 46 48 46 47 48 
Проросло семян, % 100 88,0 92,0 96,0 92,0 94,0 96,0 
Сумма длин корешков, мм 3931 3171 3435 3664 3555 3435 3562 
Среднее значение длин 
корешков, мм 

78,62 72,07 74,67 76,33 77,28 73,08 74,21 

Процентное выражение 
длины корешков, % 

100 91,7 95,0 97,1 98,3 93,0 94,4 

Снижение длины 
корешков по отношению к 
контролю, % 

- 8,3 5,0 2,9 1,7 7,1 5,6 

 
Полное прорастание всех семян было обнаружено в контрольном 

опыте. По доле проросших семян пробы стации № 1 соответствуют слабому 
загрязнению (всхожесть до 90%), судя по всхожести более 90%, загрязнение 
в стациях № 2 и № 3 отсутствует. В целом уменьшение средней длины 
корешков кресс-салата по отношению к контролю лежит в пределах 1,7-
8,3%, следовательно, вода не является токсичной. 

Таким образом, впервые за последние годы проведены 
рекогносцировочные гидрохимические исследования оз. Сапшо. По 
определявшимся гидрохимическим и биологическим показателям 
сегодняшнее экологическое состояние озера может быть охарактеризовано 
как благополучное, но подтверждается определенное влияние растущей 
антропогенной нагрузки (расширение санатория им. Н. М. Пржевальского, 
лодочная станция, общественные пляжи). 
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ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В СИРИИ 
 

        Сирия – исторически сложившийся транзитный средиземноморский 
«регион», страна древнейших городов мира, а столица Дамаск – самая 
древняя столица мира. Возраст Сирийской Арабской Республики – 70 лет (с 
17 апреля 1946 г.). В публикации анализируется только этот период.  
      В городской сети довоенной Сирии 2011 года: 141 город (с людностью 
более 20 тыс. чел.) и 323 поселка городского типа (от 5 до 20 тыс. чел.). Два 
города-миллионера и крупные городские агломерации – Дамаск и Алеппо 
(рис. 1). 



                                                
Рис. 1. Людность городских поселений Сирии, чел. (2010) 

Стремительный рост городского и сельского населения произошёл в 
период 1950–2015 гг. (рис. 2). При этом темп роста сельского населения с 
начала 1970-х гг. стал чуть меньше городского. Переход к стадии 
незначительного превышения городского населения над сельским 
произошел в 1995 г. За 65 лет доля городского населения выросла на 40%. 
  

           
Рис. 2. Динамика городского и сельского населения Сирии в 1950–2015 гг. 

В 1995 г. доля городского населения превысила 50%.  
Составлено по данным о численности населения Сирии на сайте [3] 

 



Значительный рост количества городских поселений произошёл в 
период 2003–2010 гг.: городов – в провинциях Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зора, 
поселков (пгт) – в провинциях Идлиб, Хама и Дейр-эз-Зора. Сокращение 
числа сельских поселений началось с 2010 г.  

 
Таблица. Динамика городских и сельских поселений Сирии, ед. 

(составлено по материалам сайта [2]) 

Годы 

Городские поселения  

Деревни 
Фермы 

(кочевые 
поселения) 

Города пгт 

(более 20 
тыс. чел.) 

(5- 20 тыс. 
чел.) 

2002 109 248 6209 7173 
2003 109 248 6209 7173 
2007 111 253 6309 7478 
2010 141 323 6311 7318 
2011 141 323 6263 7287 

     
Переходный тип урбанизации от преимущественно сельского к 

незначительному превышению городского над сельским – с долей 
городского населения 40–60% (см. Сирию на картах мира [1]) закончился с 
началом войны (с 2011 г.). Уже в 2012 г. доля городского населения 
превысила 60%, а в 2015 г. составила почти 70%. Главные причины – 
внутренние перемещения беженцев – преимущественно в города, особенно 
Тартус, Латакия и Дамаск. Война вызвала кардинальные структурные 
изменения в формах расселения. Появились заметные различия в 
численности городского и сельского населения, а в 2012 г. впервые 
произошло сокращение численности сельского населения.       

                           



Рис. 3. Уровень урбанизации в провинциях Сирии, % городского 
населения (2010). Составлено по исходным данным переписи населения [2] 

 
       Распределение городского населения неравномерное (рис.3): 
достаточно высокий уровень урбанизации – от 60 до 80 и 100% имеют 
только 3 провинции – Дамаск, Сельский Дамаск и Алеппо. Их суммарная 
численность городского населения составляет почти 6,6 млн. чел., или 51% 
всех городских жителей Сирии. Это означает очень высокий уровень 
территориальной концентрации городского населения. Современный 
период может быть назван «урбанизацией военного времени». Большинство 
городов Сирии сильно разрушены, частично восстанавливаются.  
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ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ  
В СРАВНЕНИИ С МИРОМ 

 
Потребление алкогольных напитков является неотъемлемой частью 

образа жизни и культуры. Выбор алкогольных напитков, как и других 
потребительских благ, включая продукты питания, тесно связан с 
положением человека в обществе, поэтому в данной работе нас также 
интересует структура потребления алкоголя. Его качественная 
характеристика подразумевает деление на типы в зависимости от 
превалирования того или иного напитка. Наиболее предпочитаемым 
считается южный тип, основанный на выборе вина, его ежедневного 
потребления во время еды в умеренных дозах. Напротив, для северного типа 
потребления свойственно стремление к опьянению, и основным спиртным 
становятся крепкие напитки типа водки. Негативность второго варианта 
состоит в нерегулярном, часто сопровождаемом интоксикациями, 
чрезмерном приеме спиртного. Исторический тип потребления алкоголя в 



винных странах описывается как «общепринятый» в отличие от 
«эпизодической» модели, что имеет место в водочных странах. В то же 
время анализ статистических данных [6,7,10] на уровне стран показывает, 
что все большее распространение получает третий 
«центральноевропейский» тип потребления с ориентацией на пиво и 
нерегулярное потребление крепкого алкоголя [10]. 

Стремящиеся к центральноевропейскому типу тенденции затронули и 
Россию: пройден период непомерного роста потребления пива, прежде 
всего, за счет доли крепкого алкоголя. Существенные сдвиги структуры 
потребления алкогольных напитков были характерны для 1990-х годов, 
когда резко уменьшилась когорта потребителей водки. В последнее же 
десятилетие она относительно стабильна, и описывается соразмерными 
долями пива и ликероводочного ассортимента. 

В ходе настоящего исследования авторами было рассчитано 
потребление алкогольных напитков в литрах чистого спирта на душу 
населения. Путем умножения данных о розничных продажах в натуральном 
выражении на коэффициенты, отражающие содержание чистого спирта в 
напитках: водка, коньяки и виски– 0,4, ликероводочные изделия – 0,3, вино 
– 0,14, фруктовое, ликерное вино и винные напитки – 0,18, шампанские и 
игристые вина – 0,11, напитки слабоалкогольные – 0,06, пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе пива – 0,04. Результаты в разрезе России и 
федеральных округов представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень абсолютного алкоголя по федеральным округам различается, 
но структура потребления приблизительно одна – на долю крепкого 
алкоголя и пива приходится приметно 1/3, с преобладанием крепкого 
алкоголя. Наименьшее значение потребления абсолютного алкоголя 
ожидаемо, получено для южных регионов – Северо-Кавказский, Крымский 

Рис. 1. Объем и структура розничной продажи алкогольной продукции и пива 
населению (в целом по Российской Федерации и федеральным округам),  
2014 год. л/чел. 
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и Южный ФО. Здесь потребляют не более 6 литров чистого алкоголя на 
душу населения. В пределах нашей страны именно для этих регионов 
исторически существуют условия для выращивания винограда и 
распространено виноделие, можно сделать вывод, что в культуре 
потребления больше черт «южного» типа. В подтверждение сказанного 
структуру потребления алкоголя в Крыму отличают практически равные 
доли винодельческой продукции и пива. 

ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения) граница в 8 л/чел 
считается безопасной, примерно столько официально покупают из расчета 
на душу населения в Приволжском и Сибирском ФО. Значение в 7,6 л/чел 
также получено в целом для России, авторские расчетные значения и 
публикуемые Росстатом данные совпадают, так как использовались 
утвержденные Росалкогольрегулированием коэффициенты. Для всех 
остальных округов розничные продажи алкоголя превышают норму в 8 
л/чел. Максимальные же значения получены для Центрального ФО. 
Поскольку анализировалось только регистрируемое потребление, то 
лидерство этого региона обусловлено большей доступностью алкоголя, и 
соответственно, возможностями (материальной и физической) для 
приобретения легального алкоголя в рознице. 

В отчете Минздрава РФ «О развитии здравоохранения» за 2014 г. 
отмечено постепенное снижение оценочного (с учетом нерегистрируемого) 
показателя среднедушевого потребления алкогольной продукции в 
пересчете на абсолютный алкоголь. В 2008 г. он составлял – 16,2 литра на 
душу населения в год, в 2013 г. – 11,87 литров (план - 12,5), в 2014 г. – по 
предварительным данным, 11,5 литров (план -12,0) [8]. То есть 3,9 литра из 
11,5 покупаются без уплаты налогов, или находятся в тени. 

По последним данным, опубликованным ВОЗ, это значение, по 
состоянию на 2011 г., было немного выше 4,73 л/чел, что говорит о 
позитивной динамике. При этом международные оценки общего 
потребления составляются из расчета на население старше 15 лет и Россия 
в ранжированном ряду находилась на четвертом месте после Молдавии, 
Чехии и Венгрии .  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 демонстрирует положение страны в мире. Россия стабильно 
входит в пятерку стран лидеров, хотя ввиду антиалкогольных мер 
последних лет и приведенных выше российских оценок на 2014 г. можно 
предполагать позитивные сдвиги и в последующих отчетах ВОЗ.  
 В таблице 1 приведен рейтинг лидирующих стран по потреблению 
напитков типа водки, вина и пива. Анализ статистических данных 
показывает, что Россия имеет потенциал для расширения потребления пива 
и особенно вина. Так, в «пивных» европейских странах да душу населения 
приходится до 150 литров пива в год. В отчетах Kirin Group Россия 
отсутствует, но по самым разным оценкам уровень потребления пива в 
нашей стране не превышает 60 литров на человека. В целом лидером по 
потреблению пива является «старая Европа», поскольку именно в этом 
регионе наиболее развито пивоварение и пивные традиции. 

Если уровень потребления пива в России можно оценивать как 
средний, то российское потребление вина нельзя даже сравнивать с 
винодельческими странами. Не смотря на то, что в последнее время все 
больше стремление к разнообразию практик потребления и наблюдается 
тенденция увеличения потребления легких напитков, вино так и остается 
женским или праздничным напитком. 

 
Таблица 1. Страны лидеры по производству различных алкогольных  
                   напитков, л/чел. 

 
 
 Потребление пива [9] Потребление водки [1] 
2014 г. л/чел 2013 г.  л/чел 2014 г. л/чел 
Хорватия 44,2 Чехия 147,1 Россия 13,9 
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Рис. 2. Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в 
возрасте 15 лет и старше), л/чел.  
Составлено автором по [12]. 



Уровень потребления алкоголя в России остается очень высоким. 
Однако, сравнивая показатели на мировом уровне, можно говорить о 
лидерстве лишь в потреблении напитков типа водки. По всем остальным 
алкогольным напиткам Россия не находится в лидерах и имеет перспективы 
для расширения рынка пива и особенно вина. Тем не менее, вряд ли стоит 
ожидать существенного изменения структуры потребления алкогольных 
напитков. Рынок пива прошел стадию насыщения, после которой 
происходит ожидаемый спад. Доля же вина на российском рынке не 
превышает 6-8%, и хотя прогнозируется ее рост, процент чистого спирта в 
вине слишком незначителен, чтобы отражаться в абсолютном выражении. 

На 2014 г. Росстат публикует индекс физического объема продаж 
алкогольных напитков. Характерно, что величина этого индекса превысила 
100 % только для винных напитков – 167 %, напитков, изготавливаемых на 
основе пива – 152 % и виски – 116,7%. Можно констатировать, что для 
России характерны общемировые тенденции увеличения потребления 
легких и более дорогих напитков. В частности, основной тренд мирового 
рынка «замещение водки виски» характерен и для России. Отметим, что 
Россия отнюдь не является самой пьющей страной в мире и в развитии 
рынка алкоголя согласуется с общемировыми тенденциями. Последние 
сдвиги в политике государства должны позитивно отразиться на положении 
страны в мировом рейтинге стран по потреблению абсолютного алкоголя.  
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СТРУКТУРА КУРСА КРАЕВЕДЕНИЯ РАМОНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Развитие района подразумевает любое прогрессивное изменение в 

лучшую сторону, оно может происходить как в экономическом, так и в 
социальном направлении. Развитие района всегда подразумевает 
направленность конкретных целей и задач. 

Развитие района представляет собой многоаспектный процесс, 
который объединяет экономические цели и задачи с социальными. К 
условиям социального развития района можно отнести: увеличение 
доходов, снижение уровня бедности, оздоровление окружающей среды, 
обогащение культурной жизни, улучшение качества образования и др. 

С целью улучшения качества образования и наиболее глубокого 
познания родного края, обогащения культурной жизни школьников, 
предлагается уроки географии дополнить курсом краеведения. Для 
реализации данной задачи разработано тематическое планирование, 
рассчитанное на 35 уроков географического краеведения на примере 



изучения Рамонского района Воронежской области. Данный курс 
планируется преподавать в 6-х классах. 

Школьное краеведение ставит перед собой две задачи: всестороннее 
изучение территории в пределах границ родного края (области) и 
накопление краеведческих знаний. Данные задачи играют большую роль в 
развитии района, т.к. без знаний географии своей местности, ее истории, 
культуры и традиций трудно найти пути решения тех или иных проблем 
развития района, создать стратегию его социально-экономического 
развития.  

Содержание дисциплины 
Тема 1. Знакомство с наукой краеведение. Основные понятия. 

История краеведения.  
Тема 2. «География в названиях». Общее понятие о топонимике. 

Понятие о топонимике. Классификация топонимики. Топонимика 
Рамонского района. 

Тема 3. Геральдика Рамонского района. Понятие геральдика. Герб 
и флаг России. Герб Воронежской области. Герб Рамонского района.  

Тема 4. Экскурсия по городу. 
Тема 5. План местности Рамонского района. План местности. 

Географические координаты. Топография. 
Тема 6. Поход в краеведческий музей Рамони. 
Тема 7. Обобщающий урок по разделу: «Знакомство с 

краеведением». 
Тема 8. Рамонский район в составе Воронежской области. 

Координаты Воронежской области. Границы Воронежской области. 
Особенности географического положения. Состав Воронежской области. 

Тема 9.Рамонский район. Общие сведения о Рамонском районе.  
Тема 10. Границы родного края. Географическое положение 

Рамонского района.  
Тема 11. Обобщающее занятие по теме: «Знакомство с Рамонским 

районом» 
Тема 12. Геология Рамонского района. Геологическая история 

территории Рамонского района. Геологическое строение территории 
района. 

Тема 13.Рельеф Рамонского края. Формирование. Описание 
рельефа. Характеристика рельефа.  

Тема 14. Полезные ископаемые. Что такое полезные ископаемые. 
Разнообразие полезных ископаемых. Полезные ископаемые Рамонского 
района. 

Тема 15. Обобщающее занятие по теме: «Геология, рельеф и 
полезные ископаемые Рамонского района». 



Тема 16. Погода и климат. Основные понятия (погода, климат). 
Климатообразующие факторы. Смена сезонов года на территории 
Рамонского района. 

Тема 17-18. Погода и климат Рамонского района. Основные 
особенности климата Рамонского района. Дневник погоды. Роза ветров. 
Воздействие негативных факторов на климат. 

Тема 19. Влияние погодных условий Рамонского района на 
хозяйственную деятельность человека.  

Тема 20. Обобщающее занятие по теме: «Погода и климат 
Рамонского района». 

Тема 21. Внутренние воды. Круговорот воды. Водные ресурсы 
Земли. Роль водных ресурсов в жизни человека. Водные ресурсы 
Рамонского района. 

Тема 22. Реки Рамонского края. Топонимика рек. Реки Рамонского 
района.  

Тема 23. Озера Рамонского края. Определение озера. 
Классификация и характеристика озер. Описание озер Рамонского района. 

Тема 24. Подземные воды. Подземные воды. Классификация 
подземных вод. Подземные воды Рамонского района. Ограниченность 
ресурсов подземных вод Рамонского района. 

Тема 25. Обобщающий урок по теме: «Внутренние воды 
Рамонского района». 

Тема 26-27. Почвы родного края. Что такое почва и почвоведение. 
Состав почв. Виды почв. Почвы Рамонского района.  

Тема 28-29. Растительный мир Рамонского района. Типы 
растительности. Растительность Рамонского края. Грибы Рамонского 
района. 

Тема30. Животный мир Рамонского Района. Животные и рыбы 
Рамонского района. Красная книга фауны Рамонского района. 

Тема 31. Воронежский государственный биосферный заповедник. 
Цели и задачи заповедников. Географическое положение Воронежского 
государственного заповедника. Флора и фауна Воронежского 
государственного заповедника. 

Тема 32. Природные зоны. Определение природной зоны. Виды 
природных зон. Характеристика природной зоны Рамонского района. 

Тема 33. Хозяйство Рамонского района. Факторы размещения 
производства. Основные отрасли хозяйства Рамонского района. Сельское 
хозяйство Рамонского района. Предприятия Рамонского района. 

Тема 34. Экологическая обстановка Рамонского района. Факторы, 
негативно влияющие на состояние экологической среды Рамонского 
района. Экологическое состояние атмосферного воздуха, водоемов, почв 
Рамонского района. 



Тема 35. Обобщающее занятие по курсу географическое 
краеведение. 

Благодаря изучению данных тем у школьников формируется чувство 
патриотизма, любви к своей малой родине. Данные темы позволят 
объяснить учащимся важнейшие нормы человеческого поведения, 
согласующегося с законами природной среды. Школьники должны 
понимать, почему мы должны: 
- беречь природу и окружающую среду в целом; 
- сохранять и приумножать историческое и культурное наследие прошлых 
поколений; 
- беречь памятники истории и культуры; 
- относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого 
живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, 
богатства, образования, религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ 
 
Территориальная организация транспорта как вида экономической 

деятельности всегда входила в предмет изучения экономический географии. 
В разные годы к нему обращались такие известные российские ученые, как 
Л.И. Василевский [3], И.В. Никольский [7], С.Б. Шлихтер [10], С.А. Тархов 
[9], В.Н. Бугроменко [2] и др. Однако распад СССР, сформировавший 
«транспортные разрывы» (по терминологии Б.С. Хорева) в ранее единой 
транспортной системе, показал необходимость изучения транспорта как 
одного из основных политических факторов, влияющих на характер 
отношений между Россией с сопредельными государствами. Именно это 
привело к появлению термина «транспортная геополитика» и целого ряда 
геополитических работ, исследующих данную проблематику: В.И. Якунин 
[11], В.А. Колосов [5], В.Л. Бабурин [1], Т.И. Потоцкая [8] и др. 

Трубопроводный магистральный транспорт в силу своей изначальной 
ориентации на обслуживание российского энергетического экспорта 
(особенно нефтяного) одним из первых столкнулся с проблемой доставки 
груза к потребителю через страны-транзитеры, ограничительная 
таможенная политика которых в сочетании с ценовым давлением стала 
сдерживать внешнеэкономические операции России со  странами Европы. 



Для преодоления этой «транспортной зависимости» Россия активно 
использовала как свойства собственной территории, так и свойства 
территории соседних государств, создавая альтернативные элементы 
транспортной инфраструктуры и альтернативные транспортные магистрали 
(табл.1). При этом произошедшие изменения  вполне можно рассматривать 
как позитивные, так как они снизили степень зависимости государства от 
взаимоотношений с соседними странами (преимущественно постсоветского 
пространства). 

Поскольку основным экспортным нефтепроводом России после 
распада СССР был нефтепровод «Дружба», экспортирующий нефть в 
страны Европы и проходящий транзитом через Латвию, Литву (морской 
транзит) и Беларусь, Украину (континентальный транзит), характер 
отношений с перечисленными странами стал влиять на этот экспортный 
поток. Решением данной проблемы стало строительство «Балтийской 
трубопроводной системы - 1» (БТС – 1), которое предполагало создание 
собственного портового хозяйства на Балтийском море, соответствующего 
по пропускной способности экономическому потенциалу России (порты 
Приморск, Усть-Луга, Высоцк, расширение мощностей Санкт-
Петербургского порта) и строительство системы нефтепроводов, 
обеспечивающих доставку российской нефти в эти порты (Харьяга –  Уса – 
Ухта  – Ярославль – Кириши – Приморск). Данный проект снизил и во 
многом устранил зависимость экспорта российской нефти от 
взаимоотношений с Латвией и Литвой. 
Таблица 1. Альтернативные российские магистральные трубопроводные проекты. 

 
Название, маршрут Ввод в 

эксплуатацию, 
год 

Протяженность, 
пропускная способность 

Суходольная – Родионовская 2001 259 км; 26 млн. тонн в 
год 

«Балтийская трубопроводная система II»: 
Унеча – Усть-Луга 

2012 1000 км; 30 млн. тонн в 
год 

КТК: Тенгиз (Казахстан) – Новороссийск 
(Россия) 

2004 1510 км; 67 млн. тонн в 
год 

Восточная Сибирь  – Тихий океан 
(ВСТО): Тайшет – Усть-Кут  – Ленск  – 
Олекминск – Алдан  – Сковородино  

2009 2694 км; 30 млн. тонн в 
год 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО): Сковородино - Благовещенск – 
Биробиджан - Хабаровск – СМНП 
«Козьмино»  

2012 2046 км; 30 млн. тонн в 
год  

Сковородино (Россия) – Мохэ (Китай) 2011 63,7 км (в России) и 950 
км. (в Китае); 15 млн. 
тонн  в год 

Составлено автором [8,14] 



Более того, строительство  БТС – 2 (табл.1) снизило риски 
транспортировки нефти через Беларусь, поскольку нефть, 
транспортирующаяся по нефтепроводу «Дружба» с нефтеперекачивающей 
станции Унеча, расположенной на границе России и Беларуси, была 
перенаправлена с белорусского направления в новый нефтепровод, 
полностью проходящий по территории России до портов Балтийского моря. 

В свою очередь, строительство нефтепровода Суходольная – 
Родионовская (табл.1), идущего по территории Ростовской области,  
обеспечило транспортировку нефти в порт Новороссийск в обход Украины. 
Это привело к необходимости увеличения количества и емкости терминалов 
порта Новороссийска и в целом к его реконструкции. Отметим, что через 
Новороссийск традиционно транспортировалась нефть, добываемая на 
Каспийском море по трубопроводу Баку – Тихорецк – Новороссийск. 
Однако после распада СССР в Азербайджане был реализован проект 
строительства международного нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, 
проходящего по территории Азербайджана, Грузии и Турции (табл.2), что 
значительно уменьшило объём прокачиваемой нефти по трубопроводу) 
Баку – Новороссийск и заставило Россию искать новые источники нефти на 
Каспии и создавать новые маршруты их транспортировки. Так был построен 
Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) новый трубопровод 
(табл.1), транспортирующий нефть с морских месторождений Казахстана и 
России, которая и заполнила терминалы Новороссийска. 

Поскольку Казахстан стал инвестировать значительные средства в 
добычу нефти в Каспийском море, появилось и стремление экспортировать 
её непосредственно потребителю, обходя страны-транзитеры (Россию). В 
результате стали создаваться новые системы трубопроводов (табл.2), самым 
крупным из которых стал Трансказахстанский нефтепровод (табл.2), 
соединивший Казахстан и Китай. В силу того, что нефтяные месторождения 
Казахстана еще не выведены на полную мощность, загрузка нефтепровода 
во многом пока осуществляется за счет нефти, добываемой в России. 

Российским ответом на конкуренцию в транспортировке 
энергоносителей в Китай, а впоследствии и на осложнившиеся проблемы 
взаимоотношений с ЕС в целом, стало строительство системы новых 
магистральных трубопроводов, выводящих нефть на рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это позволит не только получать России выгоду 
от увеличивающего товарооборота с Китаем, но и способствует 
формированию инфраструктуры, добывающей и обрабатывающей 
промышленности Сибири в целом, стимулируя развитие экономики в этом 
сложном для освоения регионе. К ним можно отнести нефтепроводную 
систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) (табл.1). 
Таблица 2. Альтернативные России магистральные трубопроводные проекты. 

 



Название, маршрут Ввод в 
эксплуатацию, 

год 

Характеристики 
(протяженность, 

пропускная 
способность) 

Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – 
Ахалкалаки (Грузия) – Супса (Грузия) 

1999 837 км;  
6 млн. тонн в год 

БТД: Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – 
Джейхан (Турция) 

2006 1767 км;   
50 млн. тонн в год 

ККСТ: Ескене (Казахстан) – Курык 
(Казахстан), танкерные поставки из порта 
Курыка в Баку и далее трубопроводом БТД 

2020 200 км;  
56 млн. т. в год 

Трансказахстанский: Атырау (Казахстан) – 
Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (Китай)  

2006 2790 км; 
 20 млн. тонн  в год 

Составлено автором [4, 6,13] 
В качестве заключения стоит отметить, что активное преодоление 

Россией «транспортной зависимости» от стран постсоветского 
пространства (в сфере транспортировки нефти – от Беларуси, Латвии, 
Литвы, Украины) приводит не только к очевидному улучшению ее 
геополитического положения, но и создает потенциальные проблемы, 
поскольку частично происходит за счет использования территории других 
стран, таких как Казахстан и Китай, способствуя тем самым укреплению 
экономических позиций и региональных амбиций стран, расположенных в 
непосредственной близости к государственной границе России. 
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ТРАНСПОРТНО_ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛИЖАРОВСКОГО РАЙОНА  
 

Особенности современного сельского расселения в значительной 
степени определяются транспортно-географическим положением сельских 
населенных пунктов – близостью к автомобильным дорогам и остановкам 
железнодорожного транспорта. 

Для исследования выбран Селижаровский район Тверской области. 
Территория района находится вне зоны влияния главных транспортных 
коридоров федерального значения. Система сложившихся автомобильных 
дорог, вдоль которых формируется сельское расселение, имеет радиальный 
характер с центром в п.Селижарово. Главная ось расселения представлена 
автодорогой регионального значения Ржев – Осташков. Современная сеть 
населенных пунктов Селижаровского района – это центр района пгт 
Селижарово и 370 сельских населенных пунктов, в которых проживает 6069 
чел.  

Основной критерий оценки ТГП сельских пунктов по классификации, 
предложенной С.И. Яковлевой и С.Н. Кузнецовой (2010) – удаленность от 
ближайшей автомобильной дороги той или иной категории (определяется 
типом покрытия) или от ближайшей железнодорожной станции. По 
особенностям расположения относительно  автомобильных и железных 
дорог сельские населенные пункты Селижаровского района относятся к трем 
типам: периферийный (с тремя вариантами), глубоко периферийный и 
пристанционный  [2].  

В периферийном типе было выделено 3 варианта положения СНП 
относительно дорог с твердым (асфальтобетонным) покрытием и 
улучшенных грунтовых дорог.  

В Селижаровском районе 29 населенных пункта расположены вдоль 
шоссейных автодорог – это 8% от общего количества СНП района. Это СНП 
с наилучшим ТГП. В 2010 г. в них проживало 2492 чел., это около 41% всего 
сельского населения Селижаровского района (рис.1). Большая доля 
населения проживает в СНП, расположенных вдоль автодороги Осташков – 
Ржев.  

В полосах 2,5 км от автодорог с твердым покрытием находится 49 
населенных пунктов (13% от общего количества СНП). Большую долю 
составляют мельчайшие населенные пункты людностью до 10 человек 



(43%). В пунктах, расположенных в получасовой шаговой доступности от 
автомобильных дорог с твердым покрытием (шоссе), по данным 2010 г.  
живет около 750 чел., что составляет 12% от всего сельского населения 
района (рис.1). 

В полосах не далее 2,5 км от автодорог без покрытия расположено 163 
населенных пункта района (44,1% от общего количества СНП), из них 43 – 
без населения. Большую долю (52%) составляют мельчайшие населенные 
пункты. В пунктах такого типа проживает 37% сельского населения района 
(2249 чел.) (рис.1). 

Глубоко-периферийные – это сельские населенные пункты, 
расположенные вдоль грунтовых проселочных дорог. Это пункты вне зоны 
пешеходной доступности автомагистралей (дальше 5 км) и автодорог 
(дальше 2,5 км), расположенные на грунтовых проселочных дорогах. Это 
пункты без постоянной транспортной связи. Пунктов такого типа в районе 
127 (34,2% от общего количества СНП). В них живет около 9% сельского 
населения Селижаровского района (580 чел.) (рис.1). Более половины 
населенных пунктов, расположенных вдоль грунтовых проселочных дорог 
– это пункты без населения. Остальную часть занимают пункты мельчайшие 
и мелкие.  

К пристанционному типу относятся всего 2 мельчайших населенных 
пункта. На 2010 г. в пристанционных пунктах проживало 10 человек (0,2% 
от всего сельского населения района). 

Значительная часть пустующих и мельчайших населенных пунктов 
расположена на автодорогах без покрытия и вдоль грунтовых проселочных 
дорог.  

 

  
Рис.1 Доля населения в пунктах с разным типом ТГП, 2010 г., % 

При относительно небольшой доле автодорог с твердым покрытием 
(около 30%) в Селижаровском районе не сформировался преобладающий 
тип транспортно-географического положения с долей населения более 50%. 
9% населения района проживает в условиях бездорожья, численность 
населения в СНП данного типа транспортно-географического положения 
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сокращалась наиболее быстрыми темпами.  Для сельских поселений, 
расположенных в центре, на севере и востоке Селижаровского района, 
характерна концентрация населения в населенных пунктах, имеющих более 
выгодное транспортно-географическое положение. В западных частях 
района большая доля населения проживает в населенных пунктах, 
отнесенных к глубоко-периферийному типу. 

Список литературы 
1. Кузнецова С.Н., Яковлева С.И. Соотношение структуры и транспортно-

географических условий сельского расселения Тверской области // Региональные 
исследования. 2010. № 1 (27). С. 55 – 64. 

2. Кузнецова С.Н. Транспортные условия сельского расселения Тверского региона: 
автореф. дис. … канд. геогр. наук: 25.00.24. – Тверь, 2011 – 22 с. 

 
ВАСИЛЬЕВ А.А. 
Студент II курса магистратуры по направлению «География» 
Тверской государственный университет 
Научный руководитель – д.г.н., проф. А.А. Ткаченко 
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Понятие социально-экономический район – одно из самых сложных в 
социально-экономической географии. Общепринятой трактовки данного 
понятия не существует, практически каждый исследователь имеет свое 
понимание социально-экономического района. Чаще всего социально-
экономическое районирование – это узловое районирование. По А.А. 
Ткаченко, социально-экономический район – это целостное 
территориальное образование, обладающее функциональным единством, 
которое обеспечивается наличием устойчивых «людских» связей, 
сфокусированных в определенном центре [6]. 

В России известно большое количество опытов районирования, 
проведенных с применением разнообразных методов. Самыми 
распространенными являются: метод «взвешенных баллов», «экспертных 
оценок» и главных потенциалов. Проанализировав различные методы, мы 
остановились на методе, разработанном С.Я. Ныммик, который в 
дальнейшем получил название «метод главных потенциалов» [5]. 

В данной работе проводится районирование Ленинградской области, 
которую мы рассматриваем вместе с Санкт-Петербургом, имеющим статус 
города федерального значения. Решение о совместном рассмотрении двух 
административных единиц обусловлено тем, что Санкт-Петербург 
выполняет все функции областного центра Ленинградской области и в 
действительности является неотъемлемой частью региона. 



Создание сетки социально-экономического районирования 
Ленинградской области эффективней осуществлять поэтапным способом 
[4]. На начальном этапе анализируются статистические данные и 
определяются ядра районообразования. Установление ядра представляет 
собой наиболее ответственный этап социально-экономического 
районирования, так как в случае неправильного установлении ядер 
тяготения проведение дальнейшего районирования будет бессмысленным. 
Поскольку схема социально-экономического районирования должна 
основываться на расселении [2], то в качестве основного статистического 
показателя мы остановились на людности районных центров 
Ленинградской области. При анализе численности населения городов 
следует отметить, что не все системы равноценны. Людность Санкт-
Петербурга  во много раз превышает людность Гатчины, которая является 
вторым по численности населения городом региона. Поэтому численность 
населения Санкт-Петербурга была искусственно понижена до 100 тыс. чел.  

В результате анализа статистических данных было сделано 
предположение, что центрами внутриобластных социально-экономических 
районов в Ленинградской области могут являться населенные пункты 
людностью более 30 тыс. чел. Всего в Ленинградской области данному 
критерию соответствуют 13 городов: Санкт-Петербург, Волхов, 
Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Ломоносов, Луга, 
Сланцы, Сосновый Бор, Тихвин, и Тосно. Кроме них в качестве возможного 
центра СЭР рассматривалось Лодейное Поле, людность которого составляет 
21 тыс. чел. Такой выбор связан с тем, что на северо-востоке области не 
имеется городов с заданной нами людностью, но имеется районный центр, 
который предположительно мог быть центром СЭР.  

Следующий этап включает в себя определение степени тяготения 
периферии к ядрам. Использовался метод главных потенциалов. По мнению 
С.Я. Ныммик, «поселение (В) находится в зоне иерархического влияния 
только того крупного поселения (Л), напряженность поля влияния которого 
в точке географического расположения поселения (В) максимальна» [3]. В 
самом общем случае влияние любого поселения (например А) — Ia обратно 
пропорционально квадрату расстояния (Ra) от искомого поселения и прямо 
пропорционально его людности (Qa) [3]:  

𝐼 = ,                                                          (1)       

Расчеты по методу главных потенциалов показали, что на территории 
Ленинградской области имеется 7 СЭР (рис.1): Петербургский, Выбогский, 
Гатчинский, Тихвинский, Кингисеппский, Киришский и Лодейнопольский. 

На заключительном этапе дается оценка разработанной сетки СЭР. 
Характеристика включает в себя исследование границ и центров тяготения. 
Исследование границ СЭР заключается в изучении степени проницаемости, 
а исследование центров тяготения – в исследовании степени центральности.   



Используя данные разных лет, можно изучить изменения полей 
влияния городов современной территории Ленинградской области за 
определенный период. Пользуясь данными переписей населения страны 
1926, 1959, 1989 и 2010 годы и методом главных потенциалов, были 
определены границы СЭР за перечисленные годы. Сопоставляя сетки 
районов, полученных по данным за разные годы, можно говорить о степени 
сформированности внутриобластных СЭР. По этому признаку выделяется 5 
типов районов. 

1) Сформированные – это районы, которые на протяжении 
рассматриваемого времени почти не меняли свой состав и имеют 
постоянные центры (Выборгский, Лодейнопольский СЭР). 

2) Близкие к сформированным – это районы, у которых на протяжении 
длительного времени имеются постоянные центры, но нет постоянных 
границ (Гатчинский, Петербургский СЭР). 

3) Формирующиеся – это районы, которые появились относительно 
недавно и центр имеет большой потенциал. 

4) Слабо сформированные – это районы, которые не имеют сильно 
выраженного центра тяготения (Киришский, Тихвинский СЭР). В этих СЭР 
нет четко сформированного центра тяготения, так как в каждом из них 
существует два довольно крупных города, которые претендуют на роль 
центра. В первом случае – это Кириши и Волхов, во втором – Тихвин и 
Бокситогорск. 

5) Несформированные – это районы, которые не имеют сильно 
выраженного центра и не имеют постоянных границ (Кингисеппский СЭР). 
До 1989 г. Кингисеппского СЭР не было, а сам Кингисепп сначала являлся 
периферией Ленинградского (Петербургского) СЭР, а потом входил в состав 
Сланцевского СЭР. Лишь в 1989 г. образовался Кингисеппский СЭР. В 
настоящее время район не сформирован: он не имеет ни устойчивого центра, 
ни устойчивых границ. 

 



 
Рис. 1 Социально-экономическое районирование Ленинградской области в 
2010 г. 
 Ранее проводилось аналогичное районирование для Тверской области, 
в которой было выделено 9 СЭР: Тверской, Торжокский, Бежецкий, 
Ржевский, Вышневолоцкий, Нелидовский, Кашинский, Осташковский и 
Удомельский [1]. Всего в Тверской области в качестве потенциальных 
центров СЭР рассматривалось 12 районных центров, людность которых 
превышает 20 тыс. чел., из них только 3 не являются центрами СЭР. В 
Ленинградской области рассматривалось 14 потенциальных центров 
тяготения, людность которых более 30 тыс. чел., из которых только 7 
выделяются в качестве центров СЭР. Это говорит о том, что в Тверской 
области почти все субсредние города являются центрами СЭР, в то время как 
в Ленинградской области города с людностью 20 тыс. чел. не всегда являются 
даже центрами муниципальных (административных) районов. 

В целом социально-экономические районы Тверской области являются 
слабо сформированными или близким к сформированным, имеется также 
один формирующийся район, а в Ленинградской области все социально-
экономические районы являются сформированными или близкими к 
сформированным. 

В Тверской области социально-экономические районы являются 
неустойчивыми, так как сетка большинства СЭР постоянно испытывает 
изменения, в то время как в Ленинградской области СЭР имеют устойчивый 
характер, сетка социально-экономического районирования мало изменяется. 



Например, сетки районов 1989 г. и 2010 г. являются совершенно 
идентичными. 
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Семиречье Казахстана (рис.1) – это историческая территория, на 

которой сформировалось ядро казахской народности. Именно здесь 
находится Алматы -  самый крупный город страны, который и сейчас, не 
являясь столицей, во многом определяет экономический климат страны. 

Русское название «Семиречье» является «онимической калькой» 
казахского термина «Жетысу», что в переводе означает «семь вод». Среди 
ученых нет единого мнения по поводу происхождения этого термина. Одни 
считают, что «семь вод» – это  семь рек, протекающих по этой территории. 
Другие склоняются к мнению, что определенные водотоки здесь не 
подразумевались, а термин «жетысу» показывает обводненность данной 
территории, ее плодородие и благоприятность природных условий. Ведь 
цифра семь, то есть «жеты», издревле имела сакральный смысл и несла в 
себе идею изобилия, плодородия.  

 



  
Рис. 1. Южный Казахстан и Семиречье: ареал распространения городской культуры. 
Источник: Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казхстана и 
Семиречья. – Алма-Ата, 1986 г. - С. 8. 

По поводу территории Семиречья также возникают разногласия. 
Такие исследователи Центральной Азии, как  Р.И. Аболин,  К.М. Байпаков, 
описывали в своих работах границы Семиречья, но они не совпадают между 
собой. В Большой Советской энциклопедии представлен третий вариант 
границ Семиречья, отличный от первых двух. В данной работе под 
регионом Семиречье подразумевается территория, которая попадает в 
границы Семиречья у всех авторов. Это территория нынешней 
Алматинской области.  

Для оценки физико-географических условий территории Семиречья  и  
их сравнения с другими областями страны был выбран   матричный подход 
отображения параметров оценки с последующим квалиметрическим 
взвешиванием значимости каждого из них. Критериями оценки 
благоприятности физико-географических условий традиционны: климат, 
почвы и водообеспеченность, так как именно эти физико-географические 
факторы в совокупности могут дать общую картину «природного 
богатства» областей.  Оценка климатических условий включает два 
параметра – это сумма активных температур и уровень осадков.  Для такой 
мало обеспеченной водными ресурсами страны, как Казахстан, уровень 
осадков является при такого рода оценках наиболее значимым критерием.  
Второй критерий – сумма активных температур. Этот показатель, вместе  с 
уровнем осадков, дает представление о пригодности территории для 
ведения сельского хозяйства.   

По итогам расчетов была составлена карта общей благоприятности 
физико-географических условий по регионам (областям) Казахстана. 
Семиречье вошло в группу областей, которые характеризуются как 
«наиболее благоприятные». 

Следующий шаг исследования – оценка социально-экономических 
условий региона. Применяется также, как и при оценке природно-
географических условий, так называемый «идеографический» метод 



исследования, то есть выявление специфики развития территории на фоне 
других регионов страны с помощью уже названного матричного подхода 
отображения параметров оценки.  

Для оценки социальных условий регионов выбраны с учетом 
рекомендаций М.С. Савоскул два параметра оценки – младенческая 
смертность и ожидаемая продолжительность жизни. Эти критерии 
отражают не просто уровень развития здравоохранения, они являются 
определяющими в оценке общего уровня жизни проживающего здесь 
населения. 

Младенческая смертность – один из базовых статистических 
показателей демографии, являющийся «важной характеристикой общего 
состояния здоровья и уровня жизни населения страны, региона, города, 
национального меньшинства». В настоящее время практически неизменно 
используется как один из «важных факторов при классификации стран 
(регионов) по уровню жизни населения» [5, с. 181]. 

Ожидаемая продолжительность жизни – прогнозное число лет жизни 
данного поколения на данной территории - один из определяющих 
параметров при анализе рисков, определении и регулировании 
национальной безопасности, необходимых для «выбора  наиболее 
эффективных направлений и путей обеспечения и повышения безопасности 
человека, общества и государства» [5, с. 232]. 

По итогам данной оценки каждый регион «занял свое место» в 
рейтинге степени благоприятности социальных условий, в том числе, было 
определено соответствующее место Семиречья. 

В качестве показателя социально-экономического развития регионов 
используется оценка инвестиционного климата регионов Республики 
Казахстан [10]. 

Потенциал развития региона – это, прежде всего, сочетание 
природных и социально-экономических условий, но это и его экономико-
географическое положение (ЭГП).  ЭГП объекта может быть оценено не 
только как благоприятное или неблагоприятное. ЭГП – это полюс роста 
территории. Следует идти к его количественной оценке, хотя эта проблема 
в настоящее время еще мало разработана. Уникальность территории 
связана, зачастую, именно со спецификой  ее ЭГП, при этом его роль может 
стать определяющей, выполняя как негативную, так и позитивную 
функцию. Географическое положение – это «где»? В этом определении 
подчеркивается «иерархическое соподчинение объектов», когда «свойства 
более крупного объекта переносятся на более мелкий объект» [7]. ЭГП 
характеризуется не внутренними свойствами объекта, а его внешними 
отношениями с другими объектами. И.М. Маергойз ссылается на К. Маркса, 
который считал, что в ряде случаев, особенно при освоении новых районов, 
ЭГП более важный фактор, чем плодородие почв: «…колонисты ищут не 



самый плодородный, а лучше расположенный район, и уже в пределах 
такого района – наиболее плодородную землю» [7]. 

Можно предположить, что ЭГП региона Семиречья, также как и 
благоприятность его природно-географических условий, во многом 
определило его процветание в разные исторические периоды. 

 Проведенная в работе количественная оценка ЭГП всех больших 
городов страны (с населением больше 100 тысяч человек) является важной 
частью данного исследования. По результатам расчетов были выделены 
города (по большей части это областные центры) с наиболее выгодным 
экономико-географическим положением. Суть используемой методики  - в 
определении кратчайшего расстояния от одного из совокупности взятых 
городов до всех остальных. Это можно сделать, если есть данные по сети 
железных и автомобильных дорог, соединяющих города Казахстана (найти 
кратчайшие пути от города N до каждого (большого) города M, если 
двигаться можно только по дорогам). Тот из городов, который обладает 
именно таким минимальным расстоянием из всех, подвергнутых оценке, и 
является городом с лучшим ЭГП.  Для того, чтобы выполнить такой расчет, 
использовался алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm)1, реализованный на 
языке Паскаль С ++.  
        Расчеты дали оценку ЭГП областному центру Алматинской области 
как наименее благоприятную (самые высокие показатели расстояния). 
        Третий блок исследования заключается в определении 
экологического состояния региона. Исследование проводилось на базе карт 
экологического загрязнения из Национального Атласа Республики 
Казахстан. Использовался матричный подход отображения параметров. По 
интегральной оценке показателей загрязнения (поверхностных вод, воздуха, 
почв) регионы ранжировались. Составлена карта экологического состояния 
регионов.  
       Таким образом, выявление специфики региона (в данном случае на 
примере Семиречья) включает несколько этапов: анализ исторических 
особенностей формирования данной территории, оценка социально-
экономического положения района исследования на фоне других регионов 
Казахстана, количественная оценка экономико-географического положения 
административного центра Семиречья в сравнении со всеми большими 
городами Казахстана на базе алгоритма Дейкстры –  одного из самых новых 
методов, применяемых для решения сходных задач, и, наконец, анализа 
экологического состояния территории. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОГРАНИЧНОЙ ТОПОНИМИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)  

 
Исследование топонимики Приморского края показало, что в 

пограничных районах много специфических географических названий, 
которые мы условно назвали «приграничными».  Цель исследования – 
выявление особенностей  географического распространения и структуры 
приграничных топонимов на примере Приморского края. Изучение 
топонимов проводилось по электронной карте Приморского края 
(ПримGPS), нагрузка которой примерно соответствует (немного подробнее) 
топографической карте М 1:200.000. Рассматривались все пограничные 
районы края, однако было выявлено, что приграничный тип топонимов 
характерен только для южных районов: Уссурийский городской округ, 
Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хасанский муниципальные 
районы и одного северного – Пожарского.  



Все приграничные топонимы можно разделить на три типа: 
событийные (связанные с какими-либо приграничными событиями), 
описательные (например, указание на наличие какого-либо приграничного 
объекта и на местоположение) и посвятительные (в честь участников 
приграничных конфликтов и пограничников). Событийные и описательные 
топонимы располагаются исключительно в узкой полосе вдоль границы, 
посвятительные нередко удалены от неё. Посвятительных топонимов, 
возможно, значительно больше, но, к сожалению, многие отфамильные 
географические названия не были расшифрованы. 

Для северных пограничных районов края событийные и описательные 
топонимы отсутствовали вообще, а посвятительные топонимы не 
привязаны к местам событий и даже к границе. Во всех районах севернее оз. 
Ханка выявлены только «приграничные» топонимы,  названные в честь И.А. 
Пожарского – участника Хасанских событий (Пожарский район и с. 
Пожарское),  И.И. Стрельникова (с. Стрельниково и хр. Стрельникова) и 
Н.М. Буйневича (ст. Буйневич), названные в честь Героев Советского 
Союза, погибших на о. Даманский (Дальнереченский район). Отсутствие 
приграничных топонимов обусловлено наличием здесь удобного 
оборонительного рубежа (р. Уссури) и отсутствием приграничных 
конфликтов (исключение – даманские события). 

Список приграничных топонимов в южных районах Приморского 
края, их география и структура отражены в табл. 1. Из 1011 топонимов 
исследуемого района 76 можно отнести к категории «приграничные» 
(7,5%).  

Таблица 1. Приграничные топонимы южной части Приморского края 
Рай
оны 

Тип 
топонимов 

Реки, ручьи  Горы, сопки Насел. пункты, 
станции 

У
сс

ур
ий

ск
ий

 Событийный и 
описательный 

Казачка Боевой Выступ, 
Дозорная, Неприступная, 
Стрелковая, Сторожевая, 
Полковница, Казачка 

 

1* Событийный и 
описательный 

 Командирская, 
Карантинная сопка 

Новогеоргиевка 

П
ог

ра
ни

чн
ы

й 

Событийный и 
описательный 

Пограничная, 
Байкал, 
Нестеровка 

Артиллерийская, Вражья 
Падь, Карантинная,  
Окоп, Командная, 
Кордонка, Нарушитель 
№1, Оборонная, 
Нарушитель №2, 
Погранич-ная (2), 
Наблюдательная, 
Сторожевая, Таможенная 

Байкал, 
Пограничный 
 

Посвятитель-
ный 

Решетинка Краева, Решетникова Карацупы, 
Несте-ровка, 
Духовское, 
Барабаш-Левада 



2* Событийный и 
описательный 

Пограничная Наблюдатель, 
Пограничная 

 
Х

ас
ан

ск
ий

 

Событийный и 
описательный 

Артиллерий-
ский, Ротная, 
Приграничный,  
Дозорный, 
Солдатский, 
Стрелковый, 
Бол.Казачий 

Знаменосец,  
Редут,  
Погран-Петровка,  
Секрет,  
Пограничная,  
Приграничная 

 

Посвятитель-
ный 

Барабашевка, 
Крайновка, 
Цукановка, 
Рязановка 

Барабаша, Крайнова, 
Краскина, 
Махалина, Мухина, 
Овчинниково, 
Проворова, Рязанка, 
Смоленцова 

Бамбурово, 
Бара-баш, 
Краскино, 
Гвоздево, Ряза-
новка, Блюхер, 
Пожарский, 
Махалино, 
Цуканово,  
Провалово 

Примечание: 1* -  Октябрьский МР,    2* - Ханкайский МР.  
Плотность топонимов приграничного типа значительно возрастает 

вблизи государственного рубежа. Почти все событийные и описательные 
топонимы расположены в 10-км полосе от границы. Физико-
географические объекты, названные в честь героев приграничных 
конфликтов, расположены также вблизи границы, но населенные пункты и 
станции сильно удалены. После Хасанских боёв (1938) к опасному району 
стали срочно прокладывать железную дорогу и многие станции и поселки 
назвали в честь героев, погибших в этом и других конфликтах, 
спровоцированных японцами на границе (ст. Махалино, Блюхер, 
Провалово, Пожарский, нас. пункты Краскино, Бамбурово).  

Поэтому наибольшее число приграничных топонимов приходится на 
Хасанский район (47,4%, 36 топонимов). Обращает внимание высокая доля 
посвятительных топонимов в этом районе. В 1945 г. Хасанский район был 
основным плацдармом для освобождения Маньчжурии и Кореи от японских 
захватчиков. Имена погибших в первые дни войны также запечатлены на 
карте (П. Овчин-ников, М. Цуканова). В. Рязанов и Я.Ф. Барабаш решали 
пограничные вопросы еще в первые годы закрепления России на берегах 
Японского моря (1860-80-ее гг.). 

Второе место занимает Пограничный район (34,2%). Здесь не было 
крупных вооруженных конфликтов, в 1920-30-х гг. отмечались 
многочисленные провокации и нарушения границ. М. Решетникова 
называют первым пограничником Приморского края, охранявшим рубежи 
от белогвардейских банд и диверсантов и погибшим в 1925 г. В 1935 г. 
серьезный вооруженный конфликт произошел в северной части района. В 
сложные 1930-гг. здесь служил легендарный Н.Ф. Карацупа. 

 



 С неизвестными событиями 
связано название сопок Нарушитель 
№1 и №2. Появлению на карте 
топонима Байкал связано с воинской 
частью, переведенной в Приморье из 
Забайкалья, которая использовала 
такой позывной. Из истории XIX в. 
стоит вспомнить генерал-
губернатора С.М. Духовского, 
который расселил на границе 
казаков, сделав им землеотвод 
шириною 15 верст. И, видимо, 
многие нерасшифрованные 
отфамильные топонимы узкой 
приграничной полосы связаны с 
именами казаков, охранявших 
границу еще XIX в.  

Доля других районов существенно меньше: Уссурийский – 10,5%, 
Ханкайский – 3,9%, Октябрьский – 3,9% (рис.1). Это связано с отсутствием 
здесь серьезных пограничных инцидентов. Равнинные с высокой 
сельскохозяйственной освоенностью и плотностью населения Октябрьский 
и Ханкайские районы были неудобны для прохода банд и диверсантов.  

Таким образом, необходимость охранять государственные рубежи 
приводит к формированию особой топонимики, отражающей данное 
географическое положение. В пограничной номинации выделяется особый 
тип топонимов, который можно назвать «приграничный». Чем исторически 
сложнее было охранять эти рубежи, тем больше приграничных топонимов 
появлялось на карте 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА В ШКОЛЕ  
 

Рассмотрим, как изучается политическая карта мира в разных 
школьных учебниках за 10 класс. 

В учебнике В.П. Максаковского в разделе «Современная 
политическая карта мира» выделяются следующие темы:  



- «Мы рассматриваем многообразие стран современного мира», 
которая представлена рассмотрением количества, группировки и типологии 
стран;  

- «Мы характеризуем влияние международных отношений на 
политическую карту мира», где описывается политическая карта мира после 
второй мировой войны, а также современные ее изменения; 

- «Мы знакомимся с государственным строением мира», которая 
включает в себя формы правления и административно-территориальное 
устройство государств. 

 «Мы узнаём о политической географии», где рассказывается о 
политической географии и геополитике. 

Данный раздел занимает 15 страниц. 
Учебник В.Н. Холиной представляет следующие темы в разделе 

«Политическая карта мира: государства и границы»:  
- «Объекты политической карты мира», где рассматриваются формы 

государственного устройства, причины появления непризнанных и 
самопровозглашённых государств, понятие и статус международных 
территорий и акваторий, территории с неопределённым статусом, причины 
появления на политической карте мира несамоуправляющихся территорий, 
функции межгосударственных политических организаций; 

- «Территория и границы государств», где рассматриваются объекты, 
входящие в состав государства, государственные границы, причины 
территориальных споров; 

- «Формирование политической карты регионов мира», где 
рассматриваются события, которые повлияли на формирование 
современной политической карты мира, этапы формирования политической 
карты мира, Европы, Азии, Африки, Америки, Океании. 

- «Политическая географии и геополитика», в которой 
рассматриваются основные положения традиционных геополитических 
теорий и принципы, лежащие в основе современных геополитических 
моделей. 

Данный раздел занимает 132 страницы. 
В учебнике Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского раздел «Страны 

современного мира» представлен следующими параграфами: «Типы стран 
современного мира» и «Развитые и развивающиеся страны мира». Данный 
раздел занимает 10 страниц. 

В учебнике Ю.Н. Гладкого и В.В. Николиной в разделе 
«Политическая карта мира» рассматриваются следующие темы: 
«Формирование политической карты мира», «Государство – главный объект 
политической карты», «Типы государств», «Политическая география и 
геополитика». Данный раздел занимает 16 страниц. 

Наиболее глубоко рассматривается политическая карта мира в 
учебнике В.Н. Холиной, так как данный учебник предназначен для 



профильного уровня. Материал учебника представлен достаточно большим 
количеством различных схем и таблиц. Много графического материала: 
карты и рисунки. Выделены ключевые моменты и понятия. Текст учебника 
написан доступным школьнику языком. 

Учебники В.П. Максаковского и Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной 
представлены достаточным для базового уровня объемом материала, 
который выстроен логично и последовательно. Задания и вопросы разных 
уровней сложности. В учебнике Ю.Н. Гладкого и В.В. Николиной материал 
представлен красочнее, больше схем. Но в учебнике В.П. Максаковского 
больше примеров и интереснее и разнообразнее задания. 

В учебнике Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского текст понятен для 
школьника, достаточное количество интересных и разноуровневых заданий, 
графического материала, но небольшой объём информации. 

Таким образом, для изучения темы «Политическая карта мира» 
базового уровня наиболее оптимальные варианты представлены в 
учебниках Ю.Н. Гладкого и В.В. Николиной, а также в учебнике В.П. 
Максаковского. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЛЕНИЯ В  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 1989–2010 ГГ. 

 
В настоящее время Псковская область занимает второе место в России 

по количеству сельских населённых пунктов (8393 в 2010 г.), уступая только 
Тверской области (9532 в 2010 г.). С 1989 г. по 2010 г. произошло 
уменьшение количества сельских населённых пунктов с 8546 до 8351. За это 
время в 5 раз выросла доля сельских населённых пунктов с временно 
проживающим населением и без населения (с 403 до 1973 СНП) [3; 7]. В 



2010 г. 23,6 % населенных мест было без постоянного населения (в 1989 г. 
– 4,7 %).  

Тем не менее, в некоторых районах области в период с 1989 г. по 2010 
г. количество СНП не изменилось (Гдовский, Новоржевский, Плюсский, 
Стругокрасненский и Усвятский районы), а в некоторых даже увеличилось 
(Дновский, Палкинский, Псковский и Пушкиногорский районы). В 
остальных районах количество СНП сократилось, в особенности в 
Великолукском, Бежаницком, Красногородском и Куньинском районах. 
Многие СНП из-за отсутствия населения были впоследствии сняты с учёта 
или включены в состав других населённых пунктов [1]. 

Изменение количества СНП повлияло на динамику показателя 
густоты сельских поселений. В среднем по Псковской области данный 
показатель снизился с 15,4 СНП/100 кв. км в 1989 г. до 15,2 — в 2002 г. В 
1989 г. и 2002 г. по показателю средней густоты СНП лидировали 
Пушкиногорский (31,2 и 31,3 н.п./100 кв. км, соответственно), Палкинский 
(31,4 и 31,5), Печорский (31,6 и 30,9) и Пыталовский (30,9 и 29,3) районы. 
Минимальными показателями густоты СНП характеризовались 
Стругокрасненский (по 5,6) и Плюсский (по 5,5) районы.  

В настоящее время можно выделить два ареала повышенной густоты 
сельских поселений. К первому ареалу относятся приграничные Печорский, 
Палкинский и Пыталовский районы. Большая часть этих территорий 
входила в 1920–1930-е гг. в состав Латвии и Эстонии, где было 
традиционным хуторское расселение. Во второй ареал входят Опочецкий, 
Пушкиногорский и Новоржевский районы, где густота сельских 
населённых пунктов повышена из-за преобладания здесь холмисто-
моренного рельефа [4].  

Северный (Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский районы) и юго-
восточный (Усвятский и Куньинский районы) ареалы характеризуются 
крайне низкими показателями густоты сельских населённых пунктов. На 
это повлияли природные и исторические особенности развития данных 
территорий. 

Другой важной характеристикой сельского расселения является 
показатель средней людности сельских поселений. Различия в показателях 
средней людности сельских поселений связаны с социально-
экономическими, историко-культурными и природными факторами.  

Псковская область в настоящее время занимает последнее место в 
стране по средней людности СНП (24,2 чел./н.п. в 2010 г.), что в 10 раз ниже 
среднестатистического показателя по России [2; 6]. В 2002 г. средняя 
людность СНП в области составляла 30,8 чел./н.п., а в 1989 г. – 36,5 чел./н.п. 
В 1989 г. и 2002 г. Псковский, Стругокрасненский, Плюсский, 
Великолукский и Дновский районы являлись лидерами по средней 
людности сельских поселений.  По районам в 1989 г. данный показатель 
разнился от 19,7 чел./н.п. в Пушкиногорском районе до 66,6 чел./н.п. в 



Великолукском районе. В 2002 г. первое место по средней людности СНП 
перешло к Псковскому району (59,6 чел./н.п.). 

За несколько последних десятилетий ранее крупноселенные северные 
(Гдовский, Стругокрасненский и Плюсский) и юго-восточные районы  
утратили данную характеристику, и ныне уже не отличаются повышенной 
людностью сельских поселений. Во многом это было связано с тяготением 
этих территорий к более развитым регионам, в частности, к соседней 
Ленинградской области и С.-Петербургу. Остальные районы, находившиеся 
на относительном удалении от главных городов области,  характеризуются 
пониженной средней людностью СНП. Так, например, к 2002 г. стал 
выделяться центральный ареал, в районах которого преобладают 
населённые пункты с наиболее низкой средней людностью 
(Пушкиногорский, Новоржевский и Опочецкий районы).  

В 1989 г. по показателю плотности сельского населения лидирующие 
позиции занимали три района области: Псковский (10,4 чел./кв. км), 
Печорский (12,2) и Великолукский (10,8). Также обозначилось три ареала с 
наименьшей плотностью сельского населения: северный (Гдовский, 
Стругокрасненский и Плюсский районы), восточный (Дедовичский, 
Бежаницкий и Локнянский районы) и юго-западный (Себежский и 
Пустошкинский районы). На этих территориях плотность населения была 
менее 5 чел./кв. км.  

В настоящее время в пределах области по плотности населения и 
другим характеристикам сельского расселения особо выделяются два 
района — Псковский и Великолукский. Сельское население в этих районах 
сконцентрировано вблизи главных городов области — Пскова и Великих 
Лук, вокруг которых образовалось два основных пояса тяготения населения 
[3]. В течение всего рассматриваемого периода происходила поляризация 
населения, т.е. его стягивание к главным городам области. Пояс с 
пониженной плотностью сельского населения (менее 4 чел./кв. км) ныне 
протягивается с северо-востока на юго-запад области [5]. 

Таким образом, территория Псковской области характеризуется 
неравномерным распределением ключевых показателей сельского 
расселения. Среди важнейших причин этого следует отметить депопуляцию 
значительной части территории области, вызванную естественной убылью 
и миграционным оттоком населения в главные города области и другие 
регионы страны. Из-за малочисленности населения становится всё труднее 
поддерживать систему расселения, ставшую традиционной для Псковской 
области (с повышенной густотой и небольшой средней людностью СНП). В 
большей степени на трансформацию системы расселения влияет 
поляризация населения в пределах Псковской области и депопуляция 
территорий, наиболее удалённых от главных городов области, районных 
центров и транспортных магистралей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Термин «демографический потенциал» был введен в науку 
английским демографом Р. Фишером в 1920-х годах. Понятие 
демографического потенциала, как и многих других потенциалов, 
отображает "запас" – количество населения данной территории и его 
способность к воспроизводству. Демографический потенциал 
характеризуется количественными и качественными показателями, которые 
являются критериями его оценки и сравнения. В данной работе для оценки 
демографического потенциала использованы следующие показатели: 

- абсолютная численность населения, 
- темпы роста (сокращения) численности населения, 
- составляющие динамики численности населения (естественное и 

миграционное движение), 
- возрастная структура населения. 
В последние годы в информационной базе данных, используемой для 

исследования демографических процессов, произошли значительные 
изменения. В Базе данных по муниципальным образованиям имеются 
сведения не только на уровне муниципальных районов в целом, города и 
сельской местности, но и на уровне сельских поселений. Это позволяет 



перейти в исследовании демографических процессов с районного уровня на 
уровень сельских поселений.  

В базе данных муниципальных образований имеются сведения о 
количестве родившихся, умерших, естественном приросте, числе 
прибывших, убывших и миграционном движении. Использование этих 
данных позволило рассчитать коэффициенты депопуляции (соотношение 
количества умерших и родившихся) и коэффициенты миграционного 
состояния (соотношение числа выбывших и прибывших). Анализ 
демографического потенциала за период 2012-2014гг был проведен на 
уровне всех 298 сельских поселений Тверской области. Он показал, что 
имеются значительные пространственные различия во всех отобранных 
показателях: 

Наблюдаются различия в показателях рождаемости и смертности и, 
соответственно, в их соотношении. Из 298 СП только в 32 зафиксирован 
естественный прирост. Большая часть таких СП в Калининском, 
Конаковском, Лихославльском и Торжоксом районах. Но в большей части 
СП наблюдаются достаточно высокие показатели депопуляции. В каждом 
шестом СП показатель депопуляции выше трех. Хуже всех ситуация 
складывается в Весьегонском, Лесном и Торопецком районах (табл.1).  

 Анализ соотношения числа выбывших к числу прибывших показал, 
что число СП с миграционным приростом более чем в 2 раза превышает 
число СП с естественным приростом. Почти в каждом третьем СП по 
данным статистики наблюдался миграционный прирост. Большая часть из 
них находится в Кесовогорском, Пеновском, Осташковском и Конаковском 
районах. В основной части СП количество выбывших в 2 раза превышает 
количество прибывших. Наихудшая ситуация складывается в СП 
Жарковского района, где количество выбывших превышает количество 
прибывших более чем в 4 раза (табл.2). Таким образом, демографический 
потенциал сельских поселений подвержен отрицательному воздействию как 
естественного, так и миграционного движения. 

 
Таблица 1. Группировка сельских поселений Тверской области по глубине 
депопуляции (2012-2014гг.) 

 
 

 < 1 Глубина депопуляции Всего 
1-2 2-3 3-4 > 4 

Количес
тво СП 

32 145 76 29 16 298 

Доля 
СП, % 

10,7 48,6 25,6 9,7 5,4 100 



Таблица 2. Группировка сельских поселений Тверской области по 
показателю коэффициента миграционного состояния (2012-2014гг.) 

 
Таблица 3. Типы динамики населения сельских поселений Тверской области 

 

Типы динамики Количество СП Доля СП, % 
Естественная убыль 3 1,0 

Миграционный отток 5 1,7 
Естественная убыль превышает 
миграционный прирост 

57 19,1 

Естественная убыль превышает 
миграционный отток 

130 43,6 

Миграционный отток превышает 
естественный прирост 

8 2,7 

Миграционный отток превышает 
естественную убыль 

46 15,4 

Естественная убыль равна 
миграционному оттоку 

7 2,4 

Естественный прирост 1 0,3 
Естественный прирост превышает 
миграционный прирост 

1 0,3 

Естественный прирост превышает 
миграционный отток 

11 3,7 

Миграционный прирост превышает 
естественную убыль  

25 8,4 

Миграционный прирост превышает 
естественный прирост  

3 1,0 

Естественный прирост равен 
миграционному оттоку 

1 0,3 

Всего 298 100,0 

 < 1 Коэффициент миграционного состояния Всего 
1-2 2-3 3-4 > 4 

Количество 
СП 

88 162 37 5 5 298 

Доля СП, % 29,6 54,5 12,5 1,7 1,7 100 



На следующем этапе работы проведена типология сельских 
поселений по типам динамики. Выделено 2 типа (1 - рост численности 
населения и 2 – сокращение численности населения) и 13 подтипов из 16 
возможных. Определяющая роль естественной убыли зафиксирована в 
большей части сельских поселений – в 190 СП из 298, или в 63,7% СП 
Тверской области. В 59 СП определяющая роль принадлежит 
миграционному оттоку (19,7%). Положительные показатели естественного 
и миграционного движения определяли динамику численности  лишь в 42 
СП, в том числе в 28 СП – миграционный прирост, в 13 СП – естественный 
прирост и в 1 СП – естественный и миграционный прирост поровну. 
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Анализ влияния природных и экономических факторов на 
территориальную организацию сельского хозяйства является одним из 
главных направлений исследований в социально-экономической географии.  
Хозяйственное освоение территории изначально определяется 
естественными условиями жизни и хозяйственной деятельностью людей. 
Доля обрабатываемых земель в общей площади региона служит важнейшим 
признаком сельскохозяйственной освоенности территории. На 
внутрирегиональные различия в сельскохозяйственной освоенности земель 
важнейшее дифференцирующее значение оказывают почвы, их 
продуктивность. Роль различий в климатических условиях чаще всего имеет 
гораздо меньшее значение. Плодородие почвы, которое характеризуется 
баллом плодородия или баллом бонитета,   в значительной степени зависит 
от качественных характеристик – содержания гумуса,  кислотности, 
каменистости, эродированности и других свойств почв.  Почвы  
Тверской области не относятся к особенно плодородным. Наиболее высокий 
балл плодородия почв в Зубцовском,  Кашинском,  Кесовогорском,  
Ржевском  и  Сонковском районах. Почвы западных районов области самые 
неплодородные (Андреапольский, Жарковский, Осташковский, 
Торопецкий, Фировский районы). Плодородие, технологические свойства 
почв, удаленность от центров переработки оказывают основное влияние на 
кадастровую стоимость земель, поэтому был проведен анализ зависимости 
динамики посевных площадей от кадастровой стоимости  земель 
сельскохозяйственного назначения .                                   



В целом по области посевные площади за 1990-2014 гг. сократились с 
1475 тыс. га до 582,3 тыс. га, что составило 39,5% от 1990 г. Меньше всего 
посевные площади  сократились в восточных  районах области, где 
кадастровая стоимость земель самая высокая – Кесовогорском (на 33,5%), 
Краснохолмском (на 38,5%), Сонковском (на 37,6%). В западных районах 
области с неблагоприятными почвенно-литолого-геоморфологическими  
условиями, наоборот, очень высокие темпы сокращения посевных 
площадей  – в Жарковском   и Спировском  районах (соответственно 1,8 % 
и 12,7% от уровня 1990 г.).  На пространственные различия в динамике 
посевных площадей оказали влияние  как природные, так и экономические 
факторы. Убыточность выращивания отдельных культур привела не только 
к сокращению площадей под ними, но и к изменениям в структуре 
используемой пашни. Большая устойчивость наблюдается там, где для 
данной культуры имеются наилучшие природные условия и где 
выращивание ее  наиболее прибыльно. 
  

  
Рис.2. Динамика посевных площадей в Тверской области (1990-2014 гг.) 
 
 
 
 



Таблица 1. Динамика посевных площадей в муниципальных районах 
Тверской области в зависимости от кадастровой стоимости 
сельскохозяйственных угодий (1990-2014гг.) 
 

Кадаст 
ровая сто- 
имость* 

Динамика посевных площадей,% 
<15 15-30 30-45 45-60 >60 

<50 Жарков-
ский 

Фировский Торопецкий Пенов- 
ский 

 

50-75  Западнодвин-
ский 

Бологовский 
Андреапольский 
Удомельский 

Лесной Осташков- 
ский 

75-100 Спиров-
ский 

Селижаров-
ский 
Нелидовский 
Лихославль-
ский 
Бельский 

Максатихинский 
Вышневолоцкий 
Кувшиновский 
Сандовский 
Весьегонский 

Калязин-
ский 
Рамешков-
ский 
Конаков-
ский 

 

100-125  Кимрский 
Молоковский 
Оленинский 

Калининский 
Торжокский 

Бежецкий  

>125  Ржевский Зубцовский Старицкий 
Кашинский 

Кесовогор-
ский 
Красно-
холмский 
Сонковский 

*-кадастровая стоимость в % от средней по Тверской области 
 

За анализируемый период изменилась и структура посевных 
площадей. Наибольшее сокращение посевных площадей под льном- 
долгунцом (на 94,1%), зерновыми и зернобобовыми (на 89,3%). 
Одновременно наблюдается значительный рост посевных площадей  под 
кормовыми культурами (на  19,4 %)) и   овощами ( на 11,3%). 

  
Таблица 2.Динамика структуры посевных площадей в Тверской области 
 1990 2014 Динамика 
Зерновые и зернобобовые 
культуры 

621,9 52,2 66,6 11,5 10,7 

Лен-долгунец 102,6 8,5 6,1 1,0 5,9 
Картофель 63,5 5,3 23,3 4,0 36,7 
Овощи 3,9 0,3 4,3 0,7 111,3 
Многолетние травы 401,4 33,7 479,3 82,8 119,4 
Всего 1193,3 100,0 579,6 100,0 55,8 

 
Географическая картина динамики посевных площадей и динамики 

производства у каждой культуры своя. Так, несмотря на сокращение 



посевных площадей по картофелем в 2, 7 раза, валовой сбор картофеля в 
Тверской области за анализируемый период увеличился на 35%. Рост 
производства картофеля наблюдается в 22 районах области, снижение – в 
14. Тенденция увеличения валового сбора картофеля обусловлена высоким 
спросом на данный продукт, а также относительной простотой  
производства (высокая степень механизации).  Валовой сбор картофеля в 
Кесовогорском районе увеличился в 10 раз, в Бежецком и Старицком 
районах – в 3,5 раза. В Старицком районе производство картофеля 
увеличилось за счет реализации одного из крупнейших аграрных проектов 
Тверской области – ООО «Саначино Агро». Наиболее существенное 
снижение валового сбора картофеля наблюдается в Фировском и 
Вышневолоцком районах – соответственно, на 65% и 64% 

 
  Рис.2. Динамика производства картофеля в Тверской области  
             (1990-2014 гг.) 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ  
МЕЖДУ РЕГИОНАМИ ЦФО НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  

«ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» 
 



Региональные различия в Центральном федеральном округе в 
значительной степени определяются наличием столичного центра. Его 
влияние происходило на всех исторических этапах, начиная с 
формирования Московского княжества, и проявляется во множестве 
аспектов: административно-управленческом, транспортном, 
производственном, социально-демографическом [1]. Концентрируя 
население, экономический потенциал, институциональные ресурсы, 
столица формирует вокруг себя социально-экономическое пространство, и 
импульсы этого влияния распространяются практически на все регионы 
ЦФО [4]. 

В числе различных теорий и концепций, описывающих 
пространственные взаимосвязи и взаимоотношения на разных 
территориальных уровнях, особое место занимает ввиду своей 
универсальности концепция «центр – периферия» [5]. Среди множества 
концепций пространственного развития центро-периферийная модель 
рассматривается наиболее широко – как система взглядов, являющаяся 
базой для многих самостоятельных построений пространственных 
взаимоотношений различного уровня. Эта концепция позволяет применять 
её для анализа дифференциации территории на различных уровнях, причём 
использовать для этого большое число параметров. Поэтому концепция 
«центр – периферия» является универсальной при проведении 
исследований по различным темам, связанным с организацией 
географического пространства жизнедеятельности людей [3].  

Классиком концепции считается Дж. Фридман, который в своём труде 
«Политика регионального развития» сформулировал общую теорию 
развития регионов на основе модели «центр – периферия». Большую 
известность получила геополитическая концепция мировых систем 
американца И. Валлерстайна в 1970-е годы. Именно он ввёл понятие 
полупериферия в качестве связующего звена между центром и периферией 
[1]. 

Для анализа межрегиональных различий в пределах ЦФО отобраны 8 
показателей, отражающих разные аспекты социально-экономического 
развития и обладающих дифференцирующей способностью. В процессе 
работы производились вычисления индекса уровня развития региона 
относительно системы «центр – периферия». 

Первый показатель – плотность населения, характеризующая 
заселенность и освоенность территории. Наибольшая заселённость и 
освоенность характерна для Московской области. Однако ввиду статуса 
Москвы как города федерального значения сравнивать столицу с областями 
недопустимо из-за очень больших контрастов, которые возникают по 
причине высокой концентрации населения. При этом несопоставимость 
Москвы с регионами указывает на высокую центральность данного 
субъекта в ЦФО. Московская область, в свою очередь, имеет огромный 



контраст с Москвой и может рассматриваться как прицентральный регион. 
Некоторая часть регионов (Ивановская, Владимирская, Тульская, Липецкая, 
Воронежская и Белгородская области) характеризуются относительно 
высокой освоенностью территории. Большая часть регионов ЦФО 
отличаются невысокой степенью освоенности. Таким образом, в ЦФО 
имеются ярко выраженные территориальные различия по плотности 
населения. 

Важным фактором дифференциации регионов являются показатели 
социальной сферы. В эту группу вошли численность студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 
10 тыс. чел. (характеризует развитие системы высшего профессионального 
образования) и численность врачей всех специальностей на 10 тыс. чел. 
(отражает обеспеченность населения медицинскими услугами). Наиболее 
развитая система высшего образования и медицинских услуг в Москве, в 
некоторых субъектах ЦФО (Ярославская, Смоленская, Рязанская, Курская и 
Воронежская области) недостаточное число студентов и врачей, а в 
большинстве регионов ощущается их острая нехватка. В итоге, по 
показателям развития социальной сферы выявлены большие различия 
между регионами ЦФО. 

Один из главных элементов центро-периферийных отношений связан 
с распространением и восприятием инноваций. Поэтому выделена группа 
показателей инновационной деятельности, в которую вошли объём 
инновационных товаров, работ, услуг, а также численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками. Первый отражает 
восприимчивость инноваций и в определенной степени – пространственный 
процесс распространения инноваций от центра к периферии, второй – 
степень развития научной отрасли. Источником распространения 
инноваций является Москва и отчасти Московская область, имеющие самый 
высокий научный потенциал в ЦФО, однако усваивают инновации в 
некоторой степени лишь несколько регионов (Калужская, Тульская, 
Липецкая и Воронежская области), большинство регионов их не 
воспринимают, причём чаще всего это регионы с низким научным 
потенциалом. Таким образом, центро-периферийные различия и по этим 
показателям выражены чётко. 

Одной из самых выразительных сторон центро-периферийных 
различий является уровень развития экономики. В группу показателей 
уровня развития экономики отобраны валовой региональный продукт на 
душу населения (характеризует эффективность экономики), оборот 
розничной торговли на душу населения (отражает величину 
оборачиваемости капитала на потребительском рынке и покупательную 
активность населения) и инвестиции в основной капитал на душу населения 
(показывает степень привлекательности экономики для инвесторов). 
Экономическим центром ЦФО выступает Москва, другими наиболее 



экономически развитыми регионами являются Московская и Воронежская 
области, в некоторых регионах (Калужская, Липецкая и Белгородская 
области) уровень развития экономики относительно невысок, а в 
большинстве регионов – низок. Центро-периферийные различия в 
экономическом развитии регионов ЦФО четко прослеживаются. 

По всем группам рассматриваемых показателей в роли центра 
выступает Москва, которая отличается наиболее высокими показателями не 
только по ЦФО, но и по России в целом. Также высокого уровня развития 
достигла Московская область, несколько субъектов (Калужская, Тульская, 
Белгородская, Липецкая и Воронежская области) в некоторой степени 
уступают ей, а большинство регионов значительно отстают по всем 
социально-экономическим показателям. Таким образом, между регионами 
ЦФО наблюдается значительная дифференциация, которая укладывается в 
представления модели «центр-периферия».  
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Интерес к демографическим процессам в России в последние годы 

неуклонно растет. Это объясняется разными тенденциями в 
воспроизводстве и миграциях населения, влияющими на изменение 
численности и структуры населения на региональном уровне. Для оценки 
демографических процессов в регионе использован подход «игры 
масштабами». Сравнительный анализ позволяет выявить особенности 
демографических процессов в области. 

Воронежская область занимает первое место по территории и 
численности населения в Центральном Черноземье, третье место в ЦФО, 
соответственно, по территории и населению. В России на долю 
Воронежской области приходится только 0,3% территории, а население 



составляет 1,6%. Это одна из староосвоенных и плотно заселенных 
территорий России, с одной стороны, и «стареющий» регион России – с 
другой. 

Плотность населения Воронежской области на 01.01.2015 г. 
составляла 44,5 чел/км2, однако это меньше средней плотности населения 
по ЦФО (59,9 чел/км2) и Центральному Черноземью (46 чел/км²) [3].  

Начиная с 2009 г. численность населения РФ равномерно 
увеличивалась (примерно на 0,2% ежегодно) и на 01.01.2016 г. составила 
146,5 млн. чел. (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Динамика численности населения РФ 

В Центральном Черноземье отмечается неоднозначная ситуация: 
снижение численности населения на 108 тыс. чел. в 2006-2009 гг., прирост 
примерно 50 тыс. чел. в течение года, а затем наблюдается устойчивое 
снижение численности населения (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика численности населения Центрального Черноземья  
 
В Воронежской области, как и в ЦЧР, до 2009 г. численность 

населения снижалась. В 2010 г. численность увеличилась на 65 тыс. чел., в 
2011-2014 гг. снизилась на 6 тыс. чел., а начиная с 2014 г. увеличилась на 3 
тыс. чел. (рис.3). 

 

Динамика численности населения в РФ

140000

141000

142000

143000

144000

145000

146000

147000

2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    Годы

П
о

ка
за

те
л

ь

РФ

Динамика численности населения в ЦЧР

7140
7160
7180
7200
7220
7240
7260
7280
7300
7320
7340

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    Годы

П
о

ка
за

те
л

ь

ЦЧР



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика численности населения Воронежской области 
Темп прироста численности населения в Воронежской области в 2014 

г. составил 0,1%. Это в 2 раза ниже среднего показателя по России (0,2%) и 
в 3 раза по ЦФО (0,3%). Среди регионов Черноземья только Белгородская и 
Воронежская области имеют прирост населения [3]. 

Воспроизводство по-прежнему характеризуется естественной убылью 
населения -4,3‰ и практически соответствует ситуации начала 1990-х гг. 
[4]. Этот показатель в 2 раза превышает средний по России, но по сравнению 
с 2014 г. наблюдается снижение убыли на 0,5‰.  

Коэффициент рождаемости в 2015 г. достиг 11,1‰, что почти 
соответствует среднему показателю по ЦФО, но меньше на 2,2‰ по 
сравнению со средним показателем по стране. Воронежская область 
находится на 79 месте в России по рождаемости [3]. 

Общий коэффициент смертности в регионе снизился с 15,7 до 15,4‰. 
Этот показатель совпадает со средним показателем по ЦФО и превышает 
средний показатель по России – 14,5‰. Область занимает 70-е место в 
России по смертности [3].  

На показатели воспроизводства оказал влияние и миграционный 
приток населения. В обмене мигрантами в пределах России число 
прибывших на 5,1% больше, чем выбывших. Миграционный прирост из 
стран СНГ в Воронежскую область увеличился на 8,7%. Внешняя для 
области миграция в 2014 г. составила 49,7 % от общего объема миграции, в 
том числе миграционный оборот с регионами России составил 36,2 %, со 
странами СНГ и другими зарубежными странами – соответственно 11,5% и 
2%. Наиболее значительный приток мигрантов наблюдался из Украины 
(50,9%), Казахстана (10,4%), Молдавии (10,2%) и Армении (10%) [1, 3]. 

На фоне средних показателей доли городского населения в России 
(74%) и ЦФО (83%) Воронежская область имеет довольно низкий 
показатель – 66,9%, но выше, чем в среднем по Черноземью (64,7%). 
Следует отметить, что за последние 10 лет (2005-2015 гг.) доля горожан в 
области увеличилась на 5 пунктов, с 61,8% в 2005 г. до 66,9% в 2015 г. Это 
происходило в основном за счет роста г. Воронежа, который в 2012 г. достиг 
миллионного рубежа [2, 3]. 
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Таким образом, можно говорить о сохранении процессов депопуляции 
в Воронежской области и концентрации населения в областном центре. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПАССАЖИРСКОГО АВИАТРАНСПОРТА В РОССИИ 

 
Авиационный транспорт справедливо можно отнести к одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей мирового транспорта, 
которая играет существенную роль как в мировом хозяйстве, так и в 
становлении и развитии отдельных отдаленных регионов. В связи с тем, что 
Российская Федерация является крупнейшим по площади государством 
мира, авиационный транспорт имеет важнейшее значение для равномерного 
развития территории страны. Существенная часть территории России 
характеризуется низкой плотностью населения, в частности, за Уралом, в 
Сибири и на Дальнем Востоке, охватывающих более 60% территории 
страны, проживает лишь 18% всего населения. Для многих удаленных, 
труднодоступных регионов и регионов с малочисленным населением 
воздушный транспорт оказывается практически единственным вариантом. 
В связи с этим проблема эффективной организации пассажирского 
авиатранспорта России является весьма актуальной на современном этапе 
развития общества [1].   

Пассажирский авиатранспорт окончательно сформировался как 
отдельный вид транспорта во второй половины XX века. Различными 
проблемами авиационного транспорта занимались и занимаются как 
отечественные (И.В. Никольский, С.В. Бернштейн-Коган, И.В. Горшкова, 
В.В. Клочков, С.А. Тархов и др.), так и зарубежные (B. J. Graham, S.A. 
Morrison, C. Winston, E.J. Taaffe, P. Schmitt и др.) специалисты различных 
отраслей науки.  



Динамично развивается пассажирский авиатранспорт и в России. 
Сегмент пассажирских авиаперевозок устойчиво растет последнее 
десятилетие. Доля воздушного транспорта в пассажирообороте транспорта 
общего пользования увеличилась более чем в 4 раза – с 11% в 2000 г. до 47% 
в 2013 г. В процентном отношении на сегодняшний день доля воздушного 
транспорта в общем пассажирообороте составляет более 40% [2]. 

Число пассажиров, перевезенных авиатранспортом, за последние 10 
лет увеличилось более чем на 46 млн чел. На 2014 г. пассажироперевозки 
воздушным транспортом составляли около 72 млн. чел. Следует отметить, 
что статистически данный показатель учитывает как пассажиров 
внутренних, так и пассажиров международных рейсов, зарегистрированных 
в стране. Динамика представлена на рисунке 1 (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика пассажироперевозок авиатранспортом в России  
за период с 2004 по 2014 гг. Составлено автором по [3].   

 По данным Федерального агентства воздушного транспорта, на 
территории России расположено 282 аэропорта, из них 71 аэропорт, 
допущенный к международным полетам. В РФ выделяются 4 наиболее 
крупных аэропорта по величине пассажиропотока: Шереметьево (Москва), 
Домодедово (Москва), Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). 
Пассажиропоток аэропорта Шереметьево на первое полугодие 2015 г. 
составляет более 14 млн. чел. Наиболее загруженные аэропорты России 
представлены на рисунке 2. 

В структуре пассажироперевозок авиатранспортом в России 
преобладают перевозки внутри страны (около 56%), остальное – перевозки 
международные, из которых основная часть – это перевозки между Россией 
и странами СНГ. Примечательно, что на перевозку пассажиров между 
регионами России приходится более 54% от общего количества перевозок, 
в то время как на внутренние местные перевозки (внутри субъектов РФ) – 
лишь 2%. Следовательно, можно сделать вывод о низком уровне развития 
местных авиалиний в стране, основная причина которого – непопулярность 
местных маршрутов вследствие высоких тарифов на авиаперевозку [4]. 
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Рис. 2. Наиболее загруженные аэропорты России с пассажиропотоком 

 более 1 млн. человек. Составлено автором по [5]. 
 
 

Несмотря на небольшое снижение относительной стоимости 
перелета, доступность авиатранспорта для населения остается на крайне 
низком уровне. Средняя стоимость авиабилета на перелет туда и обратно 
внутри страны составила около 21 300 рублей (по данным на август 2013 г.) 
или около 73% ежемесячного дохода россиянина. Для сравнения, в США 
стоимость билета составляет 5-10% от среднего ежемесячного заработка [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что авиационный транспорт 
приобретает все большее значение в структуре транспорта России, 
существуют определенные проблемы в его развитии. Во-первых, система 
авиасообщения в России имеет моноцентрическую структуру, крупнейшие 
аэропорты страны расположены в её европейской части. Во-вторых, 
основная доля авиаперевозок – перевозки между регионами страны, а 
точнее – между регионами и городами федерального значения, 
авиаперевозки внутри регионов практически не развиты. В-третьих, 
стоимость авиаперевозок остается на достаточно высоком уровне, 
бюджетные авиакомпании на рынке пассажирских авиаперевозок России 
представлены мало. 
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ИЗУЧЕНИЕ СУБУРБАНИЗАЦИИ В КАЛИНИНСКОМ 

РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Субурбанизацией принято называть процесс роста и развития 

пригородной зоны крупных городов, в результате которого происходит 
формирование городских агломераций. Субурбанизация обычно 
характеризуется более высокими темпами роста населения пригородов по 
сравнению с городами – центрами агломераций [1]. 

Для изучения поселений, включенных в процесс субурбанизации в 
Тверском регионе, было отобрано несколько населенных пунктов, 
расположенных непосредственно в пригороде Твери: Аввакумово, 
Жданово, Аркатово, Горохово, Пасынково, Савватьево, Глазково, 
Загородный, Николо-Малица, Никольское.  

Каждое из этих поселений имеет несколько функциональных зон. Как 
правило, территория поселений включает следующие зоны: 
сельскохозяйственную, селитебную, инженерно-производственную зоны, а 
также зону особо охраняемых территорий и зоны специального назначения. 

Аввакумово. Является центром Аввакумовского сельского 
поселения Калининского района. Имеет районное подчинение. В поселке 
преобладает многоэтажное строительство (5 этажей). 

Аввакумово – главный планировочный центр, имеющий 
промышленный и социальный потенциал, а также выполняющий функции 
центра локальной системы расселения и влияющий на планировочную 
структуру окружающей территории. 

Выгодное географическое положение, высокая транспортная 
доступность, наличие рекреационного объекта (р. Орша) – факторы 
освоения новых территорий для жилищного строительства в пределах 
Аввакумовского сельского поселения (СП). 

В целях социально-экономического развития территории и 
достижения качества жизни, соответствующего урбанизированным 



территориям, в СП проводятся мероприятия по охране объектов 
культурного наследия, по развитию транспортного комплекса, инженерной 
инфраструктуры; мероприятия по развитию объектов социальной 
инфраструктуры, по охране окружающей среды, а также обеспечение 
медико-экологического благополучия населения. 

Пасынково и Горохово – деревни, расположенные в Эмаусском 
сельском поселении. Факторами размещения новых селитебных зон на 
территории поселения являются близость к Твери, развитая транспортная 
инфраструктура, наличие крупного рекреационного объекта (р. Волга). 
Наблюдается расширение застройки в сторону Волги. 

Территория поселения имеет благоприятные природные условия и 
значительный туристско-рекреационный потенциал. Следует отметить 
живописные ландшафты на берегу Волги, лесные массивы, пляжи, 
архитектурные и исторические памятники и музеи. Перспективным для СП 
рассматривается развитие туризма, благодаря выгодному транспортному 
положению территория имеет возможности для развития историко-
познавательного туризма, спортивно-оздоровительного, охотничье- 
промыслового туризма и санаторно-курортного отдыха. 

Село Савватьево. Относится к Каблуковскому сельскому поселению, 
расположено на берегу реки Орша. 

Факторы, влияющие на размещение селитебных зон: близость к 
Твери, развитая транспортная инфраструктура, наличие крупного 
рекреационного объекта. Для освоения новых участков жилой застройки в 
генеральном плане было принято решение о формировании новых 
селитебных зон, занятых малоэтажной коттеджной застройкой. 

Село Савватьево располагается вблизи Савватьевского шоссе. Также 
около села протекает река Орша. Преобладает  одноэтажное строительство. 
Согласно генерального плана, в деревне Савватьево планируется 
строительство предприятия по производству питьевой воды на местных 
источниках. Также генеральным планом предусматривается обустройство 
территории для кратковременного отдыха на берегу Орши с оборудованием 
пляжа, кемпингов, спортивной площадки и прочих элементов рекреации. 

Деревня Глазково и посёлок Загородный. Входят в состав сельского 
поселения Михайловское Калининского района. Имеют районное 
подчинение. 

Генеральный план Михайловского СП ориентирован на действия по 
привлечению в поселение молодых семей и специалистов. Для этого 
предусмотрено повышение качество жизни, создание условий для 
улучшения социально-демографической ситуации, расширение рынка 
труда. 

Выгодное географическое положение, высокая транспортная 
доступность, наличие рекреационного объекта (р. Тверца) способствуют 
освоению новых территорий для жилищного строительства. В настоящее 



время выявлен недостаток объектов социальной инфраструктуры, пока в СП 
есть только магазин и фельдшерско-акушерский пункт. 

Николо-Малица. Деревня в Калининском районе Тверской области, 
входит в состав Заволжского сельского поселения. Преобладают 
обновлённые домики и деревянные дома, построенные до 1990 г. Развито 
одноэтажное строительство. Присутствует зона специального назначения 
(кладбище). 

Для устойчивого развития СНП необходима реабилитация 
сельскохозяйственных предприятий на основе саморазвития при 
максимальном использовании местных ресурсов для обеспечения 
потребностей как Заволжского СП, так и Твери.  

Как и в других сельских поселениях, в СНП Заволжского сельского 
поселения проектируются новые селитебные зоны. При этом учитывается 
расположение производственных предприятий, загрязняющих 
атмосферный воздух. Одновременно в Заволжском сельском поселении 
располагаются детские оздоровительные лагеря, что говорит об 
экологической чистоте значительной части территории.  

Планируется сохранение существующих и создание новых зон отдыха 
с необходимым благоустройством для жителей СП и рекреантов из Твери. 
Особое внимание уделяется регулярному контролю санитарно-
гигиенического состояния водоёмов и водотоков.  

Никольское. Относится к Никулинскому сельскому поселению. 
Деревня расположена на левом берегу реки Тьмаки около автомагистрали 
«Москва – Санкт-Петербург», в 1,5 км от деревни Никулино, центра СП. 

Поселение планируется застроить малоэтажными коттеджными 
домами и малоэтажными многоквартирными домами с участками. Здесь 
будут размещены объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, автомобильные стоянки, гаражи и пр., а также 
автозаправочные станции, коммунально-складские объекты. 

Вследствие значительной производственной нагрузки на природную 
среду на территории Никулинского СП предусматривается формирование 
санитарно-защитных зон с максимальным озеленением территории при 
помощи посадки деревьев и кустарников, устройства газонов.  

По территории деревни Никольское проходит магистральный 
газопровод, также имеется централизованная система водоснабжения. 

Все рассмотренные населенные пункты имеют сходные факторы 
градостроительного развития, а также сходные недостатки – как правило, 
недостаточное развитие социальной инфраструктуры.  

Все рассмотренные поселения имеют почти одинаковые природные и 
социально-экономические характеристики, поэтому существующие 
проблемы тоже можно объединить. В первую очередь, это недостаток мест 
приложения труда, вследствие чего расселение имеет центростремительный 



характер: новостройки появляются ближе к городу, где вопросы 
трудоустройства решаются проще.  

 
Таблица 1. Факторы привлекательности населенных пунктов Калининского 
района для жилой застройки 
 

Населенные 
пункты 

Удален-
ность от 

Твери, км 

Транспортная 
доступность 

Этажность 
застройки 

Рекреа-
ционные 
объекты 

Объекты 
инфрастр
уктуры 

Аввакумово 9 Общественный и 
личный транспорт 

Многоэтажное 
(5 этажей) 

река + 

Пасынково и 
Горохово 

12-15 Общественный и 
личный транспорт 

Одноэтажное река - 

Савватьево 15 Общественный и 
личный транспорт 

Малоэтажное река + 

Глазково и 
Загородный 

6-9 Личный 
транспорт 

1-2-этажное река + 

Никола-
Малица 

10 Общественный и 
личный транспорт 

Одноэтажное - + 

Никольское 10 Общественный и 
личный транспорт 

Многоэтажное 
(5 этажей), 
коттеджи 

река + 

 
В последнее время происходит реконструкция дорожной сети, 

отмечается повышение доступности услуг здравоохранения, образования, 
развитие торговой сети. 

Почти все рассмотренные поселения имеют благоприятные условия 
для развития рекреационных функций, что может быть существенным 
фактором привлекательности как для жилой застройки, так и для 
организации рекреационного бизнеса.  

Список литературы 
1. Энциклопедии и словари [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://enc-

dic.com/, свободный  
2. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://fgis.economy.gov.ru/fgis/. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ  

 



В современных условиях очень велика роль социальной 
инфраструктуры как  фактора пространственной организации и развития 
населения.  

С целью получить полную информацию о размещении объектов 
сферы услуг было проведено натурное обследование города Ржева: 
сплошной обход территории города и исследование каждой улицы и 
каждого здания на предмет расположения объектов сферы обслуживания. 
Обследование города было проведено за несколько раз, ввиду того, что Ржев 
– это средний город, и проживает в нём свыше 60 тыс. чел. Центр был 
обойдён два раза, 29 ноября 2014 г. и 22 февраля 2015 г., но за три месяца 
изменений почти не произошло. Переименовано два продуктовых магазина. 
Весь город был обследован с 17 по 28 февраля  2015 г. 

Всего выявлено 735 объектов. Для их классификации был 
использован перечень отраслей обслуживания, предложенный в 1991 г. А.И. 
Алексеевым, С.А. Ковалёвым и А.А. Ткаченко. Распределение объектов по 
отраслям представлено в таблице 1. В составе отраслей выделены группы 
однотипных объектов. Всего выделено 13 отраслей обслуживания и 56 
групп объектов сферы услуг. 

Более половины объектов – 70% – приходится на торговое 
обслуживание. Широко также представлены объекты бытового 
обслуживания – 8,6%, учреждения общественного питания – 4,5%, 
учреждения образования (школы, лицей, вузы, ПТУ и детские сады) – 4,6%. 

Таблица 1. Состав сети объектов сферы услуг города Ржева 
 

Отрасль обслуживания Число 
объектов (ед.) 

Число 
групп 

Доля от общего 
числа объектов 

обслуживания (%) 
Торговое обслуживание 495 10 67,8 
Бытовое обслуживание 62 10 8,6 
Общественное питание 33 3 4,5 
Образование 34 4 4,6 
Медицинское обслуживание 17 4 2,3 
Рекреационное 
обслуживание 

10 1 1,3 

Административные услуги 5 4 0,7 
Органы власти 1 1 0,1 
Финансово-деловые услуги 27 7 3,6 
Услуги связи 28 4 3,5 
Обслуживание духовных 
потребностей населения 

14 5 1,9 

Гостиничные услуги 3 1 0,4 
Физкультура и спорт 5 2 0,7 
Всего 735 56 100,0 

 



Для анализа расположения объектов сферы услуг город был разделён 
на 12 условных районов, которые представляют собой  компактные части 
города, различающиеся по характеру застройки. Было выделено 4 варианта 
преобладающей застройки: 

- в основном одноэтажная застройка (все дома частные); 
- преимущественно одноэтажная застройка (более половины жилого 

сектора застроено частными домами); 
- средне-  и многоэтажная застройка (дома от двух до пяти этажей, но 

есть и несколько девятиэтажных домов);  
- преимущественно многоэтажная застройка (четырёх-пятиэтажные 

дома, есть девятиэтажные).  
В ходе исследования условные районы были разделены на 3 

категории:  районы центра, районы срединной зоны, районы периферии.   К 
центру отнесены «Ленинско-Ленинградский», «Большеспасский», 
«Советский», к срединной зоне - «Склад-40», «Привокзальный», 
«Горсадовский», «Горизонт», к периферии - «Мебельный», 
«Пригородный», «Дельфин», «Путеец», «Чернышевского». 

По каждому из условных районов были построены таблицы, в 
которых отражено количество объектов сферы услуг по отраслям 
обслуживания. Здесь представлена сводная таблица. 

С помощью геоинформационной системы ArcGis 10.3 for Desktop 
были составлены карты сетей объектов сферы услуг города. Данные 
переведены в диаграмму. 

 
Таблица 2. Размещение объектов сферы услуг г. Ржева 

Условные районы Отрасли сферы услуг Все-
го Т Б П О М Р В Фд С Д Ф 

«Склад – 40» 27 2 2 2 0 0 1 0 3 1 1 39 
«Ленинско – 
Ленинградский» 

89 17 7 7 1 2 3 5 6 4 1 142 

«Советский» 63 7 4 4 7 2 2 6 7 0 0 102 
«Привокзальный» 61 5 1 1 3 1 0 1 2 2 0 77 
«Большеспасский» 121 21 11 11 3 4 3 12 6 5 1 198 
«Горсадовский» 31 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 37 
«Горизонт» 28 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 39 
«Дельфин» 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 
«Пригородный» 14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 
«Чернышевского» 18 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 21 
«Путеец» 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
«Мебельный» 26 2 5 5 0 0 1 1 1 0 1 42 
Всего 495 62 33 34 17 10 10 27 28 14 5 735 

Т – торговля; Б – бытовое обслуживание; П – общественное питание;                  О 
– образование; М – медицинское обслуживание; Р – рекреационное обслуживание;    В – 
власть; Фд – финансово – деловые услуги; С – услуги связи; Д – обслуживание духовных 
потребностей населения; Ф – физкультура и спорт. 



Наибольшее количество объектов сферы услуг расположено в 
центральных районах и в «Привокзальном». Это связано с высоким уровнем 
конкуренции между объектами обслуживания ориентированными на 
«центральность», на общегородскую известность. В «Советском» районе 
находится главная площадь города, что также объясняет большое 
количество объектов обслуживания в этом районе. Наименьшее количество 
объектов обслуживания расположено в районе «Путеец». Там всего два 
продуктовых магазина. Это объясняется малым количеством населения, так 
как в периферийном районе объекты обслуживают только своё население.  

 

 
Рис. Распределение объектов торгового и иного обслуживания по условным 

районам города Ржева 
БС – «Большеспасский»; ЛЛ – «Ленинско-Ленинградский»; С – «Советский»;     П 

– «Привокзальный»; Г – «Горсадовский»; Го – «Горизонт»; С - 40 – «Склад-40»;        М – 
«Мебельный»; Ч – «Чернышевского»; Д – «Дельфин»; Пр – «Пригородный»;       Пу – 
«Путеец». 

Таблица 3. Состав сети объектов сферы услуг по районам 
 

Название района Торговое 
обслуживание 

Иное 
обслуживание 

Доля торговли, в 
% 

«Большеспасский» 121 77 61,1 
«Ленинско-Ленинградский» 89 53 62,6 
«Советский» 63 39 61,7 
«Привокзальный» 61 16 79,2 
«Горсадовский» 31 6 83,7 
«Горизонт» 28 11 71,7 
«Склад - 40» 27 17 61,3 
«Мебельный» 26 15 63,4 
«Чернышевского» 18 4 81,8 
«Дельфин» 15 3 83,3 
«Пригородный» 14 4 77,7 
«Путеец» 2 0 100 
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Торговля везде превышает 60%, но её доля от общего числа объектов 

сферы услуг разная. Чем дальше район расположен от центра, тем выше 
доля торговли. Например, в «Большеспасском», «Ленинско-
Ленинградском» и «Советском» районах она составляет 61 – 62%, в 
«Горсадовском» – 83,7%, а в «Путейце»  –100%. 

Объекты сферы обслуживания населения размещены в городе 
неравномерно. Количественно их больше в центральных районах и здесь 
они разнообразны, меньше объектов в срединной зоне и совсем мало в 
периферийных районах (только одна торговля). 
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Опыт российских регионов, сумевших вывести свою экономику на 
высокий уровень развития за счёт ресурсной составляющей, доказывает, что 
наличие значимой минерально-сырьевой базы можно рассматривать как 
полюс роста территории.  

С этой точки зрения, вызывает большой интерес стратегия освоения 
нефтегазовых ресурсов Астраханского шельфа Северной части Каспия. 
Положение этого нефтегазового района особое, в связи  с его крайне 
выгодным соседством  с крупнейшей по запасам нефти Казахстанской 
Эмбинской зоной Каспия. Важно создать такую концепцию освоения 
ресурсов, которая позволит извлечь максимум выгоды из экономико-
географического положения района их залегания. 

Внешние по отношению к Астраханской области условия могут 
породить целую цепочку важных для нее экономических последствий. Здесь 
имеется ввиду совместное взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, 
а впоследствии, через новые полюсы роста, и с другими странами 
Каспийского региона. Главный смысл соседства в экономико-
географическом плане, пишет И.М. Майергойз, заключается в 
«возможности непосредственного взаимодействия приграничных районов, 
а через них – и территориальных систем хозяйства (ТСХ) соседних стран» 
[2]. 

М.М. Голубчик также выделяет «потенциальность» экономико-
географического положения как важнейший фактор развития [1]. 



В экономике Астраханской области на добывающую отрасль 
промышленности приходится 21%; доля обрабатывающих производств 
составляет 5,2% [5, с. 491]. На нефтегазохимическую промышленность 
(НГХП)2 в общем объеме промышленного производства приходится 38,1% 
[4, с. 254].  

В структуре обрабатывающих производств области чётко выделяется 
производство транспортных средств и оборудования (21% в 2012 г.), 
представленное в основном судостроением.  

Главным видом полезных ископаемых региона являются 
углеводороды. Первоначально главным на его территории было 
Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ), на основе 
ресурсов которого Газпромом был создан ГПЗ. Сегодня, АГКМ (хотя и 
поддерживает экономику Астраханской области) в масштабах страны (по 
сравнению с прочими месторождениями, разрабатываемыми Газпромом) 
является убыточным. Поэтому в программе социально-экономического 
развития области намечено снижение темпов прироста продукции 
нефтегазового комплекса -  со 135, 2% в 2013 г. по отношению к 2012 г. до 
107 % в 2019 г. по отношению к 2018 г.3 

 «Стартовые условия» – уровень социально-экономического развития 
региона – на фоне регионов Поволжья, а также Оренбургской области 
(прямого конкурента Астрахани, так как Оренбургский ГКК имеет 
сырьевую базу, аналогичную АГКМ), Республики Коми и НАО (также 
прямых конкурентов данному региону в Европейской части России, 
развитие которых напрямую (НАО) или в большой степени (Коми) зависит 
от использования месторождений углеводородов) показывает следующее. 

По интегральной оценке социальной ситуации и  уровня 
экономического развития (рис. 1) Астраханская область заняла одно из 
самых низких мест (девятое)  среди рассматриваемых регионов4. 

                                                 
1 В структуре НГХП 70% приходится на производство нефтепродуктов, что связано с деятельностью 
Астраханского ГПЗ - единственного предприятия в регионе по переработке углеводородов.  
 
 
2  Программа социально-экономического развития Астраханской области на 2015-2019 годы. Раздел: 
Тактические задачи и их целевые ориентиры. Постановление Правительства Астраханской области от 21 
мая 2015 года. https://minec.astrobl.ru/site-page/programma-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-
astrahanskoy-oblasti-na-2015-2019-gody. 
 
 3 Параметры социального блока оценки: ОПЖ, КМС, миграционный прирост, численность обучающихся 
в вузах и техникумах; экономического блока: объём ВРП/душу, доля обрабатывающих производств в 
структуре ВДС, объём инвестиций в основной капитал, уровень безработицы по МОТ, численность 
занятых в экономике. Некоторые из показателей были взяты в абсолютных величинах, что допустимо при 
расчете потенциала развития. Проблема несопоставимости  отдельных параметров при их сложении 
решена по методике: Гладкевич Г.И. Ресурсоемкость основных промышленных производств РФ в 
сравнении с ведущими зарубежными аналогами России и отдельных стран. Карта атласа. // 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РОССИИ: НОВЫЙ ПРОЕКТ. // Гл. ред. Касимов Н.С., Котова Т.В., Тикунов 
В.С. 
 



Разработка нефтегазовых ресурсов шельфа Астраханской части 
Северного Каспия может кардинально поменять стратегию развития не 
только добывающего сектора, но и промышленности в целом, а далее, «по 
цепочке», и других отраслей хозяйства и экономики в целом. 

Ситуация такова, что при взаимовыгодном сотрудничестве с 
Казахстаном речь пойдет о прорывном развитии астраханского 
судостроения, продукция которого будет обслуживать транспортировку 
нефти до мест ее переработки (Атырау).  

Однако, проведенные расчеты не содержат количественной оценки 
ЭГП Астрахани, самой значимой составляющей которого является фактор 
соседства, прежде всего, с Казахстаном, с которым возможна совместная 
разработка ресурсов Каспия и с последующим влиянием этой «цепочки» на 
судостроение Астрахани, значение которого резко возрастет. 

 
 

 
 
Рис. 1. Распределение регионов Поволжья, Коми, НАО и Оренбургской 
области по индексу социально-экономического развития.  
Выполнено автором. Источник: [4].  

 
Роль фактора соседства еще более усиливается приморским 

транспортно-географическим положением области, которая располагается 
на пересечении евроазиатских транспортных коридоров «Север-Юг» и 
«Запад-Восток».  

Изложенные выше положения нашли отражение в предлагаемой 
автором концептуальной схеме влияния освоения каспийской нефти на 



развитие Астраханского региона (рис. 2) при условии последовательной 
реализации «внешних» полюсов роста. 

 
   
 Рис. 2. Концептуальная схема потенциального развития промышленности 
Астраханской области. Разработана автором. 
  

Реальность такой концепции подтверждается рождением российско-
казахстанского проекта «Евразия» по изучению глубинного геологического 
строения Прикаспийского региона с целью обнаружения новых крупных 
залежей углеводородов и установления закономерностей их 
распространения на больших глубинах с обоснованием возможности и 
необходимости  совместной с Россией реализации проекта. 

Взаимодействие с остальными Прикаспийскими государствами 
должно стать предметом изучения в экономической географии как одного 
из возможных глобальных проектов ближайшего будущего. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  
 

В пределах арктического и субарктического климата территория 
Чукотского автономного округа крайне обделена необходимыми условиями 
для выращивания сельскохозяйственных культур, но тем не менее, 
население региона нуждается в продукции растениеводства. 
Проанализировав некоторые проблемы этой отрасли сельского хозяйства 
можно значительно увеличить объёмы производства и усовершенствовать 
процесс. 

Значительная часть территории Чукотки находится под воздействием  
суровых природно-климатических условий, но примерно ¼ часть региона 
обладает ландшафтами, где на пойменных участках долин рек возможно 
ведение растениеводства открытого грунта. На таких территориях в летнее 
время верхний почвенный слой протаивает более чем на 1 метр. Районы с 
такими условиями рассредоточены по всему региону, но в сумме 
составляют 2-3% от всей площади Чукотки. Это пойменные участки таких 
рек, как Анадырь, Большой и Малый Анюй, Омолон, Хатырка и др. На этих 
территориях преобладает континентальный или умеренно-континентальны 
климат. 

В современных условиях перед аграрным сектором экономики округа 
стоят задачи по увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции, снижению зависимости от завозимого в округ продовольствия. 
Важная роль в этом отводится производству овощей в защищенном грунте. 
Увеличение валового производства тепличных овощей возможно на основе 
модернизации имеющихся тепличных комплексов и увеличения 
урожайности тепличных овощных культур. 

Если рассматривать валовые сборы основных сельскохозяйственных 
культур, Чукотский автономный округ занимает совсем небольшую долю 
сбора зерновых культур, картофеля, овощей, к сожалению, в последние 
годы прослеживается тенденция к уменьшению сборов. При этом 
наметилась тенденция повышения производства овощей в закрытом грунте 
(в сельскохозяйственных организациях) – на данный момент 0,7 тыс. 
центнеров. 

За всю современную историю пик активности растениеводства 
приходился на военные годы (1941-1944 гг.). Сельхозпредприятие в с. 



Марково, которое и по сей день производит продукцию растениеводства, к 
1941 г. расширило площади обрабатываемых земель до 20 га., и ассортимент 
выращиваемых культур был довольно обширный (картофель, капуста, лук, 
репа, редька, редис – в открытом грунте и помидоры, огурцы, кабачки, 
баклажаны, перец – в теплицах). Сейчас совхоз занимается выращиванием 
овощей для продажи населению и для снабжения поселковых 
общественных учреждений: школ, больниц, детсадов. 

Преобладающая часть овощной продукции поступала на север в 
качестве импорта или из более южных районов страны. Но и в самом округе 
есть немало возможностей для развития данной отрасли и частичного 
замещения импорта. На данный момент действует государственное 
субсидирование таких предприятий, выделяются средства на техническую 
модернизацию теплиц, на возмещение части затрат на приобретение 
энергоносителей, кроме того, на 1 млн. рублей субсидируются затраты по 
доставке тепличных овощей к месту реализации. Так, в конце 2015 г. в 
Анадыре начало промышленное производство плодово-овощной продукции 
первое за последние годы предприятие крестьянско-фермерского типа, его 
продукция поддержит продовольственную безопасность региона. 

Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции 
не удовлетворяет спрос населения региона. Проблему удовлетворения 
потребности населения в растениеводческой продукции позволит частично 
решить закупка у населения картофеля и овощей, а также дикорастущего 
сырья. 

Сейчас развитие растениеводства становится возможным за счет 
достижений сельскохозяйственной науки (селекции новых растений, 
семеноводства и агротехники, а также благодаря разработке новых способов 
тепловой мелиорации мерзлотных земель. Получила признание и 
положительный результат технология тепловой мелиорации почв на 
пологих тундровых склонах как способ улучшения почвенного климата, 
основанный на искусственном увеличении теплопроводности верхнего слоя 
почвы. Наряду с новшествами для открытого грунта существуют и 
эффективные технологии для тепличного выращивания овощей 
(гидропоника). 

Несмотря на то, что преобладающую долю рациона питания жителей 
крайнего севера традиционно составляет продукция охоты и рыболовства, 
интерес и привлечение в пищевой рацион растений как диких, так и 
выращенных самостоятельно, на протяжении множества столетий является 
неотъемлемой потребностью как коренных народов, так и всех остальных 
жителей региона. Слишком много природно-климатических факторов 
препятствует на Чукотке полноценному обеспечению населения 
продукцией растениеводства, но есть некоторые условия, выполняя которые 
регион сможет добиться максимальных успехов в данной области. Это 
строительство новых теплиц, техническая и технологическая модернизация 



тепличных комплексов, приобретение тепличными предприятиями 
энергоносителей – тепловой и электрической энергии, возмещение части 
затрат на доставку тепличных овощей собственного производства в 
населенные пункты округа, а также подготовка квалифицированных кадров. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Территориями с особыми условиями развития могут являться 
кризисные регионы ‒ территории, которые подверглись разрушительному 
воздействию природных или техногенных катастроф, поэтому Гомельская 
область выбрана не случайно, так как она является одной из наиболее 
пострадавших в Республике Беларусь от аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. Территория Республики Беларусь одной из первых пострадала от 
аварии, так как расположена в непосредственной близости от 
Чернобыльской АЭС,  и первые 2-3 дня радиоактивное облако имело северо-
западное, северное и северо-восточное направление. В течение 1986 г. из  
зоны загрязнения было эвакуировано 24,7 тыс. чел., по данным 1996 г.  130 
тыс. чел. Созданные зоны отчуждения и отселения на территории Беларуси 
имеют площадь 6,7 тыс. км2, что составляет 3,23% от общей площади 
Республики. Белорусский сектор зоны эвакуации (отчуждения) 
Чернобыльской АЭС представляет собой компактную территорию 
площадью 1,7 тыс. км2, включающую части Гомельской и Могилёвской 
областей. Тогда же большие площади земель были выведены из 
сельскохозяйственного оборота. 

Более 70% территории Гомельской области подверглось 
радиоактивному загрязнению с превышением естественного уровня 
содержания в окружающей среде радиоактивных веществ, которое 
возникает в результате аварий на АЭС или других предприятиях, при 
разработке радиоактивных руд и т.п. За период с 1986 г. по 2010 г. площадь 
территории с загрязнением выше 1,0 Ки/км2  уменьшилась в 1,6 раза и 
составила 45,4% от первоначальной, поскольку за 30-летний период 



произошёл распад короткоживущих радиоактивных элементов (цезия, 
стронция, йода,  плутония и др.). 

 Наиболее загрязненными радионуклидами оказались районы, 
расположенные на северо-востоке области  Добрушский, Ветковский, 
Буда-Кошелёвский, Чечерский, Кормянский, Рогачёвский, Гомельский,  и 
районы,  расположенные на юге  Ельский, Наровлянский, Хойникский, 
Брагинский. Их границы совпадают в основном с границей прохождения 
радиационного облака. Все эти районы, кроме пригородного Гомельского, 
в настоящее время имеют низкие показатели численности и плотности 
населения, так как с этой территории происходило отселение людей из 
заражённой зоны, где показатели радионуклидов превышали 30 Ки/км2 
(Cs137 ) и 3 Ки/км2 (Sr90). 

 Рассматривая последствия аварии на Чернобыльской АЭС, 
невозможно не обратить внимания на прямую зависимость между числом 
возросших случаев онкологических заболеваний населения и степени 
загрязнения территорий, на которых оно проживает (табл. 1). Расчеты 
выполнены на основании материалов сборника "Здравоохранение в 
Республике Беларусь", 2015 г. 

 
Таблица 1. Заболеваемость населения злокачественными 
новообразованиями в Гомельской области в 2014 г. (на 100 тыс. чел.)*  
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Брагинский 4,4 0,6 1,7 9,3 6,8 2,1 14,6 2,9 13,7 29,0 7,7 60,9 153,7 
Буда-
Кошелёвский 

1,8 0,2 0,7 3,8 2,7 0,8 5,9 1,2 5,5 11,7 3,1 24,5 61,9 

Ветковский 2,5 0,3 1,0 5,3 3,8 1,2 8,3 1,7 7,7 16,4 4,3 34,3 86,8 
Гомельский 9,4 1,2 3,6 19,8 14,4 4,5 31,1 6,2 29,1 61,7 16,3 129,5 326,8 
Добрушский 5,2 0,7 2,0 10,9 7,9 2,5 17,2 3,4 16,1 34,2 9,0 71,7 180,8 
Ельский 2,3 0,3 0,9 4,8 3,4 1,1 7,5 1,5 6,9 14,8 3,9 31,0 78,4 
Житковичский 5,3 0,7 2,0 1,1 8,0 2,5 17,4 3,5 6,3 34,5 9,1 72,4 162,8 
Жлобинский 14,3 1,8 5,5 30,0 21,8 6,7 47,1 9,4 44,0 93,4 24,7 159,9 458,6 
Калинковичский 8,6 1,1 3,3 18,0 13,0 4,0 28,2 5,6 26,4 56,0 14,8 117,4 296,4 
Кормянский 2,0 0,2 0,7 4,1 3,0 0,9 6,5 1,3 6,0 12,8 3,4 26,9 67,8 
Лельчицкий 3,5 0,4 1,4 7,4 5,4 1,6 11,7 2,3 10,9 23,1 6,1 48,5 122,3 
Лоевский 1,8 0,2 0,7 3,7 2,7 0,8 5,9 1,1 5,5 11,7 3,0 24,5 61,6 
Мозырский 1,9 2,3 7,0 38,7 27,8 8,6 60,3 12,0 56,3 119,6 31,6 250,9 617 
Наровлянский 1,5 0,2 0,5 3,8 2,3 0,1 4,9 0,9 4,6 9,8 2,6 20,7 51,9 
Октябрьский 2,0 0,3 0,8 4,3 3,1 0,9 6,7 1,3 6,3 13,3 3,5 28,0 70,5 
Петриковский 4,1 0,5 1,6 8,8 6,3 2,0 13,8 2,7 13,0 27,4 7,2 57,5 144,9 
Речицкий 14,0 1,8 5,4 29,5 21,4 6,6 46,3 9,3 43,2 91,5 24,3 192,9 486,2 
Рогачёвский 8,2 1,0 3,1 17,2 12,5 3,8 27,1 5,4 25,3 53,7 14,2 112,8 284,3 
Светлогорский 12,0 1,5 4,6 25,3 18,3 5,7 39,7 7,9 37,0 78,7 20,8 165,2 416,7 
Хойникский 2,8 0,3 1,0 5,9 4,3 1,3 9,3 1,8 8,7 18,5 4,9 38,8 97,6 
Чечерский 2,0 0,2 0,7 4,3 3,1 0,9 6,8 1,3 6,3 13,5 3,5 28,3 70,3 

*Составлено по: сборнику "Здравоохранение в Республике Беларусь", 2015 г. 



 
Расчеты, выполненные для районов Гомельской области,  показали, что  

те районы, в которых зарегистрировано наибольшее количество 
заболеваний населения злокачественными новообразованиями, 
подверглись радиационному загрязнению от взрыва на Чернобыльской 
АЭС. Рассматриваются 12 основных групп онкологических заболеваний, 
затрагивающих все органы и системы человека, при этом выделяются 
органы и системы,  пострадавшие в первую очередь, к ним можно отнести: 
рак кожи, онкологию верхних дыхательных путей, рак молочной железы. 
Эти онкологические заболевания в большинстве районов можно отнести к 
"лидерам", при этом от онкологии верхних дыхательных путей страдают в 
Мозырском, Речицком и Жлобинском районах, что составляет от 30 до 61 
чел. на 100 тыс. жителей. Эти же районы выделяются по онкологии 
молочной железы и кожи, кроме этого, в Гомельском, Жлобинском, 
Мозырском и Речицком районах отмечены высокие показатели рака 
желудка и кровеносной системы. 

Сравнивая показатели 2014 г. и 2009 г., отмечаем, что произошли 
следующие изменения: сократились случаи онкологических заболеваний в 
Буда-Кошелёвском, Лельчицком, Жлобинском и Петриковском районах. По 
видам злокачественных новообразований сократились случаи заболеваний 
шейки матки, губ, желудка, а также гортани, верхних дыхательных путей и 
кровеносной системы. 

На основе анализа 12  групп злокачественных новообразований были 
выделены 3 группы с наибольшими показателями: верхних дыхательных 
путей, молочной железы и кожи.  Основываясь на данных сборника 
"Здравоохранение в Республике Беларусь" 2015, 2012 и 2007 гг. и 
статистических материалах Белстата нами была составлена таблица 2, 
отражающая эту динамику. 

Расчеты показали, что по заболеваемости этими 3-мя группами 
онкозаболеваний за период 2000-2014 гг. выделяется ареал районов с 
наибольшими показателями, превышающими средние,  по всем трем видам 
заболеваний: Мозырский, Речицкий, Жлобинский, Гомельский, 
Рогачевский, Светлогорский, Калинковичский. 
 По показателям злокачественных новообразований верхних 
дыхательных путей особенно выделяются Мозырский, Речицкий и 
Жлобинский районы. По заболеваниям молочной железы ‒ Мозырский, 
Речицкий, Жлобинский и Светлогорский районы. Что касается заболеваний 
кожи, то практически по всей области наблюдается рост случаев 
заболевания, а по динамике и наивысшим показателям выделяются 
Мозырский, Речицкий, Светлогорский, Жлобинский, Гомельский районы. 

 
 
 



Таблица 2. Динамика заболеваемости злокачественными  
новообразованиями верхних дыхательных путей, молочной железы и кожи 
в период с 2000 - 2014 гг. (на 100 тыс. чел.)* 
 

 Злокачественные новообразования (на 100 тыс. чел.) 
Верхних дыхательных 

путей 
Молочной железы Кожи 

Районы 2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 

Брагинский 7,5 6,6 6,4 5,9 4,6 5,3 5,7 5,5 7,2 9,6 11,6 11,7 
Буда-
Кошелёвский 

18,9 16,6 16,0 14,6 11,8 13,3 14,3 13,7 18,2 24,2 29,2 29,4 

Ветковский 9,3 8,2 8,4 8,3 5,8 6,6 7,5 7,7 8,9 11,9 5,4 16,4 
Гомельский 32,4 30,0 31,4 31,1 20,1 24,4 28,1 29,1 31,2 43,8 57,4 61,7 
Добрушский 20,3 18,0 18,2 17,2 12,6 11,5 16,3 16,1 19,5 26,3 33,3 34,2 
Ельский 9,3 8,2 8,0 7,5 5,8 6,6 7,1 6,9 8,9 11,9 14,6 14,8 
Житковичский 21,3 18,7 18,3 17,4 13,2 15,0 16,4 16,3 28,0 27,3 33,4 34,5 
Жлобинский 46,7 44,6 47,2 47,1 29,0 35,8 42,2 44,0 45,0 65,1 86,1 93,4 
Калинковичск
ий 

31,1 28,0 28,8 28,2 19,3 22,5 25,7 26,4 30,0 40,9 52,5 56,0 

Кормянский 8,1 7,2 6,9 6,5 5,0 5,8 6,2 6,0 7,8 10,5 12,7 12,8 
Лельчицкий 13,9 12,4 12,5 11,7 8,6 9,9 11,1 10,9 13,3 17,1 22,7 23,1 
Лоевский 7,7 6,5 6,4 5,9 4,8 5,2 5,7 5,5 7,4 9,5 11,7 11,7 
Мозырский 57,1 54,1 58,2 60,3 35,4 43,4 51,9 56,3 55,0 78,9 106,

1 
119,
6 

Наровлянский 5,4 5,0 5,1 4,9 3,3 4,0 4,6 4,6 5,2 7,3 9,3 9,8 
Октябрьский 8,6 7,3 7,2 6,7 5,4 5,9 6,4 6,3 8,3 10,7 13,1 13,3 
Петриковский 18,8 15,9 15,2 13,8 11,7 12,8 13,6 13,0 18,1 23,3 27,7 27,4 
Речицкий 49,5 45,4 47,1 46,3 30,7 36,5 42,1 43,2 47,6 66,3 85,9 91,5 
Рогачёвский 30,4 26,8 27,4 27,1 18,9 21,5 24,5 25,3 29,3 39,1 50,0 53,0 
Светлогорский 42,7 39,9 40,5 39,7 26,5 31,5 36,2 37,0 41,1 57,3 73,9 78,7 
Хойникский 11,4 10,2 10,1 9,3 7,1 8,2 8,9 8,7 10,9 14,8 18,4 18,5 
Чечерский 7,8 7,1 7,1 6,8 4,8 5,7 6,4 6,3 7,5 10,3 13,0 13,5 
Общее 
количество 

458,
2 

416,
7 

426,
4 

416,
3 

284,
4 

331,
4 

380,
9 

388,
8 

448,
4 

606,
1 

768 825 

*Составлено по: сборникам "Здравоохранение в Республике Беларусь" 2015, 2012 и 2007 
гг. и статистическим материалам Белстата. 

 
Таким образом, продолжается кризисное развитие региона, что  

проявляется не только в экологической сфере, но как последствие, и в 
медицинской сфере, так как остается высокой положительной динамика 
показателей уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

Для районов с наивысшими показателями заболеваемости необходима 
особая территориальная политика, выражающаяся:  

‒ в формировании и анализе основных показателей состояния здоровья 
граждан;  

‒ в изучении структуры, динамики, тенденций заболеваемости, 
инвалидности, исходов заболеваний граждан; 

‒ в анализе и контроле  за диспансеризацией граждан в государственных 
организациях здравоохранения; 

‒ в разработках методов и критериев определения групп повышенного 
радиационного риска на основе комплексного радиационно-



эпидемиологического и статистического анализа сведений о 
гражданах, накапливаемых в базе данных Госрегистра; 

‒ в создании онкологических центров, специализирующихся на 
определенном виде заболевания; 

‒ в обеспечении оздоровительного отдыха в санаторно-курортных 
объектах. 
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ПРОБЛЕМНЫЙ РЕГИОН 

 
Тверская область – транзитный межстоличный староосвоенный 

(старопромышленный) регион Центральной России. В данной публикации 
предпринята попытка дать характеристику области как региону 
проблемного типа. Для этого использовано два подхода: 1) географический, 
при котором транзитное ЭГП рассматривается как причина большинства 
проблем регионального развития; 2) статистический, использующий 
сравнение индикаторов социально-экономического развития региона со 
средними по РФ и/или ЦФО. 
       На примере Тверской области попытаемся составить краткую 
характеристику транзитного региона (расширенный дидактический 
синквейн): 

1. Промежуточный регион (межстоличный). 
2. Связующее звено, контактная зона между глобальными/базовыми  

регионами. Регион пространственных сочетаний примагистральных и 
периферийных территорий. 

3.  Регион имеет развитую магистральную транспортную сеть, большое 
количество складских комплексов и терминально-логистических центров, 
крупные транспортные узлы. Расчленён межрегиональными и 
международными транспортными коридорами.  Участвует в строительстве 
и эксплуатации магистралей, обслуживании грузо- и пассажирского потока 
базовых/соседних регионов и центров. 



4. Реализация транзитного потенциала территории происходит за счет 
инфраструктурного и логистического развития региона. Главные 
возможности, проблемы и риски социально-экономического развития 
региона связаны с транспортно-географическим положением его 
населенных пунктов: транспортная доступность обеспечивает социально-
гарантированные условия жизни, инвестиционный потенциал и активность 
развития. Главные проблемы транзитного межстоличного региона – 
демографические, расселенческие, экологические и экономические (права 
собственности на предприятия, земли, рекреационные ресурсы – у 
нерезидентов). Устойчивая проблемная ситуация региона: депопуляция и 
обезлюдение, неудовлетворительные условия жизни сельского населения на 
большей части региона. Сжатие демографическое, сжатие 
сельскохозяйственно освоенного пространства и расширение рекреационно 
освоенного пространства преимущественно на базе водных ресурсов (озера, 
реки, водохранилища). 

5. Территория обслуживания транзитных потоков. 
 Таким образом, географический подход позволяет выявить систему 

социально-экономических проблем (построить «дерево» проблем) и 
определить их сущность. 
       Статистический подход: анализ уровня и динамики индикаторов 
социально-экономического развития Тверской области выполнен в 
сравнении со средними показателями РФ (табл. 1–2, рис.).  

 
Таблица 1. Выявление проблем развития Тверской области по основным 

индикаторам социально-экономического развития [1] 
№ Показатели Анализ динамики показателей 2005-2013 гг. 
1 ВРП на душу населения, руб. Растет, но уровень ниже РФ в 1,7 раза (рис.) 
 
2 

Индекс физического объема 
ВРП (в постоянных ценах; в 
процентах к предыдущему году) 

Слабая динамика роста – 1–2% в год с 
незначительным отставанием от РФ   

 
3 

Отраслевая структура валовой 
добавленной стоимости, (в 
текущих основных ценах; в 
процентах к итогу) 

Соотношение первичного сектора (сельского 
хозяйства), вторичного (промышленность и 
строительство) и третичного (сектора услуг): 
5:38:57. В сравнении с РФ (4:39:57) Тверская 
область более заметно сократила долю 
первичного сектора, имеет чуть меньшую долю 
вторичного сектора.  

 
4 

Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств на душу населения (в 
текущих рыночных ценах; 
рублей) 

Уровень благосостояния населения региона 
растет с отставанием от РФ в 1,2–1,3 раза, что 
меньше, чем отставание ВРП на душу 
населения (рис. 1) 

 
5 

Валовое накопление основного 
капитала (в текущих рыночных 
ценах; миллионов рублей) 

Инвестиционная активность региона ниже 
уровня РФ в 1,5–2 раза 

 



Таблица 2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости, 
 в текущих основных ценах; в процентах к итогу, %  

 

Виды 
деятельности 

2005 2010 2013 
Тверская 
область 

РФ 
Тверская 
область 

РФ 
Тверская 
область 

РФ 

Сельское 
хозяйство 

8,3 5,2 5,6 4,3 5,1 4,2 

Промышленность 
 строительство 

38,1 40,1 38,9 39,5 37,7 38,8 

 Сектор услуг 53,6 54,7 55,5 56,2 57,2 57 
Всего 100 100 100 100 100 100 

  Рассчитано автором по трем секторам экономики по данным [1] 
 

 

                
       На карте «Новая типология российских регионов» (2005) Тверская 
область показана не в категории «проблемные регионы», а как «регион с 
неопределившимися перспективами» [2]. Уровень развития Тверской 
области в 2005–2013 гг. соответствует проблемному типу слаборазвитого 
региона РФ (с низким уровнем экономического развития и жизни). 

 В рейтинге конкурентоспособности регионов РФ 2015 г. Тверская 
область занимает 53 место среди 83 регионов (без Республики Крым и 
Севастополя). Регион не входит ни в одну из группировок лучших и средних 
регионов [1]. Следует отметить, что рейтинг не учитывает уникальных 
видов деятельности региона. Тверской регион может оказаться в топ-
группах, например, по развитию отраслей машиностроения 
(вагоностроение, станкостроение), ITI (разработка программного 
обеспечения), АПК (лен), образование (университет в рейтингах вузов 
страны) и др. Тверская область конкурентоспособна по ряду факторов: 



пространство, инновации и информация при низких индексах 
человеческого капитала и рынков. 
        В новой версии региональной стратегии [4] диагностика экономики 
региона не доведена до уровня выявления ключевых проблем. Это не 
позволяет правильно выбрать приоритетные проблемы и определить пути 
их решения. Поднятые вопросы весьма актуальны для науки и практики. 

Список литературы 
1. Индекс конкурентоспособности регионов – AV RCI–2015. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.av-group.ru/know/show/AV_RCI_2015/.  
2. Новая типология российских регионов (карта), 2005 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://bre.ru/images/text/pic0511/051123_2_1ra.gif.  
3. Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2015. Раздел 10. Валовой 

региональный продукт [Электронный ресурс]  URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/soc-pok.rar. 

 
НАУМЦЕВ Р.Ю. 
Студент II курса магистратуры по направлению «География» 
Тверской государственный университет 
Научный руководитель – д.г.н., доцент Л.П. Богданова 
 

РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО ПОРТОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Мурманский морской порт является ключевым элементом в развитии 

всей транспортной системы России. Принимая во внимание ограниченную 
пропускную способность Черноморских и Балтийских проливов, 
недостаточную развитость инфраструктуры портов Дальнего Востока, а 
также ужесточение политики ЕС в отношении норм и правил в 
области морского транспорта, Минтранс России считает Мурманский 
портовый комплекс наиболее перспективным портом Российской 
Федерации [1]. Растет его значение для реализации экспортно-транзитного 
потенциала страны, поэтому Мурманск можно с уверенностью назвать 
«северными энергетическими воротами России».  

В последнее время вокруг транспортного узла Мурманской области 
произошло и происходит много позитивных изменений, связанных в 
первую очередь с развитием Мурманского портово-промышленного 
комплекса и Октябрьской железной дороги. С учетом возрастающей 
конкуренции на внутреннем и мировом рынках транспортных услуг роль и 
значение Мурманского комплекса в последнее время возрастает,  портовый 
комплекс играет весьма значимую роль в создании новых рабочих мест, 
обеспечении занятости населения и формировании бюджетов всех уровней. 
ОАО «ЛенморНИИпроект» разработало Генеральную схему развития 
Мурманского портового транспортного узла (МПТУ) [2].  



Одной из основных целей разработки Генеральной схемы было 
формирование информационной базы для перспективного (на 2010 г. и 
2016г.) планирования администрацией Мурманской области и 
Министерством транспорта РФ развития МПТУ, выявление и закрепление 
участков побережья Кольского залива, потенциально пригодных для 
строительства портовых мощностей, для разработки схем функционального 
зонирования территории. Таким образом, Генеральная схема является 
схемой территориального планирования крупного объекта транспорта.  

В плане расширения одним из наиболее значимых проектов развития 
инфраструктуры портового комплекса на западном берегу Кольского залива 
является строительство компанией ЗАО «Синтез Петролеум» 
нефтеперерабатывающего завода и нефтеперегрузочного комплекса в 
районе устья реки Лавна. В рамках инвестирования в строительство базы 
снабжения и нефтеперегрузочного комплекса ЗАО «Синтез Петролеум» 
планируется размещение резервуарного парка и 7 выносных причалов 
суммарной длиной причального фронта 2,3 км, с глубиной у кордона от 7,5 
до 25 метров. Рассматривается возможность приема и обработки 
нефтеналивных грузов в объеме до 10 млн. т/год и грузов снабжения, 
материалов и оборудования до 1 млн. т/год, поступающих 
железнодорожным транспортом. В 2003 г. была одобрена «Декларация о 
намерениях инвестирования в строительство железнодорожного 
подъездного пути и портового комплекса для угля и генеральных грузов» 
ООО «Управляющая компания «Транссервис»  – дочерней компании ОАО 
«Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь».  

В настоящее время проходят изыскательские работы на строительство 
участка железной дороги от станции Мурмаши-2 до проектируемой станции 
Лавна стоимостью около 256 млн. долларов, которая включена в 
подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России. 

Одним из путей решения вопроса о строительстве железнодорожной 
ветки на западном берегу является возможность создания частно-
государственного партнерства в интересах всех участников – инвесторов 
строительства инфраструктуры западного берега Кольского залива. 

С начала 2006 г. ОАО «Мурманское морское пароходство» ведет 
проектно-изыскательские работы, направленные на реализацию 
производственной программы, заложенной в Декларацию. Предполагается 
использовать существующую инфраструктуру (комплекс незавершенного 
строительства) и на базе ранее проектировавшихся объектов создать единый 
нефтяной комплекс, предназначенный для: 
- приема, хранения и отгрузки нефти, вывозимой танкерами компании с 
российских арктических месторождений, в танкеры крупного тоннажа 
(мощностью около 3 млн. тонн); 



- переработки нефти в товарные нефтепродукты, в первую очередь, топливо 
судовых марок для снабжения судов ОАО «Мурманское морское 
пароходство» (мощностью 0,2 млн. тонн); 
- приема и утилизации нефтесодержащих отходов всех видов, 
образующихся при эксплуатации судов (льяльно-балластные, слоповые, 
моечные воды, нефтешламы). 

Говоря о Мурманском транспортном узле, нельзя не упомянуть о 
крупномасштабном проекте развития промышленности и транспортной 
инфраструктуры на западном берегу Кольского залива – создании 
специализированного портового перевалочного комплекса сжиженного 
природного газа в п. Видяево. Проект разработан ОАО «Гипроспецгаз» по 
заданию ОАО «Газпром» в рамках освоения Штокмановского газо-
конденсатного месторождения (ШГКМ), которое является одним из 
крупнейших шельфовых месторождений в мире, что служит гарантией 
обеспеченности газом производственных мощностей проектируемого 
завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). 

Масштабное расширение Мурманского  транспортного  узла 
предполагает гармоничное развитие всех видов транспорта, в том числе 
трубопроводного, создание телекоммуникационной инфраструктуры, а 
также совершенствование нормативно-правовой базы. 

 
Для увеличения транспортного и экспортного потенциала России 

разрабатывается проект организации Мурманского мультимодального 
логистического комплекса. Развитие Мурманского транспортного узла 
определяет перспективы Арктической зоны Российской Федерации и 
устанавливает новые взаимоотношения с американскими, европейскими и 
азиатскими торговыми партнерами. 
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ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН КАК КРУПНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БАЗА СТРАНЫ 
 
Обеспечение населения страны продовольствием – одна из важных 

задач государства. Учитывая сложившиеся в настоящее время социально-



экономические и геополитические условия в международных отношениях, 
эта задача становится еще более актуальной. Продовольственная 
безопасность Российской Федерации является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасности страны. В Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации указывается на 
необходимость сохранения государственности и суверенитета. Это требует 
укрепления продовольственной базы за счет внутренних ресурсов [2].  

Среди районов РФ, решающих проблему продовольственной 
безопасности страны, важнейшую роль играет Центрально-Черноземный 
экономический район (ЦЧР). Здесь исторически сложился мощный 
агропромышленный комплекс. Центральное Черноземье является крупным 
поставщиком продовольственной продукции на российский рынок: сахара, 
зерна, растительного масла, плодово-овощеконсервной продукции, а также 
разнообразной продукции животноводства. Роль района как 
продовольственной базы России может вырасти, так как он располагает для 
этого необходимыми природными и социально-экономическими 
предпосылками.  

Рассмотрим основные особенности структуры сельского хозяйства и 
АПК.  

Структура отраслей сельского хозяйства сложилась под влиянием 
следующих факторов: благоприятные природные условия, транспортная 
доступность региона к рынкам потребления, наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов при высокой плотности населения. Важным фактором 
развития сельского хозяйства является также крупный научный потенциал. 
Здесь выведены новые высокоурожайные сорта зерновых, бобовых и 
сахарной свеклы. 

Главное место в структуре сельского хозяйства занимает 
растениеводство, на втором месте по объему выпускаемой продукции 
находится животноводство. Основными культурами растениеводства 
являются: зерновые и зернобобовые, сахарная свекла, подсолнечник и 
картофель. Расчеты свидетельствуют, что в 2014 г. роль областей 
Центрального Черноземья в производстве основных культур 
растениеводства значительна (табл.1). Статистические показатели таблицы 
отражают роль района в производстве РФ: доля зерна составляет более 17%, 
сахарной свеклы– около 48%, подсолнечника – почти 27%. В тоже время 
отметим, что район занимает всего лишь около 1% территории страны, а 
доля населения региона составляет 5% от РФ. 

Отметим, что Центрально-Черноземный район является одним из 
крупнейших производителей зерна в Российской Федерации, он по праву 
считается житницей страны. Цифры показывают, что в регионе лидер по 
производству зерна –  Воронежская область, ее удельный вес составляет  
25,0%, а в Российской Федерации ее доля в производстве зерна – 4,2% (4 
место). 



Таблица 1. Удельный вес областей ЦЧР в производстве основных культур 
растениеводства в 2014 г., (%). 

Регионы, области Зерно Сахарная свекла Подсолнечник 
РФ 100 100 100 
ЦЧР 17,0 47,4 26,7 
Белгородская область 3,4 8,4 3,5 
Воронежская 
область 

4,2 11,9 10,4 

Курская область 4,0 9,9 2,9 
Липецкая 
область 

2,4 7,8 3,0 

Тамбовская 
область 

3,0 9,4 6,9 

                   Составлено автором по данным [4]. 
Центрально-Черноземный район – старый свеклосеющий район 

России. Свеклосахарное производство имеет долгую и сложную историю 
развития и представляет яркую страницу в индустриализации региона [3].  
Центральное Черноземье занимает первое место в РФ по производству 
сахара. Из областей ЦЧР особо крупными масштабами характеризуется 
Воронежская область. 

Центрально-Черноземный район является также крупным 
поставщиком растительного масла в стране. Главное место в производстве 
масла занимает Воронежская область. Больше ¼ части общего валового 
сбора подсолнечника в стране принадлежит именно ЦЧР.   

В пределах Центрального Черноземья  наблюдаются различия в 
производстве продуктов в каждой области. Ведущую роль в производстве 
продукции растениеводства играет Воронежская область. 

Анализ статистических показателей развития животноводческой 
отрасли показал, что регион также находится среди лидеров в РФ  по 
производству  мяса и молока [3]. 

В перспективе Центрально-Черноземный район может выполнять 
роль крупного поставщика продовольствия. Сохранение районом этой роли 
определяется рядом факторов и предпосылок. Главным условием 
успешного развития региона в этом направлении является государственная 
политика по поддержке агропромышленного производства. Разработанная 
правительством РФ Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 гг. способствует стимулированию роста 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 
производства пищевых продуктов [1]. Одновременно реализуются 
различные региональные программы субъектов РФ, направленные на 
импортозамещение. 

Среди факторов успешного развития сельского хозяйства ЦЧР 
следует назвать агроклиматические ресурсы. Оптимальное сочетание тепла 



и влаги в регионе позволяет получать устойчивые урожаи основных культур 
растениеводства. В районе имеется крупная кормовая база для 
животноводческой отрасли, представленная как естественными 
пастбищами, так и комбикормовым производством. 

Положение района в центре европейской части России, в узле 
транспортных коммуникаций обеспечивает выгодные связи с крупными 
районами – потребителями продовольствия. 

Преимущество региона также в том, что здесь сосредоточены крупные 
научно-исследовательские учреждения, исследующие проблемы развития 
сельского хозяйства и АПК в целом.                                                                                        

Проведенный анализ показал, что регион имеет все возможности и 
условия для сохранения роли одной из ведущих продовольственных баз 
нашей страны.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

 
Ранее нами проводился общий научно-литературный обзор по 

медицинской географии [4]. Целью настоящей работы является проведение 
регионального научно-литературного обзора по медицинской географии, 
территориально охватывая Дальний Восток России. Материалами для 
обзора послужили электронные информационно-аналитические системы 
[2,3] и внутренние поисковые ресурсы (каталоги) образовательных и 
научных учреждений (Дальневосточный федеральный университет, 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Дальневосточный 
государственный медицинский университет и др.). 



Более интенсивно медико-географические исследования на Дальнем 
Востоке России стали развиваться со второй половины XX века. Но и до 
этого периода проводились немногочисленные работы по медико-
географическому изучению отдельных дальневосточных районов. В целом, 
медико-географическая изученность Дальнего Востока России остается на 
низком уровне. Тем не менее, сегодня вопросы изучения региональных 
медико-географических особенностей территорий не теряют актуальности 
и имеют однозначные перспективы (в связи с долгосрочными планами 
социально-экономического развития отдельных субъектов).  

По итогам обзора собрано 128 публикаций, разделенных на три 
группы: непериодические публикации (55), периодические публикации (66) 
и диссертации (7). В результате составлена динамика структуры 
публикационной активности по региональной медико-географической 
тематике, касающейся различных вопросов отдельных регионов и 
Дальневосточного макрорегиона в целом, с 1962 г. по 2015 г. (рис. 1). 
Следует учитывать, что большая часть исследованных материалов собрана 
электронным путем. 

Непериодические публикации представлены монографиями, 
сборниками научных трудов, а также атласными картографическими 
изданиями (период времени – с 1962 г. по 2013 г.). По месту издания 
абсолютным лидером является Владивосток – 65,4% (36), с незначительной 
долей после него следуют Хабаровск – 9,1% (31), Иркутск – 3,6% (2), Якутск 
– 3,6% (2) и другие города. Наиболее часто встречаемые авторы: А.Б. 
Косолапов (7), Е.И. Болотин (4), Н.С. Мотавкина (3) и А.Д. Димитриев (3). 

Периодические публикации представлены научными статьями в 
рецензируемых научных журналах и различных сборниках научных статей 
(период времени – с 1966 г. по 2015 г.). На долю научных статей в 
рецензируемых научных журналах ВАК РФ приходится 43,9% (29). Больше 
всего научных статей опубликовано в журналах «Вестник ДВО РАН» (4), 
«Тихоокеанский медицинский журнал» (3), «Экология человека» (2). 
Наиболее встречаемые авторы по всем периодическим публикациям: Е.И. 
Болотин (11 как полный автор и 19 как соавтор), А.Б. Косолапов (9), С.А. 
Лозовская (4), А.Б. Суховеева (3), В.А. Лубова (3). 

Диссертационных исследований, освещающих отдельные аспекты 
медицинской географии по дальневосточным территориям, немного. Всего 
найдено 7 диссертаций, охватывающих период времени с 1989 г. по 2012 г. 
По ученым степеням – 3 докторских и 4 кандидатских. По отраслям наук 
они распределены следующим образом: биологические – 42,8% (3), 
географические – 28,6% (2), медицинские – 28,6% (2). Видно, что 
однозначного лидерства по научно-отраслевому распределению нет (хотя 
существует небольшой перевес в сторону биологических наук). Основным 
местом защиты является город Владивосток – 57,1% (4). 
 



 
Рис. 1. Динамика структуры публикационной активности (с промежутками времени в 

10 лет, за исключением последнего). Обозначения: белый – непериодические 
публикации, серый – периодические публикации, черный – диссертации. 

 
В связи с широким тематическим охватом представленных в обзоре 

медико-географических публикаций, важно провести их тематическое 
распределение (табл. 1). В отечественной медицинской географии широко 
распространено ее подразделение на три основных раздела: медицинское 
ландшафтоведение, медицинское страноведение и нозогеография [1]. В 
дополнение к данным разделам нами дополнительно включены: медико-
географическое картографирование и теоретические и междисциплинарные 
работы, что позволило расширить тематическое распределение публикаций. 
 

Таблица 1. Тематическое распределение публикаций. 
Тематический раздел Количество публикаций 

Непериодические 
публикации 

Периодические 
публикации 

Диссерта-
ции 

Медицинское ландшафтоведение 10 9 2 
Медицинское страноведение (в 
т.ч. по регионам) 

13 15 3 

Нозогеография 11 20 2 
Медико-географическое 
картографирование 

8 1 0 

Теоретические и 
междисциплинарные работы 

13 21 0 

 
Среди многочисленных публикаций, по мнению автора, особо стоит 

отметить следующие интересные и наиболее комплексные работы: 
«Здоровье народностей Дальнего Востока: медико-географические 
аспекты» (Мотавкина, 1987), «Здоровье населения Дальнего Востока: 
медико-географические и социально-гигиенические аспекты» (Косолапов, 
1996), «Пространственно-временная организация инфекционной 
заболеваемости населения юга Российского Дальнего Востока» (Болотин, 
2008). Данный перечень нисколько не умаляет ценности остальных 



публикаций. Особый интерес в практическом и методическом отношении 
представляют атласные картографические издания – Атлас Сахалинской 
области (1964), Атлас распространения инфекционной заболеваемости в 
Приморском крае (2007) и другие.  

Таким образом, в ходе обзора выявлено, что публикационная 
активность по медико-географической тематике имеет положительный 
тренд на увеличение (с перевесом в сторону научных статей). С конца 1980-
х гг. активно издаются монографии и сборники научных трудов, постепенно 
происходит защита диссертаций. В целом, актуализируются региональные 
медико-географические исследования.  
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Исследование территориальной организации системы 
здравоохранения является одним из приоритетных направлений 
географического изучения сферы услуг. Среди 10 компонентов, 
включенных ООН в уровень жизни,   первое место  отдано здоровью, 
которое зависит в первую очередь от образа жизни человека, 
наследственности и доступности медицинской помощи. Доступность 
медицинской помощи означает, что медицинская помощь не должна 
зависеть от географических, экономических, социальных и других 
барьеров. В условиях Тверской области (большая площадь и очень большое 
количество СНП) доступность медицинской помощи оказывает гораздо 
большее влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни 
населения, чем в ряде других регионов страны.  



Географическая доступность измеряется наличием и надежным 
функционированием транспорта, расстоянием, временем в пути и другими 
обстоятельствами, которые могут препятствовать получению пациентом 
необходимой помощи.  Влияние географической доступности 
медицинской помощи на состояние здоровья населения хорошо 
прослеживается на примере областного центра, в котором показатели 
смертности по основным причинам смерти самые низкие из всех 
муниципальных образований области. Этому способствует ряд факторов:  

-  более высокое качество оказываемых медицинских услуг, 
-  быстрое развитие частной медицины; 
-  всё большая диверсификация медицинских услуг;  
- наличие в городе крупных объектов здравоохранения областного 

 уровня.  
В настоящее время в городе насчитывается 248 медицинских 

учреждений, в том числе 105 государственной формы собственности и 143 
частной (57,7 %).  Для государственных объектов здравоохранения в 
размещении характерно, с одной стороны, сосредоточение на небольшой 
площади нескольких объектов, с другой стороны, их  рассредоточенность  
по территории, т.е. приближение к потребителю.  Для объектов частной 
медицины ключевым фактором успешной работы выступает удобное 
местоположение, прежде всего, вдоль транспортных магистралей 
(проспекты Калинина, Ленина, Победы, Санкт-Петербургское шоссе, 
Тверской проспект и др.) и некоторых улиц – Трёхсвятская и 
Краснофлотская. 

Следующим шагом в картографическом исследовании размещения 
медицинских объектов стала оценка по условным квадратам, которые 
используются в качестве первичных территориальных единиц города.  
Территория города была разбита на 202 условных квадрата  площадью в 1 
кв. км,  в 50 из них  находятся объекты здравоохранения.  При этом в 9 
квадратах из 50 отмечается наибольшая густота объектов здравоохранения 
–  в них  расположено 119 медицинских учреждений, т.е. почти половина. 
(13,2 объекта на кв. км.).  На все  остальные квадраты  приходится 52% 
медицинских учреждений (3,1 объекта на кв. км). Максимальная густота 
медицинских объектов отмечается в трёх квадратах (ул. Софьи Перовской, 
Беляковсий переулок, Краснофлотская набережная, Тверской проспект, ул. 
Советская, Радищева, проспект Победы, ул. Орджоникидзе).  Анализ 
разнообразия видов специализации в каждом заполненном квадрате 
показал, что в некоторых из них оно значительно (до 7-8 объектов разной 
специализации). 
 Трансформационные процессы коснулись и сельского 
здравоохранения. Ранее в административных районах области сеть 
учреждений здравоохранения была представлена следующей цепочкой: 
ФАП – СУБ или СВА – ЦРБ. За последние десятилетия в территориальной 



организации здравоохранения на районном уровне произошли 
значительные изменения:  
 - во-первых, сократилась доступность сельских жителей к  первичной 
(доврачебной) медицинской помощи.  Количество ФАПов с 1991 г. по 2013 
г. сократилось более чем на 1/3 (42,2%). Уменьшение числа ФАПов 
наблюдалось во всех муниципальных районах  области (рис.1); 

- во-вторых, не только сельские врачебные амбулатории (СВА), но и 
ряд сельских участковых больниц (СУБ)  подверглись реорганизации в  
офисы врачей общей практики (ВОП). К примеру, в Зубцовском районе 
Княжегорская и Погорельская участковые больницы трансформировались в 
офисы врачей общей практики (ВОП). На 2013 г. в Тверской области 
насчитывается 104 ВОП, из них в сельской местности 75 (72% от общего 
числа). 

 
Рис. 1. Динамика количества ФАПов  по муниципальным районам Тверской области 
(1991 – 2013 гг.) 
 
Таблица 1. Сеть учреждений здравоохранения в сельской местности 
                   Тверской области  (единиц) 
  

ФАП 
Врачебные учреждения 

Всего Участковые 
больницы 

Амбулатории ВОП 

1991 973 112 86 26 - 
2013 562 151 27 49 75 

 



 
Рис. 2. Доступность учреждений здравоохранения (км) 

 
 В результате реорганизации ухудшилась географическая доступность  
медицинской помощи  для сельских жителей. Наибольшая отдалённость 
медицинских объектов отмечается в западных (Нелидовский, 
Западнодвинский), северных (Лесной, Бологовский) и некоторых других 
районах области (рис.2). Максимальное среднее теоретическое расстояние 
между учреждениями здравоохранения – в Нелидовском районе (21 км), 
минимальное  – в Сонковском (11 км). 
  
Таблица 2. Уровень оказания медицинской помощи в сельских  
                    поселениях Тверской области 
  

Всего 
 

Доврачебная 
 

 
Врачебная 

 

Доврачебная 
и врачебная 

Отсутствие 
медицинских 
учреждений 

Кол-во сельских 
поселений 

298 181 33 72 12 

Доля от общего 
числа 

100,0 60,7 11,1 24,2 4,0 

  
 Анализ доступности медицинской помощи на поселенческом уровне 
показал, что всего в 12 из 298 сельских поселений вообще нет медицинских 
объектов, что составляет лишь 4% от общего количества СП. Расположены 



они в 8 муниципальных районах, причём больше всего их в Бологовском (4) 
и Калининском районах (2).  Более чем в половине сельских поселений из 
298 (61%) размещены медицинские объекты исключительно доврачебной 
помощи, т.е. ФАПы. В каждом четвёртом сельском поселении можно 
получить как доврачебную помощь, так и врачебную. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОСТРАНСТВА МАЛОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА НЮКЁБИНГА ФАЛЬСТЕРА 

 
Термин «социальное пространство» носит междисциплинарный 

характер. Социальное пространство – многомерное пространство 
социальных процессов, социальных отношений, социальных практик, 
социальных позиций и социальных полей, функционально взаимосвязанных 
между собой, которое стремится реализоваться в физическом пространстве 
более или менее полно и точно [1].  

Для исследования факторов формирования социального пространства 
нами был выбран один из малых городов Дании – Нюкёбинг Фальстер, 
возникший как типичный средневековый малый город.  
 Дания – самое южное скандинавское государство с населением 5,6 
млн. чел. Это экономически высокоразвитая страна, занимающая 
лидирующие позиции по качеству и уровню жизни населения (ИЧР 0,923 – 
4 место в мире). Таких результатов Дания добилась благодаря своей 
социальной политике, направленной на развитие периферии и перенос 
функций из столицы в малые и средние города.  
 Город Нюкёбинг Фальстер был основан в XII в. как средневековая 
крепость на берегу пролива Гильборгсунн, сейчас в нем проживает 22 тыс. 
чел. На современное социальное пространство города Нюкёбинга 
Фальстера повлияли:  

 приморское положение города; 
 сохранение архитектуры  XV-XIX веков; 
 исторические занятия населения: рыболовство и пригородное 

сельское хозяйство; 
 высокая степень социальной защиты и высокие доходы населения; 
 высокая степень комфортности среды; 
 мобильность населения. 
До XVI в. город развивался только на одном берегу, позже на другом 

берегу образовались рыбацкие домики, сейчас это район Сунбю. На 
восточном берегу, где возник город, он постоянно разрастался в основном 



линейно, вдоль пролива. Жилая застройка с XVIII в. и до настоящего 
времени расширяется за счет сельскохозяйственных угодий.  
 В центре города сохранилась историческая застройка  XV-XVII  вв., 
где находятся только небольшие магазинчики, банки и т.д. В домах XVIII в. 
и более поздней застройки сейчас проживает население различного 
социального статуса. Исторические дома-усадьбы с большими 
территориями, используемыми для сельского хозяйства (почти полные 
аналоги польских фольварков) сохранились на окраине города и на 
небольшом расстоянии от Нюкёбинга Фальстера. 
 Сейчас город расположен на двух берегах, но развитие  
правобережного и левобережного районов идет  неравномерно. На 
Западном (правом) берегу, расположенном на острове Лолланд,  проживает 
всего 15% населения города. Также там находится крупный торговый узел, 
включающий в себя 7 крупных сетевых магазинов разного направления. На 
Восточном (левом) берегу расположены сахарный завод, стоящий  на 
берегу, и табачная фабрика - около трассы Е55. Здесь же имеется 
мусороперерабатывающий завод, который вырабатывает энергию, и 2 
мелких предприятия: порт, обслуживающий местные нужды, и небольшой 
бетонный завод. 
 Кроме того, левый берег притягивает население с разных островов 
своими автомобильными салонами, находящимися вдоль трассы в 
восточной части города, куда население приезжает как для покупки, так и 
для обслуживания автомобилей.  
 Население Нюкёбинга Фальстера – это, в основном, люди, 
родившиеся и выросшие здесь. Новые миграционные процессы, т.е. потоки 
беженцев из Азии и Африки, захлестнувшие Европу в 2015 году, пока не 
затронули город и его окрестности. При этом в городе часто можно 
встретить мигрантов, переехавших сюда более 10 лет назад. Они  компактно 
проживают в квартале с недорогим жильем в южной части города и имеют 
свои магазины в центре, которые посещают многие горожане.  
 Дания – морское государство,  и это наложило свой отпечаток на 
страну  в целом и на  Нюкёбинг Фальстер. Главным градообразующим 
предприятием является больница скорой помощи, расположенная на левом 
берегу. Больница полностью обслуживает острова Лолланд, Мён и 
Фальстер, а также южную часть острова Шелланд. Радиус обслуживания 
составляет примерно 60 км, что обеспечивает доступность медицинской 
помощи в среднем за 20 минут. Точка притяжения в городе была создана 
искусственно. Больницу развивали по требованию МЧС, обеспечивая 
бесперебойное обслуживание населения, т.к. конкурирующая больница 
находится острове Шелланд, соединяющемся с островом Фальстер  
большим мостом, который достаточно часто закрывают при силе ветра  
более 20 м/с. Сейчас больница в Нюкёбинге Фальстере – крупный 
медицинский центр, являющийся центром контактов людей,  живущих на 



трех близлежащих островах. Кроме того, больница создала большое 
количество рабочих мест, что привлекло новых жителей, в том числе из 
Восточной Европы, имеющих медицинское образование. Персонал 
насчитывает 1200 человек, что составляет около 6% населения города. Часть 
ведущих специалистов являются выходцами из России и Польши. 
 Для пожилых людей, инвалидов,  малоимущих и др. предоставляется 
бесплатное жильё, действуют различные льготы на платежи, обслуживание 
медицинскими работниками, а также на услуги помощников по хозяйству. 
Зарплаты населения очень сильно различаются, но в итоге уравниваются 
пропорциональной системой налогообложения. Как следствие, в одних и 
тех же районах проживают сантехники, частные предприниматели, доктора, 
учителя и люди других профессий. В отдельных кварталах проживают слои 
населения,  требующие социальной защиты.  Они проживают в специальном 
жилье близко к больнице, в этих домах во всех отдельных квартирах есть 
кнопки вызова медицинской сестры, для тех, кто не может готовить сам, 
есть общая столовая. Люди, проживающие в этом квартале, не могут 
позволить себе покупку продуктов в крупных супермаркетах, поэтому ходят 
в маленькие магазинчики, расположенные рядом, также они ездят в бассейн,  
а летом, как и большинство населения города, на известный курорт 
Мариелюст, который находится примерно в 20 км от города. Доплаты на 
детей и малоимущих могут варьироваться, но существует обязательный 
минимум, который должен обеспечивать доход не менее 1000 евро на 
человека в месяц. 
 При строительстве любого жилого района соблюдаются нормы 
строительства, такие как доступность солнечного света, сохранение единого 
архитектурного стиля. При застройке жилых кварталов разрешено 
строительство только одноэтажных домов или двухэтажных домов с 
плоской крышей  для каждой семьи на  собственном небольшом участке 
земли. Высокая мобильность населения создается, в первую очередь,  
личным автомобильным транспортом: машину имеет почти каждая семья. 
Многие жители вынуждены ездить на работу за 40-60 км, это объясняется 
нехваткой рабочих мест в городе и привязанностью к своим домам, 
купленным  на условиях ипотечного кредитования под 1,2% годовых. Почти 
каждый житель Дании и, в частности,  Нюкёбинга Фальстера, как минимум 
раз в год выезжает за границу. Если поездка связана со здоровьем, её 
оплачивает государство. 
 Создание комфортного социального пространства для жизни  
складывается из многих направлений, в основе реализации которых  лежит 
социальная политика Дании, что позволяет практически избежать 
социального неравенства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ (НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЕНЬ 

СТАРОЕ И НОВОЕ БРЯНЦЕВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА)  
  

В 1859 г. в списке населенных пунктов Тверского уезда  упоминалась 
деревня Брянцево, находящаяся в 9 верстах от Твери и насчитывающая  12 
дворов. Во второй половине XIX - начале XX в. Брянцево (современное 
Старое Брянцево) относилось к Пречисто-Борскому приходу 
Васильевской волости Тверского уезда. Новое Брянцево возникло в конце 
XIX в. по другую сторону железной дороги. В 1940 г. в 
Новокаликинский сельсовет Калининского района входили деревни Старое 
Брянцево (18 дворов) и Новое Брянцево (8 дворов). 

В настоящее время в Схемах территориального планирования оба 
территориальных образования – Старое и Новое Брянцево – относятся к 
территориям сельскохозяйственного назначения и являются 
преимущественно селитебными зонами. Оба населенных пункта 
классифицируются как существующие населенные пункты, а также 
планируемые для современного развития в контакте с убурбанизированным 
расселением жителей г. Твери. 

С 2006 г., после изменения административно-территориального 
деления Калининского района, территория относится к 2-м разным 
сельским поселениям: Старое Брянцево – к Заволжскому, Новое Брянцево – 
к Черногубовскому. Главным связующим звеном между двумя 
населенными пунктами является железнодорожная станция Брянцево на 
участке Тверь-Лихославль, находящаяся на Октябрьской железной дороге. 

 Несмотря на то, что Новое Брянцево возникло как продолжение 
Старого Брянцева, их современное развитие происходит обособленно, при 
этом принадлежность к разным административным образованиям усиливает 
разрыв социальных связей, приводит к разобщенности территории, 
формирует центробежное тяготение к разным полюсам роста и создает 
дисбаланс в социально-экономическом развитии, несмотря на то, что и 
Черногубово, и Заволжский – центры с полным набором объектов 
инфраструктуры повседневного спроса. Одним из главных факторов 
формирования деревень выступает влияние крупного города – Твери и 
соседних населённых пунктов, в то же время,  происходит усиление   
межселенных связей двух деревень с  городом за счет транспортной 
инфраструктуры.  



Оба населенных пункта расположены на границе города. 
Транспортная доступность характеризуется наличием железнодорожного 
сообщения с городом: 9 электричек в день через Брянцево в Тверь (из 
Бологое - 4, Торжка - 3, по 1 из Лихославля и Вышнего Волочка) и 6 из Твери 
(в Торжок - 3, в Бологое - 2 и в Лихославль - 1). Кроме того, пешая 
доступность до Нового Брянцева от автобусов или маршруток около 15 
минут, до Старого Брянцева (со стороны окружной дороги или пос. 
Заволжского) – около 20 минут. К тому же, 4 маршрутных такси едут до 
остановки «Центросвар» или до завода «Хеппилэнд». Со стороны пос. 
Заволжский идет только маршрутное такси №4. Следовательно,  
сохраняется высокая степень доступности деревень при наличии 
электричек,  автобусов, троллейбусов и маршруток. 
Рис.1. Старое и Новое Брянцево на схемах территориального планирования 

(2010 г.) 
 

Население 
деревень 

преимущественно 
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жителей владеют 
землями по наследству 
или выбирают эти 
земли по 

ностальгическому 
фактору, выкупая 
дополнительные земли, 
когда у родственников 
уже есть дома в деревне. 

Существует ряд различий между этими СНП.  
Старое Брянцево. Через деревню проходит только ЛЭП, нет 

централизованного водопровода, газопровода, идет проселочная песчаная 
дорога, прямого транспортного сообщения до деревни нет (общественный 
транспорт), но планируется проложить автобусный маршрут. В настоящее 
время насчитывается 81 построенный дом. До центра сельского поселения 
(пос. Заволжский) 3,1 км – это 5 минут на машине или около получаса 
пешком через лес. 

Новое Брянцево. К Новому Брянцеву по Схеме территориального 
планирования (2010 г.) относится железнодорожная станция, а также 
электроподстанция (Старое Брянцево не обслуживает). Здесь, в отличие от 
Старого Брянцева, зарегистрирован сельский магазин, существует частная 
база отдыха «Новое Брянцево», кроме того, планируется провести 



газопровод через садовое некоммерческое товарищество (СНТ) 
«Первомайский сад», где с 2011 г. стало возможным прописаться для 
постоянного проживания. В настоящее время насчитывается 40 
построенных домов. До центра сельского поселения (дер. Черногубово) 4,9 
км – это 7 минут на машине или около часа пешком. 

Развитие каждого СНП идет в сторону сближения с ближайшими 
населенными пунктами: Старое Брянцево развивается на счет роста пос. 
Заволжский, а Новое Брянцево прирастает к СНТ «Первомайский сад» и 
дер. Сакулино, которые, возможно, в будущем образуют сельскую 
агломерацию. 

Сакулино – деревня, расположенная на автодороге муниципального 
значения, транспортная доступность возможна  на личном автомобиле или 
на маршрутном такси № 223. Схема территориального планирования 
предусматривает  проведение водопровода и межпоселкового газопровода. 

Как следствие, перспектива застройки (примыкание пос. Заволжского 
и дер. Сакулино) аналогична для обоих населенных пунктов, в то время как 
проведение газопровода и водопровода – характерная черта только для 
Нового Брянцева. В настоящее время ко всем домам (в обеих деревнях) 
подведено электричество, но они не имеют централизованного газопровода 
и водопровода. Вода берется или из колодцев, или из личных скважин. 

Образ жизни современного населения рассматриваемых деревень 
связан, главным образом, с высокой мобильностью, позволяющей вести 
сельский образ жизни, продолжая работать в более крупных населенных 
пунктах (Тверь, Клин, Москва, Лихославль и др.). Этот фактор важен, 
сейчас сельское население не ограничивается только работой в аграрном 
секторе, что приводит к изменению «сельского образа жизни», в первую 
очередь, под влиянием высокого уровня развития транспортной 
инфраструктуры. Близость города дает возможность постоянно жить в 
сельской местности, даже работая в городе, а значит, сокращается число 
дачников и появляется все больше постоянного населения. Близость и 
доступность города меняет отношение местных жителей к традиционному 
занятию сельским хозяйством. Если еще 15-20 лет назад практически на 
всех подворьях люди разводили птицу, поросят, а несколько семей 
постоянно держали коров, то теперь разведение домашних животных – 
скорее хобби, чем постоянное занятие. В основном занимается 
выращиванием скота и птицы пожилое население, пока есть силы или если 
помогают приезжающие по выходным дети. Часто привычные грядки 
заменяются элементами ландшафтного дизайна в виде альпинариев, 
декоративных газонов, боскетов и беседок.  
 Таким образом, локальное географическое исследование населенных 
пунктов пригородной зоны крупного города позволило выявить факторы и 
особенности их трансформации, меняющие как уровень, так и образ жизни 
местного населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНОЙ СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  

В РЕКРЕАЦИОННОМ РАЙОНЕ 
 

       Сельские агломерации – основная форма рекреационного расселения 
на берегах озера Селигер. В данной публикации показан пример выявления 
сельской агломерации в Осташковском районе Тверской области вне зоны 
активной рекреации.  
     Ленточная форма сельского расселения в окрестностях села Святое 
(восточная часть района в стороне от крупных озер, на крошечном оз. 
Святое) «бросается» в глаза при анализе новой проектной карты 
обоснования границ населенных пунктов Осташковского района (2014) – 
рис. 1. На карте показаны только границы населенных пунктов без 
внутренней формы планировки. Догадку о существовании сельской 
агломерации можно проверить анализом разновременных карт. 

 Сельская агломерация сложилась из двух сельских населенных 
пунктов Святое и Себрово. Две самостоятельные деревни показаны на 
старой топографической карте А. Менде (1853) [4], названия деревень с 
людностью зафиксированы в материалах переписи населения 1959 г. В 
материалах следующей переписи – 1970 г. деревни Себрово уже нет (см. 
табл.).  Слияние деревень произошло не позднее 1967 г. Свидетельством 
является туристская схема «Озеро Селигер» (карта 1967 г.  – периздание 
1970 г. [2]): на схеме рядом с деревней Святое населенного пункта Себрово 
нет. В настоящее время существует местный топоним – Себрово в северной 
части села Святое. 

 
Таблица. Динамика людности сельских населенных пунктов Святосельского сельского 

поселения (до 2006 г. – сельского округа) по данным 1859 г. [3]  
и переписей населения 1959–2010 гг. 

 

 № 
Сельские населенные 

пункты 
 

1859 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

1 
Деревня (до 1899 г.) – село 
Святое* 

 161 
206 259 327 493 442 411 

2 Деревня Черный Дор  237 150 93 56 36 27 12 

3 
Ж/д станция Черный Дор 
(законсервирована в 2015 г.) 

 
нет 26 11 8 15 28 14 

4 деревня Себрово  166 172 – – – – – 
*Дополнительные данные: д. Святое 1886 г. – 219 чел., с. Святое 1919 г. – 296 чел. [6] 



Ленточная агломерация растянулась от пристанционного поселения 
(железнодорожной станции) Чёрный Дор через долину малой речки 
Жарища до крошечного озера Святое. Тип размещения агломерации – 
смешанный, преимущественно долинный с двумя «ядрами»: первичное 
ядро – озеро Святое (две деревни, полукольцевая структура расселения) и 
вторичное ядро – железнодорожная станция. Станции обычно называли по 
имени ближайшей деревни (здесь – рядом со станцией – деревня Черный 
Дор, станция открыта в 1906 г. при строительстве дороги Бологое – Полоцк). 
 

           
Рис.1. Село Святое на проектной карте, 2014 г. [1]. Непрерывной 
линией показана существующая граница с. Святое, пунктирной 

линией – проектируемое расширение 

        
Рис. 2.  Село Святое на современной топографической карте [5]. На 

карте хорошо видна радиальная структура транспортной схемы 
сельской агломерации 

 Можно предположить, что расширение («растягивание») агломерации 
идет в двух встречных направлениях «от озера» и «от станции». 
Относительно устойчивым можно считать по людности ядро агломерации – 
с. Святое. Находясь рядом с зоной озёрной рекреации, территория 
сохраняет сельскохозяйственную специализацию. Новые жилые дома 
возводят городские дачники, проектируются и первые рекреационные 
новостройки – базы отдыха и туризма (рис. 3). Значит, рекреационная зона 



в Осташковском районе значительно расширяется и уходит от больших – к 
малым озерам на периферии района. 
 

        
Рис. 3. Первые объекты капитального строительства (ОКС) учреждений 

отдыха и туризма на малых озёрах в восточной части района на проектной  
«Карте планируемого размещения объектов местного значения»  

в Схеме ТП Осташковского района (2014) [1] 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ 



 
Современное геополитическое положение России, сформировавшееся 

под влиянием распада СССР, характеризуется значительным количеством 
негативных аспектов. Во многом они связаны с так называемыми 
«транспортными разрывами». Они  наиболее сильно повлияли на 
реализацию экспортных операций с энергоносителями (в силу их 
доминирования в отечественном экспорте), особенно с газом, учитывая 
лидерские позиции страны в экспорте этого товара на мировой рынок.   

Можно выделить несколько аспектов территориальной организации 
газопроводного транспорта современной России, которые имеют 
геополитическую значимость [4], то есть влияют на характер отношений 
России  с другими государствами. 

Первый аспект – это стремление России уйти от диктата стран-
транзитеров, через которые осуществляется (или осуществлялся) экспорт 
газа, в первую очередь – Украины, поскольку преимущественно через ее 
территорию в советский период происходил экспорт газа в Европу. В 
постсоветский период из-за неурегулированности отношений между 
Россией и Украиной первоначально упор был сделан на основного союзника 
России на постсоветском пространстве – Беларуси. Именно её территория 
была использована при строительстве транснационального газопровода 
«Ямал – Европа». Сегодня он проходит по территории четырех стран: 
России, Беларуси, Польши и Германии. Однако впоследствии Беларусь, как 
и Украина, стала использовать транзитность своего положения для давления 
на Россию при принятии разного рода экономических решений. В 
результате, Россия реализовала проект строительства газопровода, идущего 
в обход всех стран-транзитёров в Европу – «Северный поток». Он был 
проложен от Выборга (Россия) по дну Балтийского моря до Грайфсвальда 
(Германия). На его пути нет транзитных государств, что позволяет снизить 
стоимость транспортировки российского газа и исключить возможные 
политические риски. Эта же идея морского транзита была использована и 
при строительстве «Голубого потока», а затем «Южного / Турецкого 
потока», проходящих по дну Черного моря (табл.1). Они предназначены для 
поставок российского газа в Турцию, минуя третьи страны, и дополняют 
газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через 
территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. 

Второй аспект – борьба России за транспортировку газа, 
добываемого в бассейне Каспийского моря в пределах Азербайджана, 
Казахстана и Туркмении, которая стала особенно актуальной после 
строительства «Южнокавказского газопровода», прошедшего по 
территории Азербайджана, Грузии и Турции с последующим экспортом в 
Европу через систему планирующихся к постройке Трансанатолийского 
(TANAP) и Трансадриатического (TAP) – в обход России (табл.2). Это 



заставило Россию предлагать свои проекты для транспортировки газа с 
Каспийских месторождений.  

В результате началось строительство «Прикаспийского газопровода», 
перекачивающего газ из Туркмении через Россию в Европу (табл.1). Он мог 
позволить России включить практически весь газ, добываемый Туркменией 
и Казахстаном, в транспортировку по единой системе магистральных 
экспортных газопроводов. Но ухудшившаяся конъюнктура мирового рынка 
в целом, а также попытки России преодолеть возникшие в связи с этим 
проблемы путём давления на Туркмению, привели к разрыву газовых 
контрактов между двумя странами. Это вызвало замораживание не только 
данного проекта, но и планов реконструкции с целью увеличения 
пропускной способности действующего со времен СССР магистрального 
газопровода «Средняя Азия – Центр» (и резкому снижению объёма газа, 
перекачивающегося по нему). 
Таблица 1.Альтернативные российские магистральные трубопроводные проекты 
[4] 

Название, маршрут Ввод в 
эксплуатацию, 

год 

Характеристики 
(протяженность, 

пропускная 
способность) 

«Северный поток»: Выборг (Россия) – 
Грайфсвальд (Германия) 

2011 
1224 км; 55 млрд. куб. м. 
в год 

«Голубой поток»: КС Береговая (Россия) 
– Самсун (Турция) – Анкара (Турция) 

2003 
1213 км; 16 млрд. куб. м. 
в год 

«Турецкий поток»: КС Русская (Россия) - 
(Турция) 

2016 
около 1000 км;  63 млрд. 
куб. м. в год  

«Алтай»: Западная Сибирь (Россия) – 
Синьцзянь-Уйгурский АР (Китай) 

2015 (?) 
2600 км; 30 млрд. куб. м. 
в год 

«Сила Сибири»: Иркутская область – 
Якутия – Хабаровск – Владивосток  

2017 
4000 км; 61 млрд. куб. м. 
газа в год 

 
Таким образом, Россия подтолкнула Туркмению к поиску 

альтернативных маршрутов транспортировки своего газа на мировой 
рынок. Первыми маршрутами стали газопроводы, выходящие 
непосредственно на потребителя (без посредников), в частности Иран. 
Потребителями газа являются северные провинции Ирана, удалённые от 
месторождений Персидского залива. Это газопроводы  Корпедже – Курт – 
Куи и Довлетебат – Серахс – Хангеран. Вторым проектом, подтолкнувшим 
Россию к более активным действиям в Азии, стал газопровод «Средняя Азия 
– Китай»,  объединивший все страны региона –  Туркмению, Узбекистан, 
Казахстан и Китай, он имеет ответвления на Киргизию и Таджикистан. 
Очевидно, данный газопровод значительно снизил экспортную зависимость 
Туркмении от России.  



Ещё одним активно обсуждаемым проектом, берущим своё начало в 
Туркмении, является проект прокладки газопровода ТАПИ: Туркмения – 
Афганистан – Пакистан – Индия и даже присоединение к нему России. 
Однако политические риски, с которыми могут столкнуться руководители 
данного проекта, настолько высоки, что трудно предположить, что он всё 
же будет построен. 

 
Таблица 2. Альтернативные России магистральные трубопроводные проекты. 

 
Название, маршрут Ввод в 

эксплуатацию, 
год 

Характеристики 
(протяженность, 

пропускная 
способность) 

Южнокавказский: Баку (Азербайджан) – 
Тбилиси (Грузия) – Эрзурум (Турция)  

2006 690 км; 20 млрд. куб. м. в 
год 

«Южный газовый коридор»:  объединение 
в единую сеть уже действующего 
Южнокавказского газопровода с только 
планирующимися к постройке 
Трансанатолийским (TANAP) и 
Трансадриатическим (TAP)  

2018 - 2020 3500 км; 20 млрд. куб. м.  
в год 

«Средняя Азия  – Китай»: Туркменабат 
(Туркмения) – Бухара (Узбекистан) – 
Навои (Узбекистан) – Шымкент 
(Казахстан) – Алматы (Казахстан) – 
Хоргос (Китай) 

2009 - 2012 2000 км, в  Китае - более 
4,86 тыс. км. ; 40 млрд. 
куб. м.  в год 

Туркмения – Иран: Корпедже – Курт-Куи 1998 200 км; 8 млрд. куб. м. в 
год 

Туркмения – Иран: Довлетабад – Серахс – 
Хангеран  

2010 31 км; 12  млрд. куб. м. в 
год 

Составлено автором по [1, 2, 5, 6] 
Третий аспект – борьба за транспортировку газа в Китай. При этом 

газ предполагается поставлять двумя маршрутами – западным и восточным. 
Они отличаются не только указанием направления, откуда приходит газ в 
страну – с западных границ или с восточных, но и предполагает разный 
вариант транспортировки. Западный маршрут – континентальные поставки, 
восточный маршрут – морские поставки. Газопровод «Алтай» – это 
западный маршрут, «Сила Сибири» – восточный маршрут. Несмотря на то, 
что каждый из этих маршрутов транспортирует газ из разных районов 
добычи, возможно (планируется) их соединение через разработку 
Собинско-Пангийского, Юрубчено-Тахомского и других  месторождений 
Красноярского края.  

Подводя итог, отметим, что изменение территориальной организации 
газопроводного транспорта России в постсоветский период привело к 
снижению экспортной зависимости России от стран-транзитёров (Украины) 
за счёт таких стран, как Беларусь (через которую пошла значительная часть 



российских транзитных потоков, ранее проходящих через Украину) и 
Турция (через которую пошла часть транзитного российского газа, ранее 
проходящего через Украину и Беларусь).  

Вместе с тем, произошло усиление конкуренции между Россией и 
другими странами в вопросах создания новых транспортных проектов. 
Наиболее значительных успехов на этом пути добился Азербайджан 
(транзит через Грузию и Турцию), Туркмения (транзит через Азербайджан, 
выход на непосредственного потребителя – Китай, Иран) и Казахстан 
(транзит через Азербайджан; выход на непосредственного потребителя – 
Китай). 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Современный этап развития страны в целом и отдельных ее сфер 
характеризуется ярко выраженной пространственной поляризацией на 
разных территориальных уровнях: межрегиональном, внутрирегиональном 
и  внутрирайонном. Это обусловлено многими факторами – как 
объективными, так и субъективными. Усиление тенденций 
пространственной поляризации жизнедеятельности населения должно 
находиться в поле зрения ученых и практиков. 

Географический анализ условий жизнедеятельности сельского 
населения Тверской области проведен на межрайонном и внутрирайонном 
уровнях. При этом обеспеченность статистической информацией снижается 



от регионального уровня к низовым территориям, что определяет 
необходимость на каждом территориальном уровне отбирать свой набор 
показателей.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ус  

Рис. 1. Структура понятия «условия жизнедеятельности». 
 

Расселение выступает фактором социально-территориальной 
дифференциации общества: от людности населенного пункта, его функций 
и положения в системе расселения зависит почти весь комплекс условий 
жизни. В данной работе представлены результаты исследования 
особенностей расселения и их влияния на степень обеспеченности услугами 
на примере двух районов – Весьегонского и Нелидовского.   

  
Таблица 1.  Основные параметры сельского расселения   
 
Показатели Тверская 

область 
Весьегонский 

район 
Нелидовский 

район 
Плотность населения (чел./км2) 4,1 2,9 2,9 
Количество СНП 9532 263 170 
Густота СНП (на 100 км2) 11,2 12,8 6,4 

Среднее расстояние между СНП, км 2,97 2,80 3,94 
Средняя людность СНП, чел. 35,9 44,9 26,0 
Доля СНП без населения, % 22,4 19,4 27,3 
Доля СНП с численностью населения 
менее 10 чел., % 

38,4 37,2 37,3 

Количество СНП людностью более 
100 чел. 

741 11 15 

Густота СНП людностью более 100 
чел. (на 100 км2) 

0,88 0,53 0,56 

Весьегонский район расположен на северо-востоке Тверской области, 
площадь  района 2,0 тыс. км2. Район имеет конфигурацию вытянутого с 
северо-запада на юго-восток прямоугольника. Административный центр 
занимает эксцентричное положение в районе.  

Нелидовский район расположен на юго-западе области, площадь 
района несколько больше  –2,6 тыс. км2. Район имеет конфигурацию, 
близкую к кругу. Районный центр занимает центральное положение по 

Условия жизнедеятельности  

Уровень 
жизни 

Социокуль-
турные 

Характер 
расселе-

ния 

Природные 
условия 

Уровень 
обслужива-

ния 

Условия 
трудовой 
деятель-
ности 



отношению к району, что  благоприятствует, в отличие от Весьегонского 
района,  инфраструктурной обустроенности территории и связям с 
районным центром.  

Показатели систем расселения анализируемых районов достаточно 
сильно различаются, при этом в Весьегонском районе показатели густоты 
СНП, среднего теоретического расстояния между СНП, средней людности 
намного лучше, чем в Нелидовском районе. Для системы сельского 
расселения важно наличие крупных НП, в которых располагаются 
учреждения культуры, образования, здравоохранения, торговли, бытового и 
других видов обслуживания. Это делает их более устойчивыми в 
демографическом плане (лучше показатели естественного и миграционного 
движения и, как следствие, лучше половозрастная структура населения). 
Чем больше крупных населенных пунктов в районе, чем большая доля 
населения проживает в них, тем выше уровень развития сферы 
обслуживания в них и доступность ее для сельских жителей. Но в 
анализируемых районах таких СНП немного, в некоторых сельских 
поселениях  отсутствуют не только СНП людностью более 200 чел., но и 
более 100 чел. 

Рассмотрим доступность учреждений сферы обслуживания на 
примере школ.  Школам принадлежит особая роль в сельской местности. Из 
опыта многих исследователей известно, что отсутствие в населенном пункте 
школы – одна из основных причин миграции семей с детьми. В связи с этим 
особое значение имеет обеспеченность населения школами по месту 
проживания. Так, в Весьегонском районе насчитывается 10 школ, в том 
числе – 2  начальных, 3  основных и 5  средних. 8 школ из десяти 
расположены в крупных населенных пунктах, но  большая часть населения 
сельских поселений проживает в других, достаточно удаленных СНП.  
Например, в Романовском СП  есть только начальная школа.                                                                                       
 
Таблица 2. Группировка СНП сельских поселений Весьегонского района 
по людности    

 
Сельское 
поселение 

 
Всего 
СНП 

в том числе 

без насе-
ления 

1-10 11-
25 

26-
50 

51-
100 

101-
200 

201-
500 

>500 

Егонское 41 4 16 10 8 1 1 1 - 
Ивановское 33 2 12 8 6 3 2 - - 
Кесемское 57 14 27 7 3 3 2 - 1 
Любегощинское 38 13 14 8 1 1 - 1 - 
Пронинское 24 9 6 6 - 1 2 - - 
Романовское 32 2 15 6 5 4 - - - 
Чамеровское 36 7 8 12 3 5 - 1 - 
Всего 261 51 98 57 27 19 7 3 1 
в т.ч. % 100,0 19,4 37,2 21,7 10,3 7,2 2,7 1,1 0,4 



Таблица 3. Доля населения, проживающего в СНП с учреждениями 
системы образования (Весьегонский район) 
 
Сельское 
поселение 

Числен-
ность 
населения 
в СП, чел. 

Место расположение 
школ 

Численность 
населения в 
данном НП 

Доля 
населения 
в данном 
НП  

Егонское 996 СОШ  Б. Овсяниково 
ООШ с. Егна 

265 
150 

41,6 

Ивановское 1036 СОШ д. Иваново 181 17,5 
Весемкое 1420 СОШ  с. Кесьма 641 45,2 
Любегощинское 237 СОШ с. Любегощи 237 39,5 

Романовское 641 НОШ д. Подольское 9 1,4 
Пронинское 492 ООШ д. Пронино 

НОШ д. Столбищи 
151 
109 

52,8 

Чамеровское 995 ООШ д. Телятово 
СОШ с. Чамерово 

90 
251 

34,2 

Всего 5817  2084 35,8 
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛКА ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА 
 

Понятие  «трансформация» (от лат. transformation - преобразование) 
означает изменение вида, формы, существенного свойства чего-либо. 
Трансформация означает переход общества из одного состояния в другое, 
принципиально иное, причем это не просто переход, а именно превращение, 
которое подразумевает сложное движение в ту или иную сторону в рамках 
объективного социально-исторического процесса. Этот процесс 
социальных изменений объективно зависит от деятельности множества 
социальных субъектов, имеющих специфические и подчас противоречивые 
социальные интересы. 



Поселок Зеленогорский, центр одноименного сельского поселения, 
расположен в 11 км к югу от Вышнего Волочка. Образовался он на месте 
бывшего сельца Буславль (Буславля), которое возникло в конце XVIII – 
начале XIX вв. В 1852 г. владелица имения М.М. Шульгина имела в сельце 
крестьян 23 человека, прислуги – 14 человек. По статистическим сведениям 
1886 г. в усадьбе проживал 1 дворянин и 43 крестьянина. 

  В 1891 г. в сельце начал работать завод «Слон» по производству 
рисового крахмала и пудры. Владельцем завода был флигель-адъютант 
полковник А.А. Непокойчицкий. Сырье поставлялось из Индии. Данное 
предприятие носило градообразующий характер, так как после его 
строительства поселок из небольшого имения стал разрастаться в более 
крупный населенный пункт за счет приезжающих на работу людей, которые 
оставались на постоянное жительство. 

В 1903 г. на заводе было занято 90 рабочих. Годовое производство 
рисового крахмала в денежном выражении составило более четверти 
миллиона рублей. В конце 1918 г. Совет народных комиссаров принял 
декрет о национализации, на основании этого документа был 
национализирован рисово-крахмальный завод «Слон». Только через 16 лет 
завод восстанавливает свою работу, но уже как производство плодово-
ягодных соков и экстрактов. К старому названию добавляют слово 
«Красный». В 1964 г. «Красный слон» был преобразован в завод 
ферментных препаратов и продолжал свою деятельность в этом 
направлении до 1999 г., пока не был признан банкротом и не куплен ООО 
«Компания «Деко». 

С 1961 г. в посёлке существовала центральная усадьба совхоза им. 
XXII-го Съезда КПСС, который охватывал территорию не только самого 
поселка, но и еще нескольких близлежащих деревень (д. Федово, д. Старое, 
д. Теплое и т.д.). Основной специализацией совхоза было выращивание 
овощей и фруктов, разведение крупного рогатого скота и свиней. 

Примерно со второй половины XX в. в поселке начинается развитие 
инфраструктуры: открываются школа, детский сад, бассейн, библиотека, 
дом культуры, почта, магазины. Все необходимые для населения объекты 
инфраструктуры в поселке присутствовали в полной мере. 

Ситуация резко меняется после 90-х годов XX века, когда происходит 
развал  как в стране в целом, так и в небольших сельских населенных 
пунктах.  

На трансформацию поселка влияли сразу несколько факторов, 
которые привели к кризисной ситуации. 

Снижение численности населения с 2058 чел. (1990) до 1589 чел. 
(2016) обусловлено всеобщей тенденцией отъезда молодежи из села в город, 
так как в современных условиях школа или детский сад в сельской 
местности выполняют специфическую функцию: подготовку младших 
возрастов сельского сообщества к отъезду.  



Еще одним немаловажным фактором является прекращение 
функционирования местной сферы занятости, не связанной с поддержанием 
социальной инфраструктуры: сельскохозяйственные предприятия 
полностью отсутствуют на территории поселка с 1994 г., лесоучасток 
признан охраняемой территорией и вырубка на его территории запрещена, 
следовательно, предприятий деревообработки нет; железнодорожная 
станция отсутствует, несмотря на близость к полимагистрали Москва - 
Санкт-Петербург.  

Уровень жизни  населения зависит от наличия мест работы, которые 
отвечали бы требованиям современных тенденций. Таких рабочих мест в 
поселке практически нет, поэтому более 50% местного населения работает 
в районном центре, где предложение рабочих мест выше и,  соответственно, 
выше заработная плата, позволяющая обеспечить семью всем 
необходимым. Есть два промышленных предприятия,  расположенных на 
территории старого завода «Слон»: производственный комплекс ООО 
«Компания «Деко» (микробиологическое производство), ЗАО «Завод 
эндокринных ферментов». Общее число рабочих мест на двух предприятиях 
около 500, причем в структуре занятости примерно 70% местного 
населения, но остальные 30% – это приезжающие из ближних деревень и 
районного центра (г. Вышний Волочек) люди, которые не смогли найти 
работу по месту жительства.  

Из объектов социальной инфраструктуры в поселке сохранилось 
практически все, самое главное, есть  школа, детский сад и амбулатория. 
Детей в составе населения около 11%.  В школе, которая рассчитана на 300 
мест, сейчас обучается 152 ученика младшего и старшего возраста, зато 
детский сад заполнен полностью, даже открыто несколько дополнительных 
групп. Что касается прочих социальных объектов, таких как баня, 
библиотека, клуб, то они находятся на стадии закрытия. В поселке для 
населения абсолютно нет никаких мест отдыха и развлечений, хотя в списке 
объектов социальной инфраструктуры на территории поселка есть 
спортивные площадки, детские площадки, спортивный зал. 

В поселке среди населения наблюдается затяжная маятниковая 
миграция, когда люди возвращаются на свою малую родину в пенсионном 
и предпенсионном возрасте, из-за этого 25% населения находится в 
нетрудоспособном возрасте, возвращаются в поселок  и люди в возрасте 27-
35 лет по распространенной причине – несложившейся карьеры в больших 
городах или трудного финансового положения.  

Главным «поглотителем» трудовых ресурсов является город Вышний 
Волочек. При небольшом  расстоянии до районного центра  туда можно 
добраться в течение 20-30 минут, поэтому многие работают и учатся в 
Вышнем Волочке, так как автобусное сообщение Зеленогорский – Вышний 
Волочек достаточно регулярное.  



Влияние небольшого расстояния от полимагистрали Москва - Санкт 
Петербург практически не наблюдается, следует отметить 
неудовлетворительное состояние дорог и постоянные потоки грузовых 
автомобилей на протяжении всего дня и ночи. Даже в Генеральном плане 
сельского поселения расположение в полупериферийном коридоре от  
полимагистрали не приобрело положительного качества.  

В данный момент  территория поселка сельского типа Зеленогорский 
развивается по  кризисному варианту. Из-за возрастания влияния факторов 
восприимчивости к внешним изменениям отмечается увеличение доли 
«рентного» населения – пенсионеров, инвалидов и  других жителей, 
получающих социальную помощь. Восприятие сельского населенного 
пункта трансформируется: сельскую местность воспринимают как 
территорию комфортного проживания.  

Таким образом, подобное «ре-освоение» сельских территорий, 
представляющее процесс освоения, но уже старшими возрастами, указывает 
на необходимость поддержания инфраструктуры даже в кризисных районах 
при повышении  комфортности территории поселка, который на данный 
момент рассматривается как дачно-спальный район вблизи Вышнего 
Волочка. При необходимом развитии данное преимущество поможет 
привлечь инвесторов для предприятий, а так же молодое население. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Географическое исследование населения может быть двух типов –               
либо изучение населения какой-либо определенной территории в связи с 
комплексом местных условий: природных, исторических, экономических, 
социальных, политических, культурных, либо изучение территориальных 
различий тех или иных демографических процессов. Исследование может 
проводиться на различных иерархических уровнях –  от стран до небольших 
территориальных единиц. Данная работа относится к первому типу. Для 
анализа демографических процессов можно использовать три группы 
методов: статистико-демографические,  социологические, математические, 
включающие моделирование и прогнозирование. 

С помощью первых двух была проведена работа, в которой выявлены 
особенности динамики рождаемости в Тверской области. 

 



 
Рис 1. Сравнение общего показателя рождаемости населения Тверской 

области с показателями по России.   
Показатели рождаемости по региону оказались ниже 

среднероссийских как среди городского населения, так и среди сельского 
населения. Но даже при такой неблагоприятной ситуации сокращение числа 
рождений приостановилось, наметился, начиная с 2000 г., рост 
рождаемости. Улучшения в рождаемости привели к замедлению процесса 
депопуляции в области. Если в 1990 г. коэффициент депопуляции был равен 
1.245, к 2000 г.  депопуляция усилилась и показатель составил 2.869, то в 
2014 г. он сократился до  1.578.  

О положительной динамике также свидетельствует и рост суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР). СКР для сельского населения в 2014 г. 
превысил показатель 2,15, необходимый для простого воспроизводства. 
Изменения к лучшему произошли и за счет структурного фактора (доля лиц 
в наиболее плодовитых возрастах увеличивалась), и за счет увеличения 
интенсивности рождаемости (роста всех возрастных показателей). Кроме 
того, изменился возрастной профиль рождаемости.  Самой плодовитой  
стала возрастная группа  25-29 лет, что объясняется общим сдвигом в 
календаре рождений и частично отложенными рождениями в предыдущие 
годы из-за сложностей социально-экономической ситуации в стране. 

 
Таблица 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Тверской 
области. 

Годы Все    население Городское 
население 

Сельское 
население 

2000 1,160 1,080 1,460 
2010 1,520 1,410 1,920 
2014 1,660 1,540 2,170 



Проведенный социологический опрос женщин, готовящихся родить 
ребенка (опрос в женских консультациях)  позволил  выявить воздействие 
брачного состояния, финансовых и жилищных условий на репродуктивные 
установки женщин; позволил понять, какие меры в большей степени 
стимулируют рождаемость в  семьях с разным достатком и жилищными 
условиями.                                                                                                                                    
 Можно ли ожидать дальнейшего роста рождаемости?  

Опираясь на ответы женщин репродуктивного возраста «Сколько 
всего детей Вы хотели бы иметь, если бы у вас были все необходимые 
условия?»  можно говорить о преобладании модели двухдетной семьи: ее 
предпочли 47%, и 31%  респонденток при благоприятных условиях хотели 
бы иметь трех детей. Среднее желаемое число детей составило 2,57 ребенка.   

Что же может повлиять на рост рождаемости?  
Был задан вопрос о мерах, которые могли бы повлиять на увеличение 

числа детей. На основании ответов был составлен рейтинг мер 
демографической поддержки. Как наиболее действенные были отмечены 
следующие: 

1. Предоставление семье жилищных субсидий на льготных условиях 
с частичным их погашением при рождении детей.  

2. Введение дифференцированного размера пособий в зависимости от 
числа детей.  

3. Удовлетворение потребности семей в качественной 
специализированной медицинской помощи детям.  

4. Удовлетворение потребности семьи в услугах детских дошкольных 
учреждений.  

5. Увеличение размеров пособий, компенсирующих единовременные 
затраты, связанные с рождением детей. 

 

 Рис 2. Зависимость ответа на вопрос о желаемом количестве детей в семье 
от возрастной структуры респондентов.  



Как было установлено по результатам опроса, самым острым является 
жилищный вопрос. По данным опроса оказалось, что большинство 
респонденток проживает в двухкомнатных квартирах (53%), 28% 
располагает однокомнатной квартирой, лишь 17% проживает в 
трехкомнатной квартире и 2% – в четырехкомнатной.  Таким образом, часто 
рождение детей ожидается в семьях, не имеющих для этого достаточных 
условий. Исследование показало, что жилищная обеспеченность и 
благоустройство жилья сказываются на желании родить ребенка (детей), 
однако эта связь не прямая. 

Если интенсивность рождаемости еще можно стимулировать и 
надеяться на положительное влияние принятых мер на динамику 
рождаемости, то структурный фактор уже начинает играть отрицательную 
роль – в репродуктивный возраст входят суженные поколения, родившиеся 
в 1990-е годы. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА 

 
Заселение Оренбургского региона проходило под воздействием 

различных факторов (природных, историко-географических, социально-
политических, экономических, демографических, миграционных и др.) в 
течение длительного периода времени.  

 В настоящее время (2015 г.) в Оренбургской области проживает 
2001110 человек. Размещение населения по территории региона, прежде 
всего, связано с природными условиями, в частности, их благоприятностью 
для жизни населения и хозяйственной деятельности. На размещение 
населения повлияло также наличие месторождений полезных ископаемых и 
центров их переработки. Для Оренбургской области характерна 
относительно невысокая доля городского населения. Урбанизированность 
области – 59,8 %, что значительно ниже, чем по стране в целом (74 %, в 2015 
г.). Таким образом, 40,2 % населения области проживает в сельской 
местности. 

 Следует отметить, что число сёл в регионе сократилось к настоящему 
времени с 1959 г. более чем в 2 раза [1], что привело к изменению сельского 
расселения.  

 



 
Рис. 1. Динамика количества СНП Оренбургской области [1, 2].  
 
 Как видно из картосхемы (рис. 2), наибольшее количество СНП 

сосредоточено в северо-западной части области (Северном, Алекеевском, 
Матвеевском, Бугурусланском районах) – той, откуда начиналось заселение 
нашего региона, и в центральном Оренбуржье (Тюльганском, Сакмарском 
районах). 

 
Рис. 2. Плотность сельских населенных пунктов Оренбургской области (2015 г.).  
Составлено автором на основе [2]. 

 
Главным показателем, характеризующим размещение населения, 

является её плотность. Средняя плотность населения области (16,14 
чел./км2) выше среднероссийской (8,56 чел./км2, 2015 г.) почти в два раза.  

Что касается изменения плотности населения с 2002 года по настоящее 
время, она уменьшилась практически во всех районах области. Так, 
например, ранее наибольшие значения плотности были характерны для 
западного Оренбуржья (Асекеевский, Грачёвский, Красногвардейский 
Тоцкий районы), в восточном Оренбуржье выделялся Новоорский район 
(рисунок 3).  

Наиболее высокая плотность населения в настоящее время – в 
центральной части области, близ областного центра (Переволоцкий, 
Оренбургский, Сакмарский, Саракташский, Тюльганский районы). 
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 Рис. 3. Плотность сельского населения Оренбургской области (2002 г.).  
 Составлено автором на основе [2]. 
 

 
Рис. 4. Плотность сельского населения Оренбургской области (2015 г.). 
Составлено автором на основе [2]. 
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АРЕАЛЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  



 
Понятие «ареал расселения» впервые использовал академик         П.Н. 

Першин в 1928 г. [1, стр.3]. Он понимал ареал расселения как группу 
населенных пунктов, тесно связанных друг с другом транспортной сетью и 
одинаковым хозяйственным использованием территории.  

В работе была разработана методика выделения ареалов сельского 
расселения. Ареал понимается в «картографическом» смысле, как 
территориальный выдел, на котором изучаемое явление присутствует, тогда 
как на окружающей территории его нет. Ареалом считалась часть 
территории, на которой  находятся сельские населенные пункты, пашня и 
другие сельскохозяйственные угодья. Ареал расселения – открытое 
пространство, а окружающие его земли – «фон». На топографической карте 
ареалы расселения представлены белыми пятнами. 

Ареалы сельского расселения выделялись по топографической карте 
в геоинформационной системе ArcGIS 10.3 for Desktop. После привязки 
топографических листов проходила оцифровка ареалов. Границами ареалов 
считались линии перехода открытых пространств с населенными пунктами 
и сельскохозяйственными землями в другие территориальные категории – 
земли, занятые лесами и болотами.    

Методика выделения ареалов неоднозначна и субъективна.  Одну и ту 
же территорию разные исследователи могут видеть по-разному: как ареал, 
несколько ареалов или вовсе «фон». С целью формализовать процедуру 
выделения ареалов были приняты следующие условия: 

1. Ареал имеет площадь не менее 2 км2 . 
2. Минимальная ширина «перешейка» между частями ареала – 1км на 

местности, или 0,5 см на карте. 
3. Открытые пространства, находящиеся на разных берегах небольшой 

реки, при соблюдении предыдущих условий, считаются за один ареал. 
4.  Ленточные ареалы выносятся в особую категорию. Они могут 

достигать в ширину менее 0,5 см на карте, но считаются за ареал при 
условии наличия населенных пунктов, равномерно расположенных вдоль 
линейного объекта (реки, дороги и др.) на территории всего ареала. 

5.  Опустевшие ареалы (без населенных пунктов) учитываются, но 
заносятся в отдельную категорию.  

Отсюда следует, что открытые пространства площадью менее 2 км2  

ареалами не считаются и включаются в «фон» (лесные и/или болотные 
массивы). При ширине «перешейка» между открытыми пространствами 
менее 1 км они считаются отдельными ареалами. 

Территория Тверской области принадлежит к полосе выборочного 
земледельческого освоения лесной зоны с мелко- и среднеселенным 
расселением, группирующимся в малые и крупные заселенные ареалы 
(«пятна заселения») [3, с.183].  



 Разработанная методика была применена для Лесного и Бежецкого 
районов Тверской области. Было выявлено, что в районах наблюдается 
противоположный характер заселения территории. В Лесном районе –  
разреженные мелкоселенные ареалы. В Бежецком районе ранее 
существовавшие крупные ареалы, имеющие достаточно высокую 
численность населения,  давно слились воедино и образовали сплошной 
ареал. Эти особенности напрямую связаны с природными условиями 
(высокая залесеннность территории  Лесного района, благоприятные для 
развития сельского хозяйства земли в Бежецком районе), а также с 
историческим развитием территорий. Число выделенных ареалов в Лесном 
районе  – 29 ед., в Бежецком – 17 ед. Но при этом, 17 ареалов Бежецкого 
района насчитывают в два раза больше населения, чем 29 ареалов Лесного 
района. 
 
Таблица 1. Количество и площадь ареалов сельского расселения Лесного и 
Бежецкого районов 
Группы ареалов  
по площади ( км2 ) 

Количество ареалов 
Лесной район Бежецкий район 

Более 100  - 1 (Сукромны, 1166 км2) 
71 - 100 - 1 
60 - 70 1 (Лесное, 69,7) 1 
20 - 30 - 1 
10 - 13 3 3 
4 - 10 4 7 
2 - 4 20 3 

Общее число ареалов 29 17 
Общая площадь ареалов, км2 194,02 1429 

 
Таблица 2. Ареалы сельского расселения Лесного и Бежецкого районов 
  
Показатели Лесной 

район 
Бежецкий 

район 
Число ареалов 29 17 
Общая численность населения, чел. 4536 9129 
Средняя численность населения ареала, чел. 156,4 537 
Плотность населения в ареалах, чел./ км2 0,5 – 183,5 0,3 – 10,5 
Число СНП в ареалах 86 325 
Среднее число СНП, входящих в ареал   3,0 19,1 
Средняя площадь ареала, км2 6,7 84 

В Лесном районе выделяется 1 крупный ареал (69,7 км2), 3 ареала 
площадью более 10 км2 и 25 ареалов менее 10 км2. В Бежецком районе – 1 
сверхкрупный ареал (площадью 1166 км2 ), 2 крупных (от 60 до 100 км2 )  и 



14 ареалов менее 60 км2 (в южной части района). Сверхкрупный ареал 
включает в себя почти 42% территории и 65% сельского населения всего 
района. Доля ареалов, имеющих площадь менее 4 км2 в Лесном районе 
составляет более половины (59%), а в Бежецком – менее 20%. Это говорит 
о разном характере заселения территории районов. 75% ареалов в Лесном 
районе сконцентрированы в его западной части. В Бежецком районе ареалы 
распределены равномерно по территории района.  

Общая и средняя численность населения ареалов, общее и среднее 
число СНП в них, средняя площадь ареалов в Бежецком районе намного 
больше, чем в Лесном. Ареалов без населения в исследуемых районах не 
выявлено. 

Лесной район имеет тип местности, характерный для более северных 
территорий. Для данного типа характерна крайне разреженная сеть 
мелкоселенных ареалов, высокая залесенность территории. 
Противоположный характер имеет сельское расселение Бежецкого района. 
Здесь наблюдается практически сплошное заселение [2, с.158]. 

Разработанную методику можно считать правильной. Она 
подтверждена совпадением полученных результатов с теоретическими 
данными: сложившимися типами заселения в исследуемых районах.   
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 

 В последнее годы в России наряду с позитивными демографическими 
изменениями обострились социальные проблемы, обусловленные массовым 
распространением негативных социальных явлений, особенно среди 
молодежи. Наибольшую тревогу вызывает рост преступности, 
алкоголизации, наркомании и других социально-патологический явлений, 



представляющих угрозу качеству населения и национальной безопасности 
страны [3, 4]. 

Региональный и структурный анализ социальной патологии в 
регионах России сейчас затруднен в связи с заведомым искажением данных, 
связанных с преступностью в регионах страны, а также с закрытостью 
информации.  

В представленном исследовании приведены результаты анализа 
демографических показателей, а также социально-патологической ситуации 
в г. Воронеже по данным Отделения участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних г. Воронежа.  

Современный Воронеж – административный центр Воронежской 
области, один из крупных промышленных, учебных, научных и культурных 
центров страны. Законом Воронежской области от 13.10.2005 № 66-ОЗ 
муниципальное образование город Воронеж наделен статусом городского 
округа.  

В декабре 2012 г. Воронеж пополнил список городов-миллионеров 
России, заняв пятнадцатое место в России и второе после Москвы – в 
Центральном Федеральном округе. По предварительным данным 
Воронежстата на начало 2016 г. в городском округе город Воронеж 
проживает 1032895 чел., или 44,3% от общей численности населения 
Воронежской области. 

 
Таблица 1. Динамика численности населения г. Воронежа за 2003-2016гг., 
чел. 

Годы 2003 2005 2009 2010 2012 2013 2015 
г. Воронеж 849800 846300 843496 847620 991269 1003500 1032701 

Составлено по [1, 2] 
Демографическая структура населения г. Воронежа относится к 

регрессивному типу. Доля детей и подростков растет, вместе с тем, доля 
населения старших возрастов достаточно велика (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика возрастной структуры населения г. Воронежа 

Возраст 2003 2010 2013 
оба 

пола 
муж. жен. оба 

пола 
муж. жен. оба 

пола 
муж. жен. 

Моложе 
трудоспособного 
возраста 

13,4 15,3 11,8 13,9 15,9 12,2 14,5 16,5 12,8 

В 
трудоспособном 
возрасте 

64,2 70,3 59,3 63,8 69,2 59,5 63,2 68,0 59,3 

Старше 
трудоспособного 
возраста 

22,4 14,4 28,9 22,3 14,9 28,3 22,3 15,5 27,9 

Составлено по [1, 2] 



 

Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику 
и демографический потенциал населения города, с одной стороны, а с 
другой – ставит серьезные социально-экономические, социально-
психологические, медико-социальные и этические проблемы, связанные с 
предоставлением доступного образования, обеспечением занятости, 
профилактикой здорового образа жизни среди молодежи, оказанием 
качественной медицинской помощи населению и др. 

Общие тенденции развития негативных социальных явлений и 
конкретные социально-экономические условия определили развитие 
социально-патологической ситуации среди молодежи в г. Воронеже (рис.1).  

 
* 

Рис. 1. Динамика несовершеннолетних г. Воронежа, стоящих на учете за употребление 
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ в 2011-2013гг., чел. 

Составлено автором по данным Отделения участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних г. Воронежа 

 
Анализ данных показал, что наибольшее число детей, состоящих на 

учете за употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 
выявлено в Коминтерновском и Левобережном районах г. Воронежа, в 
которых зафиксировано наибольшее количество неблагополучных семей 
(рис. 2). 

 
 

    Рис. 2. Количество неблагополучных семей по районам г. Воронежа в 2013г.  
Составлено автором по данным Отделения участковых уполномоченных 

 полиции и  подразделения по делам несовершеннолетних г. Воронежа 
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К сожалению, неблагополучная атмосфера в семье часто оказывается 

той средой, где вырастают трудные подростки, склонные к 
правонарушениям и преступлениям. Плохой пример родителей, 
устоявшиеся традиции в семье, безнадзорность и одиночество детей 
создают психологический фон для употребления несовершеннолетними 
алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. 

С целью снижения социальной патологии среди несовершеннолетних 
и стимулирования качества населения в будущем считаем, что необходима 
программа по профилактике алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних, которая будет осуществляться школами города 
совместно с родителями, участковыми уполномоченными полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних, всем обществом. 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты 
данной проблемы среди подрастающего поколения, повышении требований 
в организации качественной работы по профилактике алкоголизма, 
наркомании и формированию здорового образа жизни. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА  
 

Транспорт как элемент системы расселения призван обеспечивать 
связи между различными населенными пунктами. Каждый человек 
является социальным пассажиром, когда пользуется услугами 
общественного транспорта. Выполнение социальных обязательств по 
отношению к тем слоям населения, которые не имеют индивидуального 
транспорта, поддержание и улучшение экономической стабильности 
обслуживаемых районов – основные функции общественного транспорта. 
При этом повсеместно наблюдается свёртывание сети сельских 
автобусных маршрутов, сокращение продолжительности и количества 
рейсов [3], так ли это в нашем районе? 



Вышневолоцкий район занимает выгодное географическое 
положение. Через район проходят автомобильная магистраль 
федерального значения М-10 и железнодорожная магистраль «Москва–
Санкт-Петербург», а также участок высокоскоростной магистрали М-11. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе 
составляет 667 км, из них с твердым покрытием – 330 км, с улучшенным 
грунтовым покрытием – 337 км.  Протяженность грунтовых просёлочных 
дорог – 1466 км. Практически все центры поселений связаны с 
райцентром дорогам с твердым покрытием. Несмотря на достаточно 
развитую внутрирайонную автодорожную сеть, она направлена, главным 
образом, в сторону районного центра и не имеет дуговых участков. 

 

 
В категорию сельских населенных пунктов, обеспеченных 

общественных транспортом, вошли СНП, расположенные вдоль дорог, по 
которым проходят автобусные маршруты и удаленные от них на 
расстояние 2,5 км (не далее, чем в 30 минутах ходьбы). Рассмотрим, как 
изменилась обеспеченность автобусным общественным транспортом за 
период с 1989 – 2010 гг.  

В 1989 г. количество автобусных маршрутов составляло 23, в том 
числе 16 пригородных и 7 междугородных. Ежедневно общественным 
транспортом было обеспечено 80 % (22604 чел.) сельского населения 
района и 71 % СНП (215).  

В 2002 г. доля населения, обеспеченного ежедневно автобусным 
сообщением уменьшилась до 78 % (18066 чел.), доля СНП   – до 60%, в 
связи с тем, что маршруты стали короче (в Есеновическом - 2, в 
Овсищенском - 2). На некоторых направлениях автобусные маршруты 

Рис 1. Автобусные маршруты в Вышневолоцком районе: интенсивность и 
регулярность движения, 2010 г. 



перестали быть ежедневными, до д. Фешино и д. Пуйгу автобусы стали 
ходить только 3 раза в неделю.  

 В 2010 г. количество ежедневных маршрутов продолжало 
сокращаться. Ежедневно общественным транспортом было обеспечено 
уже только 62 % (12768 чел.) и 35 % СНП (121). В направлении «В. 
Волочек – Дивинец» автобусные маршруты сохранились, но только с 
регулярностью 5 раз в неделю, в направлениях «В. Волочек - Ермолкино» 
и «В. Волочек – Пуйга» – 3-2 раза в неделю.  Были укорочены маршруты 
до райцентров в Есеновическом (1 маршрут), Княщинском (1), 
Коломенском (1) и Лужниковском (3) сельских поселениях. Отменены 2 
междугородных маршрута на Кувшиново, и Максатиху, но появился 
маршрут на Садовый в северном направлении.  

В Вышневолоцком районе действует достаточно разветвленная 
система маршрутов. Всего по территории района в 2010 г. проходило 18 
автобусных маршрутов, в т. ч. 13 пригородных и 5 междугородных. По 
сравнению с 1989 г. количество автобусных маршрутов уменьшилось на 
5, в том числе 3 пригородных и 2 междугородных. 

За период с 1989г. по 2002 г. изменилась интенсивность движения 
автобусов по направлениям в восточную и южную части района. По 
одному рейсу в сутки уменьшилось на маршрутах «В. Волочек – 
Борисовский», «В. Волочек - Дивинец», «В. Волочек – Ермолкино», «В. 
Волочек – Пуйга». На 5 рейсов в сутки сократилось движение по 
маршруту «В. Волочек – Дуброво» (Солнечное СП). Появился 
региональный автобусный маршрут с интенсивностью 2 рейса в сутки на 
Кувшиново «В. Волочек – Борзыни». На протяжении рассматриваемого 
периода не изменилась интенсивность движения на маршруте «В. 
Волочек – Лужниково» (4 рейса в сутки). В 2010 г. в южном направлении 
сократилось количество рейсов в сутки до центров сельских поселений, 
таких как Княщины и Есеновичи. Новый маршрут «В. Волочек – 
Садовый» отличается самой высокой интенсивностью движения (6 
рейсов в сутки). 

Транспортная доступность является одной из ключевых 
характеристик транспортной обеспеченности района, так как именно она 
определяет временные затраты для реализации первоочередных 
человеческих потребностей [1]. Транспортная доступность районного 
центра оценивалась по затратам времени при использовании автобуса.  

Из 209 СНП, обеспеченных общественным транспортном, 119 
сельских населенных пункта района находится в получасовой 
доступности от административного центра района, в них проживает 74 % 
сельского населения (15,2 тыс. чел.) района. В зоне транспортной 
доступности от 30 мин. до часа проживает 17% (3470 чел.) от общей 
численности населения района, в 90 СНП (26%). Не обеспеченными 



общественным транспортом осталось 40% сельских населенных пунктов 
(137), в которых проживает 9% сельского населения (1800 чел.).  

В Вышневолоцком районе наблюдается сокращение 
протяженности маршрутов в западной и южной частях. Уменьшилось 
количество рейсов автобусных маршрутов в неделю, а также 
интенсивность движения автобусов в течении суток на периферийных 
территориях с минимальной численностью сельского населения.  

 

     
   Рисунок дорожной сети определяет радиальную структуру 
автобусных маршрутов, наличие автобусного сообщения между СП и 
районными центром, и отсутствие такого между соседними сельскими 
поселениями. Большинство автомобильных дорог нуждаются в 
капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их технико-
эксплуатационных характеристик и пропускной способности.  
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Рис 2. Транспортная доступность райцентра по затратам времени при использовании автобуса, 
2010 г. 
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО И 
КИМРСКОГО РАЙОНОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В Тверской области изучение трудовой мобильности в районах, 

имеющих прямые транспортные выходы на Москву, представляется 
особенно актуальным. К таким районам относится Конаковский и Кимрский 
районы. 

В 1990-х гг. в районах Тверской области закрылась часть 
предприятий, которые составляли основу экономики. В Конаковском 
районе фаянсовый завод, маслосырзавод, Клинский филиал фабрики 
ёлочных игрушек и фабрика плетельных изделий в с. Завидово; в Кимрском 
районе 5-й Экспедиционный отряд гидротехнических работ 
"Подводречстроя", Горицкий сырзавод, ЗАО "Ильинский льнозавод". 
Другие предприятия продолжают работать, но с большим сокращением 
числа занятых.  

С учетом выгодного транспортно-географического положения на 
границе с Московским регионом в настоящее время в этих районах 
открылись новые предприятия. В Конаковском районе: Компания 
«Альстром» (производство бумаги и нетканых материалов для обойной 
промышленности, производство спецбумаги (фильтровальная, 
упаковочная), производство стеклохолста); ООО «Дмитрогорское» 
(колбасные изделия; молочная продукция); ООО «Вино-Гранде». В 
Кимрском районе ООО «Агроавто», Хамильтон Стандарт Наука. 

Ведущими отраслями промышленности Конаковского района 
являются электроэнергетика, пищевая промышленность, 
металлообрабатывающие производства. В Кимрском районе ведущими 
отраслями являются производство готовых металлических изделий, 
деревообрабатывающего оборудования, автоматических и 
полуавтоматических линий, металлоконструкций, микродвигателей. 

Для изучения трудовых миграций был проведён выборочный опрос 
населения Конаковского и Кимрского районов. Опрошено 100 человек в 
каждом городе  в четырёх выделенных возрастных группах: 20-29 лет, 30-
39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет. 

Миграционную подвижность населения с точки зрения трудовых 
миграций отражают ответы на вопрос «Легко ли вы меняете место 
работы?». В Конаковском районе труднее всех меняют место работы люди 
в возрасте 30-39 лет (эта категория людей, которые имеют постоянную 
работу, перспективы в карьерном росте, семейное положение) и 50-59 лет 



(этот возраст в России считается предпенсионным, вследствие чего 
работодатели чаще всего не берут людей этого возраста на работу). Легче 
всего меняют место работы респонденты самой молодой группы 20-29 лет 
– возраста выбора сферы деятельности. По результатам опроса в городе 
Кимры следует, что труднее всех меняют место работы люди в возрасте 40-
49 лет и в возрасте 50-59 лет. Легче всего меняют место работы респонденты 
в возрасте 30-39 лет и 20-29 лет, поскольку это возраст начала карьеры. 

 
г. Конаково г. Кимры 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Легко ли вы меняете место работы?» по 
возрастным группам респондентов, в % от числа ответов соответствующей группы.  
 

Из ответов на вопрос «Какие причины заставили Вас искать работу за 
пределами района?» можно сделать вывод о том, что самой главной 
причиной, заставившей людей искать работу за пределами своего района, 
как в Конаковском, так и в Кимрском районах, является материальный 
достаток, причём это прослеживается практически во всех возрастных 
группах. Также важной причиной является соответствие квалификации 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Мотивация выбора места работы за пределами Конаковского и Кимрского 
районов по возрастным группам респондентов, в % от числа ответов соответствующей 
группы. 
 

Можно сделать вывод, что наибольшее количество респондентов 
остаются работать в своих городах. На Москву и Московскую область 
приходится самая высокая доля трудовых миграций: в Конаковском районе 
- 36,8%, в Кимрском – 29% , что связано с более высокой заработной платой 
в столичном регионе и с хорошей транспортной доступностью (рис. 3). 
 

 
 

г. Конаково г. Кимры 
 
Рис. 3. Пространственная трудовая мобильность населения Конаковского (с и Кимрского 
районов. 
 

По итогам проведенного исследования можно заключить, что в 
Конаковском и Кимрском районах наблюдается сходная пространственная 
структура трудовой мобильности населения. Трудовые миграции связаны с 
сокращением занятости на градообразующих предприятиях, носят 
вынужденный характер и простимулированы большой разницей в оплате 
труда. Большая часть населения находит работу за пределами своих 
городов, следовательно, происходит реальный отток экономически 
активного населения и утечка квалифицированных кадров, поскольку 
результаты труда и все виды отчислений остаются в Московском регионе. 
«Примосковские» города Тверской области вместо центров 
высокотехнологичных производств становятся спальными городами, а 
районы – рекреационными территориями для москвичей.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА                  

В РОССИИ  
 

Туриндустрия в современном мире развивается очень быстрыми 
темпами, стараясь удовлетворить растущие потребности населения. Но в то 
же время туризм недостаточно исследован с социологической точки зрения, 
при этом почти неизученным является туризм для людей с ограниченными 
возможностями, или безбарьерный туризм. Безбарьерный туризм  является 
новым и динамично развивающимся направлением на рынке туруслуг. Его 
значение состоит в том, что число людей с ограниченными физическими 
возможностями растет, а потребности данного сектора потребителей 
остаются неудовлетворёнными. 

Экономический англо-русский словарь предлагает следующее 
определение: безбарьерный туризм (от англ.barrier-free tourism) – туризм, 
доступный для всех, независимо от постоянных или временных 
ограничений физических возможностей. 

Потребителями безбарьерного туризма являются: инвалиды, дети-
инвалиды, временно маломобильные группы лиц, не имеющие 
медицинских противопоказаний к осуществлению путешествия, а также 
сопровождающие их лица. 

Один из самых известных западных пропагандистов и 
основоположников данного направления туризма Скотт Райн считает, что 
безбарьерный туризм – прежде всего социальная интеграция людей с 
ограниченными возможностями в современное общество. 

В странах Европы туризм для людей с ограниченными жизненными 
возможностями  – обыденное явление. Свои услуги в этой сфере предлагает 
множество турфирм, имеющих разнообразные специализированные 
туристские программы и экскурсии для инвалидов. Экономически 
выгодному развитию безбарьерного туризма способствует не наличие 
отдельных единичных инфраструктурных элементов, а созданная 
целеполагающая система, обеспечивающая доступ людей к полноценному 
отдыху, а значит, и к эффективному восстановлению физических и 
духовных сил.  

В России безбарьерный туризм находится на стадии зарождения. Его 
развитию препятствует ряд проблем, которые можно систематизировать 
следующим образом. 



Первая группа связана с отсутствием необходимой нормативно-
правовой базы в области безбарьерного туризма. 

Вторая группа связана с ограниченной доступностью и 
неприспособленностью туристской инфраструктуры под нужды этой 
особой категории потребителей. 

Третья группа связана с маркетинговым продвижением регионов как 
территорий безбарьерного туризма. 

В Москве, например, более 4 тыс. туроператоров. Из них лишь два – 
«Национальный центр туризма для инвалидов «Инватур» и «Агентство 
ВЕЛЛ» предлагают услуги безбарьерного туризма. В Санкт-Петербурге 
лишь туркомпания «Либерти» работает в сфере туризма для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

 Чтобы безбарьерный туризм развивался в других регионах России, 
необходимо исследовать наличие в них туристской среды, подходящей для 
потребителей с инвалидностью и маломобильных групп лиц. Целью данных 
исследований в широком смысле является привлечение внимания к 
проблеме доступности социальных объектов регионов для инвалидов и 
маломобильных групп лиц, содействие поддержке эффективных практик в 
этом направлении. Конкретные цели заключаются в предоставлении 
информации о возможности и комфортности посещения того или иного 
объекта, уровня адаптированности архитектурной среды для людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

 Основными группами потребителей результатов исследования 
являются: инвалиды и маломобильные группы лиц; туроператорские 
компании, оказывающие услуги в сфере безбарьерного туризма; 
руководители исследуемых объектов; работники органов местного 
самоуправления. 

Объектами исследований являются средства размещения, питания, 
культурно-досуговые объекты – театры, музеи, парки, выставочные залы и 
т.д. Следует отметить, что только сами инвалиды и маломобильные группы 
лиц могут реалистично определить критерии своих потребностей и 
предложить мероприятия для упрощения доступа к объектам туристской 
инфраструктуры. Поэтому стоит учитывать их мнения и рекомендации. 

Официальная статистика не располагает необходимой информацией 
по предмету исследования, поэтому для сбора информации возможно 
использовать метод анкетирования.  

У нас в стране уже есть подобная практика под названием «Карта 
доступности». Это проект, стартовавший в 2011 г., который имеет целью 
обозначение на карте России объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп лиц (http://kartadostupnosti.ru/) На карте уже 
отмечены 27895 «безбарьерных» объектов. 

В России существует ряд проблем, тормозящих развитие и укрепление 
на рынке услуг безбарьерного туризма. Долгосрочной целью его развития 



является создание туристской среды, в которой могут принять активное 
участие все туристы, независимо от их индивидуальных потребностей, 
возраста, ограничения возможностей. Для развития туризма, доступного для 
всех, должна быть доступной вся цепочка услуг: доступность средств 
размещения (безбарьерная среда), доступность транспорта, доступность 
информации. Безбарьерный туризм может развиваться только в том случае, 
если объекты индустрии гостеприимства и туризма отвечают принципу 
«доступно и удобно для всех». 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Развитие туристской дестинации невозможно без развития средств 
размещения. По мнению З.М. Ханбабаевой «современный гостиничный 
продукт – это комплекс предоставляемых услуг гостю в отеле с учетом 
региональных особенностей и специфики рынка» [5. С. 260]. 

По данным DISCOVERY Research Group, в течение десятилетия до 
наступления мирового финансового кризиса российский гостиничный 
рынок ежегодно рос на 15-20%. Так, например, по итогам 2007 г. объем 
рынка составил порядка 4 млрд. долл., а в 2015 г. – 300 млрд. руб. 

Средство размещения – объект туристской индустрии, включающий в 
себя здание/здания/часть здания/строения/сооружения, в которых 
расположены одно или несколько оборудованных жилых 
комнат/помещений, предназначенных для размещения и временного 
проживания туристов [1]. 

Охарактеризовать гостиницу как предприятие гостиничной 
индустрии можно с помощью следующих признаков: 
– количество номеров; 
– виды предоставляемых гостиничных услуг; 
– категория и класс в зависимости от вида предоставляемых услуг. 



 Гостиницы различаются по вместимости, количеству номеров и 
количеству мест, предназначенных для проживания. 

 На сегодняшний день в Республике Дагестан по данным 
Министерства по туризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан насчитывается 191 коллективное средство 
размещения. Начиная с 2014 г. наблюдается рост числа средств размещения 
за счет частных инвестиций. Так, за счет частных инвестиций было введено 
в строй 13 объектов туристской инфраструктуры, из которых 10 объектов 
гостиницы.  Как отмечают В.В. Даитов и З.М. Ханбабаева [4], на территории 
Республики Дагестан функционирует более 110 средств размещения, среди 
которых больше половины относятся к классу гостиниц малой вместимости. 

 По данным Министерства по туризму и народным художественным 
промыслам Республики Дагестан в 2014 г. отмечается тенденция снижения 
въездного туристского потока, в то же время отмечается значительный рост 
внутреннего туризма. Так, внутренний туристский поток в Республике 
Дагестан в 2014 г. составлял 330 тыс. туристов, а в 2015 г. 430 тыс. туристов 
[3]. 

 Однако, несмотря на положительную динамику в развитии 
внутреннего туризма, хотелось бы подчеркнуть имеющиеся проблемы в 
развитии средств размещения на территории региона.  

 Первая проблема – отсутствие классификации коллективных средств 
размещения. В федеральном перечне классифицированных туристских 
объектов Дагестан представляет только «Сарыкум Бизнес-отель и СПА». 
Как отмечает З.М. Ханбабаева, Российский государственный университет 
туризма и сервиса готовит документы, которые помогут руководителям и 
владельцам дагестанских отелей провести внутренний аудит соответствия 
средства размещения той или иной категории, предусмотренной Системой 
классификации. 

 Вторая проблема - это проблема бронирования: более 80% отелей 
производят бронирование номеров только по телефону или факсу, в 
различных системах бронирования представлено менее 9% средств 
размещения, работающих в регионе. Низкая представленность 
региональных средств размещения в сети Интернет свидетельствует о 
недостаточном продвижении гостиничного продукта на рынок внутреннего 
и въездного туризма в РФ.  

 Третья проблема – отсутствие квалифицированных кадров. Очень часто на 
семинарах и конференциях отмечается проблема подготовки кадров, что 
сказывается на предоставлении гостиничных услуг.  Ежегодно из общего 
количества выпускников не более 2% детей желают получить 
профессиональное образование в сфере обслуживания. Связано это с 
множеством факторов и, прежде всего, с низкой популярностью профессий 
сферы услуг у местного населения, отсутствием мотивации у руководителей 
бизнеса обучения своего персонала, сезонностью работы в отрасли и т.д. 



Таким образом, решение сложившейся ситуации нами видится в 
следующем: 

1. Объединение гостиничных предприятий региона в Ассоциацию 
предприятий гостиничного комплекса Республики Дагестан. Это позволит 
повысить качество предоставляемых гостиничных услуг, продвигать 
гостиницы, представленные в Ассоциации, на российский и зарубежные 
рынки, выработать единые стандарты обслуживания в гостиницах. 
      2. Повысить привлекательность профессий в сфере услуг среди местного 
населения. Учитывая рост числа объектов туристской инфраструктуры, 
можно сделать вывод, что туристская деятельность в Республике Дагестан 
актуальна. Необходимо обратить внимание молодых людей на то, что 
сегодня геополитическая ситуация складывается таким образом, что 
молодому человеку легче найти место работы в этой сфере. 

3. Проводить работу по повышению заинтересованности 
руководителей бизнеса в переобучении своего персонала. 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Камчатский край по разнообразию и богатству природных 

рекреационных ресурсов сопоставим с лучшими регионами мира, при этом 
имеющиеся ресурсы разнообразны и дают возможность для развития 
многих  видов туризма. Природные условия позволяют организовать на 
Камчатке более 70 видов туристской деятельности. 

Камчатский край делает ставку на экологический туризм. Основанием 
для этого служат особо охраняемые природные территории (ООПТ), 
занимающие 14% территории края, в пределах которых размещаются 
уникальные в мировом масштабе объекты туристской привлекательности 
[1]. 



Камчатка предоставляет неограниченные возможности для 
познавательного туризма: история, этнография, культура, геология, 
вулканология, природные комплексы и др. Ранее Дальневосточный 
Государственный университет отправлял студентов географического 
факультета в восточные районы Камчатки для прохождения полевой 
практики. Сегодня такие практики редки, но познавательный туризм развит 
среди учащихся общеобразовательных учреждений, что также может 
подчеркнуть наличие и развитие научно-познавательного туризма. 

В настоящее время расширяется ассортимент камчатских туристских 
продуктов. Резко увеличилось количество предлагаемых камчатскими 
операторами активных туров, к которым относятся: 

Горнолыжный туризм: хели-ски туры, которые предполагают 
возможность целинных спусков со склонов нескольких вулканов за один 
день. Использование вертолёта для подъёма позволяет находить различные 
варианты спусков с гор в условиях первозданной, нетронутой вторжением 
человека природы, куда другим способом быстро подняться нет 
возможности.  

Сноубординг, снегоходный туризм, ски-альпинизм: сравнительно 
новый, но уже весьма популярный вид спортивного туризма в Европе и 
США. Камчатка лидирует по этому виду спортивного туризма – здесь 
формируется лучшая в России школа ски-альпа.  

Классический альпинизм и приключенческий туризм: в настоящее 
время Ключевская сопка (самый высокий активный вулкан в Евразии и 
самая высокая вершина России вне Кавказских гор) введена как 
обязательная для восхождения с целью получения престижного 
альпинистского знака «Снежный барс России», наряду с горами Кавказа и 
Алтая. Это условие гарантированно увеличило поток альпинистов, начиная 
с 2013 г. [2].  

Событийный туризм: один из наиболее динамично развивающихся 
видов туризма на Камчатке. Его развитие связано с регулярным 
проведением популярных мероприятий, в первую очередь, спортивных. К 
ним относятся Авачинский марафон – восхождение на Авачинскую сопку, 
в котором принимают участие более 600 человек; биатлонный фестиваль 
«Фатьяновский мемориал», на который приезжают мировые звезды 
биатлона; Мутновский марафон – забег на 60 км по пересеченной местности 
с перепадом высот 2 тыс. метров; этап кубка мира и чемпионат Российской 
Федерации по ски-альпинизму. Наибольшая плотность событий приходится 
на апрель. 

Из активно посещаемых вулканов, можно выделить Авачинский, 
Козельский, Корякский, расположенные вблизи Петропавловска-
Камчатского, вулканы Вилючинский, Горелый и Мутновский, 
расположенные в Южно-Камчатском природном парке, и другие.  



Также туроператоры предлагают рафтинг: сплав по камчатским 
рекам, возможен прибрежный сплав, морской каякинг, путешествия на 
маломерных моторных судах по Авачинской губе с выходом в океан. 
Спортивное и любительское рыболовство, в том числе:  

– Речная рыбалка: все виды тихоокеанского лосося, форель, кунджа, 
корюшка, микижа, голец. Проводится лов на спиннинг и нахлыстом (на 
Камчатке развивается популярная во всём мире ловля по принципу "поймал 
– отпустил"). 

– В зимний период организуется подлёдная рыбалка на гольца и 
корюшку. 

– Морская рыбалка: белокорый палтус, терпуг, треска, окунь, камбала. 
Проводится на маломерных судах (стационарная) и на катерах. 

Наиболее посещаемые реки – Авача, Камчатка, Опала, Быстрая, 
Кирганик, Плотникова и другие.  

Охотничьи туры: в первую очередь, на медведя – наиболее 
востребованы американскими туристами. Объекты охоты: лось, волк, 
снежный баран, рысь, некоторые виды водоплавающей и боровой птицы. 

Туры на собачьих упряжках и этнографический туризм: несколько 
общин коренных малочисленных народов севера (эвены и ительмены) 
принимают гостей – одна община недалеко от Петропавловска-Камчатского 
и несколько в Быстринском районе, пос. Эссо. В настоящее время 
Правительством совместно с общинами Камчатского края решается задача 
восстановления популяции северных оленей, что откроет возможности для 
еще одного вида развлечений для туристов [3]. 

Перечисленные виды активного отдыха на Камчатке в настоящее 
время не являются массовыми. Основные причины, ограничивающие их 
развитие, приведены ниже. 

В крае имеются условия для дальнейшего развития других видов 
туризма. 

Бальнеологический туризм: сочетание возможностей активного 
отдыха с бальнеолечением может стать уникальным для Российской 
Федерации массовым продуктом. Ресурсы представлены минеральными 
водами, в первую очередь, кремнистыми, и термальными грязями. Уровень 
освоенности этих ресурсов крайне низок. Наиболее крупным освоенным 
термальным бассейном является Паратунская зона, расположенная в 
часовой доступности от города, в которой существуют круглогодичные 
условия для купания в горячих источниках. 

Большими перспективами обладает Налычевская долина, в которой 
возможности бальнеолечения сочетаются с благоприятными условиями для  
организации горнолыжного туризма.  

Гастрономический туризм: этот вид туризма в настоящее время развит 
наименее слабо. Несмотря на колоссальный ресурсный потенциал в городе 



нет ни одного специализированного рыбного ресторана, в котором бы 
основу меню составляли местные морепродукты и рыба. 

В последнее время на Камчатке наблюдается увеличение туристских 
потоков. Это связано с устойчивым ростом инвестиций в сферу туризма, 
расширением использования рекреационных ресурсов, которыми обладает 
Камчатский край. 

Но самым главным сдерживающим фактором для дальнейшего 
развития туризма является, конечно же, стоимость туров. Крайняя 
удаленность территории обуславливает дороговизну перелета (самолеты 
являются основным видом транспорта), неразвитость инфраструктуры 
порождает монополизацию имеющихся средств размещения в условиях 
отсутствия конкуренции, а также имеет место тот факт, что основные 
достопримечательности находятся только в вертолетной доступности и 
помешать экскурсиям может неустойчивый метеорежим.  
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СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ КАК ЧАСТЬ ТУРИСТСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Развитие туристской деятельности на той или иной территории 

невозможно без туристской инфраструктуры. Она способствует не только 
освоению туристских ресурсов, но и повышению их привлекательности, 
доступности для туристов, увеличивает туристскую емкость территории, 
компенсирует негативное воздействие природно-климатических условий 
региона. Самой главной составляющей инфраструктуры туризма принято 
считать средства размещения, их наличие является жестким требованием 
экономики любого региона, желающего получать доходы от приема 
туристов и эксплуатации своих природных и культурно-исторических 
ресурсов.  

 Тверская область представляет собой озерный край с 
многочисленными реками и болотами в окружении лесов, и при этом регион 



расположен между двумя столицами. Поэтому в туризме главной функцией 
области является  обеспечение отдыха и досуга столичных жителей. А для 
этого необходимо наличие  развитой структуры средств размещения, 
способной удовлетворить потребности туристов в самых разных видах 
отдыха. 

 Прогнозы, планирование и проектирование региональной туристской 
инфраструктуры должны выполняться в региональных и муниципальных 
схемах территориального планирования, в том числе в специальных 
разделах или отдельных документах, как это сделано в Республике Карелия. 

Первая (неутвержденная) Схема территориального планирования 
(ТП) Тверской области была составлена НПИ «ЭНКО» в 2007 г. В ней лишь 
поверхностно рассматриваются вопросы туризма и рекреации. Очень 
коротко отражен ресурсный потенциал и на основе этого проведено 
туристско-рекреационное районирование области по видам туризма, а 
также предложен ряд мероприятий по развитию туризма и рекреации.  
Подробно туристская инфраструктура в схеме территориального 
планирования области не рассматривается.  

Новая Схема ТП Тверской области утверждена в 2012 г. В ней 
проведен анализ современного состояния туристской отрасли в области, в 
том числе, обеспеченности предприятиями размещения с оценкой их 
состояния в разделе «Анализ состояния территории, проблем и направлений 
комплексного развития». А в документе «Проектные предложения» в 
разделе по экономическому развитию области перечислены  несколько 
проектов  по улучшению инфраструктуры размещения, среди которых уже 
выполненное на данный момент создание спортивно-развлекательного 
комплекса «Новое Завидово».  

Конкретные меры по развитию такой важной части инфраструктуры 
туризма, как средства размещения, проще и целесообразнее разрабатывать 
в рамках более узкой территории – муниципального района.  Поэтому были 
также рассмотрены схемы территориального планирования нескольких 
муниципальных районов Тверской области: Конаковского, Старицкого, 
Бежецкого, Краснохолмского, Пеновского, Осташковского. Эти районы 
выбраны не случайно, так как степень значимости в них туристской отрасли 
различается. Так, Пеновский и Осташковский районы являются местами 
летнего оздоровительного отдыха, Конаковский район отличается лечебно-
оздоровительной направленностью рекреационного комплекса. Кроме того, 
Конаковский, как и Старицкий район, занимает транзитное положение 
между пригородной зоной Твери и Подмосковьем.  В Бежецком и 
Краснохолмском районах сфера туризма не получила высокого уровня 
развития.  

Наиболее подробно туристская инфраструктура рассмотрена в схемах 
территориального планирования Конаковского и Старицкого районов. Она 
вынесена отдельным пунктом в разделе развития туристско-



рекреационного комплекса. Помимо средств размещения, их видов и 
общего количества койко-мест в них, произведена оценка обеспеченности 
района гостиничной инфраструктурой. Даже при ориентации на старые 
СНиП она достигает не более 38% от нормативной в Конаковском и 43% в 
Старицком районе. Значителен потенциал рекреационной инфраструктуры, 
которая представлена в Конаковском районе крупным комплексом 
специализированных средств размещения. Норматив СНиП II-60-75, 
предписывающий организацию 8 мест в учреждениях длительного отдыха 
на тысячу жителей, превышен здесь в 8 раз, что обусловлено лечебно-
оздоровительной направленностью рекреационного комплекса района. 
Здесь располагаются 5 санаторно-оздоровительных учреждений (включая 
пансионаты с лечением), рассчитанные на 2,7 тыс. мест в зимнее время и на 
3,2 тыс. мест в период полного развертывания; 17 баз отдыха (1,7 тыс. мест), 
2 комплекса отдыха (200 мест), 3 крупных детских лагеря на 800 мест и 
другие объекты. Учитывая перечень заявленных инвестиционных 
намерений, в ближайшие годы в Конаковском районе должны появиться не 
менее 1-1,5 тыс. мест в объектах специализированного размещения, 500 
мест в объектах гостиничного типа. В качестве перспективного направления 
развития гостиничного хозяйства рассматривается строительство сети 
небольших комфортабельных гостиниц, мотелей вдоль важнейших 
автомобильных трасс, а также крупных комплексов отдыха и кемпингов. В 
ближайшие годы в районе должны появиться новые объекты размещения 
отдыхающих.  

В Старицком районе количество мест в учреждениях отдыха на 
2015 г. оценивается в 350 мест, а к 2025 г. ожидается не менее 600 мест. В 
связи с этим в разделе «Предложения по развитию туризма и рекреации» 
намечены планы по строительству новых средств размещения: гостиницы 
на 50 мест и мотеля на 20 мест в Старице, гостевых домов в с. Берново (50 
мест), д. Родня (50 мест), д. Чукавино (50 мест), д. Иванищи (50 мест). 
Запланирована организация кемпингов в с. Красное, д. Дубровки, д. Родня, 
д. Щапово, д. Федурново и др. Подробно описаны возможные проекты по 
созданию туристских центров с новыми средствами размещения.  

Планирование развития туристско-рекреационного комплекса 
Пеновского района предусмотрено в разделе «Мероприятия по 
экономическому развитию».  Все приведенные мероприятия разделены на 
мероприятия первой очереди (до 2020 г.)  и мероприятия на расчетный 
период  (2020-2030 гг.). Среди первоочередных предусмотрено 
строительство комплексов отдыха, яхт-клубов, конно-спортивной базы с 
гостиницами (на 50-100 мест) и гостевых домов. Что касается г. Осташкова, 
то обеспеченность территории города и района гостиничной 
инфраструктурой в настоящее время значительно выше нормативной. Это 
связано с туристско-рекреационной функцией района. Но несмотря на это 
схема территориального планирования Осташковского района 



предусматривает создание дополнительно 300 мест размещения в 
гостиницах. Развитие сети гостиниц приведет к увеличению потока 
туристов на территорию города, послужит стимулом к развитию 
сопутствующих объектов (торговой сети, объектов общественного 
питания), а также будет способствовать увеличению объемов поступлений 
в городской бюджет. 

Что касается Бежецкого и Краснохолмского районов, то схемы их 
территориального планирования не содержат информации о современном 
состоянии туристской инфраструктуры, о проблемах гостиничной сферы и 
о планируемых мероприятиях по решению этих проблем. При этом схемы 
территориального планирования содержат описания туристско-
рекреационного потенциала района. Скорее всего, недостаточное внимание 
развитию туристской инфраструктуры связано с низкими шансами 
увеличения туристского потока в данные районы и отсутствием 
необходимости в модернизации гостиничной инфраструктуры.  

Таким образом, туристско-рекреационная инфраструктура и ее самая 
важная составляющая – средства размещения не являются обязательной 
областью рассмотрения в схемах территориального планирования 
муниципальных районов. Наличие таких разработок зависит, во-первых, от 
географического положения района, во-вторых, от степени значимости 
туристской отрасли в нем и, в-третьих, от непосредственной 
заинтересованности руководства муниципальных районов в развитии 
туризма и рекреации.  
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Рассматривая современное состояние международного туристского 
рынка, отметим, что геополитический фактор, являясь одним из условий 
реализации туристско-рекреационного потенциала территории, становится 
все более значимым для формирования туристских потоков. Причем 
ситуации негативного характера оказывают наиболее сильное влияние на 
динамику туристских потоков. Ниже приведена классификация 



неблагоприятных геополитических ситуаций, оказывающих воздействие на 
развитие туризма.  

а. Революционные движения в стране, «цветные» революции 
Активные восстания оказывают негативное влияние на состояние 

туризма. При этом важно отделять мирные выступления цветных 
революций, основным принципом которых является бескровность, от 
революций, сопровождаемых военными действиями. С угрозой 
безопасности населения ситуация значительно усугубляется. 

Рассмотрим примеры нескольких революций: 
1. Бархатная революция (Чехословакия, 1989 г); 
2. Бульдозерная революция (Югославия, 2000г.). 

В период активных народных выступлений влияние на 
международный туризм отрицательное. Однако результаты данных 
событий для развития туризма в конечном итоге оказались 
положительными по причине создания новых государств. Подобные 
ситуации рассмотрены ниже. 
3.  Революция Лотоса (Египет, 2011 - 2013 гг.): 

Серия уличных демонстраций, военный переворот, так называемая 
«Египетская резня» – события с большим количеством жертв, которые 
представляют собой пример наиболее негативного влияния революций на 
международный туризм, объясняемого страхом перед поездками в места 
активных восстаний. Происходит сокращение числа прибытий. Однако 
стоит отметить, что в дальнейшем, по окончании революции, позиции 
Египта на международном туристском рынке были восстановлены.  

Случай активного действия революционных движений в странах, 
несомненно, оказывает негативное влияние на состояние туризма. Тем не 
менее, в странах, обладающих изначально высокой привлекательностью, со 
временем ситуация выравнивается. К тому же, государственная политика, 
направленная на восстановление прежних объемов турпотоков, 
возвращение положительного имиджа страны, ускоряет возврат к прежнему 
состоянию. Восстановление статуса послереволюционного Египта является 
показательным примером для данной группы ситуаций.  

b. Международный терроризм 
На сегодняшний день данная проблема стоит наиболее остро. 

Деятельность террористических группировок, в первую очередь, 
направлена на устрашение населения, что препятствует развитию въездного 
туризма. 

Наиболее актуальными являются следующие события: крушение 
российского самолета на Синайском полуострове, серия терактов в Париже, 
совершенных 13 ноября 2015 г. До сих пор показателен пример терактов в 
США 11 сентября 2001 г. Страх попасть в места активного террора на время 
сокращает туристские потоки. К примеру, после 11 сентября отмечалось 
повсеместное ослабление турпотоков, в частности, из-за боязни 



авиаперелетов и людных мест. Стоит отметить, что подобная ситуация 
кратковременна, потоки восстанавливаются при отсутствии иных 
негативных ситуаций. 

Отметим и еще один исход – в США после 11 сентября произошел 
подъем внутреннего туризма. Началось развитие «патриотического» 
туризма: американцы приезжают со всей страны в Нью-Йорк почтить 
память погибших.  

Исследуя влияние терроризма на международный туризм, стоит 
выделить две группы терактов. Перечисленные выше события направленны 
на устрашение всего населения территории. Однако существуют и действия, 
нацеленные исключительно на туристов. К примеру, теракты в Тунисе в 
2015 г.: расстрел туристов в отеле в Сусе и в Национальном музее в Бардо. 
Подобные события оказывают еще более негативное воздействие на туризм: 
у путешественников усиливается страх посетить «опасную» страну ввиду 
того, что «группой риска» являются именно туристы. 

Активные действия террористических группировок оказывают резко 
отрицательное влияние на состояние туризма. В подобных случаях, 
изначально, государственная политика абсолютно пассивна ввиду того, что 
ключевые вопросы в стране, такие как безопасность населения, выходят на 
первый план и все сопутствующие проблемы теряют свою значимость. 
Однако по истечении времени и за отсутствием повтора инцидентов, при 
содействии государства и, в первую очередь, усиления мер безопасности, 
происходит восстановление туристских потоков.  

c. Дипломатические разногласия 
Говоря о благоприятных взаимоотношениях между государствами, 

стоит отметить, что сотрудничество положительно воздействует на 
взаимный обмен туристскими потоками. Однако дипломатические  
разногласия могут предвещать негативные последствия для въездного 
туризма. Подобные ситуации отрицательно влияют на формирование 
турпотоков, однако данные проблемы решаемы при помощи мер 
государственного регулирования.  

Для России, вступившей в противостояние с США и ЕС, и для стран 
Латинской Америки (Куба, Венесуэла, Колумбия), конфликтующих с США, 
одним из способов восстановления объемов туристских потоков стало 
взаимное упрощение визового режима. Кроме того, государственная 
политика в таких случаях предполагает переориентацию туристского 
продукта (для России – привлечение туристов из Азии). 

Однако, ослабление влияния дипломатических разногласий не всегда 
возможно. К примеру, в конце 2015 г. Турция и Россия полностью 
прекратили сотрудничество, в сфере туризма в том числе. 

d. Военные действия 
Для стран, находящихся в состоянии войны, развитие туризма не 

представляется возможным: объем турпотоков стремительно падает.  



Существует категория экстремальных туристов, привлекаемых 
местами проведения боевых действий. Например, сразу после окончания 
войны в Ираке туда стали направляться подобные посетители. Однако их 
очень мало, и повлиять на общую картину они не могут.  

Здесь также, как и в случае с революциями, ввиду наличия основных 
вопросов, требующих немедленного решения, развитие туризма далеко не 
первостепенно в политике государства. 

e. Сепаратистские движения 
Сепаратизм – политика и практика сецессии части 

территории государства. Ярчайшие примеры: Великобритания и 
Шотландия, Испания и Каталония. Сепаратизм оказывает нейтральное 
воздействие на туризм: привлекательность территорий остается прежней, но 
только в случаях, когда требования об обособлении предъявляются 
законным путем и не переходят к революциям и гражданским войнам.  

f. Перераспределение территории страны, создание новых 
государств 

Революционные и сепаратистские движения в мировой истории 
неоднократно приводили к созданию новых стран. Наиболее показательны 
примеры распада Чехословакии и Югославии. Актуальным примером 
является и распад СССР. За созданием новых государств следует 
установление турпотоков между ними.  

Стоит отметить, что потоки между созданными государствами 
статистикой международного туризма не сопоставляются с теми, что 
существовали между регионами государства до его распада. Фактически, 
число прибытий между территориями может оставаться на том же уровне, 
однако, статистика будет рассматривать турпотоки между образованными 
странами как принципиально новые,  определяя их как положительное 
явление. То есть, де-юре, данного рода геополитические ситуации, 
оказывают благоприятное воздействие. 

g. Ситуации, связанные с неблагоприятным геоэкономическим 
пространством 

Подобные проблемы достаточно актуальны на сегодняшний день, в 
первую очередь, для России. События, связанные со снижением цен на 
нефть (с середины 2014 г.), последующее обесценивание рубля и резкий 
рост инфляции значительным образом повлияли на экономическое 
положение страны, в частности, на ее позиции на международном 
туристском рынке. Для населения страны ситуация неблагоприятная, 
однако, для въездного туризма ситуация оказала влияние положительное: 
путешествовать в Россию стало выгодно. 

Данная классификация позволяет определить степень влияния 
различных неблагоприятных геополитических ситуаций на состояние 
туризма, что для исследований современного туристского рынка является 
весьма актуальным.  
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Известный как «Страна ямщика» и некогда один из крупнейших 

центров льняного производства в России, Гаврилов-Ямский район является 
моей малой Родиной, поэтому проблема эффективного использования его 
туристских ресурсов для меня особенно интересна. Гаврилов-Ямский район 
обладает перспективами для развития многих видов туризма, но туристский 
потенциал региона используется не в полной мере.  

Целью моей работы стал анализ туристских ресурсов Гаврилов-
Ямского района, современного состояния его туристcкой инфраструктуры и 
определение перспектив развития туризма в данной дестинации. Для этого 
использовались различные методы: анализ краеведческой литературы и 
нормативно-правовой базы, изучение методической литературы, 
интервьюирование эксперта. 

Гаврилов-Ямский район расположен в юго-восточной части 
Ярославской области. Районным центром является город Гаврилов-Ям, 
который расположен в 46 км от Ярославля. Географическое положение 
района определяется близостью районного центра к областному, 
расположение на территории «Золотого кольца России», хорошая 
транспортная доступность и относительная близость к столице России.  



На территории Гаврилов-Ямского района располагается более 20 
памятников природы, из которых самые привлекательные для туристов – 
это Сосновый Бор, парк «Текстильщик» (Гаврилов-Ям), а также Черный и 
Белый пруды и парк «Пятницкая Гора» в с. Великом. Несмотря на то, что 
памятники природы охраняются государством, их современное состояние 
оставляет желать лучшего. При рациональном использовании и грамотных 
действиях властей природные объекты станут привлекательными не только 
для жителей Ярославской области и соседних областей, но и для гостей 
далеких регионов (северных, южных, сибирских частей России), для 
которых спокойная природа русской глубинки нетипична, но вместе с этим 
– более интересна. 

Самые интересные для туристов историко-культурные ресурсы также 
находятся на территории Гаврилов-Яма и села Великое.  

Практически все привлекательные для туристов архитектурные 
постройки Гаврилов-Яма связаны с деятельности купца Локалова, который 
построил здесь в 1871 г. известную некогда на всю Россию льняную 
фабрику. Здание льнокомбината является самым большим в городе и 
используется для показа в экскурсиях. Однако на сегодняшний день многие 
корпуса находятся в полуразрушенном состоянии, а вход на территорию для 
туристов закрыт.  

Заинтересовать туристов сможет бывший Локаловский дом, в 
котором в XIX в. заключались важные торговые сделки. Сейчас это Дом 
детского творчества. Само здание гармонично вписывается в окружающую 
среду: расположившись на высоком берегу, оно граничит с излюбленным 
местом отдыха горожан – парком «Текстильщик». Здесь же находится 
изюминка нашего города – единственный в России «Музей ямщика», 
который открыл свои двери для туристов в 2005 г. Экспонаты музея 
рассказывают об истории ямщицкого дела в России, что не удивительно: 
ведь именно здесь еще в XVI в.  появился один из первых в Ярославском 
крае ям, то есть селение для почтовой службы, где путники могли поменять 
лошадей и отдохнуть перед длинной дорогой. Музей предлагает множество 
анимационных программ.  

Через дорогу располагается музей Локалова, который открылся в 2015 
г. Экспозиция расположена в здании бывшей церковно-приходской школы, 
построенной в конце XIX в. Музей посвящен истории Гаврилов-Яма и 
также использует анимацию в обслуживании туристов.  

Историко-культурное наследие города Гаврилов-Ям представлено, в 
основном, зданиями гражданского и промышленного значения, которые 
были построены в XIX-XX веках. Однако туристам, в особенности жителям 
больших городов, интересно будет увидеть провинциальную архитектуру 
Гаврилов-Яма: деревянные домики с резными наличниками, комплекс 
строений прядильно-ткацкой мануфактуры купца Локалова или 
административные здания с уникальной  историей. 



Село Великое расположилось в 7 км от Гаврилов-Яма. Это старинное 
ярославское дворцовое село, бывшее когда-то владением царской фамилии, 
а в 1709 г. пожалованное Петром I князю Репнину – герою Полтавы, хранит 
в себе множество достопримечательных памятников архитектуры и 
каменного зодчества. Один из них – так называемый Великосельский 
кремль. В этот комплекс входит церковь Рождества Богородицы – одна из 
трех в России, построенных в честь Полтавской битвы. Посередине 
комплекса – колокольня. По легенде, она построена в небольшом 
углублении, чтобы не противоречить запрету Ивана Грозного строить 
колокольню выше колокольни Ивана Великого в Москве. И завершает 
ансамбль зимняя церковь Покрова Богородицы, которая пару лет назад была 
отреставрирована.  

Гостей села поражает Локаловский дворец – шедевр архитектуры в 
неорусском стиле, выстроенный в конце XIX в. по проекту известного 
архитектора Ф. Шехтеля. Сам дворец подобен древнерусскому терему, 
сохранились любопытные интерьеры дворца.  

Музейно-выставочные учреждения представлены краеведческим 
музеем и школьным музеем «Светелка», которые рассказывают об истории 
льняного производства, а также недавно открывшимся «Музеем 
картофельного бунта». 

Интересны и нерукотворные памятники в Великом – сельские пруды. 
Это обширные Черный и Белый пруды, которые создают неповторимый 
пейзаж древнего села. Неподалеку от Великого находится памятник 
природы – Пятницкая гора. Здесь в XVIII в. была основана дворянская 
усадьба любимца Петра III – Степана Карновича. Сейчас этой усадьбы нет, 
но осталось место, которое неизменно вызывает интерес краеведов, 
искателей приключений, любителей походной жизни. 

Помимо культурно-познавательного туризма, в Гаврилов-Ямском 
районе успешно развивается событийный туризм. В старинном парке в 
Гаврилов-Яме в июне каждого года организуется фестиваль дорожной 
песни «Страна Ямщика – песенный край России». Программа фестиваля 
насыщенная: выступления вокально-инструментальных ансамблей, показ 
народных костюмов, шахматный турнир «Ход конем», катание на лошадях, 
мастер-классы для детей по изготовлению из соленого теста лошадок и 
подков на счастье. В день фестиваля город переполнен туристами. Это ли 
не показатель успешного продвижения на туристском рынке? В 2104 г. 
фестиваль стал обладателем гран-при национальной премии в сфере 
событийного туризма "Russian Event Awards-2014" как лучший проект в 
области культуры. 

Значимые фестивали проходят в Великом: проект «Первая Виктория», 
посвященный победе в Полтавской битве, и возрожденная Великосельская 
ярмарка. 



Помимо этого на территории Гаврилов-Ямского района  ежегодно 
проходят такие праздники и фестивали, как Международный керамический 
симпозиум «высокого» огня на базе производственного объединения «Сады 
Аурики», спортивный праздник «Снежинка Лахости», Всероссийский 
фестиваль малой авиации и многие другие. 

Что касается туристской инфраструктуры, то, по словам начальника 
управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации Гаврилов-Ямского района, он не обладает достаточным 
количеством таких предприятий. Эта проблема является одной из основных, 
которые тормозят развитие туризма в районе. 

Таким образом, Гаврилов-Ямский район как туристская дестинация 
обладает большим потенциалом для развития здесь многих видов туризма. 
Но, к сожалению, есть ряд проблем, которые не позволяют улучшить 
динамику. К таким можно отнести: недостаточность квалифицированных 
кадров, недостаточность бюджетных средств, недостаточное количество 
предприятий размещения. Несмотря на это, я считаю, что при рациональном 
использовании всех имеющихся в районе ресурсов и грамотном действии 
властей и частных предпринимателей, Гаврилов-Ямский район в скором 
времени может выйти на новый уровень и стать популярным среди 
туристов. 
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ЭКОТУР ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКАМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
К настоящему времени в Республике Беларусь сформировалось 

несколько форм организаций экологического туризма. Начало развития 
экотуризма в стране относится к 2002 г., когда были разработаны концепции 
экологического туризма, а также было создано общественное объединение 
«Агро- и экотуризм». Все концепции экотуризма раскрываются не только в 
его принципах, но и критериях: соблюдение рекреационной нагрузки, 
экологичность транспорта, соблюдение правил поведения на территории,  
использование безвредных материалов и др.  

Все общественные и природоохранные организации в стране 
занимаются планированием, регулированием и координацией экотуризма. 
Основной акцент в сфере экотуризма сделан на поддержку международного 
сотрудничества в области экотуризма, продвижение экоуслуг на 
национальном и международном туристическом рынке, обучение в сфере 
экотуризма, поддержку традиционных белорусских ремесел и промыслов. 



Одним из новых направлений в республике является развитие экотуризма 
на особо охраняемых территориях [2].  

Республика Беларусь славится своей уникальной природой с 
древними лесами и болотами, многочисленными озерами и реками, 
удивительным разнообразием флоры и фауны. Именно в этой стране 
экологический туризм становится основным направлением среди других 
видов туризма. Опорными центрами в развитии экотуризма и создании тура 
на территории Беларуси являются национальные парки и заповедники.  

Современное информационное обеспечение позволяет создать 
единую экотуристскую базу на основе национальных парков, где турист сам 
сможет не только выбрать экотур, но и составить индивидуальную 
программу, выбрав интересующие его объекты. Благодаря этому, в идею 
экотура включены основные составляющие – экологичность, удобство и 
интересы туристов. 

Основной концепцией экотура в Республике Беларусь является 
предложение различных видов экскурсий и развлечений для 
самостоятельного выбора туристом из предложенной программы по 
интересам. 

Например, экотур «4+1» будет интересен для любой возрастной 
категории. В экотуре «4+1» планируется посещение уникальных мест 
Беларуси, он состоит из следующих объектов: Браславские озёра, 
национальные парки – Нарочанский, Беловежская пуща, Припятский и 
Березинский биосферный заповедник. Каждый объект уникален своей 
экскурсионно-развлекательной программой.  

Первым объектом посещения является национальный парк 
Браславские озёра. Национальный парк уникален своими ландшафтами, 
чистейшим воздухом и изобилием озёр и рек. Туристско-оздоровительная 
деятельность парка не ограничивается только ландшафтами и 
климатотерапией. Национальный парк «Браславские озера» обладает 
значительными туристическими ресурсами. В самых красивых уголках 
этого озёрного края расположились четыре базы отдыха: «Дривяты», 
«Леошки», «Золово», «Слободка» с единовременным размещением на 174 
места и 48 туристических стоянок заказного и общего типов. В рамках тура 
турист сам сможет выбрать себе маршрут, это могут быть водные, пешие 
или велосипедные маршруты. Также главным объектом посещения тура 
являются экологические тропы, которые более тесно познакомят с природой 
парка [4]. 

Национальный парк «Нарочанский» – один из крупнейших курортных 
регионов Беларуси. Он известен своим природным разнообразием и особым 
ландшафтом, который образовался при отступлении Валдайского ледника 
около 15-20 тысяч лет назад. В национальном парке расположено 43 озера. 
Жемчужины края – озера Беларуси: Нарочь (самое большое, площадью 79,6 
км²), Мястро, Баторино. 



Туристам предлагаются различные экскурсионные маршруты, 
одними из интереснейших эко-маршрутов признаны «Голубые озера» и 
«Полуостров Черевки». Для туристов предлагаются путешествия на 
вертолете, охотничьи и рыболовные туры, подводная охота, дайвинг [5]. 

Беловежская пуща – один из крупнейших лесных массивов равнинной 
Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном 
состоянии. В национальном парке большое и редкое разнообразие флоры и 
фауны. Для его сохранения разработана сеть автомобильных,  
велосипедных и пешеходных туристических маршрутов и экологических 
троп. На территории парка расположен современный музей природы и 
вольеры с дикими животными. Это позволяет увидеть тех обитателей леса, 
которых не удалось встретить во время путешествий по национальному 
парку. Туристам с детьми, кроме посещения экотроп и пеших прогулок по 
парку, предлагается посетить Поместье белорусского Деда Мороза.  

Главным увлекательным посещением для туристов будет 
экологический тур – «Мир дикой природы», где можно будет понаблюдать 
за естественной средой обитания животных и познакомиться с богатейшим 
растительным миром древней пущи [3].  

Исключительность разнообразия зверей, птиц, растений лугов, лесов, 
болот и водоемов, которое имеется в Припятском национальном парке, 
делает его неповторимым среди других парков. В национальном парке 
можно не только пройтись по экологическим тропам, но и посетить 
экскурсию по верховому болоту. Экотур по болотам Беларуси, который 
начинает реализовываться, можно отнести к инновационным формам в 
развитии туризма республики. Интересная экскурсия на болотоступах или 
болотоходах будет увлекательна и интересна [6].   

Березинский биосферный заповедник – это заключительный этап 
тура. Туристам предлагаются такие направления, как рекреационный, 
экологический и охотничий туризм с разнообразными программами 
пребывания: посещение музея природы, вольеров с дикими животными и 
экологической тропы, специализированные экологические туры по 
наблюдениям за 120-150 видами диких животных в естественной среде [1].  

На протяжении всего тура туристы будут передвигаться на 
комфортабельном экологическом автобусе, проживать в гостевых домах и 
усадьбах, а также питаться исключительно национальными белорусскими 
блюдами из продуктов местного происхождения. Экотур поможет не только 
открыть что-то новое для себя, познать жизнь местного населения и 
познакомиться с ремеслами, но и познакомиться с культурными ценностями 
Беларуси. 

Список литературы 
1. Государственное природоохранное учреждение «Березенский биосферный 

заповедник»: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.berezinsky.by 



2. Масилевич Н.А. Современная концепция и социально-экономические аспекты 
развития экологического туризма в Республики Беларусь // Труды БГТУ. Серия 7: 
Экономика и управление.- 2012.- вып.7.-  С.78-81 

3. Национальный парк «Беловежская пуща»: официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: www.npbp.by 

4. Национальный парк «Браславские озёра»: официальный сайт [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.braslavpark.by 

5. Национальный парк «Нарочанский»: официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.narochpark.by 

6. Национальный парк «Припятский»: официальный сайт [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: www.npp.by 

 
КУШНИР К.В. 
Студентка II курса аспирантуры по направлению 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная  география» 
Южный федеральный университет 
Научный руководитель – д.г.н., проф. О.В. Ивлиева 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА РОССИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

АЗОВСКОГО МОРЯ 
 

Анализ научной и практической литературы последних лет 
показывает, что актуальные исследования в сфере туриндустрии  
направлены на определение влияния туризма на развитие регионов. Такое 
внимание научного сообщества вполне объяснимо и связано с попытками 
определения сдерживающих и стимулирующих факторов, влияющих на 
развитие туриндустрии.  

 На сегодняшний день одной из наиболее  приоритетных  сфер 
развития регионов, расположенных на побережье Азовского моря,  является 
туризм. Азовское море в пределах РФ по прогнозам ученых и специалистов 
туриндустрии способно ежегодно принимать 2 млн. туристов, однако 
ежегодно его посещают только 550 тысяч человек. 

 Рост курса валют, сложная политическая и экономическая ситуация в 
Европе, снижение доходов населения способствовали увеличению 
внутреннего и въездного туризма в исследуемом регионе.  Вместе с тем, 
существует ряд социально-экономических факторов, которые препятствуют 
успешному функционированию туристской отрасли в пределах 
рассматриваемой территории (рис. 1). 

Блок-схема демонстрирует как сдерживающие, так и стимулирующие 
факторы, оказывающие влияние на развитие туризма в исследуемом 
регионе. 
 
 



 
 
 
Рис. 1. Социально-экономические факторы, влияющие на развитие туризма на 

 побережье Азовского моря. Составлено автором по [2, 3]. 
  
    По данным проведенного автором анализа средств размещения на 
побережье Азовского моря  в пределах РФ (Ростовская  обл., Краснодарский  
край и п-в Крым) следует отметить, что на 2016 г. функционирует  
достаточное  количество средств размещения туристов разного уровня. В 
увеличении их количества посредством строительства нет необходимости, 
поскольку это может привести к повышению антропогенной нагрузки. 
Однако возникла острая необходимость в единой классификации средств 
размещения, совершенствовании уже существующей инфраструктуры и 
приведению ее к единым стандартам. 
    Особую роль для социально-экономического развития  побережья 
Азовского моря, для его туристского продвижения, а также формирования 
его конкурентоспособности  играет формирование «туристского имиджа» 
[4]. Создание положительного туристского имиджа для курортов побережья 
Азовского моря в условиях нынешней социально-экономической 
обстановки особенно необходимо для продвижения  региона.   
 В рамках исследования был проведен предварительный SWOT-анализ 
Приазовья, чтобы определить, что регион представляет сейчас, какие 
возможности имеет и какие существуют угрозы на пути развития 
туриндустрии. SWOT-анализ исследуемой территории позволил 
сформулировать необходимую стратегию формирования туристского 
имиджа.  



 Для распространения положительного туристского имиджа 
Приазовья необходимо: 

- активное использование рекламы, создание электронных и печатных 
ресурсов по всем видам туризма региона, а также мониторинг качества 
публикуемой информации в СМИ; 

- инновационная политика, направленная на формирование нового 
туристского продукта (новые туристские маршруты, создание 
мультипликационной истории региона); 

- внедрение информационных технологий в системы онлайн-
бронирования туроператоров по внутреннему туризму; 

- внедрение и массовое использование туристского продукта 
Приазовья в арсенале местных туроператоров внутреннего туризма; 

- преодоление социально-экономических факторов, лимитирующих 
развитие туриндустрии; 

- восприятие и позиционирование самими жителями Приазовья 
природных и культурных богатств их региона; 
    Очень важно помнить, что туристский имидж – это формируемый 
фактор, который может и должен быть управляемым со стороны деятелей 
туриндустрии. 
    Таким образом, для формирования и продвижения туристского 
имиджа побережья Азовского моря требуется системный подход в  
преодолении факторов, которые сдерживают развитие туриндустрии. 
Следует приложить усилия для изменения сознания людей, живущих в 
Приазовье, для добавления к традиционному образу региона новых 
привлекательных характеристик.  
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КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВИД ЭКСКУРСИОННО-

ТУРИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Развитие современного туризма во многом зависит от разработки и 
внедрения инновационных технологий, направленных на 
совершенствование обслуживания клиентов и расширения сервисных 
туристских возможностей. Необходимо идти в ногу с прогрессом, 
чувствовать «дух времени», чтобы обеспечить максимальную 
эффективность и прибыльность данной сферы услуг. 

Инновационная деятельность в сфере туристских услуг развивается 
по разным направлениям [1]. Одно из направлений – разработка новых 
видов туристского продукта. Нашими соотечественниками был внедрен 
новый вид путешествий – «квест-туризм» или «квест-экскурсия», – процесс 
синтеза игры и экскурсии, в котором эмоции от посещаемых новых мест 
увеличиваются азартом игры и триумфальным чувством победы [2]. 

Слово «квест» («quest») имеет англоязычное происхождение и 
переводится как «поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение 
рыцарского обета». В мифологии и литературе на английском языке 
понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения 
сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через 
преодоление трудностей (например, миф о Персее или даже о 12 подвигах 
Геракла). Обычно во время этого путешествия героям приходится 
преодолевать многочисленные трудности и встречать множество 
персонажей, которые помогают либо мешают им. Герои могут выполнять 
квест как из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение 
некоторых квестов связано с решением нравственно-этических задач. 
Большую популярность подобные сюжеты получили в рыцарских романах, 
в частности, один из наиболее знаменитых квестов рыцарей Круглого Стола 
– поиски Святого Грааля [3].  

В XX столетии квест особенно активно эксплуатировался жанром 
фэнтези (например, в произведениях Дж. Р.Р. Толкиена «Хоббит» и 
«Властелин колец»). 

В 1970-е годы термин «квест» был заимствован разработчиками 
компьютерных игр. Им начали обозначать компьютерные игры, целью 
которых является движение по игровому миру к некой конечной цели. Ее 
достижение становится возможным только в результате преодоления 
различных препятствий путем решения задач, поиска и использования 
предметов, взаимодействия с другими персонажами.  



В середине 1990-х гг. термин «квест» получил новое содержательное 
наполнение. Широкое распространение интернета и накопленный опыт 
разработки компьютерных игр способствовали появлению образовательных 
веб-квестов. Их первыми создателями были американские педагоги Берни 
Додж и Том Марч. Образовательные веб-квесты обычно представляют 
собой сайты с заданиями, которые участники последовательно выполняют 
для достижения конечной цели. Такой целью, как правило, является заранее 
определенный учебный продукт: реферат, проект, презентация. На сайте 
веб-квеста учитель подробно объясняет, какие этапы нужно пройти, дает 
ссылки по теме, проводит обсуждение промежуточных итогов.  

Таким образом, квест прошел долгий путь, но сохранил свои 
основные признаки: движение к определенной цели через преодоление 
препятствий. 

На сегодняшний день квест-туризм является одним из новых и 
динамично развивающихся видов туризма в России. Такой нестандартный 
вид туризма ориентирован на разные возрастные категории: от школьников, 
корпоративных клиентов и сотрудников компаний до людей преклонного 
возраста. 

Основные задачи квест-туризма: 
1) решение интересных, нестандартных задач и головоломок, ребусов, 

связанных с архитектурой, культурой, искусством и историей посещаемых 
мест; 

2) посещение необычных мест и архитектурно-исторических 
достопримечательностей; 

3) приобретение новых знаний в игровой подаче, которая 
способствует лучшему усвоению материала; 

4) развитие эрудиции, внимания, смекалки и многих других скрытых 
способностей человека; 

5) различного рода задания, направленные на сплочение и 
командообразование, один из вариантов тимбилдинга; 

6) получение незабываемых впечатлений и эмоций. 
При создании квест-туризма организаторы ориентируются на те же 

принципы, что и при создании игрового квеста. Исследуемым объектом 
могут быть памятники архитектуры, исторические районы, города или 
страны. Суть квест-тура – выполнить как можно больше заданий, 
ознакомившись с максимально возможным количеством 
достопримечательностей. Для этого экскурсантам и туристам необходимо 
контактировать между собой, анализировать имеющуюся и получать 
дополнительную информацию, уметь пользоваться географическими 
картами, ориентироваться на местности. В практике уже есть достаточное 
количество примеров успешных квест-туров, опубликованных в Forbes  и 
других интернет-источниках. 



Основной отличительной особенностью квест-экскурсии от обычной 
экскурсии является интерактивность процесса. Таким образом, это 
приключение по городу (или любому интересному месту), в которое 
интегрированы экскурсия и игра. В процессе прохождения тура 
экскурсанты решают массу нестандартных, интересных задач, проявляют 
сообразительность и наблюдательность. Ключевым является посещение 
уникальных мест и нестандартных местных достопримечательностей во 
время квеста. Городские квест-экскурсии одинаково интересны и детям, и 
взрослым, как коренным жителям, так и гостям города. 

Большую часть информации по выбранной теме туристы получают не 
от экскурсовода в виде лекции, а находят и изучают самостоятельно. 
Следовательно, мотивация экскурсантов повышается за счет 
соревновательной атмосферы и необычной формы деловой игры, 
присутствует азарт, блеф и интрига, что позволяет наравне с 
изумительными панорамами города получить яркие и незабываемые 
эмоциональные ощущения от участия в приближенном к реальности 
расследовательском процессе. 

Организаторы квеста – это профессиональные тренеры-экскурсоводы. 
Они продумывают игру не только логически, но и психологически. 

В последнее время распространено использование участниками 
мобильных технологий в туризме: интернет-карты, справочники, браузеры 
дополненной реальности для портативных устройств, сотовая связь между 
участниками квеста и т.д. [2] 

Помимо очевидной пользы от физической и умственной активности, 
квест-туры учат людей работать в команде и отлично сплачивают 
коллектив, тренируют память и делают традиционные экскурсии 
интересными и эксклюзивными. Здоровый спортивный интерес к победе 
стимулирует развитие способностей к интуитивному или логическому 
мышлению, проявление лидерских качеств. 

Итак, квест-туризм – это перспективный и динамически 
развивающийся инновационный туристский продукт XXI века, в настоящее 
время привлекающий всё большее количество экскурсантов и туристов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО 

ПОДХОДА 
 

Сегодня российская туриндустрия переживает период обновления. 
Значительно уменьшилось  количество российских туристов, выезжающих 
за рубеж. По данным Росстата, выезд за рубеж с туристскими целями в 2015 
г. уменьшился на 31,3%. Прежде всего, это произошло из-за курса валют, 
банкротства крупных туроператоров, а также закрытия популярных 
зарубежных курортов. Современные сложности в экономике имеют разные 
следствия, и одно из них – увеличение въездного турпотока. Иностранцам 
из-за роста курса валют стало выгодно летать в Россию: эти поездки стали 
обходиться в два раза дешевле. 

 Данная ситуация способствует изменению структуры туристского 
бизнеса, сегодня мы наблюдаем, что на отечественном рынке туристских 
услуг освободилась ниша, и появился неудовлетворенный потребительский 
спрос. Все это делает развитие внутрироссийского туризма наиболее 
актуальной задачей. Сегодня особенно важно развивать внутренний и 
въездной туризм, создавать условия для полноценного отдыха как для 
россиян, так и для иностранных туристов. 

Комплексному развитию внутреннего туризма способствует 
кластерный подход, который предполагает сосредоточение в рамках 
ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и продажей туристского 
продукта. Кластерное развитие на государственном уровне, реализуется с 
помощью Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее – 
Программа). В 2011-2015 гг. участие в Программе приняли 26 регионов 
России, но в 2015-2016 гг. участвуют в Программе всего 17 регионов 
России, хотя представлено было более 100 проектов. По многим причинам 
не все регионы принимают участие в Программе, имея при этом  огромный 
туристский потенциал. Туристская деятельность позволяет использовать 
территориальные ресурсы с высокой доходностью и с минимальным 
ущербом, наносимым природе и экологии.  

К развитию туризма в Российской Федерации и в каждом ее регионе 
должен быть применен комплексный подход и комплексный анализ, 
которые могут быть осуществлены путем кластеризации отрасли. 
Кластерный подход играет важную роль в развитии регионов. На 



сегодняшний день чувствуется острая необходимость в создании 
межрегиональных, межмуниципальных и трансграничных программ по 
кластерному развитию региона с привлечением научно-экспертного 
сообщества, а также создание программы федерального уровня. 
Необходима четкая проработанная многоуровневая система кластеризации 
туристской отрасли.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОННОГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ 
 

Конный туризм – вид активного отдыха и спортивного туризма с 
использованием животных (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, 
оленей, слонов и т.п.) верхом или в упряжи в качестве средства 
передвижения. В конный туризм входит 5 дисциплин: конно-полевые 
выезды (выезды в поля, прогулки верхом), конные маршруты (походы, 
путешествия), дистанции, дистанции упряжки, соревнования пастухов. 

Конные походы бывают конно-верховые, конно-верховой с 
сопровождением и походы в упряжках. Конно-верховой поход – это 
маршрут, при котором снаряжение и питание для участников и лошади 
перевозятся во вьюках или переметных сумках, притороченных к седлу 
туриста, при этом общее количество лошадей равно количеству участников. 
Конно-верховой с сопровождением – это маршрут, по которому  участники 
едут верхом, а снаряжение и продукты перевозятся отдельно посредством 
дополнительных вьючных или упряжных лошадей, а также с 
использованием автотранспортных средств. Конно-упряжной – маршрут, 
при котором туристы, снаряжение и провиант находятся в телеге, экипаже, 
кибитке и т.п. без использования верховых лошадей.  Конным туризмом 
также можно назвать походы на пони, верблюдах, ослах, оленях, яках, 
слонах и других видах животных. 

История конного туризма началась давно и, как считают некоторые –  
в России. Так, в 1889 г. офицер драгунского полка М.В. Асеев во время 



отпуска проехал верхом на лошади из города Лубны бывшей Полтавской 
губернии в Париж. Он преодолел за 33 дня 2633 км и в Париже был 
участником Всемирной выставки, где было высказано немало похвальных 
слов по поводу совершенного им путешествия и высоких качеств русской 
лошади.  

В 1890 г. сотник Д.Н. Пешков совершил смелое путешествие в седле 
из Благовещенска в Петербург, пройдя за 193 дня на лошади местной 
амурской породы 8283 версты. В 1895 г. другой сотник русской кавалерии 
на чистокровном коне совершил путешествие из Петербурга в Читу и за 112 
дней проехал 6569 верст. В 1910-1911 гг. бесстрашная русская казачка 
Александра Кудашева верхом на лошади монгольской породы проехала из 
Харбина в Петербург, пройдя по сибирским и таежным дорогам за 13 
месяцев более 9 тыс. верст. На вопрос корреспондентов о цели этого 
предприятия Александра Кудашева ответила: «Я хотела доказать смелость 
и выносливость русской женщины». 

Первый в СССР конный верховой туристский маршрут был проложен 
в 1971 г. Алтайским краевым советом по туризму и экскурсиям с туристской 
базы «Катунь». Теперь такие маршруты действуют в различных краях и 
областях. 

Конный туризм реализует все интересы, присутствующие в других 
видах туризма: спортивно-психологический, эстетический, 
познавательный, коммуникативный. Особенно тесна его связь с 
экологическим туризмом. Так или иначе, экотуризм всегда подразумевает 
гармоничное слияние человека с природой, а конный туризм еще и дает 
возможность общения с животными, в данном случае, лошадьми и другими 
вьючными. 

Особенность верховой езды – позитивное влияние на здоровье людей. 
Всем уже давно известно, что лошадь оздоровительно воздействует на 
организм человека. Лошади обладают какой-то неведомой аурой, которая 
оказывает исцеляющее воздействие. И кое-где больных детей специально 
привозят с целью прокатить на грациозном животном, что помогает детям 
идти на поправку. 

Занятия верховой ездой обеспечивает нагрузку на все внутренние 
органы и скелетную мускулатуру наездника, способствует развитию 
чувства равновесия, улучшает координацию движений. Включение в работу 
всех групп мышц всадника происходит на рефлекторном уровне, так как 
занимающийся старается сохранить равновесие, чтобы не упасть с лошади, 
и тем самым побуждает к активной работе все основные мышечные группы. 
Кроме благоприятного воздействия на опорно-двигательную систему и 
вестибулярный аппарат человека, конные прогулки способствуют 
улучшению нервно-психического состояния, понижают риск инфаркта и 
гипертонической болезни. Лечебная езда на лошади помогает избавлению 
от ряда заболеваний. Благодаря иппотерапии улучшается осанка, 



укрепляются мышцы спины, а также распрямляется позвоночник, что 
означает помощь в лечении различных типов искривления позвоночника. 

Иппотерапия – методика преодоления различных недугов человека, в 
том числе и детского аутизма, основанная на взаимодействии человека с 
лошадью, адаптированная к возможностям человека к обучению верховой 
езде и уходу за лошадью. Лечебная верховая езда – это особая форма 
лечебной физкультуры. Помимо этого, иппотерапия – это естественный 
способ лечения, не причиняющий боли и внутреннего дискомфорта. 

В России иппотерапией начали заниматься с 1991 г., хотя этот метод 
известен ещё с древних времён. Первая организация – Детский 
экологический центр «Живая нить» на ЦМИ (Центральный московский 
ипподром), успешно работающая по настоящее время. 

Значение конного туризма определяется следующими позициями: 
- Развитие конного спорта и конного туризма приводят к развитию 

коневодства, что в свою очередь способствует созданию рабочих мест. 
- Верховая езда привлекает большое количество городских жителей, 

поскольку она снимает стресс шумной городской жизни и успокаивает. 
- Конный туризм способствует увеличению круга общения, создает 

возможности встретить новых знакомых и друзей. 
- Конный    туризм затрагивает практически все слои населения: от 

детей до пенсионеров, от новичков до выдающихся спортсменов, людей с 
умственными отклонениями, инвалидов и других групп населения. 

 - Развитие конного туризма обуславливает развитие животноводства 
(коневодства и других вспомогательных отраслей животноводства), 
мясомолочной промышленности, медицины, строительства (развитие и 
размещение объектов и учреждений конного спорта), развития туризма и 
развлекательной индустрии. 

- Развитие и совершенствование индустрии конного туризма 
способствует не только удовлетворению потребностей человека, но и 
способствует развитию тех отраслей материального производства, которые 
производят продукцию, необходимую в обслуживании, ремонте, 
модернизации инфраструктуры конного туризма. 

Несмотря на то, что конный туризм начинает активно развиваться в 
России, он отстает от других стран мира, где также развивается данный вид 
туризма. Так, например, во Франции конный туризм уже с 1973 г. на втором 
месте после лыжных прогулок, в Германии создано объединение «Туризм 
на коне». Развитие конного туризма в России сопряжено с целым рядом 
проблем. Прежде всего, это отсутствие поддержки со стороны государства, 
недостаточное количество разработанных конных маршрутов, дефицит 
квалифицированных специалистов. 

Разработке новых маршрутов негласно препятствуют крупные 
землевладельцы. Они огораживают принадлежащие им земли, закрывая 
возможность проезда. В Европе, где большинство земельных территорий –



частная собственность, этот вопрос давно решен. По закону владелец 
участка, превышающего определенные размеры, обязан обеспечить проход, 
проезд по нему. Частичный выход из ситуации – в присоединении конюшен 
к животноводческим хозяйствам. Так они хотя бы смогут получать от 
государства дотации и кредиты на содержание животных. Но пока это 
только планы. 

Важным решением проблемы развития конного туризма послужила 
разработка классификации конных маршрутов (по аналогии с водными и 
горными маршрутами), разработка Кодекса поведения по отношению к 
лошади в спортивном туризме и правил техники безопасности при общении 
с лошадьми и верховой езде. «Кодекс поведения по отношению к лошади в 
спортивном туризме», разработанный клубом Активного туризма и отдыха, 
гласит: «Благополучие лошади должно ставиться выше интересов 
инструкторов, всадников, владельцев, дилеров, организаторов 
соревнований, спонсоров и других лиц».  

Отсутствие квалификации у большинства инструкторов – еще одна 
трудность на пути развития конного туризма. Хотя отрасль для страны 
отнюдь не новая, профессионалов в ней почти нет. В конный туризм идут 
либо выходцы из конного спорта, либо неравнодушные к лошадям люди, 
для которых работа с животными стала образом жизни. Но таковых 
меньшинство, остальные – бизнесмены, стремящиеся заработать. Лошадь 
они приобретают на сезон, а потом продают. Экономически это более 
выгодно, чем содержать животное круглый год, тем более зимой, когда 
туристов почти нет. Бизнесмены, поставившие конный туризм на поток, еще 
и занижают цены, поэтому клубам, содержащим лошадей круглый год, 
трудно сними конкурировать. 

Неискушенному туристу вряд ли удастся отличить владельца-
дилетанта от владельца-профессионала. И большинство туристов стремятся 
к тому, у кого тур дешевле. Но в случае, например, полученной на маршруте 
травмы, страховку от недобросовестных владельцев трудно получить – в 
отличие от представителей хороших клубов, дорожащих репутацией. К 
тому же травм, полученных в конном походе, который проходит в 
сопровождении инструктора-профессионала, бывает меньше.  

В нашей стране конный туризм относится в целом к бюджетным 
видам отдыха. Но в различных субъектах цены на конные туры значительно 
отличаются. В Башкирии, где наиболее активно развивается данный вид 
туризма, 8-дневный конный тур стоит 11 тыс. руб. на человека. В 
Камчатском крае 15-дневный тур стоит 53 тыс. руб. на человека. В клубе 
Активного туризма и отдыха подсчитали, что в среднем по России один день 
путешествия верхом обойдется туристу примерно 1200 руб., тогда как 10 
лет назад цена была 500 руб. в день. Удорожание туров объясняется ростом 
цен на корма. 



Сложным препятствием для желающих развивать конный туризм и 
принимать российских и иностранных туристов на правах туроператора 
стала необходимость финансового обеспечения деятельности. Для тех, кто 
организует 1-2 маршрута недалеко от родного села или города, даже 500 
тыс. руб. – неподъемная ноша. Решением данной проблемы было бы 
создание ассоциации путем объединения конюшен, которая станет 
коллективным туроператором. Помимо этого, есть необходимость создания 
в России Национального комитета по конному туризму и обеспечения 
государственной поддержки этого вида туризма.   
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В условиях высокой конкуренции в туристской индустрии и весьма 

ограниченного, на наш взгляд, предложения по организации пешеходных 
маршрутов на территории Псковской области формирование нового 
турпродукта позволит существенно расширить спрос. Многие молодые 
экономически активные люди ищут новые формы организации своего 
досуга, выбирая как спортивно-соревновательные игры (становящиеся всё 
более популярными по мере расширения интереса к физкультуре и 
фитнесу), так и событийно-приключенческие сценарии для всей семьи, 
позволяющие активно провести время с детьми. Геокэшинг – так 
называемый «поиск сокровищ» – стал для многих туристов увлекательным 
занятием, а с появлением почти повсеместного доступа к интернету и 
спутниковой навигации с мобильных устройств эта форма активного досуга 



получила достаточно большую популярность. Десятки тысяч тайников 
спрятаны в 177 странах мира [1]. 

История геокэшинга как современной игры началась в 2000-е гг. До 
этого спутники GPS передавали координаты с большой погрешностью, что 
объяснялось требованиями безопасности. GPS, как ранее Интернет, сначала 
рассматривалась как технология для военных нужд. С 2000 г. правительство 
США признало GPS в качестве популярной технологии, которая 
необходима во всем мире и в самых разных областях, вслед за чем 
поставщики услуг спутниковой навигации заявили об отмене режима 
"selective availability" (режим транслирования искусственной погрешности 
точности определения координат). В том же году пропагандист активного 
отдыха Дэйв Алмер (Dave Ulmer) из Портленда (штат Орегон) в одной из 
сетевых конференций предложил новую игру Stash («тайник», «нечто 
спрятанное»), суть которой заключалась в том, что один человек создает 
тайник, публикует его координаты в Интернете, а другие по этим 
координатам и сопутствующим подсказкам пробуют найти тайник [4]. 

В России геокэшинг начал распространяться с 2002 г. Первые тайники 
заложили в Московской области. Хорошую конкуренцию москвичам 
составили игроки из Санкт-Петербурга. Растет число активных участников 
и в других регионах страны. Уже появились тайники на островах, в горах, 
на морских побережьях и за полярным кругом. Основатели рассматривали 
геокэшинг, в первую очередь, не как спортивную забаву, а как инструмент 
обмена знаниями о родном крае, т.е. своего рода соединение спортивного 
туризма и краеведения. 

Для староосвоенных туристских регионов Европейской части России, 
где экскурсионная программа для туристов, приезжающих в Псков и 
Псковскую область, в среднем рассчитана на 3 дня, геокэшинг – это тот вид 
туризма, который может привлечь гостей на более продолжительный срок, 
за который они смогут в полной мере ознакомится с 
достопримечательностями, а регион – получить дополнительную 
коммерческую выгоду без необходимости создания дополнительной 
туристской инфраструктуры. 

Для реализации проектов распространения геокэшинга как составной 
части комплексного турпродукта очень интересен опыт других регионов, 
разрабатывающих подобное направление. Благодаря стремительно 
возрастающему количеству людей, с интересом относящихся к 
геоинформационным технологиям, геокэшинг завоевывает все больше 
городов. Ярким примером может быть проведение игры «Архитектурно- 
исторический геокэшинг» на территории города Новосибирска в 2010 г., в 
рамках молодежного форума Интерра в СГУГиТ («Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий»). При подготовке 
мероприятия, организаторы рассматривали геокэшинг не как форму 
проведения соревнований по спортивному ориентированию, а в первую 



очередь, как новую интерактивную форму познавательного туризма, 
позволяющую в игровой форме получить знания о городе [3]. 

Помимо включения в турпродукты, ориентированные на туристов из 
других регионов, геокэшинг может быть интересен и для развития досуга 
местного населения и рекреационной сферы, решая попутно следующие 
актуальные задачи: 

 привлечение внимания населения города к проблеме охраны и 
сохранения объектов историко-культурного наследия; 

 развитие у современной молодежи потребности в активном отдыхе и 
нового типа мышления, а именно – геоинформационного; 

 появление навыков применения навигационного оборудования и 
специализированных программных средств для решения задач 
поиска объектов на местности; 

 создание предпосылок для увеличения заинтересованности фирм- 
производителей навигационного оборудования в поддержке 
социально-ориентированных массовых мероприятий. 

 Благодаря обилию объектов историко-культурного наследия, 
достаточно мягкому и комфортному климату, высокой туристской 
освоенности территории Псковской области геокэшинг в составе 
комплексного турпродукта и как самостоятельная форма организации 
активного досуга будет востребована и коммерчески успешна. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ УСАДЕБНОГО ТУРИЗМА 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Усадебный туризм – это вид эксурсионно-познавательного туризма, 
нацеленный на посещение и изучение дворянских родовых гнезд, их 
истории и культуры, а так же  на духовно-нравственное обогащение.  



 Сегодня по территории Российской Федерации разбросаны сотни 
старинных особняков. Согласно современным данным, более половины 
бывших поместий живут своей жизнью, находясь на грани исчезновения, и 
примерно столько же состоят на официальном государственном учете.  
 В настоящее время усадебный фонд Центрального федерального 
округа по праву занимает ведущее место по количеству усадеб – 1491 
усадьба, из них 425 находятся в Московской области. Северо-западный 
федеральный округ с 545 усадьбами находится на втором месте. 

 Смоленский регион один из немногих в России, сохранивший 
множественные свидетельства русской усадебной культуры. Интересен 
исторический факт: на Смоленщине в 1919 г. была поставлена на учет 331 
усадьба, представляющая интерес с точки зрения истории и культуры. При 
советской власти значительная часть усадебных комплексов, будучи 
собственностью государства, находилась на балансе различных 
государственных учреждений и поддерживалась в надлежащем состоянии 
за их счет в качестве социальных или  хозяйственных объектов. 

В настоящее время на государственной охране находится 30 
усадебных комплексов, расположенных на территории Смоленской 
области. 
 В их числе особо выделяются следующие [2]: 
- усадьба Грибоедовых (с. Хмелита, Вяземский район); 
- усадьба М.И. Глинки (с. Новоспасское, Ельнинский район); 
- усадьба Голицыных, XVIII-XIX вв. (с. Самуйлово, Гагаринский район); 
- усадьба Повалишиных, 1710-1796 гг. (с. Васильевское, Гагаринский 
район); 
- усадьба Барышниковых, 1768 - 1824 гг. (с. Алексино, Дорогобужский 
район); 
- усадьба «Высокое», XIX - XX вв. (с. Высокое, Новодугинский район); 
- усадьба графа Граббе (с. Васильевское, Темкинский район); 
- усадьба графа Панина (д. Дугино, Новодугинский район); 
- усадьба Муромцовых (с. Пречистое, Гагаринский район); 
- усадьба Полянских (с. Герчики, Смоленский район). 
 Изучая проблемы и перспективы развития усадебного туризма в 
Смоленском регионе, следует отметить, что необходимость эффективного 
использования усадебного наследия определяется его историко-
культурной, территориальной, социальной и экономической ценностью в 
качестве ресурса развития регионального туризма. 
  Рассмотрим основные действующие усадебные комплексы, 
являющиеся объектами рекреации и туризма в Смоленской области. 
 
 
 
 



Таблица. Действующие усадебные комплексы в Смоленской области 
Название 
усадебного 
комплекса 

Дата ос-
нования 
усадеб-
ного 
комплек
са 

Описание 
территории 
усадебного 
комплекса 

События  
и мероприятия 

Действующие 
маршруты 

Кол-во 
посеще
ний в 
год, 
чел. 

Усадьба А.С. 
Грибоедова 
«Хмелита» 

1974 г. Усадебный 
дом, галерея, 
флигель, 
церковь, 
пруд 

Всероссийский 
Грибоедовский 
праздник, день 
рождения 
писателя в 
январе 

«Легенды и 
были 
Вяземской 
земли»; 
«В Хмелиту по 
старому 
Бельскому 
тракту»; 
«Знакомые все 
лица»; 
«Москва-
Вязьма-
Хмелита» 

10 000  

Усадьба   
М.И. Глинки в  
с. Новоспасское  

1982 г. Главный 
дом, 
флигели, 
каретный 
сарай, 
пекарня, 
дворовая 
изба 

Февраль - 
концерт памяти 
М.И. Глинки 
Июнь - 
Всесоюзный 
музыкальный  
фестиваль им. 
М.И. Глинки 

«Здесь жил и 
творил М.И. 
Глинка»; 
«Усадьба 
Глинок в 
Новоспасском» 

11 020  

Мемориальный 
Дом-музей 
Н.М. 
Пржевальского 
ОГБУК 
"Смоленский 
государственны
й музей-
заповедник" 

1977 г. Двухэтажны
й 
деревянный 
особняк 

В гостях у 
Н.М. 
Пржевальского 

«В краю 
голубых озер» 

36 000  

Источник: составлено автором по: [1,2,4]. 
  
Главные проблемы развития усадебного туризма на Смоленщине 

выявили основные факторы, которые препятствуют увеличению 
туристского спроса: 

 Невысокий уровень развития туристской инфраструктуры в 
регионе.  

 Невысокое качество обслуживания вследствие недостатка 
профессиональных кадров и молодых специалистов.  

 Дефицит государственного внимания в области охраны, 
сохранения и восстановления памятников истории и культуры.  



 Отсутствие полной и актуальной информационной базы по 
усадебному наследию Смоленщины.  

 Несоблюдение законодательства в области охраны и 
использования объектов культурного наследия.  

Возможными направлениями решения проблем развития усадебного 
туризма в Смоленской области являются следующие: 

1. Развитие туристской инфраструктуры в Смоленской области.  
2. Анализ усадебного наследия и создание информационной базы по 

усадьбам Смоленщины, мониторинг их состояния.  
3. Создание региональной целевой программы по восстановлению и 

популяризации усадеб как туристского ресурса.  
4. Привлечение внебюджетных средств и инвестиций.  
5. Подготовка и реализация анимационных программ (например, 

баллы и костюмированные представления с участием туристов в усадьбах). 
Таким образом, взаимодействие событийного и усадебного туризма  в 

перспективе обеспечит привлечение туристов в Смоленский регион на 
специальные мероприятия, проходящие в исторически сложившихся 
усадьбах, которыми изобилует Смоленщина. Сохранение, восстановление 
усадебного наследия и его продвижение через организацию и проведение 
событийных мероприятий на их территории, что станет эффективным 
методом привлечения общественного внимания и, возможно, 
дополнительных инвестиций в регион с целью восстановления уникального 
исторического наследия.   
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТКИХ ПОРТАЛОВ 

 
В современном мире туристы прежде, чем начать путешествовать 

либо уже во время путешествия обращаются к доступной им информации. 
Чаще всего, это различные интернет-источники: сайты о путешествиях, 



представительства туристских фирм и, конечно же, туристские порталы тех 
регионов, в которые туристы отправляются. Именно последний вид 
интернет-ресурсов отображается в первых строках результатов поиска по 
запросу «туризм в … области». Единых стандартов создания и 
функционирования туристских порталов на данный момент не существует 
[1]. В связи с этим, каждый из регионов нашей страны обладает своим 
уникальным туристским интернет-ресурсом.  

Цель написания работы заключается в том, чтобы выявить методы 
оценки туристских порталов, единые критерии, по которым можно будет 
сравнивать официальные туристские сайты различных регионов России. 

Современных туристов интересует многое: информационная 
наполненность портала, удобства навигации, привлекательный дизайн. Все 
эти и другие показатели будут использоваться нами для построения единой 
методики оценки туристских порталов.  

Нами были разработаны критерии оценки, под которыми понимается 
какое-либо свойство портала, являющееся важным и открытым как для его 
оценки, так и для туристов, которые могут посетить данный портал. 
Значение критерия является его мерой соответствия и будет выражаться в 
5-балльной шкале от 1 до 5, где 1 – наименьшая оценка, а 5 – наивысшая 
оценка критерия.  

В качестве критериев для оценки были выбраны 6 блоков показателей. 
Первый блок носит название «Информационный» и включает в себя 
содержательное наполнение сайта. Контент должен привлекать внимание 
качественными текстами, актуальностью, постоянной обновляемостью.  

Второй блок показателей направлен на оценку структуры и 
навигационных функций сайта. Он включает такие показатели, как наличие 
«поиска» внутри сайта, наличие карты сайта, а также отсутствие 
«тупиковых» страниц и корректную работу всех ссылок внутри сайта. 
Данный раздел необходим для того, чтобы оценить, насколько качественно 
сделан сайт с точки зрения удобства перемещения по нему и поиска 
конкретной, необходимой информации.  

Третий блок показателей оценивает дизайн сайта. В данном случае, в 
качестве критериев для оценки дизайна выбраны такие показатели, как 
шрифты и цветовая гамма, выполненные в едином стиле, отсутствие 
перегруженности информацией, уникальность дизайна. 

 Четвертый блок показателей тесно переплетается с третьим, так как 
он оценивает презентационные показатели, которые также влияют на 
дизайн сайта. Это наличие логично сочетающихся фото- и видео 
материалов, которые подходили бы под тематику сайта, а также 
привлекательное доменное имя, которое легко бы запоминалось туристу и 
при необходимости без труда могло бы быть воспроизведено.  

Коммуникационный критерий – пятый блок показателей, который 
оценивает обратную связь с туристами. В первую очередь это наличие 



контактной информации, по которой туристы могли бы связаться с 
представителями данного региона, чтобы задать, при необходимости, 
интересующие их вопросы. Также важно наличие иноязычной версии сайта 
и версии сайта для слабовидящих. На сегодняшний день российский туризм 
направлен на развитие не только внутреннего, но и въездного туризма. 
Поэтому данный критерий неотъемлем, если мы хотим, чтобы иностранные 
туристы могли так же без труда получать интересующую их информацию 
из достоверного источника. Наконец, среди прочих показателей 
представлены наличие туристского портала в популярных социальных 
сетях и наличие опросов и форума непосредственно на сайте.  

Технический критерий является последним блоком показателей, он 
носит информацию такого характера, которая, как правило, не интересует 
туриста, но при этом именно она играет ключевую роль как в 
функционировании, так и в позиционировании портала в сети. Здесь 
представлены такие показатели, как работоспособность сайта в различных 
браузерах, его время загрузки, а также адаптация к мобильным устройствам. 
Эти показатели турист оценивает неосознанно, но именно они подвергаются 
оценке в первую очередь и поэтому так важны для составления наиболее 
объективного анализа портала, а в дальнейшем методики [2; 49-50].  

Таким образом, оценив каждый из показателей и выведя оценку по 
каждому блоку критериев, мы можем видеть как более структурированную 
модель оценки портала, так и общую, при условии объединения критериев 
в блоки.  

В дальнейшей работе по представленной методике будут оценены 19 
официальных туристских порталов Центрального Федерального округа. В 
качестве примера нами представлен анализ официального туристского 
портала Белгородской области (рис.1). 

Рис.1. Анализ официального туристского портала Белгородской области на 
основе 5-балльной шкалы [1]. 
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Как мы можем видеть, наиболее высокими показателями обладают 

такие критерии, как презентационный и информационный, тогда как 
коммуникационный критерий показывает наихудший результат.  

В целом, туристский портал Белгородской области можно 
характеризовать как информационно наполненный, однако, дизайн сайта 
нельзя отнести к современному, кроме того, новости появляются 
сравнительно редко, а информация в некоторых разделах устарела и не 
является достоверной [3]. Несмотря на то, что это туристский портал, 
который в первую очередь нацелен на предоставление информации 
туристам, он не обладает версиями для различных категорий туристов и не 
ориентирован на обратную связь с посетителями сайта, с целью 
предоставления им наиболее необходимой и интересующей их 
информации.  

Таким образом, разработана методика оценки официальных 
туристских порталов. Она является универсальной и может быть применена 
для других сайтов туристской направленности, а благодаря балльной 
системе оценки каждого из критериев, мы можем наглядно представить 
получившиеся результаты анализа.  
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ПАМЯТНИКИ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ЗОДЧЕСТВА СЕВЕРО-
ЗАПАДА РОССИИ КАК ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 
 

В длительной истории становления Русского государства огромное 
значение играло оборонительное зодчество. Оборонительное зодчество 
занимает особое положение в истории русской архитектуры, поскольку оно 
способствовало не только защите и расширению  границ, но и подъему духа 
русского человека и созданию многонационального Русского государства. 



Кроме практической значимости, крепостные сооружения представляли 
собой великолепные произведения архитектуры.  

В наше время, не играя уже столь важной роли, сооружения  
оборонительного зодчества являются памятникам героического прошлого 
русского народа и неотъемлемой частью культурного наследия России. 
Значительное число подобных памятников дошло до нашего времени в 
хорошей степени сохранности и поэтому обладает высокой степенью 
туристской привлекательности.  

Несмотря на то, что проблематика крепостного строительства  в 
Древней Руси и в более поздние периоды истории затрагивалась многими  
исследователями (Ф.Ф. Ласковский,  В. Лутковский, А .Глаголев и др.),  
большинство их трудов основывались не на изучении архитектурной 
ценности крепостей, а на историческом описании хода  военных действий. 
При этом термин «памятник оборонительного зодчества» достаточно часто 
употребляется в литературных источниках (В.В. Косточкин, Н.П. Крадин, 
П.А. Раппорт, К.С. Носов, В.Ф. Шперк, Г.Я. Мокеев), но четкого 
определения не имеет. В данном исследовании под памятником 
оборонительного зодчества понимается архитектурное сооружение, 
созданное для защиты государственных границ, сочетающее в себе черты 
военной и гражданской архитектуры и являющееся объектом историко-
культурного наследия. На сегодняшний день памятники оборонительного 
зодчества обладают не только  большой историко-культурной ценностью, 
но и являются элементами формирования туристского интереса. 

Памятники оборонительного зодчества относятся к объектам 
познавательного туризма, то есть способствуют удовлетворению 
познавательных потребностей туристов. Посещение крепостей позволяет 
познакомиться с особенностями военной архитектуры и вспомнить 
героическое прошлое и историю нашего государства. Кроме того,  многие 
памятники оборонительного зодчества выглядят очень необычно, выгодно 
отличаясь от привычных нам культовых и гражданских построек. 

В разные эпохи истории России на её территории было построено 
большое количество оборонительных сооружений, отличных по своим 
размерам, архитектурному облику и назначению. В настоящее время 
наиболее ярко оборонительное зодчество представлено  крепостями на 
Северо-Западе России. Исторически Северо-Запад России был 
приграничной территорией, которой постоянно угрожала военная 
опасность, отсюда высокая концентрация крепостей в данном регионе. 
Благоприятным фактором использования памятников оборонительного 
зодчества Северо-Запада России для развития познавательного туризма 
является их близость крупнейшему туристскому центру России – Санкт-
Петербургу.  

Для анализа туристской привлекательности памятников 
оборонительного зодчества как объектов познавательного туризма были 



отобраны 10 крепостей, построенных  за период с IX по XV вв.: Выборгская 
крепость (Выборгский замок), Ивангородская крепость, Копорская 
крепость, Корела (Кексгольмская крепость), Старая Ладога, 
Шлиссельбургская крепость Орешек (Ленинградская область); Изборская 
крепость, Порховская крепость, Псковский Кремль (Псковская область); 
Новгородский детинец (кремль) (Новгородская область). 

Привлекательность крепостей была проанализирована по следующим 
критериям: по местоположению, по степени исторической значимости, по 
степени сохранности объекта, по включаемости в экскурсионные 
маршруты, по наличию музеев и проведению массовых мероприятий.  

Наиболее привлекательными по местоположению являются крепости 
Ленинградской области (Ивангород, Копорье, Корела, Выборгский замок, 
Старая Ладога, Шлиссельбургская крепость Орешек), так как они имеют 
хорошую транспортную  доступность относительно Санкт-Петербурга – на 
расстоянии не более чем 200 км. Также на формировании туристского 
интереса благотворно сказывается близость границ с соседними 
государствами.   

По степени исторической значимости наибольшей 
привлекательностью обладают древние памятники оборонительного 
зодчества, созданные в период с IX по XI вв., поскольку они существуют с 
самого начала становления русской государственности и обладают 
богатейшей историей. Например, особую ценность составляет крепость 
Старая Ладога, которая  является самым древним поселением России.  

Все рассматриваемые крепости являются памятниками федерального 
значения, а ансамбль Новгородского кремля как часть исторического центра 
Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что 
ещё больше повышает его историко-культурную ценность. 

Среди крепостей Северо-Запада России можно выделить Выборгский 
замок, который изначально был основан шведами  в 1293 г. в результате III 
крестового похода и до 1710 г. был пограничным шведским городом. 
Поэтому в архитектурном облике замка можно увидеть черты 
западноевропейского оборонительного зодчества, что повышает 
привлекательность памятника как объекта туристского показа. 

Сохранность памятников оборонительного зодчества влияет не 
только на внешние эстетические качества сооружения, но и на безопасность 
объекта для использования его в туристских целях. Большинство крепостей 
Северо-Запада России – это древние  архитектурные сооружения. Несмотря 
на то, что они часто перестраивались и реставрировались, степень 
сохранности некоторых остается очень низкой. Наиболее 
привлекательными с позиции сохранности является объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО Новгородский детинец (Кремль).  

По включаемости в экскурсионно-познавательные маршруты 
лидируют все крепости Ленинградской области и Новгородский Кремль, 



что связано с их выгодным местоположением. Все рассматриваемые 
крепости, кроме Копорья, имеют музеи, разные по тематике и значимости 
коллекции. Крепость Копорье фактически является музеем под открытым 
небом и не имеет ни музейной коллекции, ни административных органов, 
что делает её наименее привлекательной для организации познавательных 
маршрутов. 

Массовые мероприятия и анимационные программы, организованные 
на базе крепости, являются важнейшими факторами повышения степени её 
туристской привлекательности. Наибольшей туристской 
привлекательностью обладают памятники оборонительного зодчества, в 
которых проводятся крупные массовые мероприятия международного и 
межрегионального значения: Ивангородская крепость, Изборск, Корела, 
Старой Ладога. 

Таким образом, анализ привлекательности памятников 
оборонительного зодчества Северо-Запада России показал, что наиболее 
привлекательными для развития познавательного туризма являются 
крепости  Ленинградской области, кроме Копорья, и Новгородский кремль. 
Привлекательность данных объектов доказывается многообразием 
предложений на туристском рынке Санкт-Петербурга.   

 Наименее привлекательные крепостные сооружения Северо-Запада 
России – крепости Копорье и Порхов. Обладая богатой историей, 
эстетически привлекательным обликом средневековой крепости в 
окружении живописной природы, эти памятники оборонительного 
зодчества постепенно приходят в упадок.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БРЕНДА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Брендинг является одним из инструментов привлечения внимания 

потенциальных потребителей к той или иной местности, поэтому все 
больше регионов России начинают целенаправленно заниматься созданием 
и продвижением своего территориального бренда. Среди них Вологодская 
область. Бренд «Вологодская область – Душа Русского Севера» был 
презентован губернатором области О.А. Кувшинниковым 29 апреля 2014 
года [1] и закреплен юридически 24 июля 2014 года [2].  

 В данной работе проведена оценка современного состояния бренда 
Вологодской области. Основными методами исследования выбраны метод 



анкетирования и метод экспертного мнения. Часть полученных результатов 
представлена в таблице 1. 
Таблица 1. Оценка современного состояния бренда Вологодской области 

 
 

Критерии оценки 
Присуждаемые 

баллы  
(от 1 до 5, где 5 –
высший балл) 

I. Визуальная айдентика 
Эстетическое восприятие 4 
Экспрессивность и ассоциативность 2 
Информативность 1 
Уникальность 2 
Функциональность 5 
Узнаваемость 3 
ИТОГО (max. 30): 17 

II. Оценка брендбука 
Отражение природно-географических особенностей 
территории 

5 

Отражение истории и культуры территории 5 
Отражение особенностей характера, занятий населения и 
традиционных народных промыслов 

5 

Использование официальной символики региона (герб, флаг) 1 
Отражение экономических преимуществ региона 5 
Способность бренда выполнять рекламные функции, 
формировать положительный имидж территории 

5 

Присутствие бренда на сувенирной продукции и товарах из 
Вологодской области 

3 

Соответствие брендинга целям развития туризма на 
территории  

5 

ИТОГО (max. 40): 34 
Оценка бренда проходила по трем основным блокам: визуальная 

айдентика,  брендбук, мнение потенциальных потребителей. В ходе анализа 
первых двух блоков стало очевидно, что одной из самых сильных сторон 
существующего бренда является брендбук. Он составлен последовательно 
и грамотно, а также охватывает основные аспекты, отражающие туристскую 
и инвестиционную привлекательность региона: природно-географические и 
культурно-исторические особенности, специфику характера и род занятий 
населения. Единственным недостатком брендбука является отказ от 
использования официальной символики области. Важно заметить, что 
потенциальные потребители не знакомятся с брендбуком, а потому не 
представляют, что по задумке создателей заложено в тот или иной бренд. 
Они воспринимают его в качестве логотипа (рис. 1). 



 Выявлено, что логотип является слабой стороной бренда 
Вологодской области. Он обладает низкой информативностью и не 
уникален (изображение птицы фигурирует на бренде Архангельской 
области и города Чайковский, логотипах компаний  «Twitter», «Nestle»).    

 
Рис. 1. Логотип бренда «Вологодская область –  

Душа Русского Севера» 
 Кроме того, визуальное воплощение бренда не соответствует 

брендбуку и не создает ассоциаций с Вологодской областью как с 
экологически чистым регионом, сохранившим русскую идентичность, 
самобытность, уникальные народные промыслы и обладающим богатым 
культурно-историческим наследием. К положительным сторонам логотипа 
можно отнести его функциональность и эстетическое восприятие. 

 Таким образом, создателям бренда Вологодской области необходимо 
работать над тем, чтобы логотип и видение бренда находились в полном 
соответствии. Важно уделить большее внимание визуальному воплощению 
бренда, поскольку именно оно является «посредником» при общении с 
потребителями. Следует разработать уникальный, запоминающийся 
логотип, который будет создавать устойчивые ассоциации с брендируемой 
территорией. 

 Для выявления мнения потребителей о бренде Вологодской области и 
определения степени его узнаваемости было проведено анкетирование. В 
опросе приняли участие 100 человек, преимущественно жители 
Ярославской области в возрасте 19-35 лет (86%). Респондентам 
предлагалось распознать территорию, бренд которой был представлен на 
изображении, оценить логотип с точки зрения соответствия их 
представлениям о Вологодской области, рассмотреть его эстетическую и 
информационную составляющую. Кроме того, опрашиваемые называли 
свои ассоциации с регионом.  

 Выяснилось, что 37% респондентов знают, как выглядит бренд 
Вологодской области. Однако оставшиеся 63% считают, что 
представленный на рисунке 1 логотип является брендом Костромской, 
Тверской областей или Республики Коми, а значит, он плохо узнаваем. 
Эстетическую привлекательность логотипа Вологодской области 
большинство опрошенных оценивает, как «среднюю», выставляя этому 
критерию «3» и «4» балла. Респонденты отмечают низкую 



информативность и несоответствие изображения их представлениям о 
регионе. Результаты анкетирования показывают, что логотип непонятен 
потенциальным потребителям. Их собственные ассоциации с Вологодской 
областью представлены в виде облака ассоциаций на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Облако ассоциаций с Вологодской областью 

 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Вологодской области 

необходим комплексный и качественный ребрендинг. Существующий 
бренд «Вологодская область – Душа Русского Севера» следует привести в 
соответствие с брендбуком и официальной символикой региона. Также 
стоит поработать над визуальным воплощением бренда: сделать 
изображение более информативным, уникальным и узнаваемым. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИЯ 

 
Республика Киргизия расположена в центре Азии, не имеет выхода к 

морям и океанам. Государство граничит с севера и северо-востока с 
Казахстаном, с запада с Узбекистаном, с юго-запада и юга с Таджикистаном, 
с юга и юго-востока с Китайской Народной Республикой. Территория 
Киргизии охватывает западную часть Тянь-Шаньской и северную часть 
Памиро-Алайской горных систем. 



 Актуальность работы определяется особым географическим 
положением Киргизии в центральной Азии, вхождением страны в сферу 
политических и экономических интересов Российской Федерации и КНР.  

 94,2% территории Киргизии расположено на высоте 1000 м над 
уровнем моря, из них 40,8% - на высоте 3000 м. Почти все население 
проживает в областях, расположенных на высоте 1800 метров над уровнем 
моря. Здесь расположены три высочайшие вершины страны: пик Победы 
(7 439 м), пик Ленина (7 134 м) и Хан-Тенгри (7010 м) [2]. 

 Комплекс высоких и средневысоких гор занимает большую часть 
территории Киргизии (до 60%). На водораздельных гребнях и близких к ним 
участках распространены скалистые пики, отвесные скалы, 
корытообразные, креелообразные кары, цирки, ледники и вечные снега. 
Склоны гор расчленены поперечными узкими ущельями [1,2].  

 История геологического развития территории определила сочетание 
здесь разнообразных форм рельефа, которые определяют визуальный облик 
местности. Большая разность высот и сложный рельеф предоставляют 
возможности для занятия различными видами спортивного туризма и 
отдыха. 

 Существование в горох Тянь-Шаня и Алая мощных узлов оледенения, 
больших площадей, занятых снежниками, выходов грунтовых вод 
обусловливает формирование густой и разветвленной гидрографической 
сети. Все крупные реки Киргизии зарождаются высоко в горах у ледников и 
снежников, но не доносят свои воды до Мирового океана. 

 Тянь-Шань является мощнейшим очагом современного оледенения, 
площадью 17,8 тыс. км2. Центр оледенения - массив Ак-Шыйрак, на 
котором расположены 154 ледника, площадью 435,5 км2 [1, 3].  

 Рельеф Киргизии создает условия для развития альпинизма. 
Выделяют 8 районов, наиболее интересных для занятий альпинизмом, 5 из 
них находятся на Тянь-Шане и 3 на Памире. В южной части горного массива 
Тянь-Шаня находится всемирно известный ледник Эныльчек. 

 Поскольку большинство рек берет начало в снегах и ледниках, 
температура воды в них низкая. Однако зимой реки не замерзают. На многих 
реках образуются лишь забереги и шуга. 

 Озер в республике сравнительно мало, однако они разнообразны по 
генетическим типам. По некоторым межгорным впадинам располагаются 
сравнительно большие озера тектонического происхождения: Иссык-Куль, 
Сон-Куль, Чатыр-Куль. По некоторым ущельям встречаются канальные, 
или плотинные, озера, которые образовались в результате обвалов 
нависших скал, сползания осыпей, селевых потоков или подпруды 
ледниковых ручьев моренами. В высокогорьях есть небольшие карстовые 
озера. Вода в них бирюзового цвета и очень холодная [1].  

 Большинство озер проточные и пресноводные. Солоноваты только 
воды Иссык-Куля и Чатыр-Куля. Органическая жизнь во многих озерах 



развита слабо, поскольку вода в них холодная – большинство озер 
расположено в высокогорье. Лишь озера равнин, среди которых 
преобладают старичные, богаты жизнью, но они быстро заболачиваются. 

 Главным гидрологическим достоянием Киргизии является озеро 
Иссык-Куль. Оно находится на высоте 1609 метров над уровнем моря и со 
всех сторон окружено вечно снежными хребтами. Озеро не замерзает зимой. 
Температура воды в июле-августе достигает 18-20ºС, зимняя температура не 
опускается ниже + 4ºС. В озеро впадает несколько десятков рек и не 
вытекает ни одной, поэтому вода в озере солёная. В воде есть радон, что 
делает воды озера целебными. 

 Большую ценность также представляют арашаны – термальные или 
горячие источники. В настоящее время известно около 25 групп арашанов. 
Большая часть источников содержит менее одного грамма растворённых 
солей на литр воды. Это джалалабадские воды, содержащие до 4 граммов, и 
джетыогузские воды, содержащие до 13 граммом солей на литр. На 
некоторых из них сооружены бальнеологические курорты – Иссык-Ата, 
Джалал-Абад, Джеты Огуз, Аксу[1, 4]. 

 Киргизия – страна, богатая водными ресурсами. Здесь много горных 
рек, где водится в большом количестве рыба. Рыболовные туры проводятся 
с использованием средств сплава, что обеспечивает достижение мест клева 
на любом берегу. Сплавляясь по реке, рыболовы в состоянии оценить 
перспективность участка реки, причалить к берегу и обловить 
понравившееся место.  

 В настоящее время на территории республики имеется 6 
заповедников, 1 природный парк и около 40 заказников. Их общая площадь 
занимает более 2% территории Киргизии. 

 За последние двадцать лет восстановлены еловые, арчовые леса, 
увеличивается численность животных. Посещение парка отдыхающими из 
города разрешено только с соблюдением правил природопользования.  

 На территории Киргизии обитает подавляющая часть популяции тянь-
шаньского бурого медведя, туркестанской куницы, снежного барса, архара, 
индийского гуся, серпоклювого кулика, основные популяции сурка 
Мензбира, кота-манула, беркута, грифа-бородача, кречета, белогрудого 
голубя.  

 Встретить в настоящее время животных, занесенных в Красную 
книгу, очень трудно. Занесенные в эту Книгу животные Киргизии — 
джейран, снежный барс, красный волк, сурок Мензбира, серый варан. Из 
птиц занесены в Книгу — сип белоголовый, белогрудый голубь, гриф-
бородач, орел, змееяд, сокол-кречет, черный аист, степной орел, индийский 
гусь, серпоклюв, орлан-белохвост, дрофа, пустынный сокол [1]. 

 Большое количество заповедников, заказников и мест, не тронутых 
цивилизацией, притягивают туристов со всех уголков мира. Благодаря 



этому большое развитие получил экотуризм. Полученные средства уходят 
на дальнейшее сохранение и защиту природы страны. 

 На основе физико-географической характеристики территории 
Киргизии можно выявить природно-рекреационные ресурсы, наиболее 
значимые для развития перспективных видов туризма. Особенности 
рельефа с преобладанием высокогорья благоприятствует развитию 
финансово емких видов туризма – альпинизм, скалолазание. На фоне 
общемировой тенденции возрастании популярности экологических видов 
туризма, особенно трекинга, и при высокой сохранности природных 
комплексов Киргизия представляется страной с высоким экотуристским 
потенциалом. Климатические условия в целом комфортны, особенно весной 
и в начале лета. Но при этом климат нельзя рассматривать как 
лимитирующий фактор. Горные реки страны представляют хорошие 
возможности для рафтинга, как высококатегорийного, так и любительского, 
также каньонинга. Особое значение в стране, не имеющей выхода к морю, 
имеет озерный туризм. Количество озер позволяет использовать их для всех 
видов туристской деятельности, связанных с водой, в том числе и позволяет 
рассматривать их как основу лечебно-оздоровительного туризма. Страна 
обладает бальнеологическими ресурсами для развития соответствующих 
курортов. Горный рельеф в сочетании с значительной степенью 
вертикального и горизонтального расчленения формирует мозаично-
мелкоконтурную ландшафтную структуру и большое разнообразие 
пейзажных ситуаций. 

 Практически все виды из представленных рекреационных ресурсов 
находятся в хорошем состоянии и еще много лет будут пригодны к 
использованию в туристской деятельности при правильном и бережном 
отношении к ним. Количество приезжающих туристов не очень большое 
(около 5 млн. чел.), и поэтому ресурсы используются не в полную силу, что 
тоже благоприятно сказывается на их сохранности.  
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ТУРИЗМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

Нестабильная ситуация в мировой экономике на 2015–2016 гг., 
военные действия на территории Украины и Сирии, сложности отношений 
России со странами, принимающими основной поток русских туристов – 
Египтом и Турцией предопределили активное развитие внутреннего 
туризма для россиян. Одним из успешных регионов для его развития 
является Республика Карелия.  

 Туризм в Республике Карелия в настоящее время характеризуется 
достаточно устойчивыми темпами роста. Республика занимает 3-е место в 
России по привлекательности среди отечественных туристов. В 2015 г. 
Карелию посетили около 2,3 млн. чел., по сравнению с 2010 г. поток 
посетителей увеличился на 14,5 % (табл.). В связи с увеличением потока 
туристов в Республику Карелия растет объем туристских, экскурсионных и 
гостиничных услуг, оказываемых туристам, увеличивается количество 
рабочих мест в индустрии туризма и гостеприимства. Так, совокупный 
объём туристско-экскурсионных и гостиничных услуг с 2010 по 2015 гг. 
увеличился с 630 млн. руб. до 1280 млн. руб. (увеличение в 2 раза). Прирост 
количества рабочих мест в туристских фирмах, средствах коллективного 
размещения и учреждениях отдыха за последние четыре года с 2012 г. по 
2015 г. составил 920 (23%), достигнув к концу периода 3900 ед. По 
предварительным оценкам по итогам 2015 г. ключевые показатели развития 
туристской отрасли возросли на 5-10 %. 

 
Таблица. Показатели, характеризующие развитие туристской отрасли 

в Республики Карелия (2012-2015 гг.)  
Показатель 2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Количество посетителей 
РК, млн. чел. 

1,62 1,69 1,8 1,89 2,0 2,1 

Объем внебюджетных 
инвестиций в сферу 
туризма РК, млн. руб. 

480 510 570 630 700 780 

Доля организованных 
туристов и экскурсантов 
в общем потоке 
посетителей РК, % 

28,1 29,0 30,0 31,5 32,8 34,3 



Объем туристических, 
экскурсионных и 
гостиничных услуг в РК, 
млн. руб. 

630 740 845 980 1065 1280 

Количество рабочих 
мест в сфере туризма и 
гостеприимства РК, ед. 

- - 2980 3500 3750 3900 

 Составлено на основе статистических данных [5] 
 Карелия  отличается от других регионов России системным подходом 

к стратегическому планированию туризма на своей территории. Из 
документов республиканского уровня в области развития туризма и 
туристской инфраструктуры в Карелии в настоящее время разработаны:  

− Специальные туристские разделы в «Концепции социально-
экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года», 
«Стратегии  социально-экономического  развития  Республики Карелия на 
период до 2020 года» и «Генеральной схемы территориального 
планирования Республики Карелия на период до 2025 года»;  

− Стратегия развития туризма в Республике Карелии на период до 2020 
года;  

− Региональные целевые программы развития туризма; 
− Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма 

в Республике Карелия на период до 2025 года (как часть Схемы 
территориального планирования РК).  

 Эти документы регионального уровня дополняются плановыми 
документами муниципального и локального уровня. В качестве таких  
документов,  которые,  в  своем  большинстве,  разработаны  и реализуются 
на уровне муниципальных районов и отдельных поселений Республики 
Карелия, имеющих наибольшее значение с точки зрения развития туризма, 
следует назвать следующие:  

− Муниципальные стратегические планы и среднесрочные программы  
социально-экономического развития, которые содержат специальные  
разделы и комплексы мероприятий по развитию туризма;  

− Муниципальные  целевые программы и стратегии развития туризма;  
− Планы  и  программы  развития  туристско-рекреационной  и 

природоохранной деятельности особо охраняемых природных территорий 
республики;  

− Генеральные планы и схемы территориального планирования 
развития городов и муниципальных районов республики (с туристскими 
разделами).  

 Кроме того, перечисленные стратегические плановые документы 
регионального, муниципального и поселенческого уровня дополняются 
проектными документами в области разработки конкретных  туристских  
маршрутов,  строительства  объектов  инфраструктуры туризма, а также 



перспективными планами организации и проведения культурно-массовых, 
выставочных, PR и иных мероприятий.  

 В совокупности все эти документы представляют собой единую 
систему стратегического планирования и управления развитием туризма в 
Республике Карелия, увязанную по ресурсному обеспечению, временным 
срокам, реализуемым мероприятиям и проектам в области туризма, 
информационной базе и правовому обеспечению.  

 В 2006 г. Институтом экономики КарНЦ РАН была разработана 
Стратегия развития туризма на период до 2020 года, в которой нашли 
отражение направления управленческой деятельности по сопровождению 
инвестиционных проектов, а также другие среднесрочные и долгосрочные 
управленческие документы.  Уникальность изучаемого региона в том, что в 
дополнение к стратегии только для этого региона РФ разработан 
картографический материал по пространственному планированию в виде 
Генеральной Схемы размещения объектов инфраструктуры туризма (2007 
г.). Она является новым элементом в системе стратегического планирования 
и управления социально-экономическим развитием региона не только для 
Карелии, но и на российском уровне. Схема состоит из доклада, общей 
карты-схемы развития туризма в Республике Карелия, с фрагментами и с 
пояснительной запиской, карто-схемами туристских зон и 7 планировочных 
эскизов.  

В заключении заметим, что любая территория располагает 
определенным набором ресурсов и может выбирать способы и варианты их 
использования. Определение приоритетных вариантов их использования – 
это стратегическая  управленческая  задача.  От  того,  насколько правильно 
будет выбран вариант использования ресурсов,  во многом определяется 
успешность развития территории в условиях глобализации рынка. 
Республика Карелия – пример территории, которая уделяет большое 
внимание стратегическому планированию и особенно – планированию 
туризма как одного из трех главных направлений развития экономики 
региона. 

Список литературы 
1. Генеральная  схема  размещения  объектов  и  инфраструктуры  туризма  в  

Республике  Карелия  на  период  до 2025 года. ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 
2007  (официальный документ). 

2. Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года.- 
Петрозаводск, 2008 (официальный документ). 

3. Стратегия развития туризма в Республике Карелия в период до 2020 года.- 
Петрозаводстк.  Институт экономики КарНЦ РАН, 2006 (официальный документ). 

4. Савельева Ю.В. Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации 
Стратегии Республики Карелии. Петрозаводстк.  Институт экономики КарНЦ РАН, 
2008. - 141 с. 

5. Официальный интернет-портал Республики Карелия [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http:// www.gov.karelia.ru/gov/index.html  

 



ТОКМАНОВА К. А.  
Студентка IV курса бакалавриата по направлению «География» 
Оренбургский государственный университет 
Научный руководитель – к.г.н., доцент И.Ю. Филимонова  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

 
Современное пчеловодство получило свое развитие во многих 

странах мира. Так, например, Китай, Турция, Аргентина, Украина, Россия, 
США, Индия, Мексика, Иран, Эфиопия являются десяткой стран, 
лидирующих по производству меда в 2012 году.  Исторически сложилось, 
что пчеловодство в России распространено издавна и во многих регионах, 
по производству меда Россия на протяжении многих лет входит в десятку 
стран – лидеров. 

В настоящее время в нашей стране пчеловодство набирает 
популярность, этому способствует и то, что с пчеловодов не берут налоги, а 
мед и другая пасечная продукция без проблем продается. В последнее время 
активно работают специальные пчеловодческие школы, пчеловодство 
активно развивается, появляется много научной литературы.  

Следует отметить, что на территории России пчеловодство крайне 
мало задействовано в туризме, хотя имеет в данном направлении большие 
перспективы. Примеры пчеловодческих хозяйств Западной Европы и США 
доказывают, что, привлекая туристов, показывая и рассказывая им о пчелах, 
пчеловод получает новых клиентов для своей продукции и способствует 
популяризации своей профессии.  

В настоящее время свыше 70% населения России проживает в 
крупных и малых городах с плохой экологической обстановкой, 
предрасположенностью горожан к стрессам и др. Выезд из города на 
природу для городских жителей становится экзотикой, за которую они 
готовы платить [1]. 

Посещение пасеки является прекрасной альтернативой необычного 
отдыха. Сама по себе природа вокруг пасеки – это уже привлекательный 
туристский фактор. К тому же отдыхающие могут получить и ряд новых 
знаний о жизни пчел. Так, например, мало кто осведомлен о том, что 
прополис – это отличный натуральный антибиотик, или о том, что большую 
часть пчелиной семьи составляют женские особи. На пасеке есть о чем 
рассказать, и самое главное есть, что показать туристам.  

Кроме самих пасек, привлекательными объектами для туризма, на наш 
взгляд, являются музеи, посвященные пчеловодству. Это связано с растущим 
интересом общества к здоровому образу жизни, к натуральным продуктам 
питания, к которым, безусловно, относятся продукты пчеловодства, а также 
с развитием экотуризма, сельского туризма и апитуризма. 



Первый в мире пчеловодный музей был открыт в России в 1886 году 
на Измайловской пасеке – знаменитый пчельник царя Алексея 
Михайловича  в Восточном административном округе города Москвы на 
территории района Измайлово. Позднее на его базе создали  
просветительское и научное учреждение с коллекцией редких предметов 
истории пчеловодства. 

 На сегодняшний день в нашей стране функционирует шесть музеев 
пчеловодства: 

1. В Музей пчеловодства «Медовый хуторок» (Псковская обл, 
Печерский район, деревня Дубровка).  

2. Музей пчеловодства при НИИ Пчеловодства (Рыбное, Рязанская 
обл.). 

3.  Музей пчеловодства (Юго-Восточный административный округ г. 
Москвы, метро Кузьминки). 

4.  Ростовский музей славянского пчеловодства «Золотой Улей» 
(Ярославская  обл.). 

5. Музей пчеловодства при бывшем ГУП «Башкирская опытная 
станция пчеловодства» (с. Улу-Теляк)  

6. Музей пчеловодства «Царская пасека». (Восточный АО г. Москва, 
район Измайлово) [2]. 

Расположение вышеперечисленных музеев показано на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Пчеловодные музеи России. Составлено автором на основе [2]. 

 
Кроме музеев, интересными объектами туристского показа могут 

являться пчелопарки – территориально обособленные комплексы зданий, 
сооружений, природных объектов, объединяющие пасеку, средства 
производства продукции пчеловодства, жилые помещения, объекты 



дорожного и коммунального хозяйства, рекреационные зоны, 
предназначенные для производства, переработки и реализации продукции 
пчеловодства, рекреации, сельского туризма [3]. 

Таким образом, развитие пчеловодства в России способствует также 
и развитию туризма, в частности, агротуризма, сельского и познавательного 
туризма. Пчеловодство может стать уникальной визитной карточкой 
отдельных регионов, так как структура данного занятия мало знакома 
населению, но многие люди изъявляют интерес, а продукты пчеловодства 
обладают уникальным лечебными и косметическими свойствами, в том 
числе, и укусы пчел (апитерапия). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ГОРНОМ АЛТАЕ 
 

Горный Алтай является одним из наиболее перспективных регионов 
развития туризма в России. Привлекательность данной местности 
обусловлена огромным разнообразием природных, археологических и 
историко-культурных памятников. На территории России большая часть 
Горного Алтая расположена в пределах Республики Алтай, поэтому в статье 
будут рассмотрены перспективы развития туризма на Горном Алтае в 
пределах данного субъекта.  

В первую очередь, стоит сказать об особенностях, способствующих  
развитию туризма в Республике Алтай. Ключевыми элементами здесь 
выступают: географическая близость к регионам нового освоения и 
активного инвестиционного роста (Новосибирск, Кемерово, Барнаул), 
которая позволяет рассчитывать на включение региона в масштабный 
инвестиционный процесс. Кроме сельскохозяйственной специализации, 
исторически сложившимся брендом республики является само название 
Горный Алтай, который подразумевает, главным образом, рекреационный 
потенциал территории и включает в себя: собственно Алтайские горы; 
водные ресурсы (около 7000 озёр); объект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО «Алтай – золотые горы»; особо охраняемые территории, которые 



занимают 23% всей территории республики; природные ландшафты, 
уникальные объекты и памятники историко-культурного наследия. 

Во-вторых, фактором, благоприятным для развития туризма на 
Горном Алтае, является возможность организовывать путешествия в 
течение всего года. В связи с развитием особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Долина Алтая», строительством 
комфортных баз отдыха, работающих круглый год, зимние виды туризма и 
активного отдыха становятся всё более востребованными – горные лыжи, 
катание на снегоходах, сноубординг и др. Лыжный туризм является самым 
массовым и популярным отдыхом. Этому способствуют природно-
климатические условия (горная территория, высотная поясность, 
устойчивый снежный покров несколько месяцев в году), а также то, что 
лыжные туры в последнее время организуются и проходят с высоким 
уровнем комфорта: в сопровождении снегоходов, которые прокладывают 
лыжню, перевозят багаж и снаряжение; ночёвки в тёплых гостевых домах 
или турбазах; наличие склонов с оборудованными подъёмниками. 
Достаточно новым и необычным элементом зимнего отдыха является 
включение в туры сафари на снегоходах. Становится популярным зимний 
дайвинг на незамерзающих участках рек и озёр. 

Что касается отдыха на Алтае в летний период, то тут он не уступает 
зимнему – туристам предлагаются всевозможные варианты летних 
экскурсий и путешествий: рафтинг, конные походы, треккинг, скальные 
восхождения, дайвинг, альпинизм, полёты на дельтаплане, вертолётные 
туры, спелеотуризм, рыбалка и охота, этнокультурные, археологические и 
приключенческие туры. Разнообразные ландшафты и природно-
климатические условия Горного Алтая позволяют совершать маршруты 
любой категории сложности: от простых пешеходных прогулок до походов 
с применением специального альпинистского снаряжения. На Алтае ещё 
сохранились непроходимые и труднодоступные места, до которых нельзя 
добраться на автомобиле или сложно дойти пешком, поэтому туристам 
предлагаются разнообразные конные путешествия. Популярность конного 
туризма обусловлена ещё и тем, что он, как и сафари на снегоходах, может 
быть полноценным туром или же быть составным элементом путешествия. 
Сплавы по рекам также можно отнести к числу наиболее популярных видов 
отдыха. В зависимости от района путешествия, времени года, уровня воды 
и сложности порогов, туристы могут совершать сплавы различной 
категории сложности. В качестве организаторов и проводников, как 
правило, выступают опытные инструктора. К интересным видам отдыха на 
Горном Алтае можно отнести и специально разработанные рыболовные 
туры. Рыбалка может быть также совмещена со сплавами или другими 
видами путешествий.  

Отдых в межсезонье на Алтае получает всё большее распространение, 
так как многие туристские комплексы обладают оптимальными условиями 



для коллективного отдыха или для проведения каких-либо мероприятий 
(встреч, совещаний, конференций). В зависимости от содержания 
мероприятия, гостям можно предложить различные варианты отдыха -  от 
стандартного размещения до организации экскурсионно-познавательных 
или этнографических туров. Довольно интересны специализированные 
туры для художников и любителей изобразительного искусства (пленэры), 
которые организуются «Союзом художников Республики Алтай». В 
пленэрные туры отправляются  художники, скульпторы, графики, а также 
студенты специализированных учебных заведений из России и из-за 
рубежа.  

В-третьих, можно рассмотреть развитие Республики Алтай как одного 
из основных регионов формирования турпотоков страны. С этой точки 
зрения развитие заключается в том, чтобы адаптировать социально-
экономическую систему преимущественно сельскохозяйственного региона 
к условиям современной экономики за счёт встраивания в ключевые 
экономические процессы большего масштаба. Такое развитие предполагает 
активную роль региональных властей, а также привлечение и появление 
новых игроков на рынке туризма. Чтобы это произошло, необходимо 
сплотить основные предприятия туризма и сельского хозяйства, улучшить 
систему управления в туристской сфере и  привлечь крупных профильных 
инвесторов. Эффективным инструментом для достижения такого уровня 
развития региона выступает территориальный маркетинг, который 
подразумевает объединение аналогичных проектов в туризме в более 
крупные. Большим плюсом для такого рода деятельности является и то, что 
все туристские объекты расположены в пределах республики.  

В-четвёртых, следует рассмотреть развитие рынков специализации. 
Для Республики Алтай таковыми являются рынок продуктов питания и 
рынок туристских услуг. Развитие рынка туристских услуг для данного 
региона является наиболее перспективным элементом и предполагает 
следующие основные тренды: повышенным спросом будут пользоваться 
новые,  нетрадиционные виды туристских поездок при обеспечении 
достаточного уровня комфорта при их потреблении; увеличится доля 
семейного, индивидуального, корпоративного и других форм 
«неорганизованного» туризма в общем объёме туристских потоков; 
путешествия будут носить менее продолжительный, но более частый 
характер; наибольшая мобильность будет отмечаться среди пенсионеров и 
молодёжи; высокими темпами будет развиваться познавательный туризм; 
значительным спросом будет пользоваться активный отдых на природе, 
особенно в зонах нетронутых ландшафтов и экологически чистых 
территорий; возрастёт доля видов водного туризма; спецификой на этом 
рынке также должны стать экологический, паломнический, 
этнографический туризм и ивент-туризм (с целью участия в  событиях и 
мероприятиях различного характера и уровня, проводимых в регионе).  



В заключение хотелось бы отметить, что развитие туризма на Горном 
Алтае достаточно перспективно. При выполнении определённых условий 
для развития региона данная территория имеет шансы стать одним из 
основных регионов формирования туристских потоков, так как с точки 
зрения природно-ресурсного потенциала и при огромном количестве 
памятников истории, культуры и археологии, обладающих высокой 
туристской привлекательностью, территория способна привлечь большое 
количество туристов в любое время года.  
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БРЕНДИНГ КАК ФАКТОР ТУРИСТСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

 
В настоящее время инвестиционная привлекательность регионов и 

городов в значительной степени зависит от того, насколько эффективно 
используется их социально-экономический, политический и культурный 
потенциал.  

Брендинг территорий на сегодня становится одной из самых важных 
задач для страны в целом, а также для отдельных регионов и городов. Чтобы 
привлечь туристов, инвестиции и таланты, а также достичь других целей,  
города конкурируют в глобальном масштабе. Все больше и больше городов 
целенаправленно занимаются маркетингом своих территорий, 
формированием своего территориального бренда, который обеспечивает их 
инвестиционную и туристскую привлекательность.  

Основная цель бренда города и отдельной взятой территории – 
сделать его более предпочтительным не только для инвестиционных 
вложений, но и для туристов, посещающих данную местность, территорию, 
город. Чтобы достичь успеха, городские власти должны провести 
стратегический анализ основных тенденций социального и экономического 
развития; определить территории, где сосредоточены навыки, ресурсы и 



возможности города; выяснить, какие ключевые факторы и характеристики 
позволят городу достичь успеха.  

Основной идеей территориального брендинга стало нахождение 
индивидуальности. Для формирования уникального имиджа региона – 
территориального бренда, используются особенности территории, 
необычные исторические факты, события, иногда даже выдуманные, также 
как и специально организованные яркие культурные события. В 
соответствии с этим принципом каждый из регионов должен выбрать 
стратегическое направление дальнейшего развития своих территорий. Что в 
свою очередь включает: 

1. Развитие туризма – нахождение предметов уникальности 
территории. Это могут быть исторические, культурные, природные, 
событийные ресурсы, развлекательные сооружения в  данной местности. 

2. Стимулирование инвестиций в культуру – создание и развитие 
музеев, галерей, выставочных и концертных залов, аквапарков и спортивной 
инфраструктуры.  

3. Предложение недорогого жилья. Всё большее внимание сейчас 
уделяется не только качеству самого жилья, но и его окружению. Скверы, 
парки, уличное освещение, инфраструктура досуга становятся 
неотъемлемыми элементами хорошего места проживания.  

4. Комплексное благоустройство территорий. Под этим 
подразумевается формирование публичного пространства – пешеходных 
улиц, площадей, набережных, парков отдыха, фонтанов для городов; тропы, 
лавочек, дорожек и т.д. для природных объектов. 

5. Развитие транспортной системы. Изменение сети маршрутов, 
модернизация транспортного парка и дорожной сети. Строительство новых 
дорог, мостов и т.д. 

Так, в России появляются первые городские бренды, лучшим из 
которых на данный момент является Пермь. Вокруг Перми ведется большая 
полемика, само отношение к пермскому феномену крайне поляризовано. 
Однако несмотря на неоднозначность, многие эксперты называют данный 
проект одним из лучших территориальных брендов России. 

В 2009 г. Пермь стала первым российским городом, получившим 
современный логотип (красная буква "II"). Бренд Перми – один из первых 
образцов идентичности, основанных не на архаических или фольклорных 
образах, а ориентированный на современность. Впервые в России бренд 
территории основан на современном искусстве и дизайне, которые 
приобрели постоянный, а не разовый характер и получили поддержку 
местной власти. Стиль Перми соответствует позиционированию города как 
"новой культурной столицы Европы" и проводимых в рамках данной 
концепции мероприятий. Пермские достопримечательности созданы по 
схожему принципу: в разных районах города возникли инсталляции, 
скульптуры и арт-обьекты.  



Таким образом, сегодня бренд – это элемент стратегии развития 
территории. Бренд территории выступает как важнейший фактор его 
конкурентных преимуществ и доходов, как ценный актив городской 
экономики.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АГРО- И 
ЭТНОТУРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

КАШИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 
Сельские территории в Российской Федерации являются важнейшим 

ресурсом государства, но несмотря на декларируемый рост 
агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского 
населения в значительной мере отстает от уровня жизни в городах, 
увеличивается отток сельского населения, возрастает социальная 
напряженность.  

В 2015 году Правительством РФ была утверждена «Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года», в 
которой одним из направлений выхода из сложившейся ситуации 
предложено развитие сельского туризма [1]. 

Как полагают разработчики указанной Стратегии, сельский туризм 
позволит реализовать ряд важнейших социально-экономических функций, 
а именно: создание привлекательных рабочих мест, в том числе для 
сельской молодежи и женщин; обустройство сельских территорий; 
комплексное использование природных и культурных потенциалов 
сельских территорий. 

 О необходимости развития туризма в нашем регионе свидетельствует 
принятая в 2013 году «Стратегия развития туризма в Тверской области до 
2020 года» [2]. 

Кашинский район включен в туристскую зону «Жемчужная нить», 
которая объединяет не только Кашинский, но и Кимрский и Калязинский 
районы, является в соответствии с данной Стратегией, благоприятной зоной 
для размещения рекреационных объектов и развития активных видов 
туризма, яхтинга и экстремальных видов спорта, рыбалки. 



Вместе с тем в Кашинском районе, являющемся не только важным 
культурно-историческим, но и аграрным центром (об этом свидетельствуют 
показатели в сфере АПК по области) – агротуризм как направление в данной 
Стратегии не обозначен. Практически отсутствуют указания и на 
туристский потенциал района в плане этнотуризма.  

Полагаю, что Кашинский район обладает уникальными 
этнографическими и аграрными ресурсами для развития данных 
направлений туристской деятельности, о чем свидетельствуют следующие 
факты.  

 Агротуризм в Кашинском районе развивается весьма 
непродолжительное время. Гостей здесь принимают ООО «Снайп» (конные 
прогулки на лошадях), база отдыха «Медведица» (прогулки на лошадях, 
охота, рыбалка), база отдыха «Боровик» (проживание и участие в сельской 
жизни) [3, 4]. 
 Этнотуризм в настоящее время в Кашинском районе развит в большей 
степени, чем агротуризм. Так, экспозиции Кашинского краеведческого 
музея позволяют наглядно представить облик старого города – посетитель 
оказывается то в крестьянской избе, то в трактире, то в дворянской 
гостиной. В этом музее находятся уникальные экспонаты местного 
происхождения, по которым можно воссоздать историю развития народных 
ремесел от резьбы по дереву, ткачества, кузнечного дела, гончарного 
производства до создания пряничных [5, с. 14]. 

В доме-музее М.И. Калинина, расположенном в деревне Верхняя 
Троица, представлены предметы крестьянского быта конца XIX – нач. XX 
века, позволяющие туристу приобщиться к бытовому укладу и обычаям 
жителей, населявших данную местность [6, с.142]. 

В частном музее, организованном библиотекарем Славковской 
сельской библиотеки Фоминым В.Л., собрана обширная экспозиция 
предметов старины, рассказывающая о быте, жизненном укладе и 
традициях жителей окрестных деревень.  
 В селе Вознесенье с 2008 года открыт этнографический музей 
Кашинской старины, все экспонаты здесь можно потрогать руками, здесь не 
только рассказывают о жизни кашинских крестьян, но и показывают весь 
процесс обработки льна и выпечки хлеба, играют с гостями в народные 
игры, проводят мастер-классы по традиционным ремеслам.  

В 2014 году в особняке купцов Запениных (нач. XIX века) открылся 
Музей Каши и кашинских традиций, на базе которого в последнюю субботу 
июня ежегодно проходит кулинарный фестиваль «Заварим кашу в Кашине».  
В музее проводятся интерактивные экскурсии, анимационные программы и 
мастер-классы [7, с.91]. 

На территории бывшей Потупаевской волости организацией агро- и 
этнотуризма занимаются лишь в деревне с ярким названием Деревенька, где 
предлагаются такие услуги, как проведение народных праздников, участие 



в сельской жизни, конные прогулки [7, с.92]. Вместе с тем комплекс 
предлагаемых мероприятий на данном объекте не охватывает все 
возможные для реализации направления в данных видах туризма.  

Полагаем, что достаточно обратиться к фактам истории и 
современности, чтобы с достоверностью и убедительностью утверждать, 
что на территории бывшей Потуповской волости Кашинского уезда (ныне 
это часть Булатовского сельского поселения Кашинского района, 
включающая такие деревни, как Потупово, Золотилово, Введенское, 
Леушино, Башвино, Семеновское, Лужки и др.) имеется огромный 
потенциал для развития этно- и агротуризма.  

К природным ресурсам исследуемой местности, которые могут 
заинтересовать отдыхающих, можно отнести удивительную природу этого 
края: березовые рощи и сосновые боры, ширь русских полей, речные 
просторы рек Медведицы и Яхромы.  

Территория исследуемой местности богата культурно-историческими 
ресурсами и памятниками истории. Здесь имеется 6 археологических 
памятников. Недалеко от деревни Лужки сохранись остатки древней 
земляной насыпи, называемой городищем (городком). Здесь исстари бывали 
народные гулянья один раз в год в первый день Петрова поста [9, с.10]. 
Считается, что это укрепление было устроено в конце XI столетия, когда 
река Медведица была пограничной рекой между владениями Ростова и 
Новгорода. 

На исследуемой местности находится одна действующая и свыше 10 
недействующих или разрушенных церквей, история которых уходит вглубь 
веков и представляет собой отдельный исследовательский интерес. 

С территорией бывшей Потуповской волости связано также немало 
легенд, которые также могут служить материалом для создания туристских 
объектов. Как утверждали местные старожилы, липы в с. Шаблыкино были 
посажены самой Екатериной Второй, а недалеко от Никольской церкви (дер. 
Леушино), якобы, имелся подземный ход, где до сих пор находится тайник 
с кладом. Весьма противоречивой исторической личностью был некий 
Баруздин. Действующая власть считала его убийцей и грабителем, а для 
простых жителей он был своего рода местным «Робин Гудом». 

Что касается этнографических ресурсов, то на территории бывшей 
Потуповской волости были активно развиты народные промыслы: 
изготовление вальков и утвари, кузнечное дело, плетение корзин, гончарное 
производство, красильни и другое [11]. Да и сейчас старожилы деревень 
наверняка вспомнят, что на их территории было много уникальных 
мастеров своего дела.   

20 ноября 2014 года «Национальный реестр старовозрастных деревьев 
России» пополнила уникальная сосна, растущая вблизи д. Судниково. Ее 
заявленный возраст 800 лет [12]. 



Таким образом можно отметить, что хотя исследуемая территория 
значительно отстает по своему развитию в сфере агро- и этнотуризма, но 
при этом имеет огромный исторический, природный и рекреационный 
потенциал. 

Кроме того, в данной местности расположен еще один интересный 
объект, история которого насчитывает всего лишь четыре года, но тем не 
менее, полагаю, именно он и должен стать здесь отправной точкой в 
развитии агро- и этнотуризма. Это постановочная деревня-декорация, 
построенная в 2012 году специально для съемок многосерийного фильма 
«Две зимы и три лета» по роману Федора Абрамова «Братья и сестры». За 
четыре года после съемок этого фильма на территории деревни были сняты 
еще четыре фильма, среди которых следует отметить экранизацию романа 
Б. Можаева «Мужики и бабы». 

В заключении отметим, что развитие агро- и этнотуризма в данной 
местности будет способствовать решению основных социальных проблем 
сельской местности, обеспечит создание новых рабочих мест, расширит 
рынки сбыта сельхозпродукции, будет способствовать улучшению 
инфраструктуры на селе, позволит сохранить культурно-историческое 
наследие для будущих поколений.  
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