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Асимптотическое поведение решений абстрактного  

функционально-дифференциального уравнения  

второго порядка в гильбертовом пространстве 
 

© 2022 Алиева Л. М. 
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Махачкала, Россия; e-mail: alieva_lm@mail.ru  
 

РЕЗЮМЕ. Цель. Получение асимптотических разложений решения функционально-дифференциаль-

ного уравнения 2-го порядка с неограниченными операторными коэффициентами в гильбертовом 

пространстве. Методы, разработанные Р. Г. Алиевым, метод преобразования Фурье, методы теории 

функций комплексного переменного. Результат. Доказана теорема об асимптотическом разложении 

решения u(t) исследуемого уравнения, принадлежащего гильбертову пространству вместе со своей 

производной с экспоненциальным весом. Вывод. Полученные результаты могут быть применены в 

дальнейшем для исследования решений уравнения, рассматриваемого в статье.   

Ключевые слова: функционально-дифференциальные уравнения, асимптотическое поведение, гиль-

бертово пространство.   
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Asymptotic Behavior of Solutions 

of a Second Order Functional Differential Equation 

in a Hilbert Space 
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Makhachkala, Russia; e-mail: alieva_lm@mail.ru 
 

ABSTRACT. Aim. Obtaining asymptotic expansions for the solution of a second order functional differen-

tial equation with unbounded operator coefficients in a Hilbert space. Methods developed by R. G. Aliyev, 

Fourier transform method, methods of the theory of complex variable functions. Result. A theorem is 

proved on the asymptotic expansion of the equation solution u(t) under study, which belongs to the Hilbert 

space with its derivative with exponential weight. Conclusion. The results obtained can be applied in the 

future to study solutions of the equation considered in the article. 
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Введение 

Рассматривается уравнение с линейны-

ми неограниченными операторными ко-

эффициентами вида 

(1) 

где    X, Y –  

гильбертовы пространства,  

 

 

Полагаются    – вполне не-

прерывные,  

Наряду с уравнением (1) будем рассмат-

ривать и уравнение  

  (2)  

Оператор 

 

будем называть резольвентным для урав-

нения (2). 

Функция u(t) – решение уравнения (1), 

если она имеет сильную абсолютно-

непрерывную производную в и удовле-

творяет уравнению (1).  

Цель. Доказать теорему об асимптоти-

ческом разложении решения u(t) уравне-

ния (1), принадлежащего гильбертову про-

странству L2 , производная которого удо-

влетворяет условию:  

 

Материал и методы исследования 

Нами использовались методы, разрабо-

танные Р. Г. Алиевым [1; 2], методы функ-

ционального анализа [3], из теории функ-

ций комплексного переменного, метод 

преобразования Фурье [4].  

Результаты и их обсуждение 

Теорема. Пусть выполнены условия: 

а) – мероморфна, 

; и на 

прямой   нет полюсов . 

б)  

,  

 

в)  

г) – решение (1),  

 

Тогда имеется конечное число решений 

 уравнения (2), связанные с полюсами 

в полосе , что имеет ме-

сто неравенство   

 

,

 

где постоянная с не зависит от решения 

.
 

Доказательство. Перепишем уравнение 

(1) в виде   

, 

 

 

Пусть   

Тогда для функции  где   

– решение уравнения (1)  имеем

 

 

 

 

 

 

 

Так как  как финитная 

функция и  то, применив к 
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полученному уравнению преобразование 

Фурье, имеем:  

      (3)  

где 

 

 

 

 

 

 

Покажем регулярность выражения 

внутри фигурных скобок в правой части 

равенства (2) в полосе 

 
Имеем:  

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая условия, налагаемые на 

получим:  

 

 

Произведя замену переменных, имеем: 

 

 

 

Учитывая условия, налагаемые на 

функцию , получаем регулярность 

 
в полуплоскости  

.
 

Аналогично доказывается регулярность 

функции   в 

полуплоскости   . 

Показали, что выражение, стоящее в 

фигурных скобках в правой части равен-

ства (3) является регулярной функцией в 

области  , поэтому в полосе

 
полюса   совпа-

дают с полюсами резольвенты  
.
 

Так как  а вы-

ражение в фигурных скобках равномерно 

стремится к 0 при   в силу теоре-

мы Римана – Лебега, то 

 равномер-

но в полосе   и, следовательно,  

 

Контур прямоугольной области D, 

ограниченный снизу отрезком , с 

боков прямыми и сверху отрез-

ком прямой , обозначим через Г.  

По теореме Коши имеем:  
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Переходя в последнем равенстве к пре-

делу при  получим: 

 

 

По лемме 1.3 [1] вычеты функции 

 являются решениями однород-

ного уравнения  . 

Обозначим их:  

 

Имеем: 

 

 

 

Применяя теорему Планшереля, имеем: 

 

 

 

 

 

Согласно теореме Планшереля 

 

Аналогично оценив другие интегралы в 

квадратных скобках, получим доказывае-

мое неравенство.  

Вывод 

Таким образом, цель, поставленная 

нами, достигнута. Результаты, полученные 

в доказанной теореме, дополнили теорию 

уравнений с запаздывающим аргументом и 

могут быть применены для дальнейшего 

исследования решений уравнения (1).  
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Введение 

Как показывает опыт, задачи с парамет-

рами часто вызывает большие затруднения 

и у учащихся, и у студентов. Это связано с 

тем, что решение таких задач требует не 

только знаний свойств функций и уравне-

ний, но и навыков выполнения различных 

преобразований и умения проводить логи-

ческие рассуждения на высоком уровне, 

достаточно высокой культуры техники ис-

следования. В школьных учебниках редко 

встречаются задачи на эту тему. 

Цель исследования – овладение метода-

ми решения уравнений с параметрами, так 

как в заданиях ЕГЭ регулярно встречаются 

такие задачи. 

Методы – комбинированные аналити-

ко-синтетические методы, позволяющие 

снизить степень уравнения и свести к ре-

шению более простого уравнения.  

Результаты и их обсуждение 

В настоящей работе будем считать, что 

параметры в рассмотренных ниже задачах 

принимают только действительные значе-

ния. Приведем решения нескольких задач, 

связанных с числом корней уравнений с 

параметрами. 

Задача 1. Найдите все значения пара-

метра c, при которых уравнение   (cos х)8 +

(sin х)8 =
с имеет корни, и найдите эти корни. 

Решение. Преобразуем сумму в левой 

части уравнения, 

       (cos х)8 + (sin х)8 =  ((cos х)4 −
(sin х)4)2 +  2(sin х)4 (cos х)4 =  (cos х)2 +

 
1

8
(sin 2х)4 =

1+cos 4х

2
+

1

32
(1 − cos 4х)2 =

1

32
((cos 4х)2 + 14 cos 4х + 17). 

Обозначив t = cos 4𝑥, получим t
2
 + 14t 

+17 – 32c = 0.Таким образом, задача сво-

дится к нахождению значений с, при кото-

рых полученное квадратное уравнение 

имеет действительные корни, причем  хотя 

бы один из них удовлетворяет условию 

|𝑡| ≤ 1. Вычислим дискриминант уравне-

ния: Д=128(1+с) и условие Д≥ 0 выполня-

ется при с≥ −1. Находим корни  квадрат-

ного уравнения:  t1= -7- 4√2(1 + 𝑐),  t2 = -7 

+ 4√2(1 + 𝑐). 

Очевидно, что t2≤ 1  равносильно нера-

венству    - 1≤ 4√2(1 + с)  -7 ≤ 1, 

 9≤ 8(1 + с) ≤ 16,
1

8
≤ с ≤ 1. При вы-

полнении последнего неравенства получим 

уравнение  cos 4х = 4√2(1 + с) - 7 , х= 

±
1

4
arccos(4√2(1 + 𝑐) -7) +

𝜋𝑛

2
, n∈ 𝑍.  

Ответ:  
1

8
≤ с ≤ 1, х =  ±

1

4
arc-

cos(4√2(1 + 𝑐) -7) +
𝜋𝑛

2
 ,  n∈ 𝑍. 
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Задача 2. Найдите все значения а, при 

каждом из которых уравнение 64х
6
 – (а – 

3х)
3
 +4х

2
 + 3х=а имеет более одного корня. 

Отметим, что, если 3х перенесем вправо, 

то получим два слагаемых (а -3х)
3
 и (а – 3х) 

и этот факт имеет существенное значение 

для решения. Перепишем уравнение в сле-

дующем виде 64х
6
 + 4х

2
 = (а -3х)

3
 + (а – 3х). 

Анализируя выражение в левой части 

последнего равенства, отметим, что 64х
6
 = 

(4х
2
)

3
.  Следовательно, (4х

2
)

3
+ 4х

2
 = (а -3х)

3
 

+ (а – 3х). Обозначим u = 4x
2
 , v = a -3x.  

Тогда уравнение примет вид u
3
 +u = v

3
 + v ,  

т.е. f(u) = f(v). 

Итак, анализируя последнее равенство, 

можно сделать вывод о том, что значения 

функции f при различных значениях пе-

ременных равны. Теперь исследуем функ-

цию вида f(y) = y
3
 +y. Прежде всего, опре-

делим промежутки возрастания и убыва-

ния функции, используя производную. 

Поскольку f(y) = 3y
2
 +1, то f

/
(y)≥ 0 при 

всех значениях у, т. е. 3у
2
+1 > 0. Отсюда 

следует, что функция f(y) монотонно воз-

растает. Поэтому из равенства f(𝑦1) =
𝑓(𝑦2)   следует, что  у1 = у2, т. е. из равен-

ства f(u) = f(v) получим  u = v. Таким обра-

зом, 4х
2
 = а -3х. Тогда квадратное уравне-

ние 4х
2
 + 3х – а = 0 должно иметь более од-

ного корня. Следовательно, это возможно 

если Д > 0, т. е.   9 − 4 ∙ 4(−а) > 0, а >

−
9

16
. 

Задача 3. Найти все значения параметра 

а, при каждом из которых уравнение х
10

 + 

(а -2|х|)5
 + х

2
 - 2|х| + а = 0 имеет более трех 

различных решений.  

Решение. Перепишем данное уравнение 

следующим образом 

(х2)5
 + х

2
 = - (а − 2|х|)5

+ 2|х| - а. По-

скольку (а-2|х|)5
 = - (2|х|- а)

5
, то последнее 

уравнение принимает вид (х2)5 +х
2
 = (2|х| 

-а)
5
 + (2|х| -а). Обозначим х

2
 =u, 2|𝑥| -a = v. 

Тогда уравнение примет вид u
5
 + u= v

5
 +v. 

Как и в предыдущей задаче, функция f(y) = 

y
5
 + y является монотонно возрастающей, 

так кf
/
(y)> 0. Тогда из равенства  𝑓(𝑢) =

𝑓(𝑣)  получим   
u = v. Таким образом, х

2
 = 2|х| -а , х

2
 - 

2|х| +а=0. В соответствии с условием зада-

чи необходимо найти все те значения па-

раметра а, для которых уравнение |х|2
 - 

2|х| +а = 0 имеет два положительных кор-

ня. В этом случае существуют четыре зна-

чения х, являющихся корнями искомого 

уравнения. Таким образом, уравнение х
2
 - 

2|х| + а = 0 имеет два положительных кор-

ня  

х1,2=±(1 + √1 − а),   х3,4 = ±(1 −

√1 − а),    0 < а < 1. 
В ходе решения задач 2 и 3 был исполь-

зован один и тот же способ, который осно-

ван на монотонности функции [4]. Отме-

тим также, что нахождение корней таких 

уравнений без использования производной 

представляется достаточно сложной зада-

чей.  

В некоторых случаях уравнения высо-

ких степеней целесообразно решать отно-

сительно параметра, фигурирующего в 

условии, а не относительно переменной 

[2]. Такой способ рекомендуется использо-

вать в тех случаях, когда степень перемен-

ной является более высокой, чем степень 

параметра. 

Задача 4. Найти корни уравнения с па-

раметром 2х
3
 – (с+2)х

2
 – сх +с

2
 = 0. 

Решение. Степень параметра равна 

двум, т. е. данное уравнение является квад-

ратным относительно параметра с. Пере-

пишем уравнение в следующем виде с
2
 – 

х(х+1)с – 2х
2
 +2х

3
 = 0. Находим дискрими-

нант уравнения 

Д = х
2
(х+1)

2
 – 8(х

3
 – х

2
) = х

4
 -6х

3
 + 9х

2
 = 

х
2
(х – 3)

2
. 

Вычисляем корни уравнения   с1 =
х2+х+х2−3х

2
 = х

2
-х;   с2 = 2х. 

Следовательно, уравнение можно пере-

писать в виде (с –х
2
+х)(с-2х) = 0. Это урав-

нение равносильно исходному. Получен-

ное уравнение можно переписать в виде 

следующей совокупности 

[
𝑥=

𝑐

2

𝑥2−𝑥−𝑐=0
 

Проведем исследование уравнения х
2
- х 

– с = 0. Дискриминант Д=1+4с. Если дис-

криминант равен нулю, то с = - 
1

4
 , в этом 

случае уравнение имеет один корень х = 
 1

2
. 

Если с< − 
1

4
 дискриминант отрицатель-

ный, то уравнение не имеет корней. Если 

с> − 
1

4
 , то уравнение имеет два корня  

х1=
1+ √1+4с

2
 , 

х2 =
1−√1+4с

2
. Из уравнения х = 

  с

2
, при с= -

 
1

4
 получим х= - 

1

8
. 
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Ответ: при с>  −
1

4
 уравнение имеет три 

корня; х1 =
с

2
 , х2 = 

1+√1+4с

2
 , х3 =

1− √1+4с

2
 ; 

при с = - 
1

4
 получим два корня:  х1 =

− 
1

8
 , х2 =

1

2
 ; 

при с<  −
1

4
 уравнение имеет один ко-

рень х = 
а

2
 . 

При решении уравнений высоких сте-

пеней эффективно можно использовать 

специальную подстановку [3], что приво-

дит к рациональному способу решения. 

Задача 5. Решите уравнение с парамет-

ром 

 (х+ 2с)(х+3с)(х+6с)(х+9с) = 3с
2
х

2
 ,где  с- 

параметр. 

Решение. После перегруппировки дан-

ное уравнение можно переписать в следу-

ющем виде (х
2
 +11сх + 18 с

2
)(х

2
 + 9хс +18с

2
) 

=3с
2
х

2
 

Как следует из уравнения, если с = 0, то 

х = 0, если х≠ 0, то и х ≠
0. Будем считать, что  а ∙ с ≠ 0. Тогда раз-

делив обе части равенства на с
2
х

2
 , получим 

(
х

с
+ 11 + 18

с

х
) (

х

с
+ 9 + 18

с

х
) = 3. 

В данном уравнении можно использо-

вать подстановку t = 
х

с
+

18с

х
. Последнее 

уравнение примет вид (t+11)(t+9) = 3, t
2
 

+20t 96 = 0,  𝑡12 = −10 ± 2, 𝑡1 = −12,   𝑡2 =
 −8.  После подстановки полученных зна-

чений, получим два уравнения:  
х

с
+

18с

х
=

−12  и  
х

с
+  

18с

х
= −8 . 

 Решаем первое уравнение х
2
 +12хс 

+18с
2
 =0, х1 = 6с + 3√2с = с(6 + 3√2) 

х2 = 6с − 3√2с = с(6 − 3√2). 
Во втором уравнении х

2
 +8хс – 18с

2
 = 0 

дискриминант Д = 16с
2
 -18с

2
 =-2с

2 < 0 

Следовательно, уравнение не имеет дей-

ствительных корней. 

Ответ: если с = 0,  то х = 0, 

Если с ≠ 0,  то х1 = с(6+3√2), х2 = с(6 - 

3 √2) 

Выводы  

Таким образом, решение уравнений вы-

соких степеней с параметрами требует вы-

сокой культуры проведения логических и 

доказательных рассуждений, и умения ис-

пользовать свойства различных функций 

[1]. 
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Введение 

Работы по проведению почвенной, гид-

рогеологической и других съемок требуют 

довольно много времени, но они могут 

быть облегчены и отчасти уточнены путем 

привлечения рельефа и растительности в 

качестве показателей почвенных, гидроло-

гических и геологических условий. Такие 

исследования носят название индикацион-

ных. Методика и практика индикационных 

исследований рассмотрены в ряде работ [1-

5]. Однако надо учитывать, что индикаци-

онные исследования, принося определен-

ную пользу, не заменяют собой классиче-

ские методы почвенной и геологической 

съемки, а только помогают и дополняют их. 

Цель проведённого исследования – пока-

зать возможность использования расти-

тельного покрова для оценки почв при 

проведении почвенно-мелиоративных ис-

следований. 

Материал и методы исследования  

В данной работе рассмотрено возмож-

ное использование внешних, часто до-

вольно легко наблюдаемых компонентов 

ландшафта для индикации почв (имея в 

виду актуальность задач сельскохозяй-

ственного освоения территорий и их мели-

орации). Для этих целей преимущественно 

использовались растительные сообщества, 

т. е. геоботанические индикаторы. 

В использовании растительных сооб-

ществ для индикации почв определилось 

два направления, которые были сформу-

лированы В. В. Петровым [7]. Первое 

направление – это индикация отдельных 

свойств почв – механический состав, засо-

ленность и др., а второе включает инди-

кацию типов, подтипов и разностей почв. 

В. В. Петров и другие авторы указывают, 

что наиболее стойкие индикаторы, кото-

рые сохраняют единообразное значение в 

пределах значительных по площади физи-

ко-географических регионов, могут быть 

обнаружены лишь для свойств почв. Что 

касается индикации типов, подтипов и ви-

дов почв, то она с достаточной надежно-

стью возможна лишь в довольно ограни-

ченных пределах.  

Работа по выявлению индикационного 

значения растительных сообществ была 

произведена таким образом: в начале из 

землеустроительных планов хозяйств были 

выбраны важные для хозяйственной дея-

тельности сообщества, наиболее распро-

страненные и указывающие на развитие 

неблагоприятных почвенных процессов, а 

затем эти контуры были осмотрены непо-

средственно на местности уже с целью про-

верки правильности сведений, помещен-

ных в ведомостях землеустроительных 

планов. Таким образом, был накоплен кон-

кретный материал, показывающий сопря-

женность определенных растительных со-

обществ с теми или иными почвами. 

Результаты и их обсуждение 

В отличие от рассмотренных ранее поя-

сов бассейна р. Самур [6], затронутых зем-

леделием, рассматриваемые субальпийский 

и альпийский пояса используются пре-

имущественно как пастбища и сенокосы. В 

результате хозяйственной деятельности их 

естественный растительный покров, осо-

бенно недалеко от населенных пунктов, 

страдает от выпаса, и естественные природ-

ные связи растительных сообществ и почв 

часто нарушены, что иногда затрудняет 

использование растительных индикаторов 

для оценки почвенного покрова, особенно 

там, где площади сильных выпасов наибо-

лее велики. Поэтому при выборе объектов 

исследования учитывалась сохранность со-

обществ и их устойчивость против антро-

погенного воздействия. Исходя из этого 

соображения и того, что сообщества, рас-

пространенные в субальпийском типе 

ландшафта многочисленны, а определение 

индикационного значения для всех них 

требует привлечения большого материала, 

которым мы не располагаем, были выбра-

ны в качестве объектов исследования сле-

дующие сообщества, характерные для опи-

сываемых поясов: 1) печально-осоково-

пестроовсяничные луга; 2) низкоосоково-

пёстроовсяничные луга; 3) вейниково-

пёстроовсяничные луга; 4) пустошные 

пёстроовсяницевые луга с участием кобре-

зии и характерным кочковатым нанорель-

ефом, позволяющим данным лугам быть 

хорошо заметными на местности. 

В пределах изученных хозяйств наибо-

лее многочисленными (без учета участков 

залежей и скал) были участки с первыми 

тремя из перечисленных выше луговых 

ландшафтов, что и послужило причиной 

их выбора. Пустошные пёстроовсянице-

вые луга с участием кобрезии при предва-

рительном осмотре дали возможность 

предположить, что они могут быть пока-

зателем наименее развитых почв и позво-

лят выделить площади, непригодные для 
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хозяйственной деятельности, в частности, 

для кормового травосеяния.  

Печально-осоковые пестроовсянични-

ки распространены в рассматриваемых 

поясах широко и на опорных площадях 

были представлены значительным коли-

чеством участков. Распределение данных 

участков в соответствии с почвенными 

условиями показано в таблице 1. 

 

Таблица 1. Подтипы почв под печально-осоковыми пестроовсяничниками 

Table 1. Soil subtypes under the sad-sedge variegated fescue forests 

Подтипы  
Количество участков в пределах опорных площадей 

хоз-во 
с. Ихрек 

хоз-во  
с. Хнов 

хоз-во  
с. Мишлеш 

хоз-во  
с. Рутул 

хоз-во  
с. Куруш Всего 

Горно-луговые типичные маломощные 6 7 5 3 – 21 

Горно-луговые типичные  
среднемощные 

– 11 1 – 6 18 

Горно-степные среднемощные – –  1 – 1 

 

Данные, приведенные в таблице 1, 

позволяют говорить, что луга с господ-

ством печальноосоково-пестроовсянич-

ной группы ассоциаций обладают до-

вольно широкой экологической ампли-

тудой. Как видно, они в целом связаны с 

типом горно-луговых почв и обладают 

довольно значительной достоверностью 

(97 %), относясь по С. В. Викторову [3] к 

категории верных индикаторов, а по В. В. 

Виноградову – к исключительным инди-

каторам [5]. Однако для различия почв по 

мощности в пределах типа, для индика-

ции среднемощных и маломощных почв 

они не дают ничего, так как с практически 

равной сопряженностью встречаются как 

на тех, так и на других, относясь в резуль-

тате к сомнительным или относительным 

индикаторам. 

По флористическому составу печаль-

но-осоково-пестроовсяничные луга до-

вольно однообразны. Какие-либо зако-

номерные видовые различия, которые 

были бы сопряжены с различиями в 

мощности почв, не было возможным за-

метить, поэтому индикационное значе-

ние таких лугов при полевой оценке почв 

надо признать, в целом, довольно огра-

ниченным. 

Низкоосоково-пёстроовсяничные луга 

распространены так же широко, как 

предыдущие. Результаты, полученные по 

низкоосоково-пёстроовсяницевой группе 

ассоциаций, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Подтипы почв под низко-осоковыми пестроовсяничниками 

Table 2. Soil subtypes under the low-sedge variegated fescue forests 

Подтипы  
Количество участков в пределах опорных площадей 

хоз-во 
с. Ихрек 

хоз-во  
с. Хнов 

хоз-во  
с. Мишлеш 

хоз-во  
с. Рутул 

хоз-во  
с. Куруш Всего 

Горно-луговые  
типичные среднемощные 

3 3 – 2 4 12 

Горно-луговые черноземовид-
ные среднемощные 

11 6 7 6 15 45 

 

Как видно из таблицы 2, тяготение 

групп низкоосоково-пёстроовсяницевых 

ассоциаций к подтипу чернозёмовидных 

горно-луговых почв заметно довольно хо-

рошо. Таким образом, достоверность дан-

ной группы ассоциаций как индикатора 

данных почв позволяет отнести их к кате-

гории достаточных (по С. В. Викторову) 

или переменных индикаторов (по В. В. Ви-

ноградову). Последующие наблюдения над 

флористическим составом данных сооб-

ществ позволили внести ряд уточнений. 

Например, на ряде участков низкоосоково-

пёстроовсяницевой группы ассоциаций 

было отмечено довольно значительное 

присутствие полевицы, которая в ряде 

мест приобретала доминирующий харак-

тер. В то же время на участках с той же 

группой ассоциаций, но с черноземовид-

ными почвами, полевица либо отсутство-

вала, либо была представлена незначи-

тельно. 

Кроме того, разнотравье здесь было 

разнообразнее и обильнее, в то время как 
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на типичных почвах оно было беднее. Всё 

это создавало определённое физиономи-

ческое различие между вариантами этой 

группы ассоциаций на разных почвах. И 

чернозёмовидные и типичные почвы яв-

ляются среднемощными и в этом отно-

шении не обнаруживают явных, суще-

ственных различий, поэтому причину 

почвоприуроченности различных групп 

ассоциаций надо искать в большей гуму-

сированности чернозёмовидных почв. 

В таблице 3 показаны данные, получен-

ные по вейниково-пестроовсяницевым лу-

гам. 

Как видно из таблицы 3, вейниковые 

пестроовсяничники можно оценить как 

безусловные показатели горно-луговых 

почв, но в то же время как недостаточно 

надёжные индикаторы их мощности. 

Пустошные пестроовсяничники зани-

мают площади на значительной высоте, их 

представителем является печальноосоко-

во-кобрезиево-пестроовсяницевая группа 

ассоциаций. Пустошные пестроовсянич-

ники, как и некоторые другие виды пест-

роовсяничников, страдают от выпаса и со-

пряженного с ним разрушения дернины.  

Пустошные кочковатые пестроовся-

ничники с кобрезией имеют довольно от-

четливую связь с определёнными почва-

ми. Это видно из данных, приведенных в 

таблице 4. 

 

Таблица 3. Подтипы почв под вейниковыми пестроовсяничниками 

Table 3. Soil subtypes under the reed grass fescue forests 

Подтипы  
Количество участков в пределах опорных площадей 

хоз-во 
с. Мишлеш 

хоз-во 
с. Рутул 

хоз-во 
с. Куруш Всего 

Горно-луговые типичные среднемощные 3 12 5 20 

Горно-луговые среднемощные и маломощные 
(в комплексе друг с другом) 

1 4 – 5 

 

Таблица 4. Подтипы почв под кочковатыми пустошными пёстроовсяничниками  

с кобрезией 

Table 4. Soil subtypes under the hummocky heathland fescue forests with kobresia 

Подтипы  
Количество участков в пределах опорных площадей 

хоз-во 
с. Ихрек 

хоз-во  
с. Мишлеш 

хоз-во  
с. Рутул 

хоз-во  
с. Куруш Всего 

Горно-луговые маломощные сла-
боразвитые 

3 3 5 2 13 

Горно-луговые маломощные сла-
боразвитые с включением пятен 
среднемощных 

1 – 1 – 2 

 

Ценность этого индикатора в том, что 

ориентировочное полевое распознавание 

почвенных контуров было облегчено си-

зым аспектом кобрезии и характерной 

кочковатостью.  

Заключение 

Материал статьи имеет в основном при-

кладной характер и служит целям оценки 

почв по растительному покрову при прове-

дении почвенно-мелиоративных исследо-

ваний. В то же время он дает основание для 

определенных общих выводов: в районе 

проведенных исследований растительные 

сообщества в большей степени связаны с 

типами почв и их индикация по раститель-

ности практически всегда возможна; менее 

прочной является связь с подтипами, она 

более определенная для крайних условий 

(например, для слаборазвитых щебнистых 

почв); при оценке мощности почв, их ма-

ломощные разности индицируются надёж-

нее, чем среднемощные. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Изучить развитие половых клеток гибридных полиплоидных щиповок комплекса C. taenia 
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Введение 

У щиповок рода Cobitis (Cobitidae), 

обитателей рек и водоемов Евразии наря-

ду с бисексуальными диплоидными вида-

ми обнаружены клональные формы, 

представленные, как правило, триплоид-

ными самками [1]. К настоящему времени 

среди рыб обнаружено около 85 форм, 

которые представлены только самками и 

размножаются путем гиногенеза. При 

естественном гиногенезе необходимы 

самцы, спермии которых стимулируют 

развитие яйцеклеток, при этом истинного 

оплодотворения не происходит. В связи с 

этим гиногенетические формы рыб оби-

тают совместно с одним или двумя близ-

кородственными бисексуальными видами, 

в результате гибридизации которых они 

возникли [12]. В более редких случаях 

клональные формы для своего размноже-

ния используют самцов третьих, менее 

близкородственных, бисексуальных ви-

дов. Таким образом, гиногенез клональ-

ных форм приводит к возникновению од-

нополо-двуполых (клонально-

бисексуальных) комплексов.  

В этой работе мы проводили гистоло-

гические исследования яичников гибрид-

ных полиплоидных щиповок комплекса 

C. tanaitica нижнего Днестра в период 

нерестового сезона. 

Материал и методы исследования 

Сбор ихтиологического материала про-

водился в 2020 г. из нижнего Днестра в 

преднерестовый и нерестовый периоды с 

апреля по май включительно. Обработка 

собранного материала осуществлялась в 

соответствии с общепринятыми в ихтио-

логии и экологии рыб методами [4]. Все 

пойманные самки Cobitis tanaitica в коли-

честве 37 особей были подвергнуты об-

щему биологическому анализу с опреде-

лением линейно-массовых показателей и 

гонадосоматического индекса (ГСИ). Для 

гистологических исследований пробы го-

над фиксировали в жидкости Буэна с по-

следующей гистологической обработкой 

по общепринятой методике. Срезы тол-

щиной 7 мкм окрашивали по методу 

Маллори [5]. Стадии зрелости гонад опре-

деляли согласно рекомендации О. Ф. Са-

кун и Н. Ф. Буцкой [6], а степень развития 

ооцитов по классификации Б. Н. Казан-

ского [2]. Гонадосоматический индекс вы-

числяли по отношению массы гонад к 

массе тела без внутренностей в процентах. 

Ооциты, в фазе завершенного вителлоге-

неза, измеряли окулярмикрометром. Все 

цифровые данные обработаны статисти-

чески [3]. Микрофотографии изготовлены 

с помощью микроскопа «Ломо, Микмед-

2» с видеокамерой. 

Результаты и их обсуждение 

Поскольку в течение всего весеннее-

летнего сезона в уловы попадались только 

самки и гермафродиты щиповки азовской 

Cobitis taenia, то можно предположить, что 

данный вид в нижнем Днестре размножа-

ется гиногенетически и производит три-

плоидные яйца, которые стимулируются к 

развитию спермой от самцов Cobitis [11]. 

Длина и масса тела половозрелых самок 

колеблется в пределах от 6,8 до 9,2 см и от 

2,19 до 6,76 г соответственно.  

В преднерестовый период (в апреле) 

при температуре воды 12 °С в состав кон-

трольных уловов входили особи герма-

фродиты и самки с гонадами на IV стадии 

зрелости с ооцитами старшей генерации в 

фазе интенсивного вителлогенеза. Их 

диаметр соответствовал 861,33±4,76 мкм. 

Яичники гермафродитов находились так-

же на IV стадии зрелости и содержали 

желтковые яйцеклетки диаметром 

857,60±7,01 мкм, а в семенниках сосредо-

точены семенные ампулы, по периферии 

которых расположены цисты со спермато-

гониями и сперматоцитами. У гермафро-

дитных особей присутствует одна гонада, 

но зоны яичника и семенника всегда была 

ограничены и никаких признаков перехо-

да семенника в яичник не обнаружено 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Фрагмент гонады гермафродита 

Fig. 1. Fragment of a hermaphrodite gonad 
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В зоне семенника наблюдаются призна-

ки дегенерации, выраженные в образова-

нии пикнотических клеток. Подобные 

признаки деструктивных изменений в 

развитии семенников были отмечены и 

среди диплоидных гибридных самцов 

C. elongatoides и C. taenia [8], а также и у 

тетраплоидных особей Cobitis [9].  Как 

указывают авторы, первые признаки деге-

нерации (пикноз клеток) появляются в 

сперматоцитах. В семействе Cobitidae бы-

ли известны случаи гермафродитизма 

[10]. Автор в своей работе также отмечает 

присутствие в одной гонаде гермафродита 

зоны яичника и зоны семенника, разде-

ленные друг от друга. 

При небольшом различии длины и мас-

сы тела, среднее значение ГСИ у гермафро-

дитов в этот период несколько выше, чем у 

полноценных самок, но их разница в значе-

ниях не достоверна Р≤0,95 (табл.). 

Нерестовый сезон у щиповки в нижнем 

Днестре начинается со второй декады мая 

при температуре воды 14 °С. В период 

нереста яичники некоторых самок нахо-

дились на IV-V стадии зрелости с ооцита-

ми старшей генерации в фазе созревания, 

их диаметр составлял 1056,0±19,67. С по-

вышением температуры воды в Днестре, 

возрастает и количество потребляемой 

рыбой пищи, что способствует увеличе-

нию размера ооцитов и веса яичников. 

 

Таблица. Биологическая характеристика щиповки нижнего Днестра 

Table. Biological characteristics of spined loach in the Lower Dniester 

Календарные 
сроки, месяцы Пол рыбы Стадия  

зрелости 
Длина тела l, 

см Масса тела, г ГСИ, % 

III декада 

апреля 

Самки IV 7,62±0,31 3,36±0,33 9,00±1,18 

Гермафродиты IV 7,95±0,34 3,53±0,51 12,31±1,21 

II декада 

мая 
Самки IV-V 9,20±0,41 6,76±0,39 29,19±1,84 

Самки VI-IV2 7,0±0,28 2,85±0,17 7,88±1,59 

I декада 

июня 
Самки V2-VI 7,93±0,57 3,28±0,63 10,95±1,12 

Самки IV2- V 8,03±0,25 3,19±0,18 23,76±2,03 

I декада 

июля 

Самки V3-VI 7,25±0,29 2,91±0,19 7,25±1,57 

Самки IV3-V 7,30±0,23 3,21±0,34 15,41±1,23 

Гермафродиты VI-III 6,8±0,21 2,19±0,14 9,04±1,34 

 

В этот период исследований в уловах 

также присутствовали отнерестившиеся 

самки с гонадами на VI-IV2 стадии зрело-

сти, о чем свидетельствует наличие в них 

опустевших фолликулярных оболочек и 

ооцитов в фазах интенсивного вителлоге-

неза, а также в начальной фазе накопления 

желтка и вакуолизации. Из данных, при-

веденных в таблице, видно, что более вы-

сокое значение ГСИ у самок наблюдается 

перед первым нерестом, тогда как у особей 

перед вторым и третьим икрометанием 

данный показатель снижается (табл.).  

После вымета первой порции икры в 

яичниках присутствуют, наряду с опу-

стевшими фолликулярными оболочка-

ми, ооциты на разных фазах периода 

трофоплазматического роста, что указы-

вает на асинхронный характер их разви-

тия. В первых числах июня, перед вто-

рым в сезоне икрометанием, вторая ге-

нерация ооцитов завершает накопление 

желтка и переходит в фазу созревания, а 

их гонады в IV2-V стадию зрелости. 

Часть самок к этому времени уже отне-

рестилась во второй раз. Начало овуля-

ции зрелых половых клеток второй ге-

нерации осуществляется в первой декаде 

июня, при температуре воды в нижнем 

Днестре 17 °С. 

Гонады выловленных самок в первой 

декаде июля имеют IV3-V стадию зрелости. 

Температура воды в этот период не пре-

вышает 18 °С. Среди пойманных рыб об-

наружена особь-гермафродит, отметавшая 

икру с яичником на VI-III зрелости. Дан-

ная особь завершила нерестовый сезон. 

После третьего икрометания в яичнике 

гермафродита остаются опустевшие фол-

ликулярные оболочки, резорбирующиеся 

ооциты генерации будущего года в фазах 

протоплазматического роста, вакуолиза-

ции и не выметанные желтковые ооциты в 

процессе глубокой резорбции (рис. 2). Та-

кая особь пропустит следующий нересто-

вый сезон.  
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Рис. 2. Фрагмент яичника гермафродита, 

завершившего нерестовый сезон 

Fig. 2. Fragment of a hermaphrodite ovary  

that completed the spawning season 

 

Необходимо отметить, что семенник 

гермафродита в июле, как и в апреле, по-

прежнему содержит цисты с половыми 

продуктами на ранних стадиях спермато-

генеза в процессе дегенерации, что обу-

славливает стерильность семенной ткани 

(рис. 3). Стерильность гонад является 

следствием глубоких нарушений в разви-

тии репродуктивной системы, возникаю-

щей, по-видимому, вследствие гиногене-

тического размножения. Впервые сте-

рильность самцов была отмечена у ги-

бридных рыб C. taenia и C. Elongatoides 

D. Juchno и A. Boron [8]. Авторы указыва-

ют, что самцы являются гетерозиготным 

полом. 

 

 

Рис. 3. Семенник гермафродита в июле  

Fig. 3. Hermaphrodite testis in July 

 

Перед третьим, в нерестовом сезоне, 

икрометанием были выявлены самки с 

дегенерирующими половыми клетками. 

На гистологических препаратах деструк-

тивные изменения в желтковых ооцитах 

выражены во фрагментации собственной 

оболочки ооцита, исчезновении ядер и 

частичной гомогенизации желтка. Ре-

зорбции подвергнуты и яйцеклетки в фа-

зах вителлогенеза, которая сопровождает-

ся отсутствием тургора клеток, фрагмен-

тации собственной оболочки ооцита, раз-

рушением вакуолей и желточных гранул, 

а также и ооциты резервного фонда в 

начальной фазе вителогенеза (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Резорбция желтковых ооцитов 

третьей генерации 

Fig. 4. Resorption of the third generation  

yolk oocytes  

 

Согласно проведенным исследованиям 

установлено, что в течение мая-июля при 

температурном режиме нижнего Днестра 

в пределах 14-18 °С формируются и под-

готавливаются к вымету три генерации 

яйцеклеток (табл.). Аналогичное время 

нереста, с мая по июль, наблюдалось у 
C. Taenia из озера Клавой, но при темпера-

туре воды, превышающей 18,5 °С [7]. 

Заключение 

В нижнем Днестре полиплоидные сам-

ки гибридного комплекса Cobitis taenia яв-

ляются порционно нерестующим видом с 

асинхронным развитием половых клеток 

в течение всего периода размножения. 

Нерестовый сезон в данном водоеме 

начинается со второй декады мая и закан-

чивается в июле. В популяции параллель-

но с самками присутствуют и гермафро-

дитные особи, у которых зона яичника 

является функциональной, а зона семен-

ника – стерильной.  

При трехпорционном икрометании у 

самок отмечается уменьшение относи-

тельной массы гонад последующих гене-

раций, что приводит к последовательному 

снижению величины гонадосоматического 

индекса перед вторым и третьим икроме-
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танием. Более низкие величины этого по-

казателя, после очередного нереста, связа-

ны с уменьшением количества желтковых 

ооцитов перед выметом икры последую-

щих генераций.  

 

Литература 

1. Васильев В. П. Эволюционная кариология 

рыб. М.: Наука, 1985. 300 с.  

2. Казанский Б. Н. Особенности функции 

яичников у рыб с порционным икрометанием // 

Тр. лаб. основ рыбоводства. Л.: Изд-во АН СССР, 

1949. Т. 2. С. 64-121. 

3. Лакин Г. Ф. Биометрия. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Высшая школа, 1990. 351 с. 

4. Правдин И. Ф. Руководство по изучению 

рыб. 4-е изд., перераб. и доп. М: Пищевая про-

мышленность, 1966. 376 с. 

5. Роскин Г. И., Левинсон Л. Б. Микроскопи-

ческая техника. М.: Советская наука, 1957. 

467 с. 

6. Сакун О. Ф., Буцкая Н. Ф. Определение 

стадий зрелости и изучение половых циклов 

рыб. М.: Рыбное хозяйство, 1963. 36 с. 

7. Ючно Д., Боронь А. Возраст, размножение 

и плодовитость C. Taenia L из озера Клавой 

(Польша) // Репродуктивная биология. 2006. 

Т. 6. № 2. С. 133-148.   

8. Juchno D., Boron A. Histological evidence 

that diploid hybrids of Cobitis taenia and C. elon-

gatoides (Teleostei, Cobitidae) develop into fertile 

females and sterile males. Hidrobiologia. 2018. 

Vol. 814. Pp. 147-159. 

9. Juchno D., A. Pecio, A. Boron, A. Leska, 

O. Jabłonska, B. I. Cejko, R. K. Kowalski, 

S. Judycka, M. Przybylski. Evidence of the sterility 

of allotetraploid Cobitis loaches (Teleostei, Cobi-

tidae) using testes ultrastructure. Journal of Ex-

perimental Zoology. Part A: Ecological and Integra-

tive Physiology. 2017. Vol. 327. Iss. 1. Pp. 66-74. 

10. Rasotto M. B. Gonadal differentiation and the 

mode of sexuality in Cobitis taenia (Teleostei; Cobi-

tidae). Copeia. 1992. Vol. 19. No. 1. Pp. 223-228. 

11. Marta A., Toderaş I. C, Bulat, D. E., Bulat 

D. E., Purcic V. T. Diversitatea speciilor și biotipu-

rilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) 

din bazinele acvatice ale Republicii Moldova. 

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Şti-

inţele vieţii. 2017. Nr. 3 (333). S. 126-131. 

12. Rab P., Slavik O. Diploid-triploid-tetraploid 

complex of the spined loach, genus Cobitis in 

Psovka Creek: the first evidence of the new spe-

cies of Cobitis in the ichthyofauna of the Czech 

Republic. Acta Univ. Carolinae. Biologica. 1996. 

Vol. 39. No. 3-4. Pp. 201-214. 

 
References  

1. Vasil'ev V. P. Evolyutsionnaya kariologiya ryb 

[Evolutionary Kariology of Fish]. Moscow, Nauka 

Publ., 1985. 300 p. (In Russian) 

2. Kazanskiy B. N. Function features of the 

ovaries in fish with portioned spawning. Tr. lab. 

osnov rybovodstva [Proceedings of the laboratory 

of Fish Farming Fundamentals]. Leningrad, the 

USSR Academy of Sciences, 1949. Vol. 2. Pp. 64-

121. (In Russian) 

3. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics. 4th ed., 

revised and enlarged]. Moscow, Vysshaya shkola 

Publ., 1990. 351 p. (In Russian) 

4. Pravdin I. F. Rukovodstvo po izucheniyu ryb 

[Guide to the Fish Study. 4th ed., revised and en-

larged]. Moscow, Food industry Publ., 1966. 

376 p. (In Russian) 

5. Roskin G. I., Levinson L. B. Mikroskopich-

eskaya tekhnika [Microscopic Technique]. Mos-

cow, Soviet Science Publ., 1957. 467 p. (In Rus-

sian) 

6. Sakun O. F., Butskaya N. F. Opredelenie 

stadiy zrelosti i izuchenie polovykh tsiklov ryb [De-

termination of the Maturity Stages and Study of 

Fish Sexual Cycles]. Moscow, Fisheries Publ., 

1963. 36 p. (In Russian)  

7. Juchno D., Boron A. Age, reproduction and 

fecundity of C. Taenia L from Lake Klawoj (Po-

land). Reproduktivnaya biologiya [Reproductive 

Biology]. 2006. Vol. 6. No. 2. Pp. 133-148. (In 

Russian) 

8. Juchno D., Boron A. Histological evidence 

that diploid hybrids of Cobitis taenia and C. elon-

gatoides (Teleostei, Cobitidae) develop into fertile 

females and sterile males. Hidrobiologia. 2018. 

Vol. 814. Pp. 147-159. 

9. Juchno D., A. Pecio, A. Boron, A. Leska, 

O. Jabłonska, B. I. Cejko, R. K. Kowalski, 

S. Judycka, M. Przybylski. Evidence of the sterility 

of allotetraploid Cobitis loaches (Teleostei, Cobi-

tidae) using testes ultrastructure. Journal of Ex-

perimental Zoology. Part A: Ecological and Integra-

tive Physiology. 2017. Vol. 327. Iss. 1. Pp. 66-74. 

10. Rasotto M. B. Gonadal differentiation and 

the mode of sexuality in Cobitis taenia (Teleostei; 

Cobitidae). Copeia. 1992. Vol. 19. No. 1. Pp. 223-

228.  

11. Marta A., Toderaş I. C, Bulat, D. E., Bulat 

D. E., Purcic V. T. Diversitatea speciilor și biotipu-

rilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) 

din bazinele acvatice ale Republicii Moldova. 



24 ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1. 2022 

 
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Şti-

inţele vieţii. 2017. Nr. 3 (333). S. 126-131.  

12. Rab P., Slavik O. Diploid-triploid-tetraploid 

complex of the spined loach, genus Cobitis in 

Psovka Creek: the first evidence of the new spe-

cies of Cobitis in the ichthyofauna of the Czech 

Republic. Acta Univ. Carolinae. Biologica. 1996. 

Vol. 39. No. 3-4. Pp. 201-214.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Принадлежность к организации 

Фулга Нина Ивановна, кандидат биоло-

гических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник лаборатории ихтиологии и 

аквакультуры, Институт зоологии Акаде-

мии наук Молдовы, Кишинев, Молдова; e-

mail: fulganina@yahoo.com 

Булат Дмитрий Ефимович, кандидат 

биологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник лаборатории ихтиоло-

гии и аквакультуры, Институт зоологии 

Академии наук Молдовы, Кишинев, Мол-

дова; e-mail: bulatdm@yahoo.com 

Булат Денис Ефимович, кандидат био-

логических наук, доцент, ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории ихтиологии и 

аквакультуры, Институт зоологии Акаде-

мии наук Молдовы, Кишинев, Молдова; e-

mail: bulat.denis@gmail.com 

 

INFORMATION ABOUT AUTHORS 
Affiliations 

Nina I. Fulga, Ph.D. (Biology), Associate 

Professor, Leading Researcher, Laboratory of 

Ichthyology and Aquaculture, Institute of Zo-

ology, Academy of Sciences of Moldova, Ki-

shinev, Moldova; e-mail: fulga-

nina@yahoo.com 

Dmitry E. Bulat, Ph.D. (Biology), Associate 

Professor, Leading Researcher, Laboratory of 

Ichthyology and Aquaculture, Institute of Zo-

ology, Academy of Sciences of Moldova, Ki-

shinev, Moldova; e-mail: bulatdm@yahoo.com 

Denis E. Bulat, Ph.D. (Biology), Associate 

Professor, Leading Researcher, Laboratory of 

Ichthyology and Aquaculture, Institute of Zo-

ology, Academy of Sciences of Moldova, Ki-

shinev, Moldova; e-mail: bu-

lat.denis@gmail.com 

 

Принята в печать 27.01.2022 г. Received 27.01.2022. 

  



Естественные и точные науки •••  25 

Natural and Exact Sciences ••• 

 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

 

 

Науки о Земле / Earth Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 911.52 

DOI: 10.31161/1995-0675-2022-16-1-25-36 

 

Региональные ландшафтные особенности 

создания карбонового полигона 

в Республике Дагестан 
 

© 2022 Атаев З. В. 1, 2, 3, Братков В. В. 4 
1 Дагестанский государственный педагогический университет 

Махачкала, Россия; e-mail: zagir05@mail.ru 
2 Институт геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН 

Махачкала, Россия; e-mail: zagir05@mail.ru 
3 Кабардино-Балкарский научный центр РАН 

Нальчик, Россия; e-mail: zagir05@mail.ru 
4 Московский государственный университет геодезии и картографии 

Москва, Россия; e-mail: vbratkov@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель – анализ региональных ландшафтных основ создания карбонового полигона в Респуб-

лике Дагестан. Материал и методы. Материалом исследования явились карты ландшафтная и физико-

географического районирования Республики Дагестан. Использованы методы комплексного анализа ти-
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экстраполяции данных, метод ландшафтных аналогий. Результаты. Рассмотрены ландшафтные особенно-

сти создания карбонового полигона. Предложены картосхема размещения карбонового полигона и его 

экспериментальных ключевых участков в привязке к физико-географическим регионам республики, 

ландшафтам и метеостанциям. Вывод. Создание карбонового полигона и сети его экспериментальных 

участков должно опираться на региональные ландшафтные особенности территории Республики Даге-

стан.  
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Введение 

В последнее столетие происходит уве-

личение концентрации парниковых газов 

в атмосфере Земли, что приводит к гло-

бальному потеплению климата. Вопросам 

изменения климата и обеспечения устой-

чивого развития России посвящены наци-

ональные доклады «Глобальный климат и 

почвенный покров России» [1-3]. Первый 

том дает представление об оценке рисков, 

эколого-экономических последствиях де-

градации земель, адаптивных системах и 

технологии рационального природополь-

зования. Во втором томе рассматриваются 

вопросы опустынивания и деградации зе-

мель, институциональные, инфраструк-

турные и технологические меры адапта-

ции сельского и лесного хозяйства. В тре-

тьем томе показаны региональные изме-

нения климатических условий и засух, их 

влияние на почвы и биогеоценозы, вод-

ные ресурсы, ландшафты, даны рекомен-

дации по совершенствованию мер борьбы 

с засухами и национальный план дей-

ствий. 

В феврале 2021 г. Министерство науки 

и высшего образования Российской Феде-

рации запустило пилотный проект по со-

зданию карбоновых полигонов для разра-

ботки и испытания технологий контроля 

углеродного баланса. Этот проект должен 

стать одним из ключевых элементов раз-

работки надежной национальной системы 

мониторинга потоков парниковых газов в 

экосистемах России. Запланирован запуск 

сети из примерно 80 полигонов в россий-

ских субъектах. Карбоновые полигоны 

уже созданы в Тюменской, Свердловской, 

Новосибирской, Сахалинской, Калужской 

и Калининградской областях, на Кавказе – 

в Краснодарском крае и Чеченской Рес-

публике. 

В Республике Дагестан первое заседа-

ние рабочей группы по созданию пилот-

ного карбонового полигона состоялось 27 

января 2022 г. в Дагестанском федераль-

ном исследовательском центре РАН. В ее 

состав вошли представители научных и 

научно-образовательных организаций 

республики, подготовившие предложения 

по созданию полигона и его ключевых 

участков. 

Создание карбонового полигона на 

территории Республики Дагестан актуаль-

но в целях формирования системы мони-

торинга, анализа и прогноза эмиссионно-

го и секвестрационного потенциала ланд-

шафтов региона. 

Для реализации данной цели планиру-

ется решение следующих задач: создание 

наземной и дистанционной системы 

наблюдений, включая отбор проб геого-

ризонтов и геомасс природно-

территориальных комплексов; разработка 

оптимальной научно-обоснованной тех-

нологии и периодичности измерений па-

раметров геосистем; мониторинг загряз-

нения почв, вод и воздуха, в т. ч. изучение 

загрязнения почв и поверхностных вод 

термальными водами, нефтью и нефте-

продуктами; качественный и количе-

ственный химический анализ проб почв, 

воздуха и вод; анализ динамики количе-

ственных параметров загрязнений; созда-
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ние электронной базы данных результатов 

измерений и анализа поглощения угле-

кислого газа различными типами ланд-

шафтов, в т. ч. антропогенных; создание с 

использованием ГИС-технологий дроб-

ных тематических карт эксперименталь-

ных участков полигона; анализ и прогно-

зирование эмиссионного и секвестраци-

онного потенциала ландшафтов террито-

рии; разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по созданию карбоновых 

ферм по территории республики; разра-

ботка комплекса мер, направленных на 

оптимизацию природопользования, со-

хранение биологических ресурсов, изуче-

ние влияния деградации почв на ценность 

биоразнообразия, а также поддержание 

биологического и ландшафтного разно-

образия региона. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования явились кар-

ты ландшафтная и физико-географического 

районирования Республики Дагестан. Ис-

пользованы методы комплексного анализа 

типологических и региональных природно-

территориальных комплексов, материалы 

дистанционного зондирования, анализ 

региональных климатических особенно-

стей природно-территориальных ком-

плексов региона. 

При анализе климатических показате-

лей опорных метеостанций региона нами 

применялись апробированные для Кавка-

за методики описания современных изме-

нений климата, включая метод осредне-

ния данных нескольких метеостанций для 

одного ландшафта (в случае, если в преде-

лах одного ландшафта имеется несколько 

метеостанций), метод распространения 

данных одной метеостанции на один 

ландшафт (в ландшафте имеется только 

одна метеостанция), метод осреднения 

данных двух метеостанций и присваива-

ние этих значений для ландшафтного 

контура, лежащего между ними (когда 

метеостанции имеются приблизительно 

на равном расстоянии в двух соседних 

ландшафтах), метод интерполяции дан-

ных двух или нескольких метеостанций на 

территорию ландшафта, в котором отсут-

ствует метеостанция, при помощи раз-

личных интерполяционных формул 

(наиболее часто встречающийся вариант в 

горных условиях), метод экстраполяции 

данных одной метеостанции на ландшаф-

ты, в которых нет метеостанций (приме-

няется в основном в высокогорных и гля-

циально-нивальных ландшафтах, в кото-

рых нет метеостанций), метод ланд-

шафтных аналогий. 

Результаты и их обсуждение 

Республика Дагестан характеризуется 

значительным разнообразием горных и 

равнинных ландшафтов, имеющих свою 

специфику в структуре восточно-

кавказского (дагестанского) типа высот-

ной поясности. Реакция ландшафтов ре-

гиона на современные климатические из-

менения рассмотрены в работах 

В. В. Браткова, З. В. Атаева [9]; В. В. Брат-

кова, Ш. Ш. Заурбекова, З. В. Атаева [10]; 

З. В. Атаева, В. В. Браткова, М. И. Гаджи-

бекова [6; 7]; И. А. Керимова, В. В. Братко-

ва, Л. Р. Бекмурзаевой [11] и других. В 

этой связи напрашивается региональное 

своеобразие разрабатываемых методов 

оценки углеродного баланса по типам 

экосистем, на которых планируется про-

ведение исследований. Это разнообразие 

вызвано, прежде всего, особенностями и 

динамикой климатических параметров за 

последние 60 лет (1960-2020 гг.) по высот-

ным ярусам, в частности среднегодовыми 

температурами воздуха (рис. 1), количе-

ством атмосферных осадков (рис. 2) и, как 

производное от них – коэффициентом 

увлажнения (рис. 3), сезонной и межгодо-

вой динамики ландшафтов. 
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Рис. 1. Изменения средней годовой температуры воздуха в ландшафтах за 1960-2020 гг. 

(пунктирная линия – линейный тренд, сплошная – полиноминальный тренд) 

Fig. 1. Changes in the average annual air temperature in landscapes for 1960-2020 

(dotted line is linear trend, solid line is polynomial trend) 
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Рис. 2. Изменения годового количества осадков в ландшафтах за 1960-2020 гг. 

(пунктирная линия – линейный тренд, сплошная – полиноминальный тренд) 

Fig. 2. Changes in annual precipitation in landscapes for 1960-2020 

(dotted line is linear trend, solid line is polynomial trend) 
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Рис. 3. Изменения коэффициента увлажнения в ландшафтах за 1960-2020 гг. 

(пунктирная линия – линейный тренд, сплошная – полиноминальный тренд) 

Fig. 3. Changes in the moisture coefficient in landscapes for 1960-2020 

(dotted line is linear trend, solid line is polynomial trend) 

 

Ландшафтное разнообразие территории 

республики отражено на среднемасштаб-

ных (1:1 500 000) ландшафтных картах – 

типологической [4] и физико-

географического районирования [5], а 

также и на мелкомасштабной (1:2 000 000) 

Ландшафтной карте Кавказа [8]. 

Ландшафтная карта отображает объек-

тивно существующие типологические при-

родные системы, представляющие собой ди-

намические единства слагающих их природ-

ных компонентов. На ней показано всё мно-

гообразие природных комплексов, одним из 

ведущих факторов пространственной диф-

ференциации которых в горных условиях 

является рельеф. Карта составлялась по 

имеющимся специальным природно-

географическим картам (геологической, тек-

тонической, четвертичных отложений, поч-

венной, геоботанической и др.), а также по 

материалам маршрутных и отчасти ключе-

вых исследований. В качестве «опорной» ис-

пользовалась ландшафтная карта А. Е. Фе-

диной масштаба 1:1750000, опубликованная 

в Атласе Дагестанской АССР [12]. На карте 

выделены классы (равнинные и горные), ти-

пы и подтипы (полупустынные, сухостеп-

ные, лесостепные, лесные, луговые и т. д.), 

роды (высокогорные с горно-луговыми поч-

вами, разнотравно-злаковыми ассоциация-

ми и т. д.) и виды ландшафтов (субальпий-

ский, альпийский и т. д.). 

Многообразие горизонтальных связей в 

природно-территориальных комплексах и 

их иерархия отображены на карте физико-

географического районирования, составлен-

ной на основе ландшафтной карты. При фи-

зико-географическом районировании Даге-

стана в основу положен ландшафтно-

генетический принцип, позволяющий рас-

сматривать каждый регион одного таксоно-

мического ранга, с одной стороны, как еди-

ное целое, с другой – как состоящее из более 

мелких, генетически разнородных комплек-

сов. 

Ландшафтная карта и карта физико-

географического районирования Дагестана, 

раскрывающие многообразие природных 

комплексов, могут использоваться в качестве 

основы для получения обобщённых пред-

ставлений о комплексе потенциальных 

условий сельскохозяйственного, селитебно-

го, транспортного, лесохозяйственного и во-

дохозяйственного освоения территории, и, 

соответственно, выбора оптимальных мест 

размещения карбонового полигона и его 

экспериментальных участков. 

Анализ вышеизложенного позволяет сде-

лать вывод, что карбоновый полигон в рес-

публике должен иметь разветвленную сеть 

экспериментальных (ключевых) участков и 

создаваться с учетом ландшафтных особен-

ностей территории, а также наличия репре-

зентативных для этих ландшафтов метео-

станций, данные которых будут необходимы 

для расчета и прогноза эмиссионного и сек-

вестрационного потенциала природно-

территориальных (и аквальных) комплек-

сов. На наш взгляд, в республике по ком-

плексу рассматриваемых параметров имеет-

ся возможность строительства карбонового 

полигона на плато Тарки-тау (с одноимен-

ным названием – Карбоновый полигон 

«Тарки-тау»). Альтернативой может служить 

строительство полигона на базе Кочубей-

ской биосферной станции Дагестанского 

ФИЦ РАН (с одноименным названием – 

Карбоновый полигон «Кочубей») с 17 по-

тенциальными экспериментальными участ-

ками, размещенными в различных равнин-

ных и горных ландшафтах, в том числе 1 

участка по мониторингу морских и остров-

ных экосистем Каспийского моря (рис. 4).  
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Рис. 4. Карбоновый полигон и экспериментальные участки 

Зеленый значок – основной экспериментальный участок; желтый значок –  

альтернативный экспериментальный участок. 

Физико-географические провинции и районы: А – ТЕРСКО-КУМСКАЯ РАВНИНА: 1 – Прикумская 
равнина; 2 – Терско-Кумский песчаный массив; 3 – Дельта Терека; 4 – Кумыкская равнина; 5 – Терско-
Сулакская равнина; 6 – Аграханская песчаная равнина; Б – ПРЕДГОРНЫЙ ДАГЕСТАН: 7 – Северо-
западные предгорья; 8 – Центральные предгорья; 9 – Юго-восточные предгорья; В – ВНУТРИГОРНЫЙ 
ДАГЕСТАН: 10 – Известняковый Дагестан; 11 – Песчано-сланцевый Дагестан; г – ВЫСОКОГОРНЫЙ 
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ДАГЕСТАН: 12 – Боковой хребет; 13 – Межгорные котловины; 14 – Главный Кавказский хребет; Д – 
ПРИМОРСКИЙ ДАГЕСТАН: 15 – Приморская низменность; 16 – Дельта Самура. 

Fig. 4. Carbon polygon and experimental sites 

Green icon is the main experimental site; yellow icon is an alternative experimental site. 

Physical-geographical provinces and regions: A – TERSKO-KUMSKAYA PLAIN: 1 – Prikumskaya plain; 2 
– Tersko-Kumskiy sandy massif; 3 – Terek Delta; 4 – Kumykskaya plain; 5 – Tersko-Sulakskaya plain; 6 – 
Agrakhanskaya sandy plain; B – FOOTHILL DAGESTAN: 7 – Northwestern foothills; 8 – Central foothills; 9 – 
Southeastern foothills; C – INTERMOUNTAIN DAGESTAN: 10 – Limestone Dagestan; 11 – Sandy-shale Da-
gestan; d – HIGH-MOUNTAIN DAGESTAN: 12 – Side ridge; 13 – Intermontane basins; 14 – Main Caucasian 
Range; D - PRIMORSKY DAGESTAN: 15 – Primorskaya lowland; 16 – Samur Delta. 

 
Привязка потенциальных и альтерна-

тивных экспериментальных участков кар-

бонового полигона к физико-

географическим регионам республики, 

ландшафтам и метеостанциям приведена в 

таблице. 

 

Таблица. Привязка экспериментальных участков Карбонового полигона «Тарки-тау» 

к физико-географическим регионам, ландшафтам и метеостанциям 

Table. Binding of Tarki-Tau carbon polygon experimental sites 

to the physical and geographical regions, landscapes and meteorological stations 

Область Провинция Район Ландшафт 

Репрезен-
тативная 

метео-
станция 

ПОЛИГОН,  
эксперимен-

тальный 
участок  
(принад-

лежность) 
I. Северо-

Дагестан-

ская (При-

каспийская 

низмен-

ность) 

А. Терско-

Кумская 

равнинная 

провинция 

1. Прикум-

ская равнина 

(Ногайская 

степь) 

– полупустынный ландшафт аккумулятивно-

морской равнины, супесчано-суглинистый с кашта-

новыми почвами, злаково-эфемерно-полынными 

ассоциациями 

Кочубей, 

Южно-

Сухокумск 

«Кочубей» 

(ДФИЦ) 

2. Терско-

Кумский мас-

сив 

– полупустынный ландшафт аккумулятивно-

морской равнины, песчаный с каштановыми поч-

вами, псаммофитными разнотравно-злаковыми 

ассоциациями 

Терекли-

Мектеб 

«Буруны», 

(альтерна-

тивный уча-

сток – «Но-

гай») (МПР 

РД) 

3. Дельта 

Терека 

– лугово-болотно-степной дельтовый ландшафт, 

лугово-болотный с луговыми и болотными почва-

ми, тростниково-вейниково-разнотравными ассо-

циациями, сельскохозяйственными комплексами 

Кизляр, 

Бабаюрт 

«Тарумовка» 

(МПР РД) 

4. Кумыкская 

равнина 

– лугово-болотно-степной дельтовый ландшафт, 

болотный с тростниково-рогозовыми ассоциация-

ми и плавнями 

Хасавюрт,  

Бабаюрт 

«Хамама-

тюрт» (МПР 

РД), альтер-

нативный 

участок – 

«ФАНЦ» 

(ФАНЦ) 

5. Присулак-

ская равнина 

– сухостепной ландшафт морских террас с кашта-

новыми почвами, полынно-злаковыми и шибляко-

выми кустарниковыми ассоциациями, сельскохо-

зяйственными комплексами 

Махачкала «Янгиюрт» 

(МПР РД), 

альтерна-

тивные 

участки – 

«Ботсад» 

(ДГУ) или 

«Сарыкум» 

(Заповедник)  

 

http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37085
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37075
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37075
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37079
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37079
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37163
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37169
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37248
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37472
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6. Аграхан-

ская равнина 

– полупустынный ландшафт аккумулятивно-

морской равнины, песчаный с каштановыми поч-

вами, псаммофитными разнотравно-злаковыми 

ассоциациями 

Махачка-

ла,  

Остров 

Чечень, 

Главный 

Сулак 

«Аграхан» 

(ДГУ), аль-

тернативный 

участок – 

«Чечень-

море» (МПР 

РД, Гидро-

метцентр) 

II. Горно-

Дагестан-

ская 

(Большой 

Кавказ) 

Б. Внешне-

горный  

Дагестан 

7. Северо-

западные 

предгорья 

– низкогорный лесной ландшафт с горно-лесными 

бурыми почвами, буково-дубовыми лесами;  

– низкогорный лугово-степной ландшафт с черно-

земовидными луговыми почвами, злаково-

разнотравными  

ассоциациями 

Хасавюрт, 

Буйнакск 

Урочище 

«Мелишта» 

(МПР РД) 

8. Централь-

ные предго-

рья 

– низкогорный лесной ландшафт с горно-лесными 

бурыми  

почвами, буково-дубовыми лесами; 

– предгорный степной с каштановыми  

почвами, разнотравно-полынно-злаковыми ассо-

циациями, сельскохозяйственными комплексами 

 

Буйнакск,  

Сергокала 

ПОЛИГОН 

«ТАРКИ-

ТАУ» (МПР 

РД),  

«Каякент» 

(МПР РД) 

9. Юго-

восточные 

предгорья 

– средгорный лесостепной ландшафт с каштано-

выми, горно-лесными бурыми и коричневыми поч-

вами, злаково-полынно-разнотравными ассоциа-

циями, дубово-грабинниковыми редколесьями и 

кустарниками, сельскохозяйственными комплекса-

ми. 

Для альтернативного участка: 

– долинно-котловинный ксерофитный ландшафт с 

щебнистыми каштановыми почвами, ксерофитны-

ми травяными и кустарниковыми ассоциациями, 

сельскохозяйственными комплексами 

Касумкент «Джалган» 

(МПР РД), 

альтерна-

тивный уча-

сток – «Шур-

дере» (без 

принадлеж-

ности) 

В. Внутри-

горный Да-

гестан 

10. Известня-

ковый Даге-

стан 

– среднегорный лесной ландшафт с горно-

лесными бурыми и оподзоленными почвами, сос-

ново-березовыми и буково-грабовыми лесами; 

– среднегорный лугово-степной ландшафт с чер-

ноземными и луговыми почвами, низкоосоково-

злаково-разнотравными ассоциациями, сельскохо-

зяйственными комплексами; 

– среднегорный лесной ландшафт с горно-

лесными бурыми и оподзоленными почвами, сос-

ново-березовыми и буково-грабовыми лесами. 

Для альтернативного участка: 

– долинно-котловинный ксерофитный ландшафт с 

щебнистыми каштановыми почвами, ксерофитны-

ми травяными и кустарниковыми ассоциациями, 

сельскохозяйственными комплексами 

Гуниб, 

Куппа, 

Хунзах, 

Кумух, 

Ботлих 

«Верхний 

Гуниб», аль-

тернативные 

участки – 

«Цудахар» 

(ДФИЦ) или 

«Ботлих» 

(без принад-

лежности) 

11. Песчано-

сланцевый 

Дагестан 

– среднегорный лугово-степной ландшафт с чер-

ноземными и луговыми почвами, низкоосоково-

злаково-разнотравными ассоциациями, сельскохо-

зяйственными комплексами. 

Для альтернативного участка: 

– долинно-котловинный ксерофитный ландшафт с 

щебнистыми каштановыми почвами, ксерофитны-

ми травяными и кустарниковыми ассоциациями, 

сельскохозяйственными комплексами 

 

Уркарах «Ицари» 

(МПР РД), 

альтерна-

тивный уча-

сток – «Ах-

ты» (ФАНЦ) 

http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37471
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37475
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37597
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37463
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37251
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37369
http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=37477
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Г. Высоко-

горный Да-

гестан 

12. Боковой 

хребет 

– высокогорный гляциально-нивальный ландшафт 

с примитивными скальными растительными ассо-

циациями 

Сулак, 

высоко-

горная 

«Богос» 

(Гидромет-

центр) 

13. Межгор-

ные котлови-

ны 

– горно-котловинные эрозионно-аккумулятивные, 

со степной, шибляковой, аридно-редколесной и 

фригановой растительностью 

Тлярата, 

Кидеро 

«Бежта» 

(МПР РД) 

14. Главный 

Кавказский 

хребет 

– высокогорный субальпийский луговой, местами 

гляциально-нивальный, ландшафт с субальпий-

скими и альпийскими лугами, скальными расти-

тельными ассоциациями 

Тлярата, 

Сулак, 

высоко-

горная 

«Тлярата», 

альтерна-

тивный уча-

сток – «Шал-

буздаг» (За-

поведник) 

III. При-

морский 

Дагестан 

Д. Примор-

ско-

Дагестан-

ская 

15. Примор-

ская низмен-

ность 

– полупустынный солончаковый ландшафт мор-

ских террас с каштановыми почвами, злаково-

полынными и солянковыми ассоциациями, сель-

скохозяйственными комплексами 

Дербент «Рубас» 

(ДФИЦ РАН) 

16. Дельта 

Самура 

– низинный лугово-лесной ландшафт с лугово-

сероземными почвами, послелесными лугово-

кустарниковыми ассоциациями, сельскохозяй-

ственными комплексами 

Дербент «Дельта Са-

мура» (Запо-

ведник) 

IV. Кас-

пийское 

море 

  – полупустынный островной и шельфовый под-

водный ландшафт 

Остров 

Тюлений,  

Избербаш, 

Махачка-

ла-

аэропорт 

«Тюлений» 

(Гидромет-

центр), аль-

тернативный 

участок – 

«Манасское 

взморье» 

(ДГУ) 

Примечание: ДФИЦ – Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН; ФАНЦ – Феде-
ральный аграрный научный центр Республики Дагестан; МПР РД – Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан; Заповедник – Государственный природный заповедник «Дагестанский»; 
ДГУ – Дагестанский государственный университет; Гидрометцентр – Дагестанский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды. 

Note: DFRC – Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; FARC – Federal Ag-
ricultural Research Center of the Republic of Dagestan; MNR RD – Ministry of Natural Resources and Ecology 
of the Republic of Dagestan; Reserve – Dagestansky State Natural Reserve; DSU – Dagestan State University; 
Hydrometeorological center – Dagestan Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. 

 
Заключение 

Аргументированный выбор потенци-

альных экспериментальных участков 

карбонового полигона «Тарки-тау» в 

привязке к физико-географическим ре-

гионам республики, ландшафтам и ме-

теостанциям позволит проанализиро-

вать современные и исторические виды 

землепользования, отличающиеся усло-

виями накопления и динамики углерода, 

охарактеризовать возможности и огра-

ничения различных углеродных сцена-

риев в зависимости от ландшафтов и 

типов их использования. 

Предстоящие исследования позволят 

заложить научно-методические основы 

для разработки критериев и показателей 

землепользования, характеризующиеся 

нейтральным или депонирующим балан-

сом углерода в ландшафтах.  

Значительные социально-экономические 

изменения в муниципальных структурах 

республики и множество экологических 

причин затушевали климатические измене-

ния ландшафтов. Поэтому актуально прове-

дение детальных климатических измерений 

«углеродных» откликов ландшафтов региона 

на современную климатическую динамику. 
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РЕЗЮМЕ. Интенсивное использование природных ресурсов в наше время привело к возникнове-

нию ряда эколого-географических проблем, решение которых возможно за счет взаимодействия науки 

и технологий. В то же время постоянный рост населения приводит к увеличению социально-

экономических потребностей. В связи с этим природопользование становится более интенсивным, в 

результате чего увеличивается ущерб, наносимый окружающей среде, и расширяется территория, не-

пригодная для использования земель. Цель. С этой точки зрения очень важно проведение эколого-

географических исследований территорий на научно-методической основе. Методы. При проведении 

исследовательской работы использовались сравнительный и системный анализ, географические ин-

формационные системы (ГИС), полевые наблюдения, камеральные материалы и др. Результаты. В про-

цессе исследования Лянкяран-Астаринского экономического района нами было выявлено, что в ре-

зультате освоения территории и хозяйственной деятельности элементы природной среды претерпели 

биологические, физические и химические изменения, и необходимо принятие мер по охране местных 

экосистем. К факторам, нарушающим равновесие окружающей среды, отнесены – населенные пунк-

ты, промышленные зоны, сельскохозяйственные угодья, дороги, базы отдыха и т. д. Эти объекты в 

определенных областях вызывают эколого-географические проблемы, которые требуют своевременно-

го решения. С этой точки зрения в статье исследуется современная эколого-географическая ситуация в 

Лянкяран-Астаринском экономическом районе и выделены экологически напряженные зоны региона. 

Эколого-географически напряженные зоны сгруппированы по трем категориям – районы с низким, 

средним и высоким уровнем экологического ущерба, каждая зона включает населенные пункты и при-

легающие к ним территории. Выводы. По результатам изучения эколого-географической ситуации и 

выделения экологически напряженных зон составлена «Экогеографическая карта Лянкяран-

Астаринского экономического района». На карте показано развитие легкой, пищевой и рыбной про-

мышленности, сельского хозяйства и туристической индустрии. 

Ключевые слова: экогеография, зоны экологической напряженности, экологический ущерб, группи-

ровка территории, окружающая среда, загрязнение. 
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ABSTRACT. The intensive use of natural resources in modern times has led to several eco-geographical 

problems, the solution of which is possible through the interaction of science and technology. At the same 

time, the constant growth of the population leads to an increase in socio-economic needs. In this regard, 

nature management becomes more intensive, as a result of which damage to the environment increases 

and the territory unsuitable for land use expands. Aim. From this point of view, it is very important to study 

any research area in an eco-geographical direction on a scientific and methodological basis. Methods. His-

torical-geographical approach, comparison, system analysis, Geographic Information Systems (GIS), field 

observations and other methods were used in carrying out the research work. Results. In the Lankaran-

Astara economic region we studied, the elements of the natural environment have undergone biological, 

physical and chemical changes as a result of human life and economic activity, and there is a need for na-

ture protection. Factors that disturb the balance of the environment include settlements, industrial zones, 

agricultural land, roads, recreation centers, etc. These objects in certain areas cause environmental and 

geographical problems that require timely solutions. From this point of view, the article examines the cur-

rent ecological and geographical situation in the Lankaran-Astara economic region and identifies the eco-

logically stressed zones in the region. Ecologically-geographically stressed zones are grouped into three 

categories - areas with low, medium and high levels of environmental damage, each zone includes settle-

ments and territories adjacent to them. 

Keywords: ecogeography, ecological stress zones, ecological damage, grouping, environment, pollution. 
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Введение 

Правильное и эффективное использо-

вание природы в наше время – одна из 

важнейших проблем, стоящих перед чело-

вечеством. Быстрый рост населения мира 

привел к интенсификации использования 

природных ресурсов. Хотя научно-

технический прогресс снизил зависимость 

людей от природы, эколого-

географические проблемы, связанные с 

природопользованием, стали сложными и 

опасными. Все это увязывает эффективное 

использование природных ресурсов и ор-

ганизацию природоохранной деятельности 

с устойчивым социально-экономическим и 

экологическим развитием. С этой точки 

зрения привлекает внимание изучение 

эколого-географического состояния возду-

ха, почвы и воды, а также природных усло-

вий флоры и фауны, проблем, вызванных 

природопользованием, и их решения.  

Учитывая сложность процессов, проис-

ходящих в природе в наше время, мы ви-

дим, что пока еще не разработана концеп-

ция для оценки устойчивости окружающей 

среды. Чтобы верно оценить влияние 

окружающей среды и экономики на благо-

состояние людей, необходимо учитывать 

как социально-экономические, так и эко-

логические последствия, которые возни-

кают в результате развития регионов [9].  

В Азербайджанской Республике осно-

ванные на рациональном использовании 

природы производственные отношения, 

характеризующиеся рыночной экономи-

кой, оказали негативное влияние на эколо-

го-географическое положение прилегаю-

щих территорий. Этот фактор стал более 

заметным в регионах, одним из которых 

является Лянкяран-Астаринский экономи-

ческий район. 

Материалы и методы исследования 

Площадь Лянкяран-Астаринского эко-

номического района – 6,08 тыс. км
2
, что 

составляет 7 % территории республики. В 

его состав входит 6 районов (Астара, 

Лянкяран, Лерик, Масаллы, Джалилабад и 

Ярдымлы), 8 городов (Астара, Лянкяран, 

Лиман, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Гей-

тепе, Ярдымлы), 13 поселков (Кижаба, Ар-

чиван, Нариманабад, Герматюк, Ашаги 

Нюведи, Гафтони, Истису, Рыбачий посе-

лок, Ширинсу, Борадыгях, Аркиван, Ново-

головка), 642 сельских населенных пункта. 

Всего в перечисленных населенных пунк-

тах проживает 937,2 тыс. человек (2019 г.). 

Плотность населения в регионе составляет 

154 человека на км
2
 [6]. Хотя уровень ур-

банизации в регионе низкий, плотность 

населения выше в больших и малых горо-

дах, а также в их окрестностях. Здесь рас-

положены основные сельхозпредприятия и 
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сельскохозяйственные угодья экономиче-

ского района. 

Теоретические основы исследования 

изучались как ведущими зарубежными 

учеными, в том числе В. И. Вернадским, 

А. А. Гроссгеймом, А. Ю. Гаевым, А. И. За-

рубовом, К. Голубевом, В. Стурманом, 

К. Петровым, М. Парра-Киханом, Э. Тор-

ресом и др., так и учеными Азербайджана, 

занимающимися научно-исследователь-

скими работами в этом направлении 

Х. А. Алиевым, Ш. Я. Гейчайлы, М. Ю. Ха-

лиловым, Г. Ш. Мамедовым, А. А. Гурбан-

заде, С. З. Мамедовым, Н. А. Садыговым, 

Т. Б. Гусейновым, Э. Аташовым, Ш. И. Маме-

довой. Автору также принадлежит ряд 

научных исследований в этой области.  

При проведении исследовательской ра-

боты использовались традидационные и 

современные методы.  

Результаты и их обсуждение 

В наше время городская среда сильно 

отличается от окружающей среды природ-

ных экосистем. Она также характеризуется 

загрязнением химическими веществами и 

микроорганизмами, повышенным уров-

нем физического воздействия (шумы, виб-

рация, электромагнитные поля). В услови-

ях, когда возрастает риск дорожно-

транспортных происшествий и несчастных 

случаев на производстве, все экологиче-

ские проблемы в населенных пунктах свя-

заны с деятельностью человека. Наиболее 

острыми проблемами окружающей среды 

являются загрязнение воздуха, проблема 

обеспечения «чистой водой», защита рас-

тительности и почвенного покрова, пере-

работка отходов [7, с. 22]. 

За последние 30 лет в Лянкяран-

Астаринском экономическом районе уве-

личилась площадь населенных пунктов, на 

прилегающих территориях районных цен-

тров и вдоль дорог возникли новые посел-

ки. По плотности населения эти районы 

более густонаселенные, чем другие насе-

ленные пункты региона. Этот процесс в 

основном отражается в расселении в при-

городной зоне и увеличении численности 

городского населения. Эти процессы тре-

буют применения географического подхо-

да. Однако практическая работа в этой 

сфере, особенно конструктивные подходы, 

практически не учитывались при опреде-

лении стратегических направлений и вли-

яния на будущее экологической ситуации в 

общественно-политической жизни и 

управлении страной.  

Как и в других регионах республики, в 

советский период расселение сельского 

населения в Лянкяран-Астаринском эко-

номическом районе обычно развивалось на 

базе агропромышленных комплексов и аг-

ропромышленных объединений. За годы 

независимости сельские формы расселения 

формировались в условиях рыночных от-

ношений. Деятельность предприятий в гу-

стонаселенных районах нарушала баланс 

природной среды местности, но оценива-

ние ущерба в населенных пунктах прово-

дилось не по их функциональному разви-

тию, а по зоне расселения. Этот процесс 

управляется независимо от уровня разви-

тия и социально-производственной струк-

туры региона. Однако в настоящее время в 

экономическом районе количество про-

мышленных предприятий небольшое и 

они маломощны, также недостаточна заня-

тость населения в производстве, поэтому 

их влияние на изменения в системе рассе-

ления не наблюдается. Таким образом, в 

связи с ростом численности населения 

проблема безработицы становится все бо-

лее острой. С этой точки зрения, даже в 

крупных населенных пунктах основная 

занятость населения связана с сельским 

хозяйством. 

Влияние промышленности на экологи-

ческую среду региона связано не только с 

деятельностью человека, но оно также по-

рождает эколого-географические пробле-

мы, загрязнение окружающей среды и вли-

яет на здоровье человека. Ведь любой тех-

нологический процесс связан не только с 

производством, но и с отходами производ-

ства. Вредные органические вещества из 

промышленных отходов при активном 

участии почвенной флоры и фауны окис-

ляются. Загрязнение водных объектов 

промышленными сточными водами изме-

няет pH воды, что приводит к гибели вод-

ных организмов или замене одних видов 

другими. 

Промышленные выбросы в атмосферу 

включают в себя серу, азот, золу, пыль, си-

ликаты, углеводороды, фтористый водо-

род, озон и другие соединения, многие из 

которых вредят живым организмам. Так, 

частицы диоксида кремния (SiO2) отрица-
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тельно влияют на фиброз, оксид серы (SO2 

и SO3) – на дыхательные пути, оксиды азо-

та (NO и NO2) – на ткани легких, озон (O3) 

– на дыхательные пути и ткани легких, от-

рицательно сказывается на содержании 

красных клеток крови, оксид углерода 

(СО) вызывает снижение содержания кис-

лорода в крови [2, с. 30-52]. 

 Лянкяран-Астаринский экономический 

район – один из важнейших сельскохозяй-

ственных регионов республики, где развит 

агропромышленный комплекс на основе 

возделывания цитрусовых и продукции 

животноводства. В низменной части реги-

она сельское хозяйство имеет более интен-

сивное развитие. В результате высокой 

влажности и интенсивного орошения по-

севов земли в районе на некоторых участ-

ках изменились их физические, гидрофи-

зические и другие свойства, что привело к 

ухудшению состояния почвы. Ошибочные 

мелиоративные мероприятия, чрезмерное 

удобрение сельскохозяйственных культур 

также повредили структурный состав почв. 

На деградацию земель в низинах также по-

влияло большое количество поселений и 

перенаселенность. В предгорьях и горных 

районах (преимущественно на южных 

склонах гор) рельеф создал условия для 

усиления эрозионных процессов, влияю-

щих на состав и густоту растительности. 

Здесь распространены желтые горно-

лесные, бурые горно-лесные, коричневые 

горно-лесные почвы. 

Биологическая продуктивность экоси-

стем ниже в окультуренных ландшафтах, 

то есть на сельскохозяйственных полях. 

Другой фактор – чрезмерное использова-

ние пестицидов (токсичных химикатов) 

для повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур и улучшения каче-

ства продукции, которое приводит к за-

грязнению почвы, что, в свою очередь, от-

рицательно сказывается на формировании 

биологической массы. Такая негативная 

ситуация наблюдается на равнинах изуча-

емого региона и в районах, прилегающих к 

побережью Каспия. Эта проблема также 

тесно связана с производством продуктов 

питания. В этом случае для удовлетворе-

ния потребности в продуктах питания 

необходимо организовать сохранность зе-

мель, а также их эффективное и экономное 

использование. 

Транспорт играет посредническую роль 

в установлении многосторонней взаимо-

связи между природой, населением и про-

изводственными процессами. Он заверша-

ет производственный процесс во время до-

ставки промышленных и сельскохозяй-

ственных продуктов к месту потребления. 

Транспорт также играет важную роль в со-

циальном, экономическом и экологиче-

ском развитии региона. 

Целью развития транспорта в совре-

менных условиях является создание систе-

мы, полностью отвечающей его потребно-

стям и требованиям безопасности и защи-

ты окружающей среды. Однако негативное 

влияние транспорта на окружающую среду 

постоянно возрастает [5]. Транспортные 

системы связаны с широким кругом эколо-

гических проблем – от глобальных до 

местных. Воздействие транспорта на окру-

жающую среду, в первую очередь, связано 

с типом транспорта, топливоснабжением и 

инфраструктурой. Транспортные средства, 

потребляющие большое количество топ-

лива, особенно бензина и дизеля, выделяют 

большой объем загрязняющих веществ, 

таких как углекислый газ, оксиды азота, 

также они очень шумны, что в совокупно-

сти наносит ущерб многим экологическим 

системам [11]. 

 Наиболее негативное влияние на эколо-

гическое состояние окружающей среды 

оказывает автомобильный транспорт. Вы-

бросы вредных веществ из транспортных 

средств загрязняют атмосферу, а масла из 

двигателей внутреннего сгорания отрав-

ляют почву [1]. Однако одним из важных 

факторов является определение количества 

загрязняющих веществ, выбрасываемых 

транспортными средствами. Это, в свою 

очередь, определяется пробками, количе-

ством одновременно движущихся транс-

портных средств и характеристиками до-

рожной сети [4, с. 18]. 

В исследуемом Лянкяран-Астаринском 

экономическом районе одним из секторов 

экономики, наносящих наибольший 

ущерб окружающей среде, является имен-

но автомобильный транспорт. В результате 

нашего исследования было выявлено, что 

наиболее пострадавшими ареалами явля-

ются районы, прилегающие к автомаги-

стралям международного транспортного 

коридора Север-Юг. Высокая интенсив-
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ность движения, большое количество насе-

ленных пунктов, густонаселенность, а так-

же расположение промышленных зон и 

сельскохозяйственных баз вдоль трассы 

сделали этот район эколого-географически 

напряженной зоной. 

Леса можно рассматривать как основ-

ные рекреационные ресурсы экономиче-

ского района. Они отличаются богатым 

биоразнообразием. Свежий воздух лесов, 

эстетичные пейзажи, эндемичные и релик-

товые растения привлекают большое число 

туристов, которые отдают предпочтение 

отдыху в лесу с организацией различных 

пикников и лагерей. 

Согласно статистическим данным, леса, 

которые когда-то составляли 60-65 % тер-

ритории региона, сейчас сократились до 

25-30 %. В низовье практически уничтоже-

на ксерофитная растительность, дубовые 

породы деревьев и леса гирканского типа. 

Гирканские леса сохранились только в вы-

сокогорных и предгорных районах. В ре-

зультате хозяйственной деятельности и 

жизнедеятельности человека изменились и 

экосистемы низменности; в лесных масси-

вах построены многочисленные поселения 

и объекты инфраструктуры, заложены 

приусадебные участки для садоводства и 

озеленения. В настоящее время одним из 

самых лесистых массивов района является 

Гирканский национальный парк. Средне-

годовая температура в национальном пар-

ке колеблется от 12 до 14 °С тепла. Средняя 

температура января +1-3,7 °С, июля +22-

24,5 °С. Абсолютный минимум температу-

ры составлял -16 °C, а абсолютный макси-

мум +38 °C [3]. Территория Гирканского 

национального парка также является од-

ной из территорий с наименьшим воздей-

ствием хозяйственной деятельности чело-

века и отличается высоким биологическим 

разнообразием [8, с. 30]. Климатические 

показатели и биоразнообразие сделали 

этот район привлекательным для туризма. 

В настоящее время в национальном парке 

организуются различные экскурсии и пик-

ники, что частично повлияло на эколого-

географическое состояние лесов. Из-за ту-

ристов, отдыхающих на территории, пусть 

и на небольших участках, образовались 

очаги загрязнения. Сбор мусора на терри-

тории осуществляется сотрудниками 

национального парка. 

Экогеографические напряженные зоны 

Критерии оценки экогеографически 

напряженных зон изменяются в зависимо-

сти от подхода к использованию природ-

ных ресурсов. Полученные нами результа-

ты сопоставлялись с эталонными или ха-

рактерными параметрами естественных 

ландшафтов [10]. 

Для анализа эколого-географических 

условий Лянкяран-Астаринского экономи-

ческого района в первую очередь были 

изучены населенные пункты региона, 

плотность их населения (50 и менее чело-

век на гектар, 50-100 человек, 100-200 чело-

век и более), земельный фонд – сельхо-

зугодия. На карту нанесены сельхозугодья, 

пастбища (зимние и летние), неиспользуе-

мые участки, леса, болота и каменистые 

участки. Затем мы отметили районы сель-

ского хозяйства, легкой промышленности, 

пищевой промышленности, территории, 

используемые для рыболовства и развития 

туристической индустрии. Затем, все эти 

показатели были обобщены и определены 

тенденции развития этих секторов эконо-

мики. В результате на карте выделены 3 

категории эколого-географически напря-

женных зон региона – зоны с низким, 

средним и высоким экологическим ущер-

бом. 

К районам с низким экологическим 

ущербом отнесены населенные пункты: 

Кижаба, Сиякеш, Тенгеруд, Машхан, Ма-

хмудавар, Лиман, Болади, Мишками, Тур-

коба, Моллаоба, Борадигах, Гейтепе, Пири-

вольное, Казимабад, Таза Алвади, Узунтапа 

и Алар, Гуазвади, Узунтара и Алар. 

Населенные пункты г. Астара, Пенсар, 

Сиявар, Шахагадж, Бала Шахагадж, Шагла-

куча, Даргуба, Канзалан, Гафтони, Ладж, 

Масаллы, Дигях, Старый Альвади, Банба-

ши, Беюк Ходжавар, Халилли, Халилабад, 

Сеидбазар – были выделены как районы с 

умеренным экологическим ущербом.  

Лянкяран, Джалилабад и близлежащие к 

ним населенные пункты отнесены к терри-

ториям с высоким экологическим ущер-

бом.  

Гирканский национальный парк, леса, 

расположенные в высокогорье, болотные 

угодья и территории, используемые для 

туризма, были выделены как практически 

не пострадавшие (рис.). 



42 ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 1. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 1. 2022 

 

  
Рис. Экогеографическая карта Лянкяран-Астаринского экономического района  

Fig. Ecogeographic map of the Lankaran-Astara economic region 

 
Заключение 

Полученные научные результаты мо-

гут быть применены при решении эколо-

го-географических проблем исследуемой 

территории, для оптимизации жизнедея-

тельности людей и их хозяйственной дея-

тельности, для рационального использо-

вания водных и земельных ресурсов, при 

обеспечении устойчивого социально-

экономического развития и разработки 

государственных программ. 
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На основании наших исследований, ре-

зультатов мониторинга, математического и 

статистического анализа и полевых исследо-

ваний можно сделать вывод, что Лянкяран-

Астаринский экономический район эколо-

гически является более устойчивым, чем 

другие регионы страны. Как с точки зрения 

промышленности, так и с точки зрения сель-

ского хозяйства, регион очень слабо развит, 

поэтому воздействие на окружающую среду 

не так велико. Расширение населенных 

пунктов происходит в основном вдоль авто-

магистралей, и эти дороги практически 

определяют динамику экономического раз-

вития. В горных районах региона развивают-

ся экологически более чистый сектор эконо-

мики – туризм. Поскольку в некоторых ме-

стах это развитие связано с сельским хозяй-

ством, в горах развиваются такие области 

туристической индустрии, как сельский ту-

ризм и агротуризм, альпинизм, спорт, пе-

ший и экологический туризм. 
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является исследование основных физико-географических и геоэкологи-

ческих особенностей ландшафтов Краснодарского края при переходе к адаптивно-ландшафтной системе 
земледелия. Методы. Монографический, расчетно-конструктивный, графический, ГИС-технологии (использо-
ваны результаты работы спутниковой съемки при помощи программы «Google Earth Pro». Результаты. Про-
изведен анализ влияния совокупности факторов – процессов эрозии, показателей гумусированности и ба-
ланса питательных веществ – на качество земель сельскохозяйственного фонда Краснодарского края. Так, 
была выявлена проблема, связанная с тем, что современные технологии зональных систем земледелия не 
способны достаточно точно отображать ландшафтную специфику местности. Проведенные дистанционные 
исследования позволили маркировать границы природных геокомплексов Краснодарского края, диффе-
ренцировать сельскохозяйственные угодья по видам и степени эрозионной пораженности. Оценено состоя-

ние лесополос. Выводы. Аргументировано доказана необходимость совершенствования существующей 
формы земледелия с применением адаптивно-ландшафтного подхода. Рекомендован комплекс мер по ре-
конструкции лесополос в пределах геокомплексов. 

Ключевые слова: природные ландшафты, агроландшафты, система земледелия, эрозия почв, гумус, 

эколого-экономические особенности, лесные полосы. 
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ABSTRACT. The aim of the paper is to study the main landscapes physical-geographical and geo-

ecological features in the Krasnodar Krai during the transition to the agriculture adaptive-landscape sys-

tem. Methods. Monographic, calculation-constructive, graphic, GIS technologies (the results of satellite 

imagery with the Google Earth Pro program were used). Results. The analysis of the influence of factors 

combination – erosion processes, indicators of humus content and nutrients balance on the lands quality 

of the agricultural fund in the Krasnodar Krai was carried out. Thus, a problem was identified related to the 

fact that modern technologies of zonal farming systems are not capable of accurately reflecting the area 

landscape specifics. The conducted remote studies made it possible to mark the boundaries of the natural 

geocomplexes in the Krasnodar Krai, to differentiate the agricultural lands by types and degree of erosion 

damage. It was assessed the forest belts state. Conclusions. It was argued the need to improve the existing 

form of agriculture using an adaptive landscape approach. It was recommended a set of measures for the 

forest belts reconstruction within geocomplexes. 

Keywords: natural landscapes, agricultural landscapes, farming system, soil erosion, humus, ecological 

and economic features, forest belts. 
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Введение 

Совокупность физико-географических 

условий, многообразие геокомплексов, 

близость акваторий Азовского и Черного 

морей, а также естественная граница хреб-

тов Большого Кавказа напрямую связаны с 

движением, влияют на циркуляцию. Таким 

образом, упомянутые природные факторы 

влияют и объясняют многоплановость 

климата на территории Краснодарского 

края. Например, в прибрежной полосе Ту-

апсе – Сочи климат теплый субтропиче-

ский, тогда как на северо-востоке и в Азо-

во-Кубанской низменности он континен-

тальный сухой и умеренный континен-

тальный соответственно.  

Можно также отметить влияние высот-

ной отметки и ориентировки склонов на 

количество, распределение, а также харак-

тер выпадения осадков среди районов. Ин-

тересно, что динамика увеличения количе-

ства осадков идет с севера на юг. Изучая 

взаимосвязь количества осадков и других 

метеорических явлений по районам, мож-

но заметить, что в равнинных районах их 

взаимодействие приводит к сухости возду-

ха и почв, что, в свою очередь, влечет за 

собой засухи и суховеи. Засухи – весьма 

неблагоприятное метеорологическое явле-

ние, приносящее ущерб сельскому хозяй-

ству. Интенсивные суховеи, в особенности 

при сильном недостатке влаги в почве, вы-

зывают резкое нарушение водного баланса 

растений. 

В данном контексте стоит упомянуть, 

что территория Краснодарского края по 

почвенно-климатическим показателям 

районирована на природно-экономические 

зоны, которые специализируются в раз-

личных отраслях сельского хозяйства. Так, 

среднегодовая сумма осадков в Северной и 

Анапо-Таманской зонах колеблется от 436 
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до 515 мм, в Центральной и Западной 

дельтовой – от 515 до 645 мм, в Южно-

предгорной и Черноморской – от 634 до 

1400 мм. Следовательно, наименьшая сум-

ма осадков выпадает в Северной и Анапо-

Таманской зонах, наибольшая – в Южно-

предгорной и Черноморской зонах.  

В равнинной части края среднее количе-

ство дней с сильным ветром составляет 20-

40, в предгорной части – 15-20. В районе 

Армавира отмечено максимальное количе-

ство дней с сильным ветром – до 100 (так 

называемый «Армавирский ветровой ко-

ридор»). Около 64 % сельскохозяйствен-

ных угодий в крае являются дефляционно-

опасными, а 21,8 % подвержены водной 

эрозии [7]. 

Известно, что Краснодарский край име-

ет неоднородный и сложный почвенный 

покров. Связано это, безусловно, с множе-

ством физико-географических, орографи-

ческих, климатических факторов и других 

природных особенностей. Преобладают 

обыкновенные, типичные и выщелочен-

ные черноземы. Они занимают больше по-

ловины (54,1 %) от общей площади Крас-

нодарского края: 3 4084 тыс. га. Заметим, 

что на долю сельхозугодий из этого коли-

чества приходится на 3148,6 тыс. га, из ко-

торых, в свою очередь, на пашни – 2959,5 

тыс. га. Общеизвестен тот факт, что для 

возделывания сельхозкультур наиболее 

пригоден именно чернозем. Запасы гумуса 

колеблются от 783 т/га в черноземах выще-

лоченных среднегумусных сверхмощных 

легкоглинистых до 142 т/га в черноземах 

типичных слабогумусных мощных супес-

чаных. 

На Закубанской наклонной равнине 

наблюдается несколько видов чернозема. 

Так, наиболее распространены черноземы 

выщелоченные уплотненные и слитые. 

61,3 тыс. га. сельскохозяйственных угодий 

размещены именно на этих почвах. Сли-

тые черноземы характеризуются необык-

новенно плотным сложением – слитостью, 

что вызывает застой воды на поверхности 

почвы во влажные периоды года и как 

следствие – вымокание посевов озимых 

культур [18]. 

Можно рассмотреть содержание гумуса 

в исторической перспективе. Так, в течение 

десятилетий наблюдается увеличение тем-

пов его снижения. Например, в начале 

XX в. (до 1930-х гг.) темпы снижения со-

держания гумуса в почве составляли 0,01 % 

в год; в 30-50 гг. – 0,03 %, в 60-80-е гг. – 

0,05 %. В настоящее время эта тенденция 

продолжается. Так, 67 % черноземов со-

держат менее 4 % гумуса. Это позволяет 

нам сделать вывод о том, что они относят-

ся к слабогумусным.  

Существуют исследования, согласно ко-

торым в Краснодарском крае отрицатель-

ный баланс питательных веществ (см. ис-

следования КубаньНИИгипрозем). Инте-

ресно, что в 1985 г. вынос элементов пита-

ния (фосфор и азот) на 99 % нивелировал-

ся путем удобрения. Однако в XXI в., в 

2008 г., вынос компенсировался лишь на 

25 %. Наблюдается нехватка баланса калия, 

которая стабилизируется только на 11 %.  

Черноземы обыкновенные и типичные 

преобладают в Северной и Центральной 

природно-экономических зонах. В свою 

очередь, лугово-черноземные, лугово-

болотные, черноземы южные, лугово-

степные почвы характерны для Западной 

дельтовой и Анапо-Таманской зон. Тогда 

как черноземы выщелоченные уплотнен-

ные, а также слитые, лесные, бурые лесные 

почвы преобладают в Южно-предгорной и 

Черноморской зонах. 

По степени подверженности ветровой 

эрозии более остальных выделяются Се-

верная и Центральная зоны, а водная эро-

зия, наоборот, проявляет себя слабо. Зато 

водная эрозия преобладает в остальных 

сельскохозяйственных зонах, а ветровая 

играет там подчиненную роль.  

Северная и Центральная зоны являются 

основными для выращивания сельскохо-

зяйственной продукции. Западная дельто-

вая зона специализируется на выращива-

нии риса. Анапо-Таманская и Южно-

предгорные зоны задействованы для вы-

ращивания многолетних насаждений [2; 5]. 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования использовался 

комплекс аналитических, статистических и 

геоинформационных методов.  

Информационно-пространственную 

основу применения ГИС-технологий со-

ставили результаты работы спутниковой 

съемки при помощи программы «Google 

Earth Pro».  

Использование инструментов графиче-

ского редактирования позволило на при-

мере одного из равнинных агроландшаф-

тов определить его границы, площади уго-

дий (рис. 1). 

Было проведено дешифрирование пере-

увлажненных участков пашни в границах 

замкнутых понижений (рис. 2). 
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Рис. 1. Маркировка границ и типизация земельных угодий агроландшафта 

Fig. 1. Marking of boundaries and typification of agricultural landscape lands 

 

 

Рис. 2. Участок переувлажненной пашни в локальной отрицательной форме 

Fig. 2. Area of waterlogged arable land in a local negative form 

 

Аналитическим методом на основе кар-

тографических и статистических материа-

лов [7; 11] были определены физико-

географические и экологические особенно-

сти исследуемого геокомплекса. 

Результаты и их обсуждение 

Разработанные научно-

исследовательскими организациями мето-

дические рекомендации предлагают систе-

мы земледелия, в которых не учитывались 

характерные природные черты ланд-

шафтных комплексов [12; 14]. 

Обеспечение восстановления природ-

ных ландшафтов в настоящее время не 

обеспечивается принципами ориентирова-

ния на региональный и зональный прин-

ципы ведения сельского хозяйства. Связа-

но это с тем, что действующие зональные 

системы не способны отразить ланд-

шафтное разнообразие региона во всем его 
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многообразии. Именно по этой причине 

становится актуальным вопрос об измене-

нии существующей системы на адаптивно-

ландшафтную. Данная система ведения 

земледелия подразумевает более грамотное 

и качественное использование всех при-

родных компонентов ландшафта для по-

лучения урожая, а именно – использование 

наиболее подходящих сортов сельскохо-

зяйственных культур и приёмов их возде-

лывания, учитывающих особенности при-

родно-территориального комплекса.  

Первоочередными задачами на данном 

этапе исследований являются демаркация 

территориальных линий разнотипных 

ландшафтов Краснодарского края, а также 

поиск точного распределения антропоген-

ной нагрузки на каждый тип геокомплекса. 

Ландшафт следует расценивать как систе-

му, которой свойственно самовозобновле-

ние собственных компонентов и некий го-

меостаз. Агроландшафт, как измененное 

человеком географическое пространство, 

развивается под влиянием агропромыш-

ленного комплекса. 

Оптимальный агроландшафт – это та-

кой измененный природный ландшафт, в 

котором сохранены самостабилизирующая 

и ресурсовозобновляющая функции. Это 

объект аграрной индустрии и в то же время 

среда обитания человека и возделываемых 

им видов [2-4]. 

В своей работе мы опирались на клас-

сификацию природных ландшафтов, раз-

работанную коллективом специалистов 

[11], согласно которой ландшафты подраз-

деляются по высотным ступеням рельефа 

на равнинные, предгорно-холмистые и 

горные (всего 27). Применение дистанци-

онных методов позволило обозначить гра-

ницы природных агроландшафтов. 

Также изучаемые ландшафты диффе-

ренцированы по видам угодий и эрозион-

ной пораженности. 

Адаптивно-ландшафтный подход под-

разумевает обеспечение такого пропорци-

онального соотношения площадей угодий, 

которое способствовало бы поддержанию 

самовозобновления агроландшафта.  

Существует несколько подходов опре-

деления допустимого предела преобразо-

вания природного ландшафта в сельскохо-

зяйственный. В. В. Докучаев важную роль в 

формировании степных сельскохозяй-

ственных ландшафтов отводил лесным 

угодьям, считая, что их доля должна со-

ставлять не менее 15-18 % [6]. Другой под-

ход, разработанный В. И. Нечаевым и А. П. 

Рыбалкиным, направлен на определение 

оптимальных процентных долей угодий в 

степных равнинных ландшафтах (пашня: 

луг: лес) как 75:13:4 соответственно [8; 14]. 

Наши исследования подтверждают вы-

сокую степень обработанности степей. 

Именно по этой причине необходимой за-

дачей видится экстенсивный путь – увели-

чение площади лугов. Этот процесс может 

быть осуществлен за счет заращивания 

днищ малых эрозионных форм и лесов – 

за счет дополнительных насаждений. На 

наш взгляд, для оптимального роста пло-

щади лугов необходимо увеличить долю 

лесных полос до 7-8 %.  

В пределах естественного ландшафта ши-

роко распространена эрозия почв. Преобла-

дает ветровая – около 80 %, доля водной со-

ставляет примерно 20 %. В связи с этим воз-

никает необходимость ведения противоэро-

зионных мероприятий, включающих насаж-

дение новых, очистку и восстановление 

функционирующих лесополос.  

Лесополосы защищают почву от де-

фляции и способствуют сохранению оп-

тимальной влажности, обеспечивают рав-

номерный снеговой покров. На участках 

пашни, примыкающих к лесным полосам, 

сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели получают более высокие урожаи 

культур. В 1979 г. академиком Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук им. 

В. И. Ленина В. Н. Виноградовым установ-

лено, что эффективность использования 

пашни, защищенной лесополосами, со-

ставляет 15-22 % для зерновых, 25-40 % для 

технических культур. 

Кроме закладки новых лесных полос 

требуется восстановление поврежденных 

лесных полос, которые пришли в нерабо-

чее состояние, были вырублены или за-

росли, утратили свои защитные качества. 

Вследствие этих процессов ряд россий-

ских [3; 16] и иностранных [1; 13] учёных 

особое внимание уделяют изучению со-

стояния лесных полос. Закладка лесных 

полос осуществлялась в 50-60 годы, до 

конца 90-х годов проводились регулярные 

рубки ухода, восстанавливались утрачен-

ные деревья.  
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В настоящее время значительная часть 

лесных полос является бесхозной, так как 

они в ходе земельной реформы не были 

переданы собственникам вместе с земель-

ной долей. Поэтому поиск механизмов 

финансирования восстановления лесопо-

лос является отдельной актуальной зада-

чей, один из вариантов решения которой 

уже описан [15]. 

На примере одного из равнинных ланд-

шафтов с помощью ГИС-технологий прило-

жения Google Earth Pro выявлены утраченные и 

поврежденные полезащитные лесные полосы 

(рис. 3). Подробная методика применения ко-

торых была описана в предыдущих публика-

циях [10; 17]. Площадь частично сохранивших-

ся лесополос в границах природного ландшаф-

та составила 684,2 га, утраченных – 785,9 га [9]. 

 

 

Рис. 3. Состояние полезащитных лесных полос 

Fig. 3. Condition of field-protective forest belts 

 

В результате реализации проекта по 

восстановлению защитных лесонасажде-

ний соотношение угодий для рассматрива-

емого природного ландшафта (пашня: луг: 

лес, %) станет более оптимальным: 83:5:4, и 

соответствующим предложению ведущих 

ученых-аграриев по рекомендуемой доле 

лесов. 

Заключение 

На наш взгляд, работа над детализацией 

методики создания адаптивно-

ландшафтных систем земледелия, с учетом 

природных условий и специфики эконо-

мики Краснодарского края, должна быть 

продолжена.  

Адаптивно-ландшафтный подход, учи-

тывающий природные (климатические, 

гидрологические, почвенные и прочие) 

особенности геокомплексов, позволяет 

значительно повысить эффективность ра-

боты аграрного сектора. Планируемая си-

стема земледелия должна учитывать харак-

тер и интенсивность эрозийных процессов, 

опираться на принципы рационального 

природопользования, обеспечивать высо-

кую урожайность без потери почвенного 

плодородия. Ожидается, что адаптивно-

ландшафтный подход при снижении ан-

тропогенной нагрузки на агроландшафт 

должен привести к увеличению произво-

дительности.  

Главным критерием адаптивного земле-

делия является получение высоких отрас-

левых показателей при условии сохранно-

сти почв и соблюдении всех экологических 

нормативов. 
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РЕЗЮМЕ. Жители Воронежской области активно используют родниковую воду в питьевых целях, счи-

тая ее чистой и обладающей лечебными свойствами. Необходим мониторинг имеющихся на террито-

рии региона родников и оценка их качества с точки зрения безопасности для здоровья населения. 

Цель работы заключалась в оценке экологического состояния родников на территории Воронежской 

области по результатам химического и микробиологического анализа воды. Методы. В статье использо-

вались титриметрический (общая жесткость), потенциометрический (рН), кондуктометрический (мине-

рализация) и колориметрический (NO3- , Feобщ) методы. Микробиологический анализ проводили с по-

мощью оценки общего микробного числа и определения коли-индекса. Результаты исследований пока-

зали, что большая часть родников не соответствует требованиям по санитарно-химическим и микро-

биологическим показателям и обладает неудовлетворительным качеством воды, которую без предва-

рительной очистки небезопасно употреблять в питьевых целях. Выводы. При использовании роднико-

вой воды в питьевых целях рекомендуется: отбирать воду только из благоустроенных источников; руко-

водствоваться предложениями, отраженными в аншлагах, установленных рядом с родниками (при 

наличии их) и предварительно очищать воду с помощью бытовых фильтров. 

Ключевые слова: оценка качества воды, химический анализ, микробиологический анализ, пробы 
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ABSTRACT. Residents in Voronezh Region actively use spring water for drinking purposes, considering it 

clean and having therapeutic properties. It is necessary to monitor the springs available in the region and 

assess their quality in terms of safety for public health. The aim of the paper was to assess the ecological 

state of springs in the territory of Voronezh Region on the basis of the results of water chemical and micro-

biological analysis. Methods. Titrimetric (total hardness), potentiometric (pH), conductometric (mineraliza-

tion) and colorimetric (NO3-, Fetot) methods were used in the article. Microbiological analysis was carried out 

by total microbial count assessing and coli index determining. The results showed that most springs do not 
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meet the requirements for sanitary-chemical and microbiological indicators and have an unsatisfactory 

quality of water that is unsafe to use for drinking purposes without pre-treatment. Conclusions. When using 

the spring water for drinking purposes, it is recommended: to take water only from well-maintained sources; 

be guided by the proposals reflected in the full house installed next to the springs (if there is) and pre-purify 

the water using household filters. 

Keywords: assessment of water quality, chemical analysis, microbiological analysis, spring water sam-

ples, mineralization, total hardness, epidemiological safety of water. 
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Введение 

Родник (источник, ключ, криница) – 

естественный выход подземных вод на по-

верхность. Веками передавалась народная 

любовь к «святым источникам», а родни-

ковая вода ассоциируется с названием 

«хрустальная». Она прохладна, чиста, со-

держит набор необходимых для организма 

микроэлементов. 

Однако в настоящее время под влиянием 

техногенеза режим источников и качество 

воды в них стали изменяться. Ежедневное 

употребление родниковой воды, не про-

шедшей предварительного лабораторного 

исследования ее состава, может вызвать мо-

чекаменную болезнь, нарушение работы ор-

ганов пищеварения, печени и почек, приве-

сти к инфицированию вредными микроор-

ганизмами и даже отравлению [1]. Особенно 

это касается тех случаев, когда территория 

источника окружена мусором или родник 

расположен вблизи от промышленной зоны, 

несанкционированных свалок, автодорог, 

сельскохозяйственных угодий.  

Объем родниковой воды в Воронежской 

области немалый, чем объясняется повы-

шенный интерес к этим объектам.  Однако 

в настоящее время нет достоверных дан-

ных об истинном количестве родников на 

территории области. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека осуществ-

ляется только мониторинг качества воды 

источников централизованного водоснаб-

жения и распределительной сети, а родни-

ки не включены в систему постоянных 

наблюдений.  

По заданию администрации Воронеж-

ской области, в основном, в связи с январ-

ским православным праздником Крещения 

Господня и майскими праздниками, 

Управление Роспотребнадзора по Воро-

нежской области периодически (1-2 раза в 

год) проводит контроль качества воды не-

которых родников, массово посещаемых 

населением. При этом следует отметить, 

что даже с учетом периодического кон-

троля, не все источники области охвачены 

исследованиями, и количество мониторин-

говых точек сильно ограничено.  А учиты-

вая тот факт, что население региона актив-

но использует родниковую воду в питье-

вых целях, считая ее чистой и обладающей 

лечебными свойствами, авторы работы 

решили самостоятельно продолжить мо-

ниторинг имеющихся на территории реги-

она родников и оценить их качество с точ-

ки зрения безопасности для здоровья насе-

ления, а также доведения информации до 

сведения граждан. 

Цель исследования – оценка экологиче-

ского состояния родников на территории 

Воронежской области по результатам хи-

мического и микробиологического анализа 

воды. 

Материал и методы исследования 

В качестве объектов исследования были 

выбраны 18 родников, обнаруженные в 

ходе полевых экспедиций на территории 7 

муниципальных районов и 1 городского 

округа Воронежской области (рис.).  

Важным фактором, оказывающим вли-

яние на качество родниковой воды, являет-

ся степень благоустройства зон рекреации. 

Поэтому за основные критерии оценки 

были выбраны: обустройство родника; ис-

пользование населением родниковой воды 

в питьевых целях. Поэтому первый этап 

работы заключался в проведении инвента-

ризации исследуемых родников, располо-

женных на территории Воронежской обла-

сти (табл.). 
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Рис. Картосхема местонахождения исследуемых родников  

Fig. Map of the investigated springs location  

 

Для определения качества родниковой 

воды в отобранных пробах определяли са-

нитарно-химические и микробиологиче-

ские показатели [4]. Для химического ана-

лиза родниковых вод применялись следу-

ющие методы: титриметрический (общая 

жесткость); потенциометрический (рН); 

кондуктометрический (минерализация); 

колориметрический (NO3

-
 , Feобщ) [3]. 

Микробиологический анализ проводили с 

помощью оценки общего микробного чис-

ла и определения коли-индекса [8]. 

Результаты и их обсуждение 

Второй этап работы заключался в опреде-

лении фактических концентраций компонен-

тов химического состава воды, характерных 

для воронежских подземных вод, которые 

сравнивали с ПДК, соответствующими сани-

тарно-гигиеническим требованиям [9].  

  Температура воды. Диапазон измене-

ния температуры изучаемых объектов мо-

жет быть связан с конкретным местом от-

бора пробы, поскольку некоторые источ-

ники воды были взяты из родника, бьюще-

го непосредственно из-под земли, в то 

время как другие пробы были отобраны 

частично на поверхности, подверженной 

воздействию прямых солнечных лучей.  

Для питьевой воды государственным стан-

дартом определяется температурный пре-

дел 7-12 °С. Результаты исследований по-

казали, что для доминирующего количе-

ства обследованных источников (16 еди-

ниц) интервал температур составляет от 7 

до 14 °С, что свидетельствует о неглубоком 

залегании водоносных горизонтов, а, сле-

довательно, о возможном антропогенном 

загрязнении родниковой воды. 
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Таблица. Результаты инвентаризации и точное местонахождение  

исследованных родников 

Table. Inventory results and exact location of the investigated springs 

№ Название родника Место нахождения родника Использование  
населением 

Обустроен-
ность родника 

1 Родник у с. Устье Хохольский район, с. Устье Мало используется Не обустроен 

2 Родник у с. Хохол (у 

моста через р. Девица) 

Хохольский район, с. Хохол Активно используется Частично 

обустроен 

3 Родник «Ключ Гремя-

чий» 

Хохольский район, с. Гремячье, ул 

Чапаева 

Используется Частично 

обустроен 

4 Родник «Неупиваемая 

чаша» 

Хохольский район, у с. Борщево  Активно используется Хорошо 

обустроен 

5 Родник «Серебряные 

ключи» 

Каменский район, возле с. Марки 

(примерно в 1,5 км от северной окра-

ины села) 

Активно используется Хорошо 

обустроен 

6 Родник у с. Евдаково Каменский район, возле с. Евдаково 

(примерно в 700 м на севере у пруда) 

Активно используется Частично 

обустроен 

7 Родник у пруда «Боль-

шие кутэньки» 

Каменский район, в 2 км на севере от 

с. Карленково возле пруда «Большие 

кутэньки» 

Активно используется Не обустроен 

8 Источник в честь Трои-

цы Живоначальной 

Новоусманский район, с. Бабяково (на 

востоке в 1 км от села) 

Активно используется Хорошо  

обустроен 

9 Родник «Маклокский» Новоусманский район, пос. Маклок 

(800 м к северу от поселка) 

Используется Хорошо 

обустроен 

10 Родник у с. Хвощеватка Рамонский район, с. Хвощеватка (у 

восточной окраины села, примерно 

100 м от моста через р. Дон) 

Активно используется Не обустроен 

11 Родник «Семь ручьев» Рамонский район, с. Хвощеватка (по-

чти в центре села) 

Активно используется Частично 

обустроен 

12 Родник у с. Староживо-

тинное 

Рамонский район, с. Староживотин-

ное, ул. Артамонова 

Активно используется Частично 

обустроен 

13 Родник «Святой лог» Рамонский район, с. Новоживотинное 

(в 150 м на востоке от села) 

Мало используется Не обустроен 

14 Родник «Углянская 

купель» 

Верхнехавский район, с. Углянец, ул. 

Подгорная (на восточной окраине 

поселка) 

Активно используется Хорошо 

обустроен 

15 Родник «Святой коло-

дец» 

Верхнехавский район, между с. Нико-

ново и с. Оролово 

Используется насе-

лением, но активно 

только по православ-

ным праздникам 

Частично 

обустроен 

16 Родник у п. Кантеми-

ровка 

Кантемировский район, пос. Кантеми-

ровка (на восточной окраине поселка) 

Мало используется Не обустроен 

17 Источник Святого Луки Семилукский район, на окраине у с. 

Губарево 

Активно используется Хорошо 

обустроен 

18 Родник в г. Нововоро-

неж 

Г. Нововоронеж, ул. Фетисова Активно используется Хорошо 

обустроен 

 

  Кислотность воды определяется рН 

фактором.  Допустимые нормы pH питье-

вой воды должны находиться в интервале 

от 6,0 до 9,0. Анализ показал, что практиче-

ски во всех пробах родниковой воды зна-

чения величины рН находятся в пределах 

нормы (рН = 6,0 – 8,6). Исключение со-

ставляют 2 пробы, отобранные в родниках 

у с. Староживотинное Рамонского района 

и в г. Нововоронеж, значение рН которых 

составляют 5,61 и 5,84 соответственно. 

Употребление такой воды может привести 

к подкислению среды в организме, что 

спровоцирует заболевания, вызванные оп-

тимальными условиями жизнедеятельно-

сти паразитов. 

Результаты химического анализа пока-

зали, что большая часть исследованных 
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родников (15 единиц) относятся к «сред-

неминерализованным», а в пробе воды из 

родника «Неупиваемая чаша» Хохольского 

района обнаружено значительное содер-

жание солей (500 мг/л), что позволяет от-

нести их к водам «повышенной» минера-

лизации. 

Важным свойством, имеющим большое 

значение при водопотреблении, является 

общая жесткость воды.  В соответствии с 

санитарными нормами [9], величина об-

щей жесткости для питьевых вод из источ-

ников нецентрализованного водоснабже-

ния должна быть не более 10,0 ммоль/л. 

Согласно результатам анализа, больше по-

ловины всех отобранных проб 72 % (13 

родников) относятся к водам категории 

«жесткие» и «очень жесткие». Фактическое 

содержание солей жесткости зафиксирова-

но в интервале от 6,26 до 9,78 ммоль/л. По-

вышенные значения общей жесткости 

объясняются фактом природного проис-

хождения. Наиболее водообильные водо-

носные горизонты с водой питьевого каче-

ства распространены на севере, в центре и 

северо-востоке Воронежской области. Зна-

чительное скопление подземных вод со-

средоточено в меловых отложениях бас-

сейна р. Дон [7].  

Несмотря на повышенное содержание 

железа природного происхождения в под-

земных водоносных горизонтах региона, в 

большей части исследуемых проб (16 еди-

ниц) практически отсутствует или соответ-

ствует установленным нормативам (не бо-

лее 0,3 мг/л). Исключение составляют 2 

пробы воды: родник «Маклокский» Ново-

усманского района, родник у с. Евдаково 

Каменского района, содержание железа в 

которых превышает ПДК в 1,1 и 1,13 раза 

соответственно.  

Химический анализ на присутствие 

нитратов выявил в 8 пробах воды значи-

тельное содержание нитратного азота от 

51,13 до 101,75 мг/л, которое превышает 

гигиенические нормативы от 1,14 до 2,26 

раза (ПДК≤ 45 мг/л). К таким родникам 

относятся: родник у с. Евдаково Каменско-

го района (53,63 мг/л); 2 родника Ново-

усманского района: источник в честь Тро-

ицы Живоначальной (51,13 мг/л) и «Ма-

клокский» (53,63 мг/л); 3 родника Рамон-

ского района: родник у с. Хвощеватка 

(101,75 мг/л), «Семь ручьев» (83,63 мг/л), 

родник у с. Староживотинное (98,63 мг/л); 

родник «Углянская купель» Верхнехавско-

го района (99,25 мг/л); родник у 

п. Кантемировка Кантемировского района 

(90,5 мг/л).  

Высокая концентрация нитратов имеет, 

вероятно, антропогенный характер, вы-

званный загрязнением подземных вод. 

Причины нитратного загрязнения связаны 

с нарушениями норм очистки сточных вод; 

неконтролируемым применением мине-

ральных и органических удобрений; отсут-

ствием очистки стоков с птицефабрик, 

свинокомплексов, ферм крупного рогатого 

скота; несанкционированными свалками 

бытового мусора и др. Кроме того, наличие 

соединений азота в воде может стать при-

чиной ухудшения качества воды по мик-

робиологическим показателям. Поэтому, 

для рекомендации исследуемых роднико-

вых вод в питьевых целях, авторами рабо-

ты был выполнен микробиологический 

анализ, характеризующий эпидемиологи-

ческую безопасность воды в соответствии с 

методическими указаниями
 
[10]. 

Третий этап работы заключался в опре-

делении численности микробиологических 

показателей (общее микробное число и 

коли-индекс) и сравнении полученных ре-

зультатов со стандартами качества питье-

вой воды нецентрализованных источников 

[9].  

Вода является важнейшим компонентом 

общественного здоровья, и ее безопасность 

является первостепенной задачей для всего 

человечества. Плохие санитарные условия 

и некачественное питание являются основ-

ными источниками заражения патогенами 

желудочно-кишечного тракта. Наиболее 

чистыми являются воды глубоких артези-

анских скважин и родниковые воды. Мето-

ды микробиологического подсчета – это 

общепринятые лабораторные методы, ис-

пользуемые для оценки микробной попу-

ляции исследуемого вещества [2; 5].  

Общее микробное число (ОМЧ) – коли-

чественный показатель, отражающий об-

щее количество колоний микроорганизмов 

в 1 мл изучаемого образца воды. ОМЧ яв-

ляется важным интегральным санитарным 

показателем, который позволяет оценить 

общую микробную обсемененность водно-

го объекта. Предельно допустимая концен-

трация ОМЧ в питьевой воде источников 

централизованного водоснабжения не 

должна превышать 50 КОЕ/мл, а для вод с 

нецентрализованным – 100 КОЕ/мл [9]. 

Результаты микробиологического ана-

лиза показали, что в большей части иссле-

https://pandia.ru/text/category/ochistka_estestvennih_i_stokovih_vod/
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дуемых проб родниковой воды (16 единиц) 

значения ОМЧ соответствует установлен-

ным нормативам (не более 100 КОЕ/мл). 

Исключение составляют 2 пробы воды: 

родник у пос. Кантемировка Кантемиров-

ского района и родник в г. Нововоронеж, 

микробное число в которых превышает 

ПДК в 1,1 раза. 

Однако показатель ОМЧ лишь условно 

позволяет оценить влияние содержащихся 

в водах микроорганизмов на здоровье че-

ловека. Более объективными являются по-

казатели, позволяющие количественно 

оценить содержание патогенных микроор-

ганизмов, к числу которых относят группу 

бактерий кишечной палочки (E. coli) [6].  В 

ходе мониторинговых исследований про-

верки микробиологического качества пи-

тьевой воды кишечная палочка выступает 

как индикатор фекального загрязнения, 

поэтому она отнесена к санитарно-

показательным микроорганизмам, кото-

рые определяются по коли-индексу. 

Коли-индекс (КИ) показывает количе-

ство кишечных палочек (Escherichia coli), 

обнаруженных в 1 л исследуемой пробы 

воды (по международным стандартам в 100 

мл).  В соответствии с санитарными нор-

мами [9], коли-индекс водопроводной во-

ды должен быть не более 3 КОЕ/100 мл, а 

воды из колодцев и каптажей родников КИ 

ее не должен превышать 10 КОЕ/100 мл.  

Показатель коли-индекс указывает на 

санитарное состояние воды, ее пригод-

ность в качестве питьевой. Чем выше кон-

центрация бактерий группы кишечной па-

лочки, тем вероятнее присутствие в иссле-

дуемой воде патогенных бактерий, таких 

как сальмонеллы, возбудители дизентерии 

и холеры.  

Результаты анализа на наличие кишеч-

ной палочки показали, что из 18 исследо-

ванных родников 56 % (10 единиц) не со-

ответствуют стандартами качества питье-

вой воды для децентрализованных источ-

ников водоснабжения
 
[9]. Присутствие са-

нитарно-показательных микроорганизмов 

свидетельствует о санитарном неблагопо-

лучии следующих источников: 2 родника 

Хохольского района («Ключ Гремячий» и 

«Неупиваемая чаша»), родник «Серебря-

ные ключи» Каменского района, 3 родника 

Рамонского района (родники у 

с. Хвощеватка, у с. Староживотинное и 

«Святой лог»), родник «Углянская купель» 

Верхнехавского района, родник у п. Канте-

мировка и Источник Святого Луки Семи-

лукского района. Можно предположить, 

что бактериальное загрязнение роднико-

вых вод возникает в результате поступле-

ния поверхностного стока с прилегающих 

территорий частного сектора.  

Заключение 

Проведение санитарно-химической и 

микробиологической оценки качества во-

ды родников Воронежской области позво-

лило установить, что по комплексу пока-

зателей лабораторно-аналитических ис-

следований, большая часть обследован-

ных родников не соответствует требова-

ниям к качеству питьевой воды нецентра-

лизованного водоснабжения. При исполь-

зовании родниковой воды в питьевых це-

лях рекомендуется: отбирать воду только 

из благоустроенных источников; руковод-

ствоваться предложениями, отраженными 

в аншлагах, установленных рядом с род-

никами (при наличии их) и предвари-

тельно очищать воду с помощью бытовых 

фильтров. 
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за. Результаты. В статье анализируются существующие проблемы в этой области и пути их решения. 

Выводы. Проведенные в стране экономические реформы сыграли важную роль в решении проблем в 
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по использованию местных природных ресурсов, переработке сельхозпродукции и восстановлена 
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ABSTRACT. Regions of Azerbaijan differ from each other in their natural and geographical conditions, 

provision of natural resources, opportunities for their usage, economic and demographic potential. There-

fore, the role of regions in the social and economic development of the country is different. Aims. Determin-

ing the role of Guba-Khachmaz economic region, located in the north of the republic, in the economic sys-

tem of the country, studying the natural, economic and demographic potential for the socio-economic de-

velopment of the region and developing the main directions for their use. Methods. The analysis in the arti-

cle was carried out using statistics, historical and geographical research of territories, mathematical analy-

sis, methods of comparative analysis. Results. The article analyzes the existing problems in this area and 

the essential ways to solve them. Conclusions. The economic reforms carried out in the country have played 

an important role in solving problems in the field of regional development. Over the past period, a network 

of numerous facilities for the usage of local natural resources, processing of agricultural products was cre-

ated and the activities of most of the existing enterprises were restored. At the same time, large-scale 

measures were taken to improve social and cultural services, as well as, educational and medical institu-

tions were built, and repair work was carried out. Simultaneously, discrepancies in the sectoral structure of 

the regional economy, especially in industry, persist. In most cases, due to a small number of large manu-

facturing and service enterprises, the economy is mono-structured and does not play an important role in 

providing employment. Hence, it is important to increase investments in the development of regions, includ-

ing the Guba-Khachmaz economic region in the north of the country, to attract funds from local entrepre-

neurs for this purpose, to provide state support in the creation of regional and republican enterprises. 

Keywords: economic potential, social and cultural services, regional development, state programs. 
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Introduction  

Differences in economic sectors and popu-

lation distribution in the regions of Azerbaijan 

have a significant impact on the regulation of 

socio-economic development, increasing the 

share of regions in the country's development, 

employment and socio-cultural services. 

The difficulties of the transition period led 

to the closure of most of the enterprises oper-

ating in the regions. Most of these businesses 

were based on the use of local natural resource 

potential. At the same time, the network of 

enterprises for processing agricultural prod-

ucts was quite large. However, the decline in 

production in this area led to problems with 

the supply of raw materials to enterprises and 

their activities ceased. Thus, the economic po-

tential of the regions weakened, the over-

whelming majority of the population lost their 

jobs, and the standard of living fell. This situa-

tion has led to an increase in migration. 

Since the beginning of the 21
st
 century, the 

country has been carrying out economic re-

forms to overcome the crisis in the field of 

economic and socio-demographic develop-

ment and the transition to sustainable devel-

opment [5]. State programs were adopted to 

create a legislative framework and provide fi-

nancial resources in this area. Among them, 

the “State program of socio-economic devel-

opment of regions” is of greater importance, 

several stages of which have already been im-

plemented [6]. 

In addition, there are government pro-

grams in the field of employment, infrastruc-

ture reconstruction, the organization of social 

and cultural services, the use of natural re-

sources and economic activity. Their imple-

mentation has played an important role in the 

development of the regional economy, the 

creation of new industrial, social and cultural 

facilities. 

However, there are still many problems in 

the development of economic sectors in the 

regions, in the change in the role of individual 

sectors in their structure. Large-scale measures 

are required to improve the sectoral and terri-

torial structure of the economy in the regions. 

Object of study 

Guba-Khachmaz economic region is locat-

ed in the north of the country, in a favorable 

geographical position on transport and com-

munication routes to the Russian Federation. 

The economic region includes the administra-

tive districts of Guba, Gusar, Khachmaz, Sha-

bran and Siyazan, with an area of 6.96 thou-

sand km
2
, with a population of 558.7 thousand 

people, including the urban population of 

184.3 thousand people (33.0 %). The econom-

ic region accounts for 8.0 % of the total area 
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of the country and 5.5 % of the population. 

There are 6 cities, 21 settlements and 474 rural 

settlements in the region [4].  

 Guba-Khachmaz economic region belongs 

to areas with a low level of urbanization and 

weak economic and social potential [3]. The 

country's economy is distinguished by the de-

velopment of oil and gas production, horticul-

ture, grain growing, vegetable growing, partly 

viticulture and animal husbandry, as well as 

the activities of processing enterprises [8]. The 

economic region accounts for 2.4 % of prod-

ucts manufactured in the main sectors of the 

country's economy, including 0.7 % of indus-

trial products, 9.8 % of agricultural products 

[15]. 

Sources and research methods 

From the sources of scientific research re-

lated to the region, the current state of the ter-

ritorial organization of the economy of the 

Guba-Khachmaz economic region, natural and 

geographical factors influencing its develop-

ment, and socio-economic potential were 

studied. At the same time, the current situation 

in these areas was studied using statistical data. 

The main source of information in this area is 

the reports of the State Statistics Committee of 

the Republic. The article also uses censuses 

materials. 

Scientific innovations and author’s per-

sonal recommendations  

It is important to identify current trends in 

the development of various regions of the 

country and ways to increase their economic 

potential [9]. Using scientific literature, the 

author conducted an analysis in this area, as-

sessed the natural and geographical conditions, 

natural resources and socio-economic poten-

tial of the region from an economic and geo-

graphical point of view. 

The analysis shows that the weak socio-

economic base of cities and towns in the eco-

nomic zone does not ensure sustainable devel-

opment, it is difficult to provide social and 

cultural services to the population, employ-

ment, and the reception of migrants. The au-

thor has developed recommendations for solv-

ing problems in this direction. 

Results and discussion 

In the process of determining the directions 

of socio-economic and demographic devel-

opment of the regions, first of all, it is im-

portant to eliminate the inconsistencies be-

tween different sectors of the economy and to 

ensure the growth of the volume of products 

and services produced. Guba-Khachmaz eco-

nomic region is among such regions. There are 

serious discrepancies in the territorial organi-

zation of farms in the economic region, the 

ratio of their areas. In the process of economic 

reforms, it is still difficult to fully solve them. 

Looking at the changing role of the eco-

nomic region in the socio-economic and de-

mographic development of the country, it 

seems that the trends here are slow. After 

2003, the share of the economic region in the 

volume of output increased and rise from 

2.2 % to 2.4 %. During this period, the volume 

of production in the country increased by 

55.3 %, in the economic region – by 48.4 % 

[11].  

The region's share in the country's industri-

al production (0.7%) has remained lower for 

many years. This indicates that more serious 

measures are needed to increase industrial 

production in the Guba-Khachmaz economic 

region and increase the region's share in the 

country's industrial potential. First of all, it is 

necessary to increase the production of agri-

cultural products and organize a network for 

the processing of their products [8]. However, 

the situation in this area remains tense. The 

analysis shows that the share of the economic 

region in the production of agricultural prod-

ucts, including crop production, changes at a 

slow pace (table 1). In 2012-2021. The share of 

the economic region in agricultural production 

decreased from 10.9 % to 9.8 % [1]. 

The slow growth of gross output, its main 

industries and agriculture, also had a negative 

impact on employment. Although the number 

of people employed in the economic region 

has increased by 1,500 since 2007, their share 

in the country has declined significantly. The 

same can be said about the number of people 

employed in industrial facilities. Along with a 

decrease in the number of people employed in 

industry during the period under review, the 

share of the region decreased from 2.4 % to 

2.3 %. 

To overcome the crisis, it is important to 

increase investment in the economic region, 

organize enterprises in this area to meet local 

and domestic demand. The share of invest-

ments in the economic region (2.6 %) is very 

small, and it is important to increase it. For 

many years Guba-Khachmaz region has been 

one of the main centers of carpet weaving in 

the country. Restoring their businesses is an 

important task. Although steps have been tak-

en in this area in recent years, they are not 

enough. 
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Table 1. Main indicators of economic region development 

Таблица 1. Основные показатели развития экономического района 

Indicators Coefficient 2012 2021 
people percent people percent 

Population Total thousand people 505,4 5,5 558,7 5,5 

Urban thousand people 170,9 3,5 184,3 3,4 

Rural thousand people 334,5 7,7 374,4 7,8 

Produced 
product 

Total million manat 1314,7 2,2 1950,9 2,4 

Industry million manat 77,136 0,2 271,4 0,7 

Agriculture million manat 499,331 10,9 824,8 9,8 

Busy 
population 

Total thousand people 50,9 3,4 52,9 3,1 

Industry thousand people 4,81 2,4 4,750 2,3 

Investment to fixed capital million manat 622,188 4,3 446,060 2,6 

 

The industrial structure of the economic 

region is determined by several operating fa-

cilities [10]. Modular thermal power plants 

recently built in Khachmaz and Guba account 

for half of industrial production [7]. There-

fore, the share of the manufacturing industry 

is low. Increasing the share of these territories 

is very important for increasing employment, 

increasing income, and meeting the popula-

tion's demand for food. 

One of the tasks to be solved in the eco-

nomic region, which has a significant impact 

on socio-economic and demographic devel-

opment, is to provide the population with 

work. Despite the fact that important 

measures have been taken in this area over the 

years, there are still problems with the provi-

sion of employment (table 2).  

 

Table 2. Newly created permanent jobs in the main spheres of the economy  

of the economic region 

Таблица 2. Вновь созданные постоянные рабочие места в основных сферах экономики  

экономического района 

Farm areas 2003-2008 2009-2013 2020-2021 
people percent people percent people percent 

Including industry 2341 9,8 533 3,8 356 10,7 

Extractive industry 70 0,3 39 0,3 10 0,3 

Processing industry 1813 7,6 465 3,3 287 8,6 

Electricity, gas production and distribution 
458 1,9 

20 0,1 26 0,8 

Water extraction and distribution 9 0,1 33 1,0 

Agriculture, hunting, forestry, fishing 4399 18,3 668 4,8 526 15,8 

Construction 929 3,8 170 1,2 298 8,9 

Transport and communication 227 1,0 40 0,3 40 1,2 

Individuals 12600 52,5 11200 79,6 1015 30,5 

Service sectors – – 1276 9,0 1048 31,5 

Other areas 3500 14,6 178 1,3 48 1,4 

Total 23996 100,0 14065 100,0 3331 100,0 
 

Therefore, with the expansion of existing 

enterprises and capacities, it is necessary to 

increase the number of employees and create 

new ones. 

At the first and second stages of the imple-

mentation of the State programs for the socio-

economic development of regions in the Guba-

Khachmaz economic region, a large number of 

jobs were created. At the first stage, covering 

2004-2008, 24.0 thousand permanent jobs were 

created in the economic region (tables 1, 2). 

They account for 4.4% of the total number of 

jobs in the country, which is a very low figure. 

More than half of permanent jobs (52.5 %) were 

created by individuals in the framework of self-

employment. During this period, the bulk of 

new jobs in the region fell to the share of agricul-

ture and forestry (18.3 %), other less important, 

other industries created at the expense of the 

population (14.6 %) [13]. 
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The total share of these areas is 85.4 %. 

Consequently, the structure of newly created 

jobs in the economic region cannot be consid-

ered effective within the framework of the 

measures taken. At the same time, preference 

should be given to the light and food indus-

tries, which have a significant impact on em-

ployment. In the course of economic reforms 

in the region, the Qafqaz cannery in Khach-

maz was reconstructed and expanded, several 

factories for bottling mineral water were built. 

The share of 2.300 new jobs created in indus-

try is 9.8 %. Only 7.6 % of them belong to the 

manufacturing industry. 

The expansion of construction work in the 

region is important for the extraction of local 

mineral and construction raw materials. The 

proximity to Absheron, the high demand for 

products in this area requires a constant in-

crease in production in this area. 

During the implementation of the second 

phase of the State Program for the Socio-

Economic Development of Regions, there was 

a significant discrepancy in the creation of 

new jobs in the region. During this period, 

14.1 thousand new jobs created in the eco-

nomic region account for 3.9 % in the coun-

try. Of these, 11.2 thousand (79.6 %) were 

opened by individuals. Thus, over 5 years, sev-

eral hundred new jobs were created in various 

fields. These are 533 people in industry, 668 in 

agriculture and forestry, and about 170 in con-

struction. Thus, the work done had little effect 

on employment in the region (table 2). 

Despite the implementation of measures 

over the years, the share of industry in em-

ployment in the economic region remains low. 

A decrease in the share of the light and food 

industries engaged in the processing of agricul-

tural products also leads to a decrease in the 

number of jobs in industry. In 1995, 6291 

people worked at industrial enterprises of the 

economic region. By 2005, their number had 

decreased to 4386. This decrease was 1895 

people or 30.2 % over the past period [12].  

Subsequent work to develop the industry 

has created new jobs. Thus, in 2021, 4,750 

people worked at industrial enterprises of the 

economic region. Although this is significantly 

higher than in previous years, it is lower than 

in 1995 [11]. 

Analysis of the results of the 2009 census 

shows that there are sharp differences in the 

structure of employment. Because here the 

share of agriculture and forestry accounts for 

58.5 % [2]. This situation is associated with a 

large proportion of the rural population. 

However, poor industrial development and 

lack of jobs hinder urban development. Due to 

the low production capacity of industrial en-

terprises, the share of employment is low. At 

the same time, a sparse service network and 

poor service delivery lead to a weakening of 

employment. Lack of services in rural areas, 

along with poor service levels, also negatively 

impact employment. Low income is one of the 

factors leading to a decrease in paid services 

and a decrease in the region's share. 

Improving the quality of services provided 

to the population in the economic region is an 

important task. This area, along with raising 

the standard of living of the population, 

makes it possible to improve the quality of life 

and increase income. However, the share of 

regions in the structure of paid services pro-

vided to the population, including household 

services, is very small, and most of them are in 

the city of Baku.  

In 2020, the population of Guba-Khachmaz 

economic region received 209.5 million peo-

ple. paid services were provided in manat. This 

is equivalent to 2.99 % of paid services in the 

country and is considered very low. The 

Khachmaz region accounts for 38.2 % of the 

services provided. The share of the economic 

region in the services provided to the popula-

tion in the country is constantly growing. 

However, this growth is very low. In 2010, this 

figure was 2.64%. The share of administrative 

districts in these services is less than one, in the 

Khachmaz region – 1.14 % [14]. For compari-

son, we note that 61,66 % of paid services pro-

vided to the population in the country fall on 

the city of Baku. 

Taking this into account, it can be assumed 

that there are sharp differences in the level of 

paid services provided to each person by re-

gion. Paid services in the country were ren-

dered for 701,7 manats per person, in Guba-

Khachmaz economic region – 375,69 manat. 

Its highest indicator in the economic region is 

442,15 manats in Khachmaz region, the lowest 

indicator is 240,8 manats in Shabran region. 

However, in Baku this figure rises to 1723,91 

manats. Its height in the country is due to the 

city of Baku. Therefore, to eliminate the 

backwardness in this area in the regions, it is 

necessary to create a network of new service 

facilities and increase the income of the popu-

lation. 

The situation is similar with the indicators 

of consumer services. The volume of personal 
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services provided in the economic region in 

2020 amounted to 25635,8 thousand manats. 

This is 3.39% of the services provided in the 

country. Khachmaz region is also a leader in 

this area (44,2 %). Although per capita house-

hold services in the region amount to 45,97 

manats, this significantly lags behind the na-

tional average (75,82 manats). According to 

Baku data, this (173,24 manats) is 3,77 times 

lower [15]. 

The current situation shows that the level 

of services provided to the population in the 

regions is much lower than the average num-

ber of services provided in the country. For a 

breakthrough in this area, new service centers 

are needed. They should be organized mainly 

in rural settlements and settlements. These 

centers are also important for the creation of a 

large number of new jobs. 

In 2020, the retail trade turnover in the 

economic region amounted to 1344,1 million 

manats. Its volume per capita is 2409,92 

manats. There is also a very low share of the 

economic region – about 3.35%. In Khachmaz 

(1.31 %) and Guba (1.14 %) districts, this fig-

ure is higher than unity [14].  

The volume of retail turnover depends on 

the income of the population. depends on the 

level of satisfaction of their needs and the 

network of centers that provide these services. 

Therefore, it is necessary to expand measures 

for the creation of new service and shopping 

centers in villages with low turnover. In this 

case, the important factors are the use of per-

sonal financial and technical capabilities of the 

population and the creation of conditions for 

the expansion of private property. 

Reconstruction of health care facilities and 

improvement of medical services for the 

population is one of the important tasks of 

regulating the socio-economic development of 

regions and determining future development. 

However, in terms of the level of medical cen-

ters and services provided, the Guba-

Khachmaz economic region is still far behind 

other economic regions. It is important to ex-

pand the measures taken to increase them. 

The economic region contains 2,1 % of the 

country's hospitals and 2.4 % of beds (2021). 

There are 1046 beds in 11 hospitals in the re-

gion. The share of doctors working in medical 

institutions operating here is 2.23 % (710 peo-

ple), the share of nurses is 3.4 % (1866 people) 

[14]. The analysis shows that the number of 

medical facilities and beds in the economic 

zone is very small, and the staffing is far be-

hind. This is evidenced by the relative indica-

tors. The number of doctors per 10,000 popu-

lation in the region (12,7) is 2.5 times lower 

than the national average (31,8), and the rela-

tive number of nurses (34.4) is lower than the 

national average (54.8). 1.6 times lower. For 

every 10,000 people in the economic region 

there are 2.4 times fewer beds than the nation-

al average, and there are 18,7 and 44.5 beds, 

respectively [15]. 

In the economic region, as part of the 

country's health care reform, most hospitals 

have been closed and rural areas have been 

merged. Poor organization of social protection 

for doctors and nurses, low salaries make it 

difficult for them to work in the regions. Here 

it is necessary to apply special benefits to in-

crease the provision of medical personnel. At 

the same time, it is important to create special-

ized hospitals in the regions and reconstruct 

their material and technical base. It is neces-

sary to create children's pediatric hospitals to 

protect the health of children and their timely 

medical examination. 

As part of the education reform, it is im-

portant to create children's institutions in the 

Guba-Khachmaz economic region. Currently, 

the level of provision of children with such 

institutions in the country is low. Its share in 

the country is 32,0 %, including 20,1 % in ru-

ral areas (2021). Therefore, more attention 

should be paid to the creation in the regions of 

special enterprises in this area. 

Along with state funds, it is necessary to 

ensure the participation of private entrepre-

neurship in the creation of children's institu-

tions in the regions. Establishing such facilities 

in rural areas will protect children's health and 

increase coverage. 

 It is necessary to continue work on provid-

ing housing in the economic region, other are-

as of social and cultural services, their im-

provement, providing settlements with elec-

tricity, water, natural gas, building communi-

cations, transport and communication net-

works at the level of modern requirements. 

The measures implemented within the frame-

work of the "State programs for the socio-

economic development of regions" will con-

tribute to the creation of new jobs, as well as 

the improvement of social and cultural ser-

vices provided to the population. These are 

important factors for ensuring demographic 

development and keeping them in place. 

Conclusions 

The economy of the Guba-Khachmaz eco-

nomic region has a weak potential. Although 
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the natural conditions and natural resources of 

the region have high potential, they are not yet 

fully utilized, the network of agricultural pro-

cessing enterprises is sparse, and in recent 

years no new industrial facilities and socio-

cultural facilities have been built. The number 

of jobs in the region lags behind the existing 

demographic potential. 

Despite the fact that during the years of in-

dependence measures were taken for the so-

cio-economic development of the region, the 

share of the economic region in the produc-

tion of industrial and agricultural products 

remains low. Therefore, it is important to 

identify specific tasks to ensure sustainable 

development, the availability of financial re-

sources for their implementation, the effective 

use of financial and technical capabilities and 

the demographic potential of local entrepre-

neurs. An effective use of the tourism poten-

tial of the region and the creation of a network 

of infrastructure facilities are required. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть влияние ООПТ местного значения на формирование потенциала устой-

чивого туризма муниципальных образований Тверской области Методы. Анализируются отчеты и до-

клады органов государственной власти региона, профильных организаций, данные официальной стати-

стики по роли индустрии туризма в экономике региона и ООПТ разных уровней в ее развитии. Результа-

ты. В Тверской области вследствие депопуляции и социального давления Московской агломерации ме-

няется территориальная структура хозяйства. Одним из направлений региональной экономической 

специализации, получивших здесь развитие в последние десятилетия, стал въездной туризм. Однако в 

преобладающих в настоящее время формах он не обеспечивает развития периферийных территорий 

региона, более того, может рассматриваться как потенциальный источник негативного экологического 

и социального воздействия. Поэтому в регионе требуется развитие устойчивых форм туризма на основе 

ООПТ. В Тверской области преобладают ООПТ регионального значения, ООПТ местного значения не-

многочисленны. Однако они демонстрируют стремление местных сообществ к сохранению среды сво-

его проживания, что немаловажно для развития здесь устойчивого туризма. Вывод. Малое количество и 

короткий срок существования в области ООПТ местного значения не позволяют привести количествен-

ных оценок их влияния на развитие туризма. Но появление их на малопосещаемых территориях, со-

седствующих с местами традиционного туризма, может говорить о стремлении местных сообществ 

развивать здесь туриндустрию на новых принципах в рамках концепции устойчивого туризма. 
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reports and state authorities’ reports of the region, specialized organizations, official statistics on the role 

of the tourism industry in the region economy and protected areas of various levels in its development are 

analyzed. Results. The territorial structure of the economy is changing due to the depopulation and social 

pressure of Moscow agglomeration in Tver Region. One of the areas of regional economic specialization 

that has developed here in recent decades has become inbound tourism. However, in its currently prevail-

ing forms, it does not ensure the development of the peripheral territories in the region; moreover, it can be 

considered as a potential source of negative environmental and social impact. Therefore, the region re-

quires the development of tourism sustainable forms based on specially protected areas. Specially pro-

tected natural territories of regional importance prevail in Tver Region, while specially protected natural 

territories of local importance are few in number. However, they demonstrate the desire of local communi-

ties to preserve their living environment, which is important for the development of sustainable tourism 

here. Conclusion. A small number and a short period of existence in the region of specially protected natu-

ral areas of local importance do not make it possible to give quantitative estimates of their impact on the 

tourism development. But their appearance in sparsely visited areas adjacent to traditional tourism sites 

may indicate the desire of local communities to develop the tourism industry here on new principles within 

the concept of sustainable tourism. 

Keywords: sustainable tourism specially protected natural areas of local importance, the periphery of 

the tourist region. 
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Введение 

Трансформация хозяйственной системы 

Тверской области в условиях нарастающе-

го социально-экономического влияния 

Московской агломерации делает необхо-

димым для ее периферийных территорий 

развитие новых видов экономической спе-

циализации. Одним из видов может стать 

устойчивый туризм – сравнительно новый 

для отечественной практики способ орга-

низации рекреационной деятельности. Од-

нако он, как и другие виды экономической 

деятельности, в своем развитии должен 

опираться на определенные ресурсы, 

прежде всего, объекты туристского интере-

са, не вполне совпадающие по своим ха-

рактеристикам с используемыми в тради-

ционном «жестком» туризме. Одной из 

разновидностей таких ресурсов могут вы-

ступать особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ) местного значения – 

сравнительно новая и малораспространен-

ная в Тверском регионе категория охраня-

емых территорий. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материалов исследования ис-

пользовались данные официальной стати-

стики, органов государственной власти, 

профильных организаций Тверской обла-

сти. Они рассматривались с применением 

метода научного анализа для выявления 

особенностей и оценки влияния ООПТ 

местного значения на развитие устойчиво-

го туризма в регионе. 

Результаты и их обсуждение 

Развитие туризма в настоящее время 

рассматривается в качестве одного из 

направлений хозяйственной деятельности, 

которое может стать драйвером экономи-

ческого развития депрессивных террито-

рий. Однако туризм, как и любая другая 

хозяйственная деятельность, нуждается в 

ресурсах и оказывает воздействие на окру-

жающую среду местности, в которой он 

осуществляется. В случае, когда значитель-

ные рекреационные воздействия оказыва-

ются на депрессивную, слабо развитую в 

экономическом отношении территорию, 

которая не имеет средств для локализации 

их последствий, туристская деятельность 

на ней из стимула к развитию превращает-

ся в серьезную экономическую и экологи-

ческую проблему, ухудшающую ее и без 

того неблагоприятное социально-

экономическое положение. Поэтому про-

блема использования туризма в качестве 

средства стимулирования экономического 

развития депрессивных территорий при 

одновременном сохранении их природной 

среды давно рассматривается в качестве 

одной из ключевых для вновь осваиваемых 

этим видом хозяйственной деятельности 

территорий. Одним из путей ее решения и 

стала Концепция устойчивого развития 

туризма 2004 года Всемирной туристской 

организации [10], предполагающая осу-

ществлять «туризм, который в полной ме-



Естественные и точные науки •••  71 

Natural and Exact Sciences ••• 

 

 

ре учитывает его текущие и будущие эко-

номические, социальные и экологические 

последствия, удовлетворяя потребности 

посетителей, промышленности, окружаю-

щей среды и принимающих сообществ» 

(т.н. «устойчивый туризм»). В отличие от 

массового «жесткого» туризма, устойчи-

вый (иногда называемый иначе «мягкий») 

туризм не ориентируется на конкретные 

отдельные выраженные факторы: уни-

кальные ландшафты и природные объек-

ты, достопримечательности, события, ре-

креационно-развлекательные комплексы и 

пр., а связан с посещением местности, от-

личной от привычной для проживания ре-

креанта с целью контакта с ее окружающей 

средой и местными сообществами, как ис-

точниками впечатлений. Однако отказ от 

ориентированности на отдельные ярко вы-

раженные объекты туристского интереса 

вовсе не означает, что устойчивый туризм 

может эффективно осуществляться на лю-

бой территории. Как и любой другой вид 

хозяйственной деятельности, устойчивый 

туризм требует ресурсов и их территори-

альных сочетаний. И одним из факторов 

развития устойчивого туризма на конкрет-

ной территории может служить ее эколо-

гическая сбалансированность и уникаль-

ность природной среды, которую подчер-

кивают особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ). Как показывает мировой 

опыт развития экологического туризма, 

ООПТ содействуют развитию местной со-

циально-культурной среды и оказывают 

благотворное воздействие на местную эко-

номику, вовлекая местных жителей в про-

цесс производства товаров и услуг для ту-

ристов [4]. Такая их разновидность, как 

ООПТ местного значения, представляется 

в вопросе развития устойчивого туризма 

на конкретной территории весьма суще-

ственным фактором, не только оказываю-

щим определенное положительное влия-

ние на экологическое состояние муници-

пального образования, но, прежде всего, 

демонстрирующим стремление его жите-

лей и местных органов власти к сохране-

нию окружающей среды и достижению 

экологического благополучия [3]. Ввиду 

того, что ООПТ местного значения созда-

ется и регулируется именно муниципаль-

ными органами власти, на которые мест-

ное сообщество имеет наибольшее влия-

ние, их расположение, размеры и статус 

охраны ориентированы, прежде всего, на 

интересы последнего, поэтому в наиболь-

шей мере отражают его заинтересован-

ность в сохранении среды своего прожива-

ния, сбалансированность которой, в свою 

очередь, является важным объектом инте-

реса устойчивого туризма. 

Для Тверской области вопрос развития 

депрессивных периферийных территорий, 

в том числе и с использованием для этого 

потенциала туризма, как вида хозяйствен-

ной деятельности, стоит очень остро. В 

настоящее время область все сильнее втя-

гивается в орбиту хозяйственного и соци-

ального влияния столичного мегаполиса, 

превращаясь в его дальнюю периферию, в 

которой процессы территориальной диф-

ференциации идут очень быстрыми тем-

пами. Явным признаком этого является 

перераспределение населения на террито-

рии региона. Характерная для области на 

протяжении последних нескольких десяти-

летий депопуляция менее всего затронула 

областной центр (при среднем для области 

сокращении населения с 1989 по 2018 г. на 

23,8 %, население Твери снизилось на 

6,9 %, при этом население областного цен-

тра в течение последних десяти лет устой-

чиво растет). В то же время более чем в 

трех четвертях муниципальных районов и 

городских округов региона (31 из 40) ско-

рость депопуляции выше средней по обла-

сти, а более чем в половине (23 из 40) – 

население за это время сократилось боль-

ше, чем на треть. В трех муниципальных 

районах (8 % муниципальных образований 

региона) за этот же период население 

уменьшилось более чем наполовину [5]. 

Наиболее заметной депопуляция оказалась 

в сельских районах, удаленных от крупных 

транспортных путей [2]. При этом здесь 

выраженной оказалась поляризация насе-

ленных пунктов, характерная и для других 

регионов Нечерноземья [1]: депопуляции в 

первую очередь подвергались малые сель-

ские населенные пункты, а в районных 

центрах численность населения суще-

ственно не уменьшалась. Процесс перерас-

пределения населения совпал и с измене-

ниями хозяйственной структуры и специа-

лизации территории. В валовом регио-

нальном продукте области существенно 

снизилась доля сельского хозяйства (с 8,3 

% в 2010 до 5,9 % в 2018 г.), обрабатываю-

щей промышленности (с 22 до 17,6 % со-

ответственно) [6]. В то же время в регионе 

существенно вырос объем въездного ту-
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ризма. Основными направлениями туриз-

ма в регионе являются природно-

ориентированный (преимущественно, 

водные виды отдыха) и историко-

культурный, а также событийный. Важ-

нейшими объектами туристского интереса 

в нем являются система Верхневолжских 

озер (обычно, объединяемая названием 

«Селигер» по топониму наиболее крупного 

из них), исторические города (Тверь, Тор-

жок, Вышний Волочек, Кашин и др.). В 

2015 г. Тверская область вошла в число 15 

наиболее посещаемых регионов России, а в 

2019 г. по оценке губернатора регион посе-

тило свыше 1,7 млн человек [9] (при его 

населении чуть более 1,2 млн человек). Это 

говорит о том, что в регионе весьма уве-

ренно развивается именно данное направ-

ление хозяйственной специализации. 

Однако, как и любой другой вид хозяй-

ственной деятельности, туризм в области 

имеет свою территориальную структуру 

реализации услуг, которая обусловлена, в 

том числе, наличием соответствующих ре-

сурсов, а именно – объектов туристского 

интереса и способов его реализации. Твер-

ская область является ярким примером то-

го, что не отдельные факторы, а именно их 

сочетания, среди которых немаловажную 

роль играет имидж конкретной местности, 

как туристской дестинации, дают возмож-

ность развиваться территориальной систе-

ме туризма. Так, такие старинные города 

области, имеющие большое количество 

исторических памятников, как Кимры, То-

ропец, Весьегонск стали центрами притя-

жения туристов сравнительно недавно – в 

2000-х – 2010-х гг. [8]. Аналогичным обра-

зом ситуация развивается и в природно-

ориентированном туризме региона, где в 

непосредственной близости от «старых» 

мест тяготения туристов существуют тер-

ритории с аналогичным набором объектов 

туристского интереса, которые практиче-

ски не посещаются. Это во многом обу-

словлено сложившейся в регионе практи-

кой рекреационно-туристской деятельно-

сти, ориентированной, прежде всего, на 

массовый туризм, предполагающий в ос-

новном посещение статусных объектов. 

Конечно, наращивание турпотока в реги-

оне и вовлечение в туристско-

рекреационную сферу новых его террито-

рий может быть осуществлено и экстен-

сивным путем, т. е. формированием до-

полнительных объектов туристского инте-

реса, аналогичных уже существующим, 

вкладывая средства и усилия в развитие их, 

как новых брендов (что, в принципе, зача-

стую и делается). Однако, во-первых, это 

создает дополнительную конкуренцию на 

внутрирегиональном туристском рынке, 

размывая турпоток (при этом не всегда 

способствуя его увеличению), во-вторых, 

способствует приходу негативных соци-

альных и экологических последствий 

«жесткого» туризма на территории, кото-

рые к этому не готовы (не имеют адаптив-

ных механизмов для их преодоления) и, в-

третьих, не все территории области распо-

лагают соответствующим потенциалом 

рекреационной привлекательности. По-

этому важным вопросом распространения 

рекреационно-туристской сферы региона 

на территории, не охваченные ее деятель-

ностью, является предложение качественно 

нового турпродукта, желательно – в рам-

ках концепции устойчивого туризма. Од-

ним из способов его формирования и яв-

ляется образование территорий с охран-

ным статусом, в том числе ООПТ. Уже сам 

факт отнесения той или иной территории к 

ООПТ подчеркивает ее ландшафтное свое-

образие, т. е. может рассматриваться в ка-

честве привлекающего фактора для одного 

или нескольких направлений устойчивого 

туризма, например, экологического, сель-

ского, этнографического и т. д., в котором 

природные и находящиеся в равновесии 

природно-антропогенные ландшафты вы-

ступают основными объектами туристско-

го интереса. 

Значение ООПТ как фактора развития 

туризма на региональном уровне оценено 

уже высоко, о чем говорит их количество и 

размеры занимаемой территории. В насто-

ящее время в Тверской области образованы: 

992 ООПТ регионального значения (574 

государственных природных заказника, 417 

памятников природы, 1 ботанический сад) 

и 4 ООПТ местного значения. Также на тер-

ритории Тверской области расположены 2 

ООПТ федерального значения, из которых 

1 государственный природный биосферный 

заповедник (Центрально-Лесной ГПБЗ), 1 

государственный комплекс со статусом 

национального парка «Завидово». Площадь 

ООПТ занимает более 1 млн га, что состав-

ляет около 14 % от площади области [7]. 

Преобладающими как количественно, так и 

по занимаемой территории (около 85 % зе-

мель, находящихся под различными режи-



Естественные и точные науки •••  73 

Natural and Exact Sciences ••• 

 

 

мами охраны) в области являются ООПТ 

регионального значения, что в вопросах 

развития устойчивого туризма можно рас-

сматривать в качестве определенного пере-

коса, демонстрирующего большую заботу о 

сохранности окружающей среды со сторо-

ны региональных властей, нежели местных 

сообществ. 

 

Таблица 1. ООПТ местного значения в Тверской области [7] 

Table 1. Specially Protected Natural Areas of local importance in Tver Region [7] 

ООПТ Расположение 
Пло-

щадь, 
га 

Особенности окружающей среды Дата  
создания 

Дуб Пеновский район, Воро-
шиловское сельское по-
селение, на равнине воз-
ле д. Новоселье. 

0,1 Дуб находится в 150 метрах от дер. Новосе-
лье. Его высота 21 м, диаметр (на высоте 1 м) 
1 м 14 см, в  обхвате – по окружности  (на 
высоте 1 м)  3 м 45 см. Крона (размах суков)  – 
18 м. Один сук  – 10 м, расположен строго 
горизонтально в  юго-восточном  направле-
нии. 

17.04.2015 

Луг  
Торговский 

Пеновский район, Чайкин-
ское сельское поселение, 
д. Торг. Западный берег 
оз. Вселуг, северо-
восточная окраина 
д. Торг, Чайкинского сель-
ского поселения 

4 Поросший луговым разнотравьем: мятлик 
луговой, клевер, овсяница, колокольчик, горе-
чавка легочная, колосок душистый, пушица и 
т. д. Восточная оконечность луга, примыкаю-
щая к береговой черте оз. Вселуг, поросла 
ивняком и порослью березы. Западная грани-
ца луга – березовая роща из деревьев воз-
раста 40-60 лет. Южная граница луга окайм-
лена грядой деревьев, состоящей в основном 
из отдельных берез, и березовой рощей. Про-
израстающая на лугу горечавка легочная за-
несена в Красную книгу Тверской области. 
Популяция горечавки легочной с высокой 
плотностью растений является ценным бота-
ническим объектом. Обитающая на лугу ба-
бочка Толстоголовка морфей занесена в 
Красную книгу Тверской области. 

17.04.2015 

Пруд  
Барский 

Пеновский район, Заёв-
ский сельский округ. Рас-
положен в 600 м от 
д. Нечаевщина на запад с 
левой стороны дороги на 
д. Вселуки, с юга пруд 
отделён от оз. Пено 
насыпной  дамбой  шири-
ной  от 8 до 15 м, с запада 
– сосновый бор Олений 
Рог, с севера пруд огра-
ничен дорогой от 
д. Нечаевщина на д. Все-
луки, с востока – болото, 
заросшее ивняком. 

2,5 Природный объект представляет  из  себя 
старинный пруд площадью  около 2.5 га, глу-
бина – до 3 м с южной стороны от оз. Пено 
отделён песчаной дамбой, с восточной сторо-
ны в период половодья соединяется с оз. Пе-
но через  труднопроходимое болото, зарос-
шее кустарником и  водной растительностью. 

17.04.2015 

Ландшафт-
ная терри-
тория "Ко-
ровий  
пляж" 

Калининский муниципаль-
ный район, Каблуковское 
сельское поселение, в 
непосредственной близо-
сти к югу от существую-
щей застройки д. Видого-
щи 

4 Произрастает растение, занесенное в Крас-
ную книгу РФ: пальчатокоренник балтийский, 
растения, занесённые в Красную книгу Твер-
ской области: келерия делявиня, тимьян бло-
шинный; обитают животные, занесенные в 
Красную книгу Тверской области:  прыткая 
ящерица, голубянка арион;   

11.12.2020 
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ООПТ местного значения для Тверской 

области – малая по своим количественным 

показателям (числу, занимаемой площади) и 

сравнительно новая форма организации 

охраняемых территорий. Первые ООПТ 

местного значения появились в регионе толь-

ко в 2015 г. Основные характеристики этой 

группы ООПТ представлены в таблице 1. 

Три из четырех ныне существующих 

ООПТ местного значения были созданы в 

Пеновском районе по берегам озера Пено – 

одного из системы Верхневолжских озер. И 

сам район, и озеро Пено, обладая значитель-

ным природным и историко-культурным 

потенциалом развития туризма, находятся в 

тени туристского центра региона озера Сели-

гер и Осташкова. Соответственно, придание 

особого статуса определенным территориям 

района, выделение их ландшафтных особен-

ностей и ценности для местного сообщества 

может рассматриваться и в контексте даль-

нейшего развития туризма в данном районе, 

в том числе и на основе устойчивого подхо-

да. Их роль в привлечении туристов с соот-

ветствующими интересами представляется 

весьма значительной, поскольку сами ООПТ 

таковы, что подчеркивают особость охраня-

ющихся объектов (природных и историче-

ских природно-антропогенных комплексов, 

их биоты в целом и отдельных уникальных 

биологических объектов). Четвертое ООПТ 

местного значения, которое появилось в 

2020 г. в десяти километрах от регионально-

го центра – фактически представляет собой 

результат реакции местного сообщества на 

социальное давление крупного населенного 

пункта, способ сохранения среды своего 

проживания. Оно может служить и для ор-

ганизации рекреации, но не столько для 

въездного туриста из другого региона, 

сколько для местных жителей и жителей 

Твери (что также немаловажно в регионе, 

выстраивающем специализацию в области 

въездного туризма – особые места отдыха 

для местных жителей, своеобразный эксклю-

зив). Однако для устойчивого туризма, ко-

торый предполагает активное взаимодей-

ствие с местным сообществом, временное 

слияние с ним, принятие его интересов и 

ценностей, данная территория также, несо-

мненно, должна представлять интерес в ка-

честве туристского объекта.  

Заключение 

Несмотря на небольшую площадь и не-

долгий период существования ООПТ мест-

ного значения Тверской области, уже сейчас 

их можно рассматривать в качестве значи-

мого фактора привлечения рекреантов с 

данным направлением туристского интере-

са. По мере развития устойчивого туризма в 

области, а также интереса к нему как к 

направлению хозяйственной деятельности 

на периферии региона, количество ООПТ 

местного значения и их разнообразие пред-

положительно будут увеличиваться, а роль 

в туристско-рекреационной сфере станет 

более заметной.  
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РЕЗЮМЕ. Цель. Разработка и практическая реализация подхода к разработке карт и моделей рель-

ефа сельскохозяйственных угодий с использованием программы Agisoft PhotoScan на основе аэрофо-

тоснимков, полученных с помощью беспилотного летательного аппарата. Методы. Сбор, систематиза-

ция и анализ исходных данных, полевые исследования на ключевом участке. Аэрофотосъемка изучае-

мого объекта в ручном режиме с использованием квадрокоптера DJI Mini 2. Обработка материалов 

аэрофотосъемки в программе Agisoft PhotoScan с геоинформационным картографированием и циф-

ровым 3D-моделированием рельефа. Результаты. Карты, фотореалистичные цифровые 3D-модели ре-

льефа агроландшафтов и ортофотопланы участка исследования в пределах территории городского окру-

га Саранск Республики Мордовия. Вывод. Отработаны подходы к разработке карт и моделей рельефа 

сельскохозяйственных угодий с использованием результатов обработки аэрофотоснимков, полученных 

с помощью беспилотного летательного аппарата DJI Mini 2 в программе Agisoft PhotoScan. Определён 

алгоритм и приведены результаты работ по картографированию и моделированию рельефа в пределах 

лесостепного мелкоконтурного агроландшафта.  
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ABSTRACT. Aim. Development and practical implementation of an approach to the development of 

maps and agricultural land relief models using the Agisoft PhotoScan program based on the aerial photo-

graphs obtained using an unmanned aerial vehicle. Methods. Collection, systematization and analysis of 

initial data, field research at a key site. Aerial photography of the object under study in manual mode using 

a DJI Mini 2 quadcopter. Processing of aerial photography materials in the Agisoft PhotoScan program with 

geoinformation mapping and digital 3D terrain modeling. Results. Maps, photorealistic digital 3D relief 

models of agricultural landscapes and orthophotoplans of the research site within the territory of Saransk 

urban district in the Republic of Mordovia. Conclusion. Approaches to the development of maps and relief 

models of agricultural lands have been worked out using the results of processing aerial photographs ob-

tained using the DJI Mini 2 unmanned aerial vehicle in the Agisoft PhotoScan program. The algorithm is 

defined and the results of work on mapping and relief modeling of the forest-steppe small-contour agricul-

tural landscape have been presented. 
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Введение 

В настоящее время данные дистанцион-

ного зондирования достаточно широко 

используются для изучения и картографи-

рования рельефа сельскохозяйственных 

ландшафтов, разработки геоморфологиче-

ских карт и получения других картографи-

ческих произведений [1; 2; 5; 15]. Материа-

лы дистанционного зондирования приме-

няются для создания геоинформационных 

систем, предназначенных для решения 

научных и прикладных задач инвентари-

зации, анализа, оценки, прогноза, управле-

ния сельскохозяйственными ландшафтами 

и их территориальной организацией [3; 7; 

14; 16]. В первую очередь это связано с тем, 

что устройство поверхности, рельеф и его 

производные формы антропогенного гене-

зиса оказывают значительное воздействие 

на сельскохозяйственное освоение терри-

тории, специфику организации и развития 

сельскохозяйственного производства. 

Сельскому хозяйству необходимы более 

подробные сведения о рельефе, картогра-

фические материалы и модели устройства 

поверхности полей. Однако получение та-

ких материалов традиционными способа-

ми сопровождается достаточно дорогосто-

ящими работами. Актуальность предлага-

емого исследования заключается в разра-

ботке планово-картографических материа-

лов сельскохозяйственных угодий с при-

менением относительно дешевых методов 

и средств геоинформационного картогра-

фирования и моделирования на основе ре-

зультатов аэрофотосъемки с бюджетного 

беспилотного летательного аппарата. Ис-

следования выполнялись на примере 

участка сельскохозяйственных угодий, 

расположенного на территории городского 

округа Саранск, юго-западнее поселка Доб-

ровольный, в пределах лесостепного мел-

коконтурного агроландшафта (рис. 1). 

Материалы и методы исследования 

В ходе работы на первом этапе осуществ-

лены сбор, систематизация и анализ исход-

ных данных, организованы полевые иссле-

дования на ключевом участке. Аэрофото-

съемка изучаемого объекта производилась в 

ручном режиме с использованием беспилот-

ного летательного аппарата (БПЛА, БЛА, 

«беспилотники» или «дроны» [11], представ-

ленные различными моделями квадро-, гек-

са-, мультикоптеров (или просто коптеров) 

[13]. Применявшаяся в нашем случае модель 

БПЛА – складной компактный квадрокоптер 

DJI Mini 2, со следующими параметрами по-

лета: длительность – до 31 мин., дальность – 

до 6 тыс. м, высота – до 4 тыс. м, скорость – 

до 16 м/с. Он оснащён камерой 12 МП (раз-

решение фото: по вертикали 3 тыс. пикс., по 

горизонтали 4 тыс. пикс.) с углом обзора 83° 

и функцией видеосъёмки максимального 

разрешения 2160p, режимами 60 к/с при раз-

решении 1920x1080, 30 к/с при разрешении 

4K и 3 режимами панорамной съёмки и 5 

специальными режимами съёмки (Dronie, 

Helix, Rocket, Circle, Boomerang). 
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Рис. 1. Схема границ объекта исследования 

Fig. 1. Scheme for the boundaries of the object of study 

 
Результаты и их обсуждение 

По результатам съемочных работ на 

объекте исследования получены 243 сним-

ка. Обработка материалов аэрофотосъемки 

проводилась в программе Agisoft 

PhotoScan и некоторые её этапы (уравни-

вание камер, формирования плотного об-

лака точек) представлены ниже (рис. 2, 3). 

Использование аэрофотоснимков поз-

воляет осуществлять моделирование ре-

зультатов проявления негативных экзо-

генных геодинамических процессов, свя-

занных с сельскохозяйственной деятельно-

стью, таких как эрозия, заболачивание, 

уплотнение почв. В первую очередь это 

касается предупреждения эвентуальных 

эрозионных процессов: дефляции и вод-

ной эрозии. Основой исследований такого 

рода является создание карты рельефа тер-

ритории в условной системе высот в виде 

фотореалистичной цифровой 3D-модели 

местности, представленной на рисунке 4. 

Подобная карта позволяет определить 

потенциальную возможность и реальную 

степень подверженности территории вод-

ной эрозии, выявить признаки проявления 

водно-эрозионных процессов на разных 

этапах их развития [3; 7; 14; 10]. Её анализ 

показал, что, несмотря на относительно 

небольшую площадь участка, устройство 

его поверхности неоднородно. 

Так, абсолютные отметки высот по-

верхности колеблются в пределах 183,2–

222,0 м, с показателем амплитуды высот, 

составляющим 38,8 м. Местность в целом 

имеет незначительные уклоны в северо-

западном направлении – к протекающей 

вблизи р. Лепелейка – левому притоку Ин-

сара. В том же направлении отчетливо 

фиксируется рисунок контуров микро-

форм рельефа, сезонных временных водо-

токов (промоины, потяжины, борозды, 

рытвины и т. п.) и тальвегов (рис. 4).  
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Рис. 2. Уравнивание камер 

Fig. 2. Camera adjustment 

 

 

Рис. 3. Формирования плотного облака точек 

Fig. 3. Formation of a dense cloud of points 
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Рис. 4. Модель рельефа местности в спектре высот поверхности 

Fig. 4. Terrain model in the spectrum of surface heights 

 

Данные сведения могут быть использо-

ваны для изучения локальных особенно-

стей распределения поверхностного стока, 

определения изменений содержания, ха-

рактера и направлений миграции химиче-

ских элементов в почвах агроландшафтов. 

Полученные цифровые модели рельефа 

и местности применяются в процессе орто-

трансформирования снимков при созда-

нии ортофотоплана [2] – фотографическо-

го плана территории, отображающего ре-

альную картину в проекции на плоскость, 

когда земная поверхность и ее объекты 

представлены с точной привязкой к задан-

ной системе координат. Подобное цифро-

вое ортотрансформированное изображе-

ние местности, созданное в процессе обра-

ботки перекрывающихся снимков с БПЛА, 

устраняет искажения на снимке, обуслов-

ленные рельефом местности и отклонени-

ями фотоаппарата от вертикальной оси 

при съемке. Ортофотоплан позволяет не 

только получать общее изображение мест-

ности и более детальную ситуацию на зем-

ной поверхности, точно координировать и 

описывать поворотные точки границ по 

характерным изображениям объектов, вы-

являть ошибки и несоответствия, приво-

дящие к приостановке процесса постанов-

ки на кадастровый учет [12], выполнять 

высокоточные измерения, но и получить, к 

примеру, карту уклонов (крутизны скло-

нов) рельефа территории, необходимую 

для правильной организации севооборо-

тов, определения направлений движения 

техники в процессе обработки полей, кон-

троля и мониторинга процессов возникно-

вения и развития процессов водной и вет-

ровой эрозии почв [3-6; 7; 14]. 

На рисунке 5 представлен ортофото-

план исследуемой территории высокого 

пространственного разрешения (возможна 

детальность до 2 см/пикс.), созданный на 

основе снимков, полученных с БПЛА при 

осуществлении аэрофотосъемки [1; 2]. Он 

может быть использован в качестве гото-

вого фотодокумента исследуемой местно-

сти (для ориентирования на ней или при-

вязки объектов к заданной системе коор-

динат) и являясь вспомогательным мате-

риалом для создания геодезических графи-

ческих чертежей – основы для создания и 

обновления топографических карт, планов, 

схем [12]. 
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Рис. 5. Ортофотоплан участка исследования  

Fig. 5. Orthophotomap of the study area 

 

Развитие системы картографического 

обеспечения геополитических, социально-

экономических, природоохранных и дру-

гих интересов Российской Федерации ре-

шает, в первую очередь, важные для стра-

ны государственные задачи повышения ее 

обороноспособности и безопасности, реги-

онального и территориального развития, 

экологии и природопользования, строи-

тельства, сельского хозяйства и других от-

раслей производственной деятельности. 

Полученные материалы могут широко 

использоваться для осуществления мони-

торинга прибрежных зон и чрезвычайных 

ситуаций и последствий их проявления, 

контроля хода спасательных и аварийно-

восстановительных работ, поиска постра-

давших, определения точности границ са-

довых товариществ, анализа и оценки ди-

намики природных и антропогенных из-

менений местности, а применительно к 

проблематике сельскохозяйственного про-

изводства – для создания цифровой карты 

полей и электронного севооборота, 3D-

карты полей, организации и ведения про-

изводственно-экологического мониторин-

га агроландшафтов с анализом состояния 

посевов возделываемых культур, каче-

ственной и детальной инвентаризации 

сельскохозяйственных земель и контроля 

использования земельных участков, внед-

рения системы точного (прецизионного, 

координатного) земледелия [4-6; 10; 17]. 

Возможность детального изучения по-

лученных материалов позволяет при 

условно ровной, а фактически – со слож-

ным рельефом поверхности полей севооб-

оротов идентифицировать в их пределах 

«проблемные» участки – места локального 

застаивания и скопления талых и дожде-

вых вод (во избежание вымокания посевов 

в таких местах необходимо проведение ка-

чественного предпосевного выравнивания 

поверхности почвы, отвод скапливающих-

ся вод, применение гребневых посевов и 

др.); зоны развития процессов эрозии поч-

вы (предупреждая размывание и вынос 

частиц почвы, образование временных во-

дотоков и вымывание посевов в условиях 

режимов обильных и (или) продолжи-
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тельных осадков, нужно планировать и 

осуществлять систему защитных меропри-

ятий, в первую очередь – их залужение). 

На таких материалах выявляются и пло-

щади распространения сорной раститель-

ности (для недопущения значительного 

снижения урожайности возделываемых 

сельскохозяйственных культур, потери 

прибыли и более эффективного использо-

вания финансовых и материальных 

средств необходима реализация соответ-

ствующих мероприятий по борьбе с сор-

няками), и участки слабого развития воз-

делываемых культур (нивелирование нега-

тивных последствий недостатка или 

напротив, переизбытка влаги в почве и 

(или) нарушения агротехники в разные 

временные отрезки вегетационного перио-

да, нехватки элементов питания, вымыва-

ния и вымокания посевов и т. п. осуществ-

лением мероприятий по подсеву культуры 

и (или) внесению дополнительных объе-

мов удобрений). 

Найдут применение подобные материа-

лы и при ведении Государственного ка-

дастра недвижимости [12]: в процедурах 

постановки на государственный кадастро-

вый учёт объектов (в первую очередь, зе-

мельных участков) [8], особенно учитывая 

существенное устаревание и необходи-

мость актуализации имеющегося карто-

графического материала и усилившиеся 

требования к параметрам точности карто-

графической основы [9].  

Таким образом, ортофотопланы ис-

пользуются в работе не только предприя-

тий сельскохозяйственного профиля, но и 

гораздо более широко – специалистами, 

осуществляющими ведение государствен-

ного кадастрового учета; межевыми орга-

низациями и кадастровыми инженерами; 

структурами и ведомствами, осуществля-

ющими контроль использования земель и 

территорий, ведущими землеустроитель-

ные, изыскательские и строительно-

монтажные работы, архитектурно-

строительное проектирование, планирова-

ние и зонирование территорий, монито-

ринг экзогенных процессов; администра-

циями муниципальных образований и го-

родских и сельских поселений; органами 

архитектуры и градостроительства; специ-

алистами лесного хозяйства, экологами, 

дорожниками и др. 

Заключение 

В результате выполненных исследова-

ний на примере участка сельскохозяй-

ственного предприятия, расположенного 

на территории городского округа Саранск, 

юго-западнее поселка Добровольный, рас-

смотрен и практически реализован подход 

к разработке карт и моделей рельефа сель-

скохозяйственных угодий с использовани-

ем программы Agisoft PhotoScan на основе 

аэрофотоснимков, полученных с помощью 

БПЛА DJI Mini 2. Определен алгоритм и 

приведены результаты работ по картогра-

фированию и моделированию рельефа 

сельскохозяйственных угодий в пределах 

лесостепного мелкоконтурного агроланд-

шафта в виде карт, фотореалистичных 

цифровых 3D-моделей рельефа агроланд-

шафтов и ортофотопланов. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье проводится анализ территориальной и этнической структур населения За-

кавказья с целью выявления факторов, влияющих на изменение этнической картины региона, приво-
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мографическое состояние региона и сформулированы выводы относительно ближайших перспектив в 

решении геополитических проблем. Вывод. При благоприятном экономико-географическом положении 

Закавказье является напряжённым регионом, этноконфессиональная структура населения которого 

претерпевает изменения в последние десятилетия. Усиливается моноэтничность населения в каждой 

из стран Закавказья, что приводит к межнациональным проблемам.  
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Введение 

Закавказье, или Южный Кавказ, является 

регионом, расположенным в Передней Азии 

и занимающим площадь более 180 тыс. км² с 

населением более 17 млн чел. В настоящее 

время это регион, в пределах которого распо-

ложены 6 стран и территорий, среди которых 

3 независимых государства: Армения, Грузия 

и Азербайджан, частично признанные рес-

публики: Абхазия и Южная Осетия, а также 

непризнанная Нагорно-Карабахская Респуб-

лика (Арцах). На рисунке 1 представлена кар-

та-схема Закавказья по состоянию на 2022 г. с 

учётом изменения границ Нагорно-

Карабахской Республики. 

Материал и методы исследования 

Наименование «Закавказье» в первую 

очередь геополитическое, оно появилось 

впервые в XVIII в. для обозначения терри-

тории, находящейся южнее Главного Кав-

казского хребта между Чёрным и Каспий-

ским морями [8].  

Закавказье является одним из древней-

ших заселённых регионов на Земле, оно с 

глубокой древности представляло собой 

связующее звено между странами Востока 

и Запада и находилось на перекрёстке тор-

говых путей между Европой и Азией, ми-

грационных волн, армий завоевателей [6].  

Этот регион характеризуется этниче-

ской и религиозной мозаичностью. На 

сегодняшний день здесь проживают 

свыше 100 этносов и этнических групп, 

различных по языку, хозяйственно-

культурному типу, быту, традициям, ве-

роисповеданию. Всё это не раз порождало 

и может порождать в будущем межэтни-

ческие конфликты, поэтому нужно быть 

готовыми к ним, чтобы обеспечить ста-

бильность в регионе. 

Информационную базу исследования 

составили данные государственных служб 

статистики каждой из республик Закавка-

зья (табл. 1). 

 

Рис. 1. Карта-схема Закавказья в границах 2022 г. 

Fig. 1. Map-scheme of the Transcaucasus in 2022 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика стран Закавказья 

по отдельным экономико-географическим показателям [4; 10; 12; 13] 

Table 1. Comparative characteristics of Transcaucasia countries 

for individual economic and geographical indicators [4; 10; 12; 13] 

Страна Столица 
Площадь  

территории, 
тыс. км² 

Численность 
населения, 

млн чел. 

Плотность 
населения, 

чел/км² 

Городское 
население, % 

Армения Ереван 29,8 3 100 68 

Азербайджан Баку 86,7  

(до 2020 г. – 75) 

10,1 117  

(до 2020 г. – 133) 

54 

Грузия Тбилиси 57,2 (без Абхазии и 

Южной Осетии) 

3,7 65 56 

Абхазия Сухум 8,6 0,25 30 50 

Южная Осетия Цхинвал 3,9 0,05 14 58 

Нагорно-

Карабахская 

республика 

Степанакерт 11,3  

(с 2020 г. – 3,1) 

0,15 13  

(с 2020 г. – 48) 

57 

 

Результаты и обсуждение 

Динамика населения Закавказья по 

данным последних переписей населения. 

Численность населения всего Закавказья по 

статданным последних лет превышает 17 

млн чел., а средняя плотность населения по 

данному региону – 90 чел./км². 

Территория исследуемого региона от-

личается высокой плотностью населения, 

причем в Армении и Азербайджане она 

достигает максимальных величин в СНГ 

(более 100 чел./км²). 

Численность населения Закавказья ста-

бильно возрастает в последние десятиле-

тия: с 1989 по 2020 г. численность увеличи-

лась на 40 %. Важно отметить, что весь 

этот рост произошел только за счет Азер-

байджана, в остальных же странах региона 

население уменьшалось. 

В тот же период 1989-2020 гг. население 

Армении снизилось примерно на 10 %, Гру-

зии – более 20 %. В Южной Осетии спад пре-

высил 40 %, а в Абхазии сокращение было 

максимальным в регионе – более 50 % [4].  

Репродуктивное поведение и демография 

населения Кавказа имеет свои особенности. 

Как республики Северного Кавказа, так и 

страны Закавказья демонстрируют высокие 

показатели рождаемости и низкие показате-

ли смертности. В результате таких моделей 

репродуктивного поведения наблюдается 

относительно молодой средний возраст 

населения и высокий уровень ожидаемой 

продолжительности жизни, особенно в Цен-

тральном и Восточном Кавказе [7]. 

Стоит отметить, что Закавказье тесно 

взаимосвязано с Северным Кавказом, в ко-

тором можно проследить схожие тенденции 

в изменении динамики населения. Так, 

например, демографический прирост насе-

ления Северного Кавказа обусловлен глав-

ным образом активизировавшимися мигра-

ционными процессами. Основные потоки 

мигрантов – беженцы из бывших союзных 

республик, особенно Южного Кавказа [5]. 

Рассмотрим соотношение каждой из ти-

тульных наций Закавказья, а также долю в 

населении своей страны и всего региона. 

Ниже приводятся официальные данные о 

численности населения в каждой из респуб-

лик региона и выделяются основные тенден-

ции в изменении динамики населения. 

Население Армении, согласно результа-

там переписи 2011 г., составило почти 2,9 

млн чел. наличного населения (учтённого 

переписью на территории Армении) или 

3,02 млн чел. постоянного населения 

(включая временно отсутствующих в 

стране). Таким образом, за период с 2001 

по 2011 г. отмечено сокращение численно-

сти населения Армении более чем на 180 

тыс. чел. Плотность населения превышает 

100 чел./км², что наряду с Азербайджаном 

является наибольшим показателем во всём 

Закавказье [12]. 

Последняя перепись населения в Грузии 

была проведена в 2014 г. и зафиксировала 

сокращение численности населения на 640 

тыс. чел. (до 3,73 млн чел.) по сравнению с 

предыдущей переписью 2002 г. Плотность 

населения – 68 чел./км². За этот период 

население страны сократилось почти на 

15 %, в основном из-за того, что не учиты-

валось население частично признанных 

республик – Абхазии и Южной Осетии 

[14]. 
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Таблица 2. Распределение титульных наций Закавказья по официальным данным 

последних переписей населения в каждой из стран [9; 11-14] 

Table 2. Distribution of the titular nations in Transcaucasia according to the official data 

of the latest population censuses in each of the countries [9; 11-14] 

Титульные 
нации 

Численность в 
своей стране,  

млн чел. 

Доля  
в населении 

своей страны, 
% 

Численность в 
Закавказье, 

млн чел. 

Доля  
в населении 

Закавказья, % 

Численность  
в мире,  

млн чел. 

Армяне 2,96 98 3,35 21 10 

Азербайджанцы 8,17 93 8,41 53 33 

Грузины 3,22 87 3,31 21 4 

Абхазы 0,12 51 0,12 0,7 0,5 

Осетины 0,05 89 0,07 0,4 0,7 

 

В Азербайджане переписи населения 

проводились в 2009 и 2019 гг., но офици-

альные данные за 2019 г. так и не опублико-

ваны. Общенациональная перепись 2009 г. 

зафиксировала 8,92 млн чел. Но является 

важным то обстоятельство, что де-факто 

население Азербайджана из года в год учи-

тывает численность непризнанной Нагор-

но-Карабахской Республики, или Республи-

ки Арцах, в 120 тыс. чел. (преимущественно 

армян). Таким образом, по итогам переписи 

населения 2009 г., население Азербайджана 

на подконтрольной властям территории 

составляло не 8,92 млн чел., а 8,8 млн чел. 

Но в 2021 г. геополитическая ситуация в 

Закавказье резко изменилась, возросла эми-

грация армян из Арцаха и иммиграция 

азербайджанцев в Арцах. По неофициаль-

ным данным переписи 2019 г., населения 

Азербайджана превысило 10,2 млн чел., т. е. 

рост составил 15 % [13]. 

В Республике Абхазия в результате гру-

зино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. 

численность населения сократилась почти 

в 3 раза, а более 250 тыс. грузин покинули 

территорию Абхазии. Согласно переписи 

населения, проведённой в 2011 г., числен-

ность населения республики превысила 240 

тыс. человек (увеличилось на 24 тыс. чел 

по сравнению с переписью 2003 г.), плот-

ность – 30 чел./км² [11]. 

В Республике Южная Осетия перепись 

населения была проведена в 2015 г. и пока-

зала численность 53,5 тыс. чел, плотность 

населения – 14 чел./км². Для сравнения, по 

итогам Всесоюзной переписи населения 

СССР 1989 г. численность постоянного 

населения Южной Осетии составила 98,5 

тыс. чел [9]. 

Что касается Нагорно-Карабахской Рес-

публики, до 2021 г. динамика населения 

здесь была положительной. Согласно офи-

циальным статистическим данным, чис-

ленность населения республики на 2015 г. 

составляла более 150 тыс. человек, плот-

ность населения – 14 чел./км² (что схоже с 

Южной Осетией) [10].  

Этнический состав населения Закавка-

зья. Подведём итоги относительно числен-

ности крупнейших этносов Закавказья (по 

данным последних переписей населения). 

На рисунке 3 отображено процентное со-

отношение крупнейших этносов Закавка-

зья. 

Этнический состав населения Закавка-

зья отличается большим разнообразием, 

однако следует исследовать каждую из рес-

публик региона в отдельности, так как у 

любой из них есть отличительные черты.   

Армения практически всегда была мо-

ноэтническим государством. По переписи 

населения 1939 г., армяне составляли почти 

83 % от всего населения [2]. А уже в 1989 г. 

доля армян в стране превысила 93 % [1]. 

Ощутимые изменения в Армении нача-

лись после распада СССР. Второй по вели-

чине этнической группой в стране были 

азербайджанцы (на 1989 г. они составляли 

почти 3 % населения). Однако после армя-

но-азербайджанских конфликтов Армению 

покинули абсолютно все азербайджанцы 

(ок. 85 тыс. чел.). 

В настоящее время доля армян достига-

ет 98 %. Армяне относятся к народам, 

большая часть которых проживает вне 

пределов Родины (7 млн армян проживают 

в 72 странах) [1]. 

Наиболее крупные этнические мень-

шинства Армении – езиды (1,1 %), русские 

(в основном молокане, 0,4 %), ассирийцы, 

греки, украинцы, курды, грузины. Всего 

зарегистрировано 19 этносов. 
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Рис. 2. Динамика численности населения стран Закавказья с 1989 по 2020 г. 

Fig. 2. Dynamics of the Transcaucasia countries population from 1989 to 2020 

 

 
Рис. 3. Соотношение крупнейших этносов Закавказья (в %) 

Fig. 3. The ratio of the largest ethnic groups in Transcaucasia (in %) 
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Этнический состав Грузии всегда был 

очень разнообразным. Грузинский этнос 

включает в себя субэтносы, такие как 

мегрелы, сваны и лазы, а также локально-

этнографические группы, такие как аджар-

цы, гурийцы, кахетинцы и др. Каждой из 

этих групп соответствует свой диалект и 

черты традиционно-бытовой культуры [3]. 

По переписи населения 1939 г. грузины 

составляли только 65,5 % населения, к 

1989 г. доля грузин в республике достигла 

73,6 %, а к 2014 г. уже 86,8 % [14].  

Настоящие этнические перемены в 

стране начались после развала Советского 

Союза. Произошедшие перемены в этни-

ческой структуре населения имели весьма 

объективные причины: 

1) резкий националистический настрой 

в начале 1990-х гг., миграции армян и рус-

ских (в Армению и Россию соответствен-

но); 

2) тяжелое экономическое состояние 

объявленной в 1991 г. независимой Грузии, 

что стало поводом эмиграции не только 

для этнических меньшинств, но и для гру-

зин; 

3) конфликты в Абхазии и Южной Осе-

тии. 

Так, за период между переписями насе-

ления 1989 и 2002 гг. на территории Грузии 

русских стало меньше на 273 тыс. чел., ар-

мян – на 188 тыс. чел, титульная нация со-

кратилась на 126 тыс. чел [3]. 

Этническая структура населения Грузии 

более пёстрая и сложная, чем в Армении. 

Несмотря на то, что титульная нация зна-

чительно преобладает (почти 87 % населе-

ния страны составляют грузины), позиции 

других этносов, в основном армян и азер-

байджанцев, также весьма значительны, 

особенно если рассматривать по отдель-

ным регионам. 

Остальная часть населения страны (бо-

лее 13 %) представляет многонациональ-

ную Грузию. Среди проживающих в рес-

публике этносов больше всего представи-

телей ближайших стран-соседей – азербай-

джанцев (6,3 %) и армян (4,5 %). Азербай-

джанцы населяют южные, юго-восточные 

и центральные районы Грузии, а в крае 

Квемо-Картли составляют почти 50 % 

населения [14]. 

Армяне проживают довольно компакт-

но в крае Самцхе-Джавахети, где составля-

ют более 50 %, а в отдельных муниципали-

тетах до 97 % населения. Ещё более 80 тыс. 

армян проживают в Тбилиси [1].  

В начале XX в. Азербайджан также вы-

делялся разнообразием этнических групп. 

Например, в 1939 г. всего лишь 58 % насе-

ления Азербайджана были азербайджан-

цами. Но последующие годы доля азербай-

джанцев начало повышаться и уже 1989 г. 

она приблизилась к 83 % [13]. 

Как и в других республиках региона, так 

и в Азербайджане ситуация резко измени-

лась после распада СССР. Этому способ-

ствовала в первую очередь война с Арме-

нией. Из-за войны практически все армяне 

покинули контролируемые Азербайджа-

ном территории. 

На территории Азербайджана живёт бо-

лее 20 этносов, при этом титульная нация, 

так же, как и в Армении и Грузии, состав-

ляет подавляющее большинство – доля 

азербайджанцев в этнической структуре 

превышает 90 %. 

Учёт этнического состава населения 

Азербайджана усложнён тем, что в непод-

контрольной Нагорно-Карабахской Рес-

публике перепись не проводилась, а лишь 

оценивалось в 120 тыс. чел. То есть офици-

ально (де-юре), армяне являются третьим 

по численности этносом в Азербайджане, 

тогда как на самом деле в пределах подкон-

трольной Азербайджану территории живёт 

не более 200 армян, которые сильно под-

вержены ассимиляции [1].  

Второй по численности этнос – лезгины 

– составляет 2 % населения республики, 

еще 2 этноса – русские и талыши – превы-

шают 1,3 %. К остальным этносам, превы-

шающим численность 10 тыс. чел., отно-

сятся аварцы, турки, татары, таты, украин-

цы и цахуры [13]. 

Спорным является вопрос о числе та-

лышей, так как в течение последних двух 

переписей населения их автоматически за-

писывали как азербайджанцев, а талыш-

ский язык – как азербайджанский. Они 

компактно проживают на юге страны, и, 

согласно официальной статистике, талы-

шей здесь ок. 120 тыс. чел., согласно оцен-

кам – до 0,5 млн чел. Сами же талыши 

утверждают, что их в Азербайджане не ме-

нее 1,5 млн чел.  

Властями автономной Республики Аб-

хазия была проведена перепись населения 

в 2003 г., которая зафиксировала почти 216 

тыс. чел., однако, по данным грузинских 

властей, численность населения Абхазии 

составила около 179 тыс. чел. Для сравне-

ния, в момент Всесоюзной переписи насе-

ления 1989 г., население Абхазии составля-
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ло 525 тыс. чел., из которых лишь 96 тыс. 

чел. были абхазами [5]. 

Всего сейчас в Абхазии проживают 

представители 67 различных народов. Со-

временный этнический состав населения 

Абхазии неоднороден: более 50 % состав-

ляет титульная нация – абхазы, или апсуа 

[4]. 

По итогам последней переписи населе-

ния 2011 г., вторым по численности этно-

сом Абхазии являются грузины (в том чис-

ле мегрелы и сваны) – 46 тыс. чел., или 

19 % населения. Третьим (де-юре) по чис-

ленности этносом в Абхазии являются ар-

мяне – 42 тыс. чел., или 17 % населения. 

Некоторые общественные организации 

настаивают на занижении фактической 

численности армян в Абхазии, называя 

число до 67 тыс. (вместо 42 тыс. по перепи-

си 2011 г). Русских около 22 тыс. чел. (9 %), 

украинцев и греков более 1 тыс. чел., или 

0,7 и 0,6 % населения соответственно [11]. 

В Южной Осетии, по итогам переписи 

2015 г., титульная нация – осетины – соста-

вила около 48 тыс. чел (почти 89 % населе-

ния). Вторым по численности этносом яв-

ляются грузины – 4 тыс. чел. (7 %), треть-

им – русские – 0,6 тыс. чел. (1 %) [9]. 

Абхазия и Южная Осетия – это один из 

самых ярких в современном мире приме-

ров изменения этнической картины из-за 

беженцев. Если в 1990-е гг. грузины со-

ставляли почти 30 % населения Юго-

Осетинской АО и более 45 % населения 

Абхазской АССР, то к середине 2010-х гг. 

их доля упала соответственно до 7 % и 

19 % населения. При этом грузины состав-

ляют до сих пор большинство населения в 

некоторых районах на востоке Южной 

Осетии и на юге Абхазии (включая мин-

грелов и сванов) [4].  

В Нагорно-Карабахской Республике 

сложно делать оценки относительно чис-

ленности и этнической структуры населе-

ния после армяно-азербайджанского кон-

фликта 2020 г. и разделения НКР. До кон-

фликта в этническом составе республики 

Арцах 99,8 % населения составляли армяне, 

остальные 0,2 % – русские, украинцы, гре-

ки, грузины и представители других наци-

ональностей [10]. 

Заключение 

Закавказье в целом имеет благоприят-

ное экономико-географическое положе-

ние, но из-за большого количества «горя-

чих точек» как внутри региона (например, 

абхазско-грузинский, осетино-грузинский 

и армяно-азербайджанский конфликты), 

так и в соседней России (Чечня, Ингушетия 

и Дагестан) геополитическое положение 

региона вызывает территориальные споры 

и конфликты. Длительная и сложная исто-

рия взаимоотношений народов и нако-

пившиеся социальные проблемы обостри-

ли межнациональные отношения в реги-

оне. 

Закавказье как регион в этнополитиче-

ском плане характеризуется этнической и 

религиозной мозаичностью, но при этом в 

последние десятилетия наблюдается тен-

денция к усилению моноэтничности 

структуры населения в каждой из стран 

Закавказья. Всё это не раз порождало и 

может порождать в будущем межэтниче-

ские конфликты, поэтому нужно быть го-

товыми к ним, чтобы обеспечить стабиль-

ность в регионе. 

Таким образом, существуют факторы, 

которые влияют на сохранение или сокра-

щение численности этносов. Можно выде-

лить три основные группы таких факто-

ров: 

1) демографические (естественный при-

рост/убыль численности этноса). В этом 

показателе все страны Закавказья демон-

стрируют естественный прирост, который 

достигает максимальных значений в Азер-

байджане: рождаемость в два раза превы-

шает смертность; 

2) национальные (сохранение/утеря 

родного языка). Например, потеря родного 

языка приводит к усилению процессов ас-

симиляции, и впоследствии может приве-

сти к утрате национальной идентичности. 

Особенно данное явление характерно для 

диаспор;  

3) религиозные (разность и схожесть 

конфессионального состава). 

Среди демографических факторов, вли-

яющих на изменение этнической картины 

Закавказья и приводящих к долгосрочному 

снижению этнической неоднородности в 

регионе, можно выделить следующие: 

1) высокий уровень рождаемости ко-

ренного населения, особенно среди азер-

байджанцев;  

2) эмиграция из Закавказья представи-

телей других (не титульных) национально-

стей, в основном русских; 

3) миграция представителей титульных 

национальностей из соседних республик в 

свои республики. 
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На политическую ситуацию в Закавка-

зье активное влияние оказывают позиции 

ряда внешнеполитических игроков, таких 

как Иран, Турция и Россия.  

Закавказье остается самым напряжен-

ным регионом постсоветского простран-

ства, где произошёл ряд вооруженных 

конфликтов, о которых было сказано в 

данной статье. 

Для российской стороны Закавказье вы-

зывает беспокойство с точки зрения близо-

сти и влияния данного региона на Север-

ный Кавказ, где находятся девять россий-

ских регионов – семь республик и две об-

ласти. В настоящее время Россия является 

главным посредником в урегулировании 

конфликтов в Закавказье. 

В целом же Закавказье сильно фрагмен-

тировано и ему недостает региональной 

интеграции. Армения с момента своей не-

зависимости в 1991 г. находится в террито-

риальной блокаде со стороны Турции и 

Азербайджана. Грузия занимает более вы-

годное географическое положение и от-

крывает свои границы для транзита това-

ров из всех приграничных стран, однако 

сохраняет территориальные споры и рас-

хождения во взглядах с Россией.  

После армяно-азербайджанского кон-

фликта 2020 г. впервые за последние 30 лет 

кардинально изменилась геополитическая 

ситуация в Закавказье. Вопрос о том, ста-

нут ли транспортные коридоры в Закавка-

зье, предусмотренные мирным трехсто-

ронним соглашением между Россией, 

Азербайджаном и Арменией, стабилизи-

рующим фактором в регионе или это зона 

предполагаемых геополитических столк-

новений, остаётся дискуссионным. 

Азербайджан стремится разблокировать 

сухопутные пути (железные и автомо-

бильные дороги) в свой анклав – Нахиче-

ванскую АО, кратчайший путь к которой 

проходит через территорию Армении. Для 

Армении это создаёт угрозу территориаль-

ной целостности и национальной безопас-

ности. Поэтому перспективы развития ин-

теграции в регионы остаются туманными. 

Что касается Абхазии и Южной Осетии, то 

они осуществляют торговлю только через 

Россию, так как границы с Грузией закры-

ты. В перспективе Закавказье так и оста-

нется разделённым на сферы влияния ре-

гионом, в котором в ближайшие десятиле-

тия не стоит ожидать стабилизации поли-

тический ситуации. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Выявить и систематизировать те элементы рекреационной среды Ногайского и Та-

румовского районов Республики Дагестан (РД), которые способны играть роль туристического бренда 

этой территории. Под туристическим брендингом подразумевается деятельность по созданию долго-

срочных предпочтений потенциальных туристов посредством целенаправленно воздействующей на них 

привлекательной информации о природно-ландшафтном и этнокультурном образе рассматриваемой 

дестинации. Методы. Анализ рекреационных ресурсов региона в соответствии с триадной структурой 

геосистем "природа – население – хозяйство". На основе логического, статистического и рекреационно-

географического методов исследования раскрыть возможности туристического брендинга как способа 

преодоления депрессивного состояния сельских территорий. Результаты. Выявлены и систематизирова-

ны основные объекты природной, социокультурной и хозяйственной среды Ногайского края, служащие 

брендированию этой перспективной туристической дестинации. Вывод. Утверждение привлекательного 

бренда Ногая послужит развитию потока в этот самый северный регион Дагестана как российских, так и 

иностранных туристов. 

Ключевые слова: Дагестан, Ногайская степь, Ногай, бренд территории, дестинация, туристический 

имидж, дельта и устье Кумы. 
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tems triadic structure "nature – population – economy". Results. The main objects of the natural, socio-

cultural and economic environment of the Nogai region, which serve to brand this promising tourist destina-

tion, have been identified and systematized. Conclusion. The approval of the attractive Nogai brand will 

serve to develop the flow of both Russian and foreign tourists to this northernmost region of Dagestan. 
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Введение 

Туристический кластер представляет 

собой группу географически соседствую-

щих и функционально взаимосвязанных 

компаний, органов государственного 

управления, общественных организаций, 

которые формируют и обслуживают ту-

ристские потоки посредством использова-

ния рекреационно-ресурсного потенциала 

территории [2; 5; 7]. Современные процес-

сы формирования туристических класте-

ров в РД – это типичные примеры эволю-

ции рекреационных систем ресурсного ти-

па, в которых тема деградации местных 

ресурсов под воздействием массовой ре-

креации людей тесно перекликается с во-

просами стимулирования деятельности 

местного населения по охране и воспроиз-

водству природного и культурного насле-

дия территории [9]. Главными стимулами 

при этом могут служить не только есте-

ственные чувства любви к родной земле и 

высокая экологическая культура (чего 

трудно ожидать от сравнительно бедного 

населения "этнических дестинаций"), но 

также и знание ими конкретных путей до-

стижения реального экономического эф-

фекта от включения местных природных 

ресурсов в фонды рекреации [3]. 

Проекты формирования туристическо-

го кластера в пределах дагестанского участ-

ка Ногайской степи характеризуются до-

вольно высокой степенью своей неопреде-

лённости. Главная причина тому – чрезвы-

чайная сложность научного прогнозирова-

ния, с одной стороны, процессов опусты-

нивания Ногайской степи, а с другой – 

гидрологической динамики соседствую-

щих с этой территорией вод Каспийского 

моря [11]. А потому здесь целесообразны 

фьючерсные проекты, среда реализации 

которых предрасположена к довольно 

быстрым и непредсказуемым изменениям. 

При разработке такого проекта по Ногай-

ской степи предусматривается решение 

двух главных задач: определение путей, во-

первых, социально-экономического ожив-

ления и экологического оздоровления эко-

номически сравнительно отсталых и хо-

зяйственно разрозненных её сельских тер-

риторий, а во-вторых, осуществление ак-

тивного культурного и эколого-

туристического брендинга этой террито-

рии РД. 

Материал и методы исследования 

Самобытная национальная культура, 

исторические реликвии и природная среда 

Ногая способны притягивать к себе не 

только жителей других районов РД, но и 

гостей республики. Для этого необходимо 

существенно улучшить инвестиционный 

климат в регионе, чему всемерно способ-

ствует так называемый "туристический 

брендинг" – деятельность по повышению 

привлекательности территории для тури-

стических потоков. Бренд той или иной 

административной территории в условиях 

современного рынка выступает важней-

шим фактором её поступательного соци-

ально-экономического развития [10]. По-

средством брендинга в сознании людей 

формируется привлекательный образ ту-

ристической дестинации [15]. Другие его 

функции – достижение состояния хорошей 

узнаваемости территории и обеспечение на 

этой основе её выгодного позиционирова-

ния в конкурентной рыночной среде. При 

этом важнейшим аспектом политического 

и производственного менеджмента являет-

ся трансляция региональных управленче-

ских решений и инициатив в окружающей 

среде для превращения бренда территории 

в реальную силу притяжения и влияния на 

внешние социально-экономические про-

цессы. 

В туристическом бренде многие авторы 

видят главные "каналы" усиления конку-

рентной идентичности страны, региона 

или населённого пункта в современных 

условиях [13]. Выделяется шесть есте-

ственных "каналов" поведения и общения в 

пределах национальной территории, стре-

мящейся к конкурентной идентичности 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Шестиугольник конкурентной идентичности территории [13] 

Fig. 1. Competitive Territory Identity Hexagon [13] 

 

Изложение материала в данной статье 

основывалось на методах логического, ста-

тистического и рекреационно-географи-

ческого анализа, а также зарубежном опыте 

применения туристического брендинга как 

способа преодоления депрессивного состо-

яния сельских территорий.  Классифика-

ция рекреационных ресурсов региона 

строилась в соответствии с триадной 

структурой геосистемы "природа – населе-

ние – хозяйство".  

Результаты и их обсуждение 

Ногайская степь – это южный полупу-

стынный участок Черных земель Прика-

спия площадью около 9,5 тыс. км
2
. Пес-

чаный грунт здесь покрыт довольно тон-

ким плодородным слоем, разрушение 

которого в ХХ столетии приобрело ис-

ключительно масштабный характер. На 

данной территории РД сейчас насчитыва-

ется свыше 70 тыс.  га не заросших пес-

ков. Для сравнения отметим, что в начале 

ХХ века песками здесь было занято лишь 

20 тыс. га земель. Общая величина утра-

ченной за последнее столетие органиче-

ской массы на пастбищах района оцени-

вается примерно в 40 млн тонн. Требует-

ся коренное изменение всей существую-

щей системы аграрного природопользо-

вания, в частности, планомерное сокра-

щение поголовья выпасаемого скота в 

степи для естественного восстановления 

пастбищ [4; 6]. Также необходимы нема-

лые усилия по закреплению песков лесо-

насаждениями, выращиванию и высеву 

на пастбищах дикорастущих и культур-

ных трав, приспособленных к засушли-

вым условиям [11].  

Далее рассмотрим наиболее известные и 

важные с точки зрения задач брендинга 

объекты природного и культурного ту-

ризма Ногайского края. 

Дельта Кумы. Многие современные бе-

ды Ногайской степи обусловлены отсут-

ствием той речной сети, которая тысячеле-

тия пересекала и обводняла эту террито-

рию. Речь идёт о многорукавной дельте 

Кумы, которая ныне представляется не-

сколькими крайне маловодными каналами, 

главные из которых – Мокрая и Сухая Ку-

ма, Чограй на севере и Каранагай на юге 

(рис. 2). Для сохранения почв Ногайской 

степи требуются серьёзные экономические 

и политические решения, направленные на 

увеличение объёмов подаваемой в дельту 

воды из вышерасположенных водохрани-

лищ Кумского бассейна.  

Устье Кумы. Расположено на крайнем 

севере Дагестана вдоль границы с Калмы-

кией в 45 км к северу от пос. Кочубей (Да-

гестан) и в 10 км к югу от пос. Артезиан 

(Калмыкия). Угодье представляет собой 

цепь расположенных вдоль низовий Кумы 

некрупных водоёмов, в большинстве своём 

проточных, с богатой надводной и под-

водной растительностью. Размеры и общее 

состояние водоёмов и водотоков находятся 

в зависимости от гидрологического режи-

ма Кумы и Каспийского моря. Большая 

часть нижнекумских озёр в настоящее вре-

мя представлена постоянными водоёмами 

общей площадью до 10 кв. км (при макси-

мальных разливах). Самое крупное в си-

стеме нижнекумских водоёмов – оз. Кизи-

кей, которое тянется вдоль русла примерно 

на 3,5 км. По оценкам опытных рыболо-

вов-спортсменов, это водно-болотное уго-

дье является одной из самых привлека-

тельных рыбацких дестинаций России. 

Устье рассматриваемой реки можно по 

праву считать Клондайком для любителей 

рыбной ловли и спортивной охоты. Пер-

спективный спортивно-рыболовный 

маршрут тянется вдоль всего нижнего 
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участка Кумы, начиная с границы со Став-

ропольем вплоть до лагуны Кизлярского 

залива. В этой зоне есть хорошие условия и 

ресурсы для формирования аграрно-

туристического кластера со специализаци-

ей на рыболовной и охотничьей рекреа-

ции, что позволит местному населению 

извлекать прибыль от туристской деятель-

ности гостей. При этом будет что предло-

жить и для любителей рыбной кулинарии. 

В низовьях Кумы можно наладить и га-

стротуристические маршруты, связанные с 

дегустацией блюд из каспийского судака и 

лосося, кутума и кефали, осетровых и быч-

ков, озёрного толстолобика и морского са-

зана. Понятно, что успехи в развитии рыб-

ных гастрономических туров будут во 

многом зависеть от качества предоставля-

емого в местных рыболовных базах и кем-

пингах сервиса [14]. 

 

Рис. 2. Ногайская степь и реликтовые протоки дельты Кумы  

в сравнении с расположенными южнее структурами бассейновой системы Терека 

Fig. 2. Nogai steppe and relict channels of the Kuma delta  

in comparison with the structures of the Terek basin system located to the south 

 

Можжевеловые рощи. Арча – так назы-

вают сами ногайцы можжевеловый куст, 

который представляет собой один из видов 

вечнозелёных хвойных деревьев. Заросли 

этого куста на всём Евразийском конти-

ненте встречаются только в двух местах: в 

Ногайской степи и в степях Венгрии. 

Наиболее сохранившийся и крупный по 

площади массив такого кустарника сосре-

доточен на юге Ногайского района, в 20 км 

южнее пос. Червлёные Буруны. Это при-

мерно в 30 км к юго-западу от районного 

центра Терекли-Мектеб. Природное уро-

чище Можжевеловая роща "Буруны" пло-

щадью около 1 тыс. га в настоящее время 

считается памятником природы республи-

канского значения. По инициативе Даге-

станского отделения Русского географиче-

ского общества с 2017 г. ведутся работы по 

приданию этому природному объекту ста-

туса особо охраняемой природной терри-

тории федерального значения [4]. 

Оздоровительно-развлекательные бассей-

ны. Ногайская степь богата подземными 

водами с разной минерализацией и темпе-

ратурой. Температура некоторых из них 

достигает 90 °С в зимнее время. Особенно 

много их в окрестностях с. Червлёные Бу-
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руны. На территории одноименного плем-

завода функционирует достаточно хорошо 

обустроенный оздоровительный бассейн, 

питаемый подземными термальными вода-

ми. На базе самоизливающихся и законсер-

вированных скважин подземных термаль-

ных вод уже в ближайшем будущем целе-

сообразно создать целый комплекс откры-

тых и закрытых бассейнов с сопутствую-

щими комплексами туристско-

оздоровительных учреждений всероссий-

ской и международной специализации [12]. 

Центральный парк с. Терекли-Мектеб – 

одна из главных достопримечательностей 

и символ столицы Ногая. Он был заложен 

ещё в начале XX века приставом Карано-

гайского участка Кизлярского уезда Ф. О. 

Капельгородским, поэтому называется 

"Парк имени Капельгородского". Парк 

находится вдали от шумных автомобиль-

ных дорог и имеет свободную планировку 

с развитой сетью дорожек и тропинок. На 

территории парка находится артезианская 

скважина с целебной водой, пробуренная 

ещё в 1912 г. Парк занимает площадь око-

ло трёх гектаров, довольно ухожен и чист, 

работы по его благоустройству ведутся по-

стоянно. В парке имеется Аллея героев, где 

установлены 9 бюстов героев Советского 

Союза и Социалистического труда – пред-

ставителей Ногайской земли [8]. 

Объекты историко-культурного насле-

дия:  

Ногайский филиал Национального музея 

РД им. А. А. Тахо-Годи был создан в 1970-

е гг. в с. Терекли-Мектеб в результате очень 

кропотливой и целеустремлённой работы 

известного дагестанского краеведа Бальбе-

ка Кельдасова (1932-2012). До 1993 г. фили-

ал имел муниципальный статус районного 

историко-краеведческого музея. С момента 

приобретения государственного статуса в 

этом учреждении проводится поисковая и 

научно-исследовательская работа. Само 

здание, в котором ныне расположен музей, 

было построено ещё в 1903 г. и давно ждёт 

своего капитального ремонта. В начале 

1970-х гг. по инициативе того же Кельдасо-

ва создаётся Ногайский отдел Географиче-

ского общества СССР, а в 1990-е гг. им же 

учреждается всеногайская общественно-

политическая организация "Бирлик". Поз-

же опыт работы данной организации был 

использован при создании Федеральной 

национально-культурной автономии но-

гайцев России "Ногай Эл" [13]. 

Ногайский драматический театр офи-

циально открылся в 2001 г. премьерой ко-

медии "Хюлледжи". Его открытие стало ис-

торическим и культурным событием боль-

шой значимости в жизни ногайского наро-

да. Этот театр является своеобразным куль-

турным центром всех ногайцев. Ежегодно 

труппа Ногайского театра выезжает на га-

строли по районам и сёлам Дагестана, а 

также бывает со спектаклями в республиках 

и областях юга России. В театре, где занято 

более 40 сотрудников, за годы работы было 

поставлено более 60 спектаклей [8]. 

Ногайский государственный оркестр 

народных инструментов – известное учре-

ждение народного художественного твор-

чества в Дагестане, в котором работают 

около 40 сотрудников. Оркестранты игра-

ют на разных национальных инструмен-

тах, среди которых главные и наиболее 

специфичные – домбра, кыл-кобыз, шер-

тер сырнай, саз-сырнай, кавказская гар-

мошка, ударные: туяк, жынъырдавык, та-

кылдак, даулбаз, конъырав. 

Фольклорно-этнографический ансамбль 

"Айланай" многие называют культурной 

жемчужиной ногайского народа. Он вос-

производит старинные песни и танцы в 

том виде, в каком они существовали века-

ми. Название ансамбля ("Айланай" в пере-

воде с ногайского означает "кружись при 

луне") свидетельствует о глубоких языче-

ских корнях ногайского народного искус-

ства: в бескрайних степях, как и в откры-

том океане единственным ориентиром, как 

известно, служат небесные светила [8]. 

Художественно-изобразительное насле-

дие особенно ярко и многопланово пред-

ставлено работами первого ногайского 

профессионального художника Сраждина 

Батырова (1951-1992). Им было создано 

более 200 произведений в самых разных 

жанрах живописи. Взглядом современного 

живописца он переосмысливал прошлое 

своего народа, традиции предков. Древняя 

культура народа-кочевника, быт, обычаи, 

песни, легенды, эпос стали для него источ-

ником творческого вдохновения. Он был 

большим знатоком ногайского фольклора, 

собрал более ста народных песен и сазов 

(мелодий), проделал огромную работу по 

возвращению к жизни старинных ногай-

ских танцев и песен, подбору музыкальных 

инструментов [1]. 

Объекты этнографического и аграрно-

туристического сервиса: 
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Кафе "Ногайская кибитка", гостепри-

имно раскрывающая свои двери при въез-

де в районный центр Терекли-Мектеб. По 

древней ногайской традиции здесь первым 

делом путнику предлагается ароматный и 

тонизирующий ногайский чай. К этому 

напитку могут, кроме всего прочего, по-

дать и горячие пирожки из ливера прямо 

из казана, что относится к традиционному 

ногайскому обеду. 

Гостевой двор "У Гульзары" располагает 

одноместными и двухместными номерами, 

а также номерами люкс. В этой гостинице 

можно разместить до 30 человек. Во всех 

номерах полный комплект удобств. При 

дворе действует уютное кафе с националь-

ной кухней. Завтраки включены в стои-

мость номера. Имеется охраняемая пар-

ковка для автомобилей гостей, предлага-

ются услуги такси. Для гостей организуют-

ся ознакомительные прогулки и экскурси-

онные поездки в сопровождении местных 

туроператоров. 

Предприятие "Золотое руно”, произво-

дящее войлок для изготовления ковров и 

предметов обихода, расположено в 

с. Кунбатар. Как утверждают историки, 

возраст этого промысла превышает два 

тысячелетия. Степняки широко использу-

ют дорожки на тёплой войлочной основе, 

делают другие предметы обихода из вой-

лока с глубокой древности. В частности, 

известны далеко за пределами Ногайской 

степи войлочные ковры-кийизы. В насто-

ящее время изготовлением узорных вой-

лочных ковров занимаются в с. Кунбатар 

Ногайского района РД и сел. Сары-Су 

Шелковского района Чеченской республи-

ки. В остальных местах ногайское войлоч-

ное производство почти исчезло [8]. 

Племзавод "Червлёные Буруны". Ногай-

ский район – один из главных животно-

водческих районов республики. Здесь рас-

положено около 300 чабанских точек, а по-

головье мелкого рогатого скота превышает 

400 тысяч. Более 40 тыс. голов крупного 

рогатого скота, а соответственно – это и 

молоко, и разнообразные продукты его 

переработки. Главным сельхозпредприяти-

ем района уже многие годы выступает жи-

вотноводческий комплекс "Червлёные Бу-

руны", в кошарах которого пасётся около 

10 тыс. знаменитых тонкорунных мерино-

сов Грозненской породы. Качество барани-

ны, произведённой в Дагестане, как отме-

чается многими специалистами, уже стало 

брендом в Москве. В магазинах российской 

столицы это мясо, как правило, продаётся с 

уточнением – "дагестанская баранина". Та-

кие таблички не увидишь ни на одном ви-

де мяса, продаваемого в России [14]. Оче-

видно, что для Ногая как перспективной 

туристской дестинации требуется более 

активное участие в продвижении этого ку-

линарного бренда. 

Степные агротуристические и гастро-

номические маршруты. Его участники мо-

гут увидеть не только процесс содержания 

в степи овец, но и познакомиться с 

древними чабанскими способами приго-

товления самых разных блюд из баранины: 

от традиционных шашлыков до супов по 

древним рецептам с сушёным мясом и 

колбасами. Разнообразна и сыро-молочная 

продукция дагестанских животноводов: 

круглогодично производимые овечьи, 

козьи и коровьи сыры, слабосолёные тво-

роги, йогурты, буйволиные сметаны, ку-

мыс из кобыльего молока и др. Использо-

вание большого количества праздничных 

блюд – очень характерная черта дагестан-

ской, в частности, ногайской кулинарии. В 

процессе их изготовления обычно заняты 

все, от мала до велика. И это действо зача-

стую проходит с участием гостей, соседей, 

родственников. Получается живая этно-

графическая сцена с демонстрацией сохра-

нившихся с древних времён способов при-

готовления всех ингредиентов националь-

ного блюда [14]. При этом следует учиты-

вать, что экологически чистые и, зачастую, 

имеющие лечебные свойства продукты су-

хостепной территории могут служить при-

тягивающим фактором для рассматривае-

мой нами туристической дестинации. Ту-

ры к уникальным центрам аграрного про-

изводства и декоративно-прикладного ис-

кусства Ногая при профессиональном ме-

неджменте, по нашему мнению, вполне 

способны превратиться в весьма востребо-

ванный бизнес. 

Заключение 

Профессиональный брендинг ланд-

шафтов и самобытной этнической куль-

туры Ногая способен улучшить инвести-

ционный климат, а вместе с тем и обес-

печить устойчивый поток въездных ту-

ристов в этом регионе Дагестана. Как по-

казывает зарубежный опыт, туризм сам 

по себе является хорошим подспорьем в 

инициировании экономической реабили-

тации депрессивных сельских районов за 
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счёт расширения и усиления потоков 

идей, информации и инвестиций [16; 17]. 

На примере Ногая могут быть обоснова-

ны принципы и стратегические пути по-

вышения туристической и инвестицион-

ной привлекательности других степных 

регионов, которыми так богата Россий-

ская Федерация. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – изучение влияния лесополосы на формирование автотранспортного 

шума примагистральных территорий г. Воронежа в зависимости от ширины, дендрологического соста-
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оценка результатов сезонных замеров уровня автотранспортного шума, проводимых в три этапа по 5 

точкам мониторингового наблюдения на территории г. Воронежа. Вывод. Шумозащитные свойства 

лесополос имеют сезонный характер, текущий дендрологический состав и его ширина не позволяют 

добиться установления комфортного акустического состояния примагистральных территорий. Уровень 
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Введение 

Снижение шума в городских агломера-

циях на протяжении последних десятиле-

тий является одной из основных проблем 

достижения комфортной жизнедеятельно-

сти населения. Основной причиной роста 

акустической обстановки считается бур-

ный рост количества автотранспортных 

средств на урбанизированных территори-

ях. По данным ООН на 2021 год в мире 

насчитывается более 1,3 млрд. автотранс-

портных средств, из них 53 млн – в России, 

в том числе 84 % – это легковые автомоби-

ли. 

Изменение показателей шума городской 

среды напрямую зависит от мероприятий 

по организации движения и характеристик 

транспортных средств. В крупных городах 

не всегда удаётся подобрать оптимальные 

транспортные пути, шум от которых будет 

соответствовать установленным стандар-

там.  

С целью снижения звуковой нагрузки от 

автотранспорта рационально использовать 

шумозащитные программы, включающие в 

себя несколько функций. К таким програм-

мам относится посадка лесных полос, кото-

рые выполняют ряд экологических задач: 

оздоровление воздушного бассейна – сни-

жение запыленности и загазованности, 

формирование микроклимата, защита от 

ветра и уменьшение уровня шума.  

Максимальный эффект древесно-

кустарниковой растительности для реше-

ния конкретной проблемы зависит от вида 

насаждений. Для уменьшения уровня звука 

лучшими показателями отличаются лист-

венные деревья, листья которых поглоща-

ют до 26 % звуковой энергии, отражают и 

рассеивают 74 % этой энергии [1].  Кроме 

того, снижение уровня шума связанно с 

густотой крон деревьев, заполняемостью 

пространства, наличием кустарниковых 

растений для избегания пустот между ма-

гистралью и жилыми застройками [4]. При 

проектировании шумозащитной полосы 

зеленых насаждений учитывают быстроту 

роста, высоту, долговечность, форму и 

плотность кроны, устойчивость по отно-

шению к выхлопным газам.  

По данным Д. Н. Бечиной [2] защитная 

функция лесополос снижается в зимний 

период в 3-4 раза, без листвы уровень шу-

ма в насаждениях меньше только на 2-4 дБ. 

Способностью поглощать шум обладают 

также газоны и вертикальное озеленение. 

Травяной покров способен снизить звук на 

6 дБ. Зеленая масса лиан, покрывающая 

стены, увеличивает их звукопоглощающую 

способность в 6-8 раз, а также способствует 

рассеиванию звуковой энергии. 

Материал и методы исследования 

Экспериментальная часть работы была 

выполнена сотрудниками кафедры геоэко-

логии и мониторинга окружающей среды 

факультета географии, геоэкологии и ту-

ризма Воронежского государственного 

университета (ВГУ). 

Осенью 2021 и зимой 2022 года прове-

дены натурные измерения уровня авто-

транспортного шума на одной из самых 

загруженных автомагистралей города Во-

ронежа с интенсивностью движения более 

4500 единиц автотранспорта в час – Мос-

ковский проспект. Исследуемый 3,2 км 

участок начинается от района жилищного 

комплекса «Грин Парк» (по адресу Москов-

ский проспект, 189 «б») и ограничивается 

отелем «АМАКС» (по адресу Московский 

проспект, д.149 «а») (рис. 1).  Выбранный 

примагистральный участок характеризует-

ся наличием жилых домов, отделенных от 

оживленной магистрали лесополосой есте-

ственного происхождения шириной от 25 

до 110 м. Основную часть дендрологиче-

ского состава зеленых насаждений состав-

ляют как хвойные представители – сосны, 

так и лиственные – дубы, березы высотой 

более 12 м, произрастающие хаотично.  
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Рис. 1. Карта мониторинговых точек наблюдения изменения  

уровня автотранспортного шума 

Fig. 1. Map of monitoring points for observing changes in the level of road traffic noise 

 

Таблица 1. Влияние зеленых насаждений на распространение 

автотранспортного шума до листового опада (14.09.2021 г.) 

Table 1. Impact of green spaces on the distribution of traffic noise to leaf litter (14.09.2021) 

№ Адрес мониторинговой  
точки 

Ширина  
зеленых 

насаждений, м 

Эквивалент-
ный шум,  

дБ 

Фактическое  
снижение уровня шума от 
полосы насаждений, дБ 

1 Трасса Московский проспект (возле 
поворота на ЖК «Грин парк») 

– 78,6 – 

2 Московский проспект, д.149 «а» 25 64,9 13,7 

3 Московский проспект, д.189, корп. 5 95 60,6 18,0 

4 Московский проспект, д.175 95 60,2 18,4 

5 Московский проспект, д.151/5 110 + экран 49,4 29,2 

 

Натурные измерения уровня шума про-

водились с помощью шумомера-

анализатора модификации «Ассистент» на 

каждом мониторинговом участке в соответ-

ствии с нормативными требованиями ГОСТ 

31296.2-2006 «Шум. Описание, измерение и 

оценка шума на местности. Часть 2» [7]. По-

левые исследования выполняли в три этапа. 

Результаты и их обсуждение 

Первый этап. Определение уровня авто-

транспортного шума производилось в 

начале осени в период, предшествующий 

опаду лиственного покрова. Результаты 

замеров представлены в таблице 1. 

Результаты исследований показали, что 

превышение допустимого дневного уровня 

шума (при норме 55 дБ) на примаги-

стральной территории исследуемой город-

ской застройки составляет 23,6 дБ. Однако 

вблизи жилых домов, даже с учетом поло-

сы насаждений, имеющей повышенную 

плотность лиственного покрова, авто-
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транспортный шум находится в диапазоне 

от 60,2 до 64,9 дБ, что выше допустимых 

нормативов на 5,2 дБ (ширина полосы 

95 м) – 9,9 дБ (ширина полосы 25 м).   

При этом следует отметить, что благо-

приятный эффект достигается только пу-

тем комбинирования шумозащитных ме-

роприятий в точке № 5, в которой значения 

эквивалентного шума уменьшились до 

приемлемых значений 49,4 дБ за счет сум-

марного эффекта от наличия шумозащит-

ного экрана высотой 2,7 м и 110 метровой 

полосы лесозащитной зоны.  

Важным условием для снижения шумо-

вой нагрузки является ширина защитной 

посадки и дендрологический состав поло-

сы зеленых насаждений, представленные в 

таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2. Шумозащитная эффективность различных насаждений 

Table 2. Noise protection efficiency of various plantings 

Насаждения 
Снижение уровня звука за счет зеленых насаждений  

по мере удаления от магистрали, дБ 
50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 

Лиственные древесные  
(акация, тополь, дуб) 

4,2 6,1 8 9 10 

Лиственные кустарниковые 6 9,1 11,5 12,5 14 
Хвойные: 
– ель 

7 11 12,5 14 15,5 

– сосна 9 12,2 14,2 16 174 
 

Таблица 3. Влияние зеленых насаждений на распространение автотранспортного шума  

после листового опада (30.11.2021 г.) 

Table 3. Impact of green spaces on the distribution traffic noise after leaf litter (30.11.2021) 

№ Адрес  
мониторинговой точки 

Ширина  
зеленых  

насаждений, м 

Эквивалентный 
шум,  
дБ 

Фактическое  
снижение уровня 
шума от полосы 
насаждений, дБ 

1 Трасса Московский проспект (возле 
поворота на ЖК «Грин парк») 

– 75,8 – 

2 Московский проспект, д.149 «а» 25 66,0 9,8 

3 Московский проспект, д.189, корп. 5 95 62,8 13 

4 Московский проспект, д.175 95 61,2 14,6 

5 Московский проспект, д.151/5 110 + экран 56,6 20,2 
 

В соответствии с нормативами (табл. 2) 

при ширине полосы зеленых насаждений 

до 50 м уровень шума в случае дубово-

соснового дендрологического состава дол-

жен понизиться примерно на 13,2 дБ, а при 

ширине зеленого барьера в 100 м – на 

18,3 дБ, что подтверждается данными 

натурных измерений шума до листового 

опада (табл. 1). 

Однако шумозащитные свойства лист-

венных пород имеют сезонный характер, в 

холодное время года деревья сбрасывают 

листву, и их шумозащитный эффект сни-

жается до минимальных значений. Поэто-

му более эффективным является посадка 

хвойных пород деревьев в рамках борьбы с 

шумом от автотранспорта. При этом необ-

ходимо учитывать, что в городских усло-

виях они часто угнетены и хвоинки деревь-

ев проживают не более двух лет, поэтому 

их применение ограниченно. 

В условиях сложившейся городской за-

стройки шумозащитные полосы зеленых 

насаждений практически неэффективны. 

Однако при проектировании или рекон-

струкции скоростных дорог, особенно в 

загородной зоне, такие посадки могут ши-

роко использоваться. 

Второй этап. Измерения производились в 

конце осени в период, когда плотность лист-

венного покрова минимальна. Результаты 

исследований представлены в таблице 3. 

По результатам измерений также было 

зафиксировано превышение допустимого 

дневного уровня шума на исследуемом 

участке, которое составило 20,8 дБ. В связи 

с понижением плотности кроны и сохра-

нением лишь зелени хвойных деревьев, 

автотранспортный шум находится в диа-

пазоне от 61,2 до 66,0 дБ, что выше допу-

стимых нормативов на 6,2 дБ (ширина по-

лосы 95 м) – 11 дБ (ширина полосы 25 м).   
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После опада листьев, в ранее условно-

благоприятной точке № 5, значение экви-

валентного шума незначительно, но все 

равно превышает допустимый уровень на 

1,6 дБ. Это свидетельствует о том, что со-

четание действия шумозащитного экрана и 

зеленых насаждений в период с октября до 

момента выпадения снега не приносит 

нужного эффекта по достижению благо-

приятной акустической обстановки.   

Третий этап. Оценка состояния уровня 

автотранспортного шума осуществлялась в 

зимний период с наличием обильного 

снежного покрова мощностью от 0,2 до 

1,0 м. Результаты исследований представ-

лены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Измерение уровня автотранспортного шума в зимний период 

при наличии снежного покрова (14.02.2022 г.) 

Table 4. Level measurement of road traffic noise in winter in the presence of snow cover 

(14.02.2022) 

№ Адрес  
мониторинговой точки 

Ширина  
зеленых  

насаждений, м 

Эквивалентный 
шум,  
дБ 

Фактическое  
снижение уровня 
шума от полосы 
насаждений, дБ 

1 Трасса Московский проспект (возле 

поворота на ЖК «Грин парк») 

– 72,8 – 

2 Московский проспект, д.149 «а» 25 63,6 9,2 

3 Московский проспект, д.189, корп. 5 95 59,7 13,1 

4 Московский проспект, д.175 95 58,9 13,9 

5 Московский проспект, д.151/5 110 + экран 52,3 19,9 

 

Результаты натурных измерений пока-

зали, что допустимый дневной уровень 

акустической обстановки вблизи трассы 

Московский проспект превышает на 

17,8 дБ. В период наличия подстилающей 

снеговой поверхности, уровень автотранс-

портного шума вблизи жилых домов нахо-

дится в диапазоне от 58,9 до 63,6, что выше 

установленных нормативов на 3,9 дБ (ши-

рина полосы 95 м) – 8,6 дБ (ширина поло-

сы 25 м). 

В точке № 5 уровень шума ниже допу-

стимого предела на 2,7 дБ. Исследованные 

значения установились при сочетании та-

ких шумопонижающих факторов, как: 

звукопоглощающий экран, снежный по-

кров, древесно-кустарниковая раститель-

ность и значительная удаленность жилого 

комплекса от трассы. 

Сравнительный анализ эквивалентного 

уровня шума на трассе Московский про-

спект, выбранной изначально в качестве ос-

новного источника шума, формирующего 

неблагоприятную акустическую среду сели-

тебных зон примагистральных территорий, 

в зависимости от ширины лесополосы и 

плотности кроны в осенний и зимний пери-

оды года представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Изменение эквивалентного уровня автотранспортного шума 

в зависимости от ширины лесополосы в осенне-зимний период года 

Table 5. Change in equivalent traffic noise level depending on the forest belt width  

in the autumn-winter period of the year 

Этап 
исследования 

Эквивалентный 
уровень шума на трассе 

Московский проспект  
(№ 1), дБ 

Превышение допустимого уровня шума  
при разной ширине лесополосы, дБ 

25 м 95 м 

1 (до опада) 78,6 9,9 5,2 

2 (после опада) 75,8 11 6,2 

3 (зимний период) 72,8 8,6 3,97 

 

Исследование влияния лесополосы на рас-

пространение автотранспортного шума при-

магистральных территорий г. Воронежа в за-

висимости от ширины, дендрологического 
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состава, плотности кроны в осенне-зимний 

период позволили установить: 

1) Уменьшение эквивалентного уровня 

шума вблизи трассы Московский проспект 

на 5,6 дБ в зимний период относительно 

доопадового периода и на 3,0 дБ после опа-

да листового покрова; 

1) При ширине полосы в 25 м после ли-

стового опада наблюдается повышение 

уровня шума на 1,1 дБ и уменьшение в 

зимний период на 2,4 дБ; 

3) Измерение акустической нагрузки 

при ширине лесополосы в 95 м показывает 

аналогичное изменение уровня шума – не-

значительное увеличение – на 1,0 дБ после 

опада листвы и уменьшение на 2,23 дБ в 

зимний период.  

Сравнительный анализ шумозащитной 

функции зеленых насаждений показал, что 

во всех исследуемых мониторинговых точ-

ках контроля наибольший эффект по сни-

жению автотранспортного шума отмечает-

ся в период, предшествующий опаду лист-

вы (1 этап), что объясняется наличием 

плотной сомкнувшейся кроны лиственных 

деревьев и подстилающей травянистой 

растительности. Снижение шумозащитной 

эффективности лесополосы наблюдается 

после листового опада (2 этап) и во время 

зимнего периода (3 этап), что с точностью 

наоборот объясняется низкой плотностью 

кроны зеленых посадок, в основном за счет 

вечнозеленых хвойных, и подстилающей 

снежной поверхностью (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Диаграмма эффективности влияния лесополосы на формирование  

автотранспортного шума примагистральных территорий г. Воронежа 

Fig. 2. Diagram of the effectiveness of the forest belt influence on the formation  

of road traffic noise in highways territories of Voronezh 

 

Заключение  

Исследование влияния лесополосы на 

формирование уровня автотранспортно-

го шума примагистральных территорий 

г. Воронежа показало, что фактичекское 

снижение уровня шума в зависимости от 

лесополосы после листового опада и во 

время наличия снежного покрова умень-

шилось с 13,7 до 9,2 дБ (при ширине по-

лосы 25 м) и с 18,4 до 13,1 дБ (при ши-

рине полосы 95 м). Полученные резуль-

таты свидетельствуют о регрессии эф-

фективности зеленых насаждений в хо-

лодное время года, когда плотность кро-

ны минимальна. Шумопоглощающая 

роль снеговой подстилки незначительна, 

но в зимний период общий уровень аку-

стической нагрузки заметно ниже доопа-

дового периода на 5,6 дБ. По всей веро-

ятности, это связано со снижением ско-

рости движения потока и уменьшением 

количества единиц автомобильного 

транспорта. Однако данные исследования 

в литературных источниках практически 

отсутствуют, поэтому работа носит про-

лонгированный характер. 
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Таким образом, установлено, что ис-

следуемые примагистральные террито-

рии г. Воронежа находятся в зоне акусти-

ческого дискомфорта. Выявленный уро-

вень шумовой нагрузки при длительном 

воздействии способен оказать серьезное 

негативное влияние на здоровье граждан 

[5; 6]. 
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Геоинформационное картографирование 

индекса человеческого развития 

в субъектах Приволжского федерального округа 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Расчет и анализ показателя индекса человеческого развития (ИЧР) и его разновид-

ностей для субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) за период 2002-2018 гг. с последую-

щим представлением результатов в форме серии тематических карт. Методы. Применение при расче-

тах новой, наиболее точной методики, используемой ООН с 2010 г., но не используемой в России. Кар-

тографическое геоинформационное моделирование. Результаты. Рассчитаны показатели ИЧР и ИЧР с 

учетом внутристранового неравенства (ИЧРН) для субъектов ПФО по новой методике ООН за период 

2002-2018 гг., представленные в табличной форме, и на их основе в ГИС ArcMap создан набор темати-

ческих карт: 17 карт для показателей ИЧР (2002-2018 гг.) и 9 карт для ИЧРН (2010-2018 гг.). Результа-

ты представлены в форматах растрового изображения и видео, а также в виде картографической ани-

мации, демонстрирующих динамику изменения анализируемых индексов. Вывод. Анализ карт, харак-

теризующих ИЧР, показал, что наиболее развитыми регионами в ПФО являются Республика Татарстан, 

Нижегородская, Оренбургская и Самарская области, Пермский край, республики Башкортостан и Уд-

муртская. На 2018 г. эти регионы имеют показатели ИЧР более 0,800, что соответствует очень высо-

кому уровню развития. Регионы-аутсайдеры – республики Марий Эл, Чувашская и Кировская область. 

Анализ ИЧРН дал иную несколько картину. На 2010 г. в регионе не было ни одного субъекта с высоким 

уровнем развития. Заметен значительный спад в уровне жизни населения в конце 2013 г., чего не 

наблюдалось при анализе ИЧР за тот же период. Так же, как и у ИЧР, наблюдается период замедленно-

го роста с 2014 г., сопровождающийся падением показателей большинства регионов в 2018 г. На 

2018 г. в округе все субъекты имеют высокий уровень развития. Значения ИЧР, рассчитанные по но-

вой методике, несколько ниже определенных по старой, но они могут считаться наиболее приближен-

ными к реальности, а не завышенными. Результаты исследования могут помочь наиболее точно оце-

нить качество жизни населения в субъектах Приволжского федерального округа; могут быть использо-

ваны для изучения динамики показателей качества жизни и составления прогноза об изменениях в 

будущем.  

Ключевые слова: ГИС, геоинформационное картографирование, человеческое развитие, измере-

ние, статистические данные, расчет показателей, Программа развития ООН, индекс человеческого 

развития, индекс человеческого развития с учетом внутристранового неравенства, Приволжский феде-

ральный округ.  
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in the Subjects of Volga Federal District 
 

© 2022 Sergey A. Teslenok 1, Arseniy N. Mineev 2, Yuriy A. Nesterov 3 
1 National Research Ogarev Mordovia State University 

Saransk, Russia; e-mail: teslserg@mail.ru;  
2 Moscow State University of Geodesy and Cartography 

Moscow, Russia; e-mail: mineev.arseniy99@mail.ru 
3 Voronezh State University 

Voronezh, Russia, e-mail: nland58@mail.ru 
 

ABSTRACT. Aim. Calculation and analysis of the Human Development Index (HDI) and its varieties for 

the subjects of Volga Federal District (VFD) for the period 2002-2018, followed by the presentation of the 

results in the form of thematic maps series. Methods. Application of new calculation methodology used by 

the UN since 2010, but not used in Russia before. Cartographic geoinformation modeling. Results. The HDI 

and Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) for the subjects of the VFD were calculated ac-

cording to the new UN methodology for the period 2002-2018, presented in tabular form, and on their ba-

sis a set of thematic maps was created in the ArcMap GIS: 17 maps for HDI indicators (2002-2018) and 9 

maps for IHDI (2010-2018). The results are presented in raster image and video formats, as well as in the 

form of cartographic animation, demonstrating the dynamics of changes in the analyzed indices. Conclu-

sion. The analysis of the maps characterizing the HDI showed that the most developed regions in the VFD 

are the Republic of Tatarstan, Nizhny Novgorod, Orenburg and Samara Regions, Perm Territory, the Repub-

lics of Bashkortostan and Udmurtia. As of 2018, these regions have HDI indicators of more than 0,800, 

which corresponds to a very high level of development. The outsider regions are the republics of Mari El, 

Chuvash and Kirov regions. The analysis of IHDI gave a somewhat different picture. As of 2010, there was 

not a single entity with a high level of development in the region. There was a significant decline in the 

standard of the population living at the end of 2013, which was not observed when analyzing the HDI for 

the same period. Just like the HDI, there is a period of slow growth since 2014, accompanied by a drop in 

the indicators of most regions in 2018. For 2018, all subjects in the district have a high level of develop-

ment. The HDI values calculated by the new method are somewhat lower than those determined by the old 

one, but they can be considered the closest to reality, and not overestimated. The results of the study can 

help to most accurately assess the quality of the population life in the subjects of VFD; they can be used to 

study the dynamics of life indicators quality and make a forecast about changes in the future. 

Keywords: GIS, geoinformation mapping, human development, measurement, statistical data, calcula-

tion of indicators, United Nations Development Program, human development index, Inequality-adjusted 

Human Development Index, Volga Federal District. 
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Введение 

После окончания Второй Мировой вой-

ны проблемы развития человека и обще-

ства, измерения качества жизни населения 

привлекли общее внимание и заинтересо-

вали представителей мирового интеллек-

туального и политического сообщества 

всех уровней. С конца 1940-х гг. социологи 

и экономисты разных стран предлагали 

различные критерии оценки и социальные 

индикаторы. В частности, американскими 

социологами на протяжении 60-80-х гг. XX 

века исследовались факторы, от которых 

зависит субъективная оценка качества 

жизни. Они пришли к выводам, что тако-

выми были показатели дохода, форма и 

степень занятости, возраст, гендерные раз-

личия, брачное состояние, национальная 

принадлежность, место жительства, состо-

яние здоровья и даже особенности внеш-

ности индивида [3]. Несмотря на то, что 

полученные результаты нередко носили 

субъективный характер, данное исследова-

ние было крайне важно для создания ком-
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плекса социально-экономических показа-

телей, используемых сегодня. 

Материалы и методы исследования 

Индекс человеческого развития и его 

особенности. В 1990 г. Программой разви-

тия ООН (ПРООН) было начато использо-

вание понятия индекса человеческого раз-

вития или ИЧР (англ. Human Development 

Index, HDI). Предложенный пакистанским 

экономистом Махбубом уль-Хаком, ИЧР 

представляет собой усредненный показа-

тель развития населения в той или иной 

стране или регионе. При подсчете этого 

комбинированного индекса за основу бе-

рутся три составляющие: величина ожида-

емой продолжительности жизни, характе-

ристики образования, показатели валового 

внутреннего продукта (ВВП) на душу 

населения, определяемого по паритету по-

купательской способности (ППС). 

Известны два основных метода подсчета 

ИЧР. Первый использовался ПРООН до 

2010 г., а второй, более сложный, был 

представлен в 2011 г. Как отмечено выше, 

ИЧР включает три компонента, каждый из 

которых так же рассчитывается в форме 

индексов, измеряемых в долях от 0 до 1. 

Смысл каждого индекса состоит в измере-

нии текущей ситуации в стране (регионе) в 

сравнении с минимальными и максималь-

но достижимыми (желаемыми) показате-

лями. Сравним методики расчета ИЧР до и 

после 2010 г. 

Индекс долголетия всегда рассчитывал-

ся по формуле (1)  

𝑋 − 25

85 − 25
 

    (1) 

где X – ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении; 85 лет – ее принятый 

максимум; 25 лет – соответственно, ее при-

нятый минимум. 

Индекс образования по методике, при-

менявшейся ПРООН до 2010 г., включал 

две части, бравшиеся с разными весами. 

Первая, доля грамотного населения, при-

нималась с коэффициентом 2/3. Вторая, 

доля обучающихся (к примеру, имеющих 

возраст с 7 до 24 лет) в общем количестве 

представителей молодежного возраста для 

той или иной страны или региона – с ко-

эффициентом 1/3.  

Третьим показателем до 2010 г. был ин-

декс уровня жизни, определявшийся по 

формуле (2) 

𝑙𝑜𝑔𝑌 − 𝑙𝑜𝑔𝑋

𝑙𝑜𝑔40000 − 𝑙𝑜𝑔100
 

     (2) 

где Y – показатель ВВП на душу населе-

ния, рассчитанный по ППС; 40 000$ (ППС) 

– его принятый максимум; 100$ (ППС) – 

его принятый минимум. В разных странах 

и/или регионах разброс значений этого 

показателя очень велик, что требовало ис-

пользования для расчета не их самих, а по-

казателей их десятичных логарифмов.  

ИЧР в итоге рассчитывался как среднее 

арифметическое трех названных показате-

лей. 

После 2010 г. в применявшейся методи-

ке произошли следующие изменения. Ин-

декс образования стал рассчитываться по 

формуле (3) 

(
𝑆

15
+

𝐸
18)

2
 

     (3) 

где S – средняя продолжительность обу-

чения; 15 лет – ее принятый максимум; E – 

ожидаемая продолжительность обучения; 

18 лет – ее принятый максимум. Индекс 

уровня жизни был заменен индексом до-

хода, определяемым по формуле (4) 

 

𝑙𝑛𝐺 − 𝑙𝑛100

𝑙𝑛75000 − 𝑙𝑛100
 

     (4) 

где G – валовый национальный продукт 

(ВНП) на душу населения по ППС; 75 000$ 

(ППС) – его принятый максимум; 100$ 

(ППС) – его принятый минимум. Вместо 

среднего арифметического из трех показа-

телей стали использовать среднее геомет-

рическое. 

Известны несколько причин смены 

устоявшейся методологии. Главная из них 

заключается в том, что исходные компо-

ненты, ранее применяемые при подсчете 

ИЧР, недостаточно точно отражают реаль-

ное положение дел в стране или регионе. 

Так, грамотность – очень общий показа-

тель; по которому (равно как и по доле 

обучающихся людей в государстве) невоз-

можно определить, насколько человек об-

разован. Поэтому было решено заменить 

данные составные части (долю грамотного 

населения и долю обучающихся в общем 

числе молодых людей соответствующих 

возрастов) на продолжительность обуче-

ния – среднюю и ожидаемую, как наиболее 

релевантные показатели. Похоже обстоит 

ситуация и с ВВП на душу населения – об-
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щестрановым показателем, не дающим 

информации об отдельных индивидах или 

их совокупности. Уровень дохода на душу 

населения, напротив, позволяет получить 

представление о размере среднего заработ-

ка граждан [1]. 

Стоит заметить, что все описанные вы-

ше показатели предоставляют усреднен-

ную оценку, которая не может быть досто-

верным отображением действительности в 

странах с высоким уровнем социального 

неравенства. Поэтому для уточнения дан-

ных и получения более полной и объек-

тивной картины в последнее время допол-

нительно рассчитывается ИЧР с учетом 

внутристранового неравенства – ИЧРН 

(англ. Inequality-adjusted Human 

Development Index, IHDI), в котором учи-

тываются не региональные внутригосудар-

ственные отличия, а различия между соци-

альными группами ее населения. 

Такой ИЧР, скорректированный на ос-

нове учета неравенства, вносит в него со-

ответствующую поправку в распределение 

среди населения каждого измерения индек-

са. Этот момент особенно важен для досто-

верного и объективного отображения дей-

ствительного положения дел в странах с 

высоким уровнем неравенства между 

людьми. Подобно ИЧР, ИЧРН исчисляется 

как среднее геометрическое средних гео-

метрических величин, рассчитанных для 

всего населения по каждому измерению 

отдельно. Теоретически они совпадают в 

том случае, когда социальное неравенство 

отсутствует, но значения ИЧРН становятся 

тем ниже, по сравнению с ИЧР, чем боль-

ше усиливается социальное неравенство. 

Таким образом, ИЧРН можно рассматри-

вать как фактический уровень развития 

человека, тогда как ИЧР представляет собой 

индекс потенциального развития человека, 

которое может быть достигнуто при отсут-

ствии неравенства. 

ИЧРН так же имеет ряд недостатков, 

главным из которых является его невос-

приимчивость к взаимосвязи, что проявля-

ется в том, что он не отражает «наложения» 

различных видов неравенства друг на дру-

га. Для повышения степени чувствитель-

ности показателя ИЧРН к взаимосвязи 

необходимо, чтобы все применяемые в 

расчетах исходные данные по каждому ин-

дивиду были получены из одного исследо-

вательского источника. В настоящее время 

это нереально по причине большого числа 

стран, статистических организаций [2] и 

применяемых методик. 

Несмотря на очевидные положительные 

моменты, расчет и использование ИЧР, 

наряду с осуждением смены устоявшейся 

методологии, вызывает критику еще по 

ряду обстоятельств. Среди них главным 

служит крайне ограниченный набор пока-

зателей индекса. Методология не учитыва-

ет такие важные с точки зрения предмета 

анализа факторы, как экологическая ситу-

ация в стране (регионах), показатели ее 

технического развития, вклад государства в 

развитие с глобальной точки зрения. Кро-

ме того, при расчете ИЧР учитываются не 

только статистически измеренные показа-

тели, но и оценочные данные, которые мо-

гут искажать полученные значения индекса 

в ту или иную сторону. Однако какого-

либо другого, более общепринятого, 

утвержденного и апробированного дли-

тельное время метода сравнения госу-

дарств (регионов) по уровню развития 

общества на данный момент не существует 

[1]. 

Расчет показателей. Для расчета ИЧР в 

субъектах ПФО по новой методике необ-

ходимо иметь в числе исходных показате-

ли ожидаемой продолжительности жизни 

на момент рождения, средней и ожидаемой 

продолжительности обучения, ВНП на 

душу населения (в долл. США по ППС). 

Основным источником информации явля-

ется сборник Росстата «Регионы России. 

Социально-экономические показатели 

2019», содержащий статистические данные 

до 2018 г. включительно [5]. Все расчеты 

проводились в приложении MS Excel. 

Информация об ожидаемой продолжи-

тельности жизни представлена в указан-

ном сборнике [5] и не требует никакой 

дальнейшей обработки. Трудности начи-

наются при расчете продолжительности 

обучения. Дело в том, что Росстатом учет 

показателя продолжительности обучения 

не ведется вообще, поэтому было решено 

использовать данные ресурса Global Data 

Lab [13], причем на уровне федерального 

округа, а не его субъектов. Даже если счи-

тать, что ПФО в этом плане не имеет в сво-

ем составе регионов-аутсайдеров, такой 

подход несет в себе некоторую погреш-

ность, но все же является более предпочти-

тельным, чем расчет индекса образования с 

учетом грамотности. 

Значение ВНП на душу населения мож-

но получить, разделив ВРП на среднегодо-

вую численность населения. Эти исходные 

показатели также получены из указанного 

сборника Росстата [5].  
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При расчете индекса дохода необходим 

учет ППС, так как уровни цен в странах мира 

(да и в регионах) сильно различаются. Ос-

новная сложность в расчете данного показа-

теля заключается в том, что данные ВРП 

представлены в рублях и без учета ППС. Для 

перевода можно вычислить коэффициенты, 

сопоставив номинальный ВВП всей Россий-

ской Федерации в рублях, номинальный ВВП 

в долларах и ВВП по ППС в долларах. Данные 

об этих показателях были получены с ресурса 

Всемирного банка World Bank Open Data [12]. 

Особняком стоит расчет показателей для 

Коми-Пермяцкого автономного округа, ко-

торый 1 декабря 2005 г. был объединен с 

Пермской областью с созданием Пермского 

края. В сборнике Росстата [5] соответствую-

щие сведения, естественно, отсутствуют, по-

этому было решено воспользоваться более 

старыми данными за 2004 г. – последний год 

учета статистических показателей Коми-

Пермяцкого АО [4]. 

Имея в распоряжении все необходимые 

данные, с использованием ранее упомяну-

тых формул 1-4 можно рассчитать ИЧР 

для субъектов ПФО за период 2002-2018 гг. 

Данные ИЧР в Коми-Пермяцком АО рас-

считывались за период 2002-2004 гг. 

Расчет ИЧРН «с нуля» предполагает вы-

полнение больших объемов трудоемких вы-

числений, изучения распределения показа-

телей внутри разных групп населения Рос-

сии и ПФО. Вместо этого можно воспользо-

ваться уже имеющимися показателями нера-

венства для долголетия, образования и дохо-

да, выраженными в процентах. Таким обра-

зом, для перехода от ИЧР к ИЧРН требуется 

лишь внести поправки с учетом неравенства 

в соответствующие индексы долголетия, об-

разования и дохода. Источником таких дан-

ных стала ежегодная публикация ПРООН 

«Отчет о развитии человечества» (англ. 

Human Development Report) [10].  

Результаты любых социологических ис-

следований требуют использования опти-

мальных методов и способов графической 

визуализации [7; 8]. Графическое пред-

ставление показателей неравенства показа-

но на рисунке 1. Данные по Российской 

Федерации фиксируются с 2010 г., поэтому 

расчетный период для ИЧРН по сравнению 

с ИЧР становится меньше. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей неравенства (%) за исследуемый период 

Fig. 1. Dynamics of inequality indicators (%) for the period under study 

 

Результаты и их обсуждение 

Создание набора карт. Поскольку од-

ним из оптимальных методов и способов 

графической визуализации результатов 

социологических исследований признано 

геоинформационное картографирование 

[6-8], на основе рассчитанных индексов 

был создан набор тематических карт в GIS 

ArcMap. Преимущества данной ГИС за-

ключаются в использовании универсаль-

ного формата шейп-файла, поддержке 

файлов формата .xls для присоединения 

рассчитанных данных к слою объектов, а 

также в качестве выводимых векторных 

карт. 

Источником пространственных данных 

цифровой картографической основы для 

создаваемых карт послужила часть набора 

пространственных векторных данных на 

территорию всего земного шара в геогра-
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фической системе координат WGS-84, в 

формате шейп-файлов, полученного с сай-

та Natural Earth [11]. Он в общем доступе 

предоставляет растровые и векторные 

наборы слоев карт масштабов 1:10 000 000, 

1:50 000 000 и 1:110 000 000. Нами, в част-

ности, были использованы слои «Admin 0 – 

Countries» (для государств), «Admin 1 – 

States, Provinces» (для административных 

единиц первого уровня), «Rivers + lake 

centerlines» и «Lakes + Reservoirs» (для эле-

ментов гидрографической сети); все – в 

масштабе 1:10 000 000. 

Работа по картографированию прово-

дилась на базе созданной атрибутивной 

таблицы соответствующего слоя геоин-

формационного проекта [6]. Создание 

набора картографических материалов по-

требовало актуализации геопростран-

ственной и атрибутивной информации. 

Так, в ходе подготовки данных была ис-

правлена ошибка – Сокольский район, от-

несенный к Ивановской области, был при-

соединен к Нижегородской (переведен из 

состава Ивановской 3 февраля 1994 г.). 

Также Коми-Пермяцкий автономный 

округ был выделен из состава Пермского 

края для карт периода 2002-2004 гг. Для 

каждого слоя географической основы кар-

ты были определены и заданы собственные 

условные обозначения. 

С учетом размеров и конфигурации 

картографируемой территории был вы-

бран масштаб 1:7 500 000 и нормальная 

равнопромежуточная коническая проекция 

с осевым меридианом 52° в. д. и стандарт-

ными параллелями 53° и 59° с. ш. 

Тематическим содержанием карт явля-

ются показатели ИЧР за 2002-2018 гг. и 

ИЧРН за 2010-2018 гг. Они были визуали-

зированы способом картограммы, с выде-

лением шести равноинтервальных классов. 

Каждому классу был задан индивидуаль-

ный цвет в соответствии с подобранной 

цветовой шкалой. Таким образом, в ре-

зультате проделанной работы в ГИС 

ArcMap на базе геоинформационного про-

екта [6] была создана серия карт: 17 карт 

для ИЧР (рис. 2, а) и 9 карт для ИЧРН (рис. 

2, б).  

Полученные результаты представлены в 

форматах *.png (растрового изображения) 

и *.mp4 (видео), созданных с использова-

нием Adobe Photoshop и в виде картогра-

фической анимации, и показывающих ди-

намику изменения анализируемых индек-

сов на протяжении исследуемого периода. 

Анализ полученных данных. Анализ 

карт, характеризующих ИЧР, показал, что 

наиболее развитыми регионами в ПФО яв-

ляются Республика Татарстан (лидирует с 

большим отрывом с 2002 г.), Нижегород-

ская, Самарская и Оренбургская области, 

Пермский край, республики Башкортостан 

и Удмуртская. На 2018 г. в этих регионах 

показатели ИЧР превышали 0,800 (очень 

высокий уровень развития). Регионы-

аутсайдры – республики Марий Эл и Чу-

вашская, Кировская область (однако им 

удалось уменьшить отставание по сравне-

нию с 2002 г.). Абсолютным же аутсайде-

ром в ПФО в период своего существования 

являлся Коми-Пермяцкий АО, ИЧР кото-

рого в 2004 г. составлял 0,578 (современ-

ный ИЧР Кении). Вероятно, что в том чис-

ле и депрессивное состояние экономики и 

уровня жизни населения стали решающим 

фактором для объединения данного субъ-

екта с Пермской областью в Пермский 

край. 

За весь рассматриваемый период сни-

жение индекса наблюдалось только в 

2009 г., а период стагнации и замедления 

роста для большинства субъектов отмечал-

ся с 2014 по 2018. В 2002 г. все субъекты 

ПФО (кроме преуспевающего Татарстана) 

имели средний уровень развития, а через 

16 лет в этой категории не осталось ни од-

ного из них. Многие субъекты даже мино-

вали стадию высокого уровня развития, 

остальные же вплотную к ней приблизи-

лись. 

Анализ ИЧРН дал иную несколько кар-

тину. На период 2010 г. в регионе не было 

ни одного субъекта с высоким уровнем 

развития, хотя уже в 2011 в эту группу по-

падает Татарстан. Заметен значительный 

спад в уровне жизни населения в конце 

2013 г., чего не наблюдалось при анализе 

ИЧР за тот же период. Так же, как и у ИЧР, 

наблюдается период замедленного роста с 

2014 г., сопровождающийся падением по-

казателей большинства регионов в 2018 г. 

На 2018 г. в округе все субъекты имеют вы-

сокий уровень развития; ближе всех к 

очень высокому уровню находится Татар-

стан с показателем 0,759. 

Наконец, мы можем сравнить показатели 

ИЧР для субъектов ПФО, рассчитанные по 

новой методике, с аналогичными, рассчи-

танными по старой для 2016 г. (по данным 

Доклада ООН о человеческом развитии в 

Российской Федерации за 2018 г. [9]). Полу-

ченные результаты представлены в таблице. 
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В целом, можно говорить о том, что по-

рядок и значения ИЧР по субъектам сопо-

ставимы. При расчетах по старой методике 

более высокое место в рейтинге занимает 

Удмуртская Республика, обгоняя Орен-

бургскую и Нижегородскую области и 

Пермский край; также выше находятся Са-

ратовская и Кировская области. Остальные 

субъекты либо сохраняют свои места, либо 

меняются ими, но разрыв между ними 

остается минимальным – у республик Ма-

рий Эл и Чувашской и в старой, и в новой 

методике он составляет 0,001. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Примеры из серии карт, характеризующих  

для субъектов Приволжского федерального округа: ИЧР (а); ИЧРН (б) 

Fig. 2. Examples from a series of maps characterizing 

for the subjects of the Volga Federal District: HDI (a); IHDI (b) 
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Таблица. Сравнение значений ИЧР за 2016 г., рассчитанных по старой  

и новой методикам 

Table. Comparison of HDI values for 2016 calculated using the old and new methods 

Субъект РФ ИЧР (2016), полученный по методике 
новой  старой  

Республика Татарстан 0,826 0,905 

Самарская область 0,800 0,874 

Оренбургская область 0,795 0,870 

Пермский край 0,795 0,866 

Нижегородская область 0,793 0,863 

Удмуртская Республика 0,792 0,871 

Республика Башкортостан 0,790 0,859 

Пензенская область 0,786 0,853 

Саратовская область 0,784 0,858 

Республика Мордовия 0,783 0,853 

Ульяновская область 0,777 0,848 

Кировская область 0,774 0,849 

Республика Марий Эл 0,770 0,842 

Чувашская Республика 0,769 0,843 

 

Значения ИЧР, рассчитанные по новой 

методике, несколько ниже определенных 

по старой, что можно объяснить использо-

ванием в старых расчетах показателя уров-

ня грамотности, составляющего во всех 

субъектах не менее 98 %, да еще учитывае-

мого в соотношении 2/3 при расчете ин-

декса образования. 

Если рассматривать глобальный уро-

вень, то в целом по миру при пересчете 

показателей ИЧР после 2010 г. также было 

зафиксировано подобное, соответствую-

щее масштабам данного исследования 

снижение. Однако, учитывая особенности 

новой методики, ИЧР, рассчитанный с 

учетом средней и ожидаемой продолжи-

тельности обучения вместо грамотности и 

доли учащихся, показывает наиболее при-

ближенную к реальности ситуацию.  

Заключение 

Подводя итог, хотелось бы выразить 

надежду, что в будущем в России, даже для 

расчета внутристрановых различий ИЧР, 

будет использоваться новая методика, до-

казавшая свою состоятельность и показы-

вающая наиболее приближенные к реаль-

ности, а не завышенные результаты. Одна-

ко для этого нужно вести учет показателей 

средней и ожидаемой продолжительности 

обучения, причем не только на уровне 

страны и федеральных округов, но и на 

уровне отдельных субъектов РФ. 

Результатами выполненной работы яв-

ляются показатели ИЧР и ИЧРН, пред-

ставленные в табличной форме, а также 

созданные на основе расчетов карты ИЧР 

за период 2002-2018 гг. и карты ИЧРН за 

период 2010-2018 гг. для субъектов При-

волжского федерального округа. 

Значения ИЧР, рассчитанные по новой 

методике, несколько ниже, чем определен-

ные по старой, но они могут считаться 

наиболее приближенными к реальности, а не 

завышенными. Результаты исследования 

могут помочь наиболее точно оценить каче-

ство жизни населения в субъектах Приволж-

ского федерального округа, они могут быть 

использованы для изучения динамики пока-

зателей качества жизни и составления про-

гнозов их изменений в будущем. 
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