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РЕЗЮМЕ. В статье отражены результаты исследования по актуальным вопросам развития села в 

России, использования туристско-рекреационного потенциала сельской местности, разработки новых 

гостиничных и туристских продуктов (развитие специфических видов туризма и сопутствующей инфра-

структуры), а также выявлению проблем и перспектив развития средств размещения сельских насе-

ленных пунктов. Все перечисленные аспекты были изучены на примере Тверской области, так как рас-

сматриваемый регион является лидером по количеству сельских населенных пунктов, имеет богатый 

аттрактивный туристско-рекреационный потенциал, способствующий развитию гостиничной и туристкой 

инфраструктуры. Целью исследования является комплексное изучение формирующейся гостиничной и 

туристской инфраструктуры в сельских населенных пунктах Тверской области РФ. Методы. Для достиже-

ния поставленной цели использовались следующие методы: анализ, синтез, исторический, статистиче-

ский, метод системного анализа, сравнения и др. Информационной базой исследования послужили 

работы ученых в области изучения сельского туризма, формирования гостиничной инфраструктуры в 

сельских населенных пунктах РФ, официальный статистический сайт России (Росстат), информацион-

ный сайт отзывов средств размещения в сельских населенных пунктах Тверской области и т. д. Резуль-

таты. Применяя вышеперечисленные методы исследования, авторами были выявлены конкретные 

проблемы формирования средств размещения сельских населенных пунктов, определены основные 

перспективы дальнейшего развития. Для выделенных проблем предложены пути решения, способству-

ющие развитию отрасли туризма и гостиничной деятельности. Вывод. Проанализирована работа 

средств размещения в сельских населенных пунктах Тверской области; изучены отзывы гостей, прожи-

вавших в этих средствах размещения и использовавших гостиничную и туристскую инфраструктуру 

сельской местности; выделены проблемы и предложены пути их решения; рассмотрены дальнейшие 

перспективы развития и поддержки функционирования средств размещения в сельской местности 

Тверской области. Важно отметить, что решение выявленных проблем поможет решить и ряд экономи-

ческих, социальных и экологических проблем сельской местности региона, что в перспективе благо-

приятно скажется на развитии села. 

Ключевые слова: средства размещения, сельские населенные пункты, туристско-рекреационный 

потенциал, гостиничная и туристская инфраструктура, проблемы и пути решения, перспективы разви-

тия, Тверская область.  
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ABSTRACT. The article reflects the results of a study on topical issues of rural development in Russia, 

the use of the rural areas tourist and recreational potential, the development of new hotel and tourist prod-

ucts (the development of tourism specific types and related infrastructure), as well as the identification of 

issues and prospects for the development of accommodation facilities in rural settlements. All of these as-

pects were studied on the example of the Tver Region, since the region under consideration is the leader in 

the number of rural settlements, has a rich attractive tourist and recreational potential that contributes to 

the development of hotel and tourist infrastructure. The aim of the paper is a comprehensive study of the 

emerging hotel and tourist infrastructure in rural areas of the Tver Region of the Russian Federation. Meth-

ods. The research methods for achieving the aim were: analysis, synthesis, historical, statistical, method of 

system analysis, comparison, etc. The information base of the study was the scientists’ work in the field of 

studying rural tourism, the formation of hotel infrastructure in rural areas of the Russian Federation, the 

official statistical website of Russia (Rosstat), an information site for reviews of accommodation facilities in 

rural areas of the Tver Region, etc. Results. Using the above research methods, the authors identified spe-

cific problems in the formation of accommodation facilities in rural settlements, and identified the main 

prospects for further development. For the identified problems, solutions are proposed that contribute to 

the development of the tourism industry and hotel activities. Conclusion. It was analyzed the work of ac-

commodation facilities in rural settlements of the Tver Region; reviews of guests who lived in these ac-

commodation facilities and used the hotel and tourist infrastructure of the countryside were studied; prob-

lems are identified and ways to solve them are proposed; further prospects for the development and sup-

port of the functioning of accommodation facilities in rural areas of the Tver Region are considered. It is 

important to note that the solution of the identified problems will help to solve a number of economic, so-

cial and environmental problems of the rural areas in the region, which in the future will have a positive 

impact on the development of the village. 

Keywords: accommodation facilities, rural settlements, tourist and recreational potential, hotel and tour-

ist infrastructure, problems and solutions, development prospects, Tver Region. 
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Введение 

Комплексное изучение сельской мест-

ности, особенно в аспекте развития гости-

ничной и туристской инфраструктуры, ак-

туально и важно, так как в сельских насе-

ленных пунктах России во всех многочис-

ленных регионах имеется колоссальный 

запас природных, туристско-

рекреационных, сельскохозяйственных, 

человеческих и др. ресурсов, правильное и 

рациональное использование которых 

приведет к стабильному развитию села в 

стране. Более того, можно решить ряд эко-

номических, социальных и экологических 

проблем села, развивая здесь гостиничную 

и туристскую инфраструктуру. 

Авторами был сделан акцент на сель-

ские населенные пункты в Тверской обла-

сти, так как на территории субъекта по 

данным Росстата на 2022 г. располагается 

наибольшее количество сельских населен-

ных пунктов. Также в сельской местности 

области исследователями и чиновниками 

региона разрабатываются, внедряются и 

поддерживаются программы, стратегии, 

планы на развитие специфических видов 

туризма, а именно: развитие сельского (аг-

рарного) туризма, паломнического, га-
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строномического, событийного, экологи-

ческого и др. видов, что, в свою очередь, 

приводит к формированию гостиничной и 

туристской инфраструктуры, которое по-

ложительно влияет на развитие села. 

Целью проведенного исследования вы-

ступает комплексное изучение формиру-

ющейся гостиничной и туристской инфра-

структуры в сельских населенных пунктах 

Тверской области РФ. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели бы-

ли использованы следующие методы: ана-

лиз, синтез, исторический, статистический, 

метод системного анализа, сравнения и др. 

Информационной базой исследования 

послужили работы ученых в области изу-

чения сельского туризма, формирования 

гостиничной инфраструктуры в сельских 

населенных пунктах РФ, официальный 

статистический сайт России (Росстат), ин-

формационный сайт отзывов средств раз-

мещения в сельских населенных пунктах 

Тверской области [9] и другие источники 

информации. 

Результаты и их обсуждение 

Все населенные пункты Российской Фе-

дерации на основе законодательства под-

разделяются на городские и сельские. В 

общероссийском классификаторе объектов 

административно-территориального деле-

ния (ОК 019-95) [1] населенные пункты 

подразделяются на три уровня: сельские 

населенные пункты, поселки городского 

типа и города (районного, областного 

(краевого, республиканского) и федераль-

ного подчинения) [2]. К сельским населен-

ным пунктам относят не только село, де-

ревню, хутор, аул, но и иные населенные 

пункты, где жители ведут сельский образ 

жизни и которые не отнесены к категории 

городских населенных пунктов, рабочих 

поселков, дачных и курортных поселков. В 

отдельных субъектах РФ градация сельских 

населенных пунктов производится в зави-

симости от количества проживающего 

населения [3]. 

Объектом исследования выступает 

субъект РФ – Тверская область. Обоснова-

нием выбора именно этого субъекта явля-

ется самое большое количество сельских 

населенных пунктов по данным Всерос-

сийской переписи 2020/2021 гг. Так, со-

гласно этой переписи, в Тверской области 

расположено 9 532 [4] сельских населенных 

пункта – это наибольшая цифра из всех 

субъектов РФ (табл. 1). 

Таблица 1. Количество сельских  

населенных пунктов в субъектах РФ по 

данным всероссийской переписи за 

2020/2021 гг. (составлено авторами)  

Table 1. The number of rural settlements in  

the constituent entities of the Russian 

Federation according to the data  

of the All-Russian census for 2020/2021 

(compiled by the authors)  

 

№ п.п. 
Sr.No. 

Субъект РФ 

Russian Federation  

Subject  

Количество 

сельских насе-

ленных пунктов 

Number of rural 

settlements 

1 Всего РФ 153 157 

2 Тверская область 9 532 

3 Псковская область 8 355 

4 Вологодская область 7 844 

5 Ярославская область 6 022 

6 Московская область 5 831 

7 Смоленская область 4 853 

8 Нижегородская область 4 760 

9 Республика Башкортостан 4 538 

10 Кировская область 4 187 

⁓ ⁓ ⁓ 

83 Севастополь 39 

84 Москва 0 

85 Санкт-Петербург 0 
Примечание: новые субъекты РФ не вошли 

в таблицу, так как приводятся последние офи-

циальные данные Росстата согласно переписи 

2020/2021 гг., тогда как новые субъекты вошли 

в состав РФ в 2022 г. 

Note: new subjects of the Russian Federation 

were not included in the table, since the latest offi-

cial data from Rosstat are presented according to 

the 2020/2021 census, while new subjects became 

part of the Russian Federation in 2022. 

 

Тверская область граничит на севере с 

Вологодской, на северо-западе – с Новго-

родской, на востоке – с Ярославской, на 

западе – с Псковской, на юге – со Смолен-

ской и на юго-востоке – с Московской об-

ластями (рис). 

Тверская земля, расположенная в преде-

лах уникального в экологическом отноше-

нии региона ‒ Главного водораздела Рус-

ской равнины, богата водными ресурсами. 

Более половины территории области по-

крыто лесами. Тверской регион славится 

подземными минеральными водами, кото-

рые используются в качестве лечебно-

столовых, а также для водолечения [5]. 

В области широко развита транспортная 

сеть. Через ее территорию проходят две 

автомобильные дороги международного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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значения «Москва ‒ Санкт-Петербург» и 

«Москва – Рига», которые связывают об-

ласть со странами Балтии, Финляндией. 

В состав транспортного комплекса реги-

она входят также участки Октябрьской же-

лезной дороги «Москва ‒ Санкт-

Петербург», «Москва – Рига», «Рыбинск ‒ 

Бологое ‒ Псков – Рига», «Москва ‒ Сонко-

во ‒ Санкт-Петербург» и самый крупный 

на верхней Волге Тверской порт с грузо-

вым причалом, позволяющим обслужи-

вать суда типа «река-море» с осадкой до 

4 м. В Твери расположен международный 

аэропорт «Мигалово». Вся транспортная 

инфраструктура так или иначе тесно свя-

зывает все населенные пункты на террито-

рии области: от городских населенных 

пунктов до сельских, что является опреде-

ленным потенциалом для развития средств 

размещения в сельской местности. 

Тверская область является одним из 

сложившихся туристических регионов 

России со множеством достопримечатель-

ностей и активно развивающейся и модер-

низируемой гостиничной и туристической 

инфраструктурой. 

Основным видом туризма в Тверской 

области является рекреационный отдых ‒ 

более половины отдыхающих. Экскурси-

онно-познавательный туризм составляет 

26 % от числа посещений. На третьем ме-

сте стоит курортный отдых и лечение ‒ 

19 % от числа туристов, посещающих 

Тверскую область [7]. 

Основными центрами туризма на тер-

ритории Тверской области являются оз. 

Селигер и система верхневолжских озёр, 

исток реки Волги, города Тверь, Торжок, 

Старица, Вышний Волочёк, Ржев и Торо-

пец, Иваньковское водохранилище ‒ назы-

ваемое «Московским морем». Активно раз-

вивается туризм на территории Кимрского 

и Калязинского районов, а также в Весье-

гонске. Все вышеперечисленные населен-

ные пункты и места посещений так или 

иначе связаны с сельскими населенными 

пунктами региона. Все это доказывает, что 

в сельских населенных пунктах огромный 

потенциал для развития разнообразных 

видов туризма. 

 

 

Рис. 1. Физико-географическая картосхема Тверской области [6] 

Fig. 1. Physical-geographic map of the Tver Region [6] 
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Таблица 2. Средства размещения в сельской местности Тверской области  

(составлено авторами) 

Table 2. Accommodation facilities in rural areas of the Tver Region 

(compiled by the authors) 

№ 
п/п 

Sr.No. 

Название средства 
размещения 

Accommodation facility 
name  

Адрес 
Address 

Контактные данные 
Contact details 

1 Эко-отель  
«Точка отдыха» 

Тверская область, Андреапо-
льский район, пос. Бологово 

e-mail: antispam, точкаотдыха.рф, 
тел.: 8-925-833-82-22, 8-926-188-33-67 

2 Ферма La Fattoria «Little 
Italy» (Солнечная фер-

ма) 

Тверская обл., Калининский 
район, с. Медное, ул. Круча, 
д. 16 

www.italianskaiaferma.ru, 
e-mail: antispam, 

тел.: 8 920 150 00 56, 
8 905 125 75 07 

3 Агро-туристическая 
ферма «Ивановка» 

Тверская обл., Калининский р-
н, Кулицкое поселение, д. Да-
выдовское 

www.ferma-ivanovka.ru, 
тел.: (4822) 60-60-33, 

8-963-220-60-33 

4 Крестьянское подворье  
«Мокрая Пожня» 

Тверская обл., пос. Эмаус, 
дер. Мятлево 

www.mokraya-pojnya.ru, 
e-mail: antispam, 

тел.: 8 920 697 03 89, 8 920 697 18 51 

5 База отдыха  
«Медведица» 

Тверская обл., Кашинский р-н, 
пос. Верхняя Троица, 
ул. Центральная, д. 1 

www.medveditsa.com, 
e-mail: antispam, 

тел.: 8(48234) 25444, 
8 (910) 069 78 87 

6 ООО «Ферма Паллада» Тверская обл., Кимрский р-н, 
д. Шумилово 

www.pallada-farm.ru, 
тел.: 8(48236)7-25-42, 

8-910-936-08-20 

7 Крестьянско-
фермерское хозяйство 

«Панакс» 

Тверская область, Кимрский р-
н, Федоровское с/п, д. Крева 

 
Тел.: 89031647879 

8 Усадьба Кулагиных Тверская область, Максати-
хинский р-н, д. Юхово, д. 1 

yuhovo.narod.ru, antispam, 
тел. 8-920-184-29-33, 

8-915-739-90-71 

9 Крестьянско-
фермерское хозяйство 

«Русь» 

Тверская обл., Сандовский 
район, д. Халамеево 

 
Тел. 8-906-551-50-56 

10 Подворье «Агронафт» Тверская область, Старицкий 
р-н 

www.perepelodrom.ru, 
тел. 8-916-809-74-01, 

8 (495)-506-71-21 

11 Экологическая ферма 
братьев Ястребовых 

Тверская область, Старицкий 
р-н, д. Козлово 

www.eko-ferma.com, 
e-mail: antispam, 

тел. 8-916-622-50-81 
12 Агротуристический ком-

плекс (усадьба) «Бла-
годать» 

Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Восцы 

www.vostci.ru, 
e-mail: antispam, 

тел.: 8-910-649-57-36, 
8-910-933-69-47 

13 ООО «Ферма Надежда» Тверская область, Торжокский 
район, п/о Страшевичи, 
д. Цапушево 

www.goatfarm.narod.ru, 
e-mail: antispam, 

тел. 8-903-122-61-24 

14 Комплекс отдыха «За-
видово» Филиал ГлавУ-

пДК при МИД России 

Вахонинское сельское поселе-
ние, д. Шоша 

http://www.lodging.ru/MarketingHotels/ 
Details/471, 

tve.hotel.mh.471 

15 Загородный гостинич-
ный комплекс «Ольги-

но» 

Тверская область, Конаков-
ский р-н, д. Вахромеево, кот-
теджный поселок «Ольгино» 

http://www.lodging.ru/MarketingHotels/ 
Details/3658, 

tve.hotel.mh.3658 

 
Отличительной особенностью, облада-

ющей высокой аттрактивностью, являются 

народные промыслы в сельских населен-

ных пунктах, которые становятся брендом 

сельских территорий, что позволяет с уве-

ренностью отметить потенциал для разви-

http://www.italianskaiaferma.ru/
http://www.mokraya-pojnya.ru/
http://www.medveditsa.com/
http://www.lodging.ru/MarketingHotels/
http://www.lodging.ru/MarketingHotels/
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тия средств размещения в сельских насе-

ленных пунктах. К народным промыслам 

сельских населенных пунктов относят: 

торжокское золотное шитье; ведновская 

строчка; калязинское кружево; кимрское 

лоскутное шитье; тверская деревянная иг-

рушка; конаковский фаянс; роспись по де-

реву и др. [8]. 

Сначала проанализируем средства раз-

мещения в сельской местности, которые 

относят к инфраструктуре сельского ту-

ризма. В таблице 2 приведены наиболее 

популярные функционирующие средства 

размещения в сельской местности Твер-

ской области. Также на территории Твер-

ской области расположено более 170 сель-

ских дворянских усадеб, часть из которых 

реставрируется и функционирует как сред-

ства размещения.  

В настоящее время многие усадебные 

комплексы реконструируются и использу-

ются в качестве музейных комплексов, 

объектов размещения и т. п. В усадьбе Тол-

стых (Осташковский район) размещается 

отель-палас «Селигер». В усадьбе Гагари-

ных (Конаковский район) ‒ дом отдыха 

«Карачарово». Ведется восстановление 

жемчужины усадебного искусства ‒ усадь-

бы Глебовых-Стрешневых «Раек-

Знаменское» (Торжокский район). 

Развивается гостиничная инфраструк-

тура; туристы проявляют интерес к разви-

тию неспецифичных видов туризма в ре-

гионе, что также способствует развитию 

средств размещения в сельской местности; 

имеется высокий интерес дальнейшего 

развития сельского туризма в области у 

туристов из крупных агломераций – Моск-

вы и Санкт-Петербурга; исследуемый ре-

гион в сельской местности имеет богатей-

ший аттрактивный потенциал для разви-

тия таких видов туризма, как этнографиче-

ский, паломнический, гастротуризм, эко-

логический и др., которые также будут 

способствовать развитию гостиничной 

инфраструктуры. Однако, проведя анализ 

функционирования средств размещения в 

сельских населенных пунктах, можно вы-

делить и ряд проблем. 

В ходе исследования функционирова-

ния средств размещения, авторами были 

проанализированы также отзывы гостей, 

которые уже пользовались услугами госте-

вых домов в сельской местности. Отзывы 

были взяты с сайта 

https://www.tripadvisor.ru/ [9], было про-

анализировано 250 отзывов с 2018 по 

2022 г. Средний балл оценки гостей соста-

вил 4,3 из 5 баллов, что говорит о довольно 

высокой отметке в целом, однако наряду с 

положительными отзывами были и нега-

тивные, благодаря которым можно вы-

явить ряд проблем, а именно: 

‒ отсутствие нормативно-правовой ба-

зы, которая бы регулировала исключи-

тельно их деятельность; 

‒ недостаточно развитая инфраструкту-

ра или полное ее отсутствие, особенно это 

касается дорог; если федеральные трассы в 

порядке, то второстепенные дороги зача-

стую труднопроходимы, особенно в дожд-

ливую погоду; 

‒ в сельской местности Тверской области 

водятся змеи, клещи и при этом в большом 

количестве сельских поселений отсутствуют 

медицинские пункты, что создает отсут-

ствие гарантий безопасности туристов, за-

селяющихся в средства размещения; 

‒ недостаточная информированность 

местных жителей о возможностях разви-

тия сельского туризма, поддержки для раз-

вития гостиничной инфраструктуры, от-

сутствие сети информационных ресурсов 

для знакомства с возможностями и с уже 

существующими предложениями в этой 

области; 

‒ критическое сокращение численности 

работоспособного сельского населения – 

носителей культуры или хотя бы ее от-

дельных сохранившихся элементов (отсут-

ствие рабочих мест в селе, отток молодежи, 

пьянство); 

‒ низкая ресурсная обеспеченность се-

лян, желающих заниматься организацией 

малого предпринимательства, многим вла-

дельцам гостевых домов некому поручить 

свое дело для последующего удачного раз-

вития с целью получения максимальной 

выгоды; 

‒ отсутствие квалифицированных кад-

ров, необходимость разработки тренингов, 

мастер-классов и курсов повышения ква-

лификации кадров; 

‒ отсутствие или малая апробация госу-

дарственной некоммерческой рекламы о 

культурном и природном потенциале рас-

сматриваемой территории; 

‒ недостаточная кооперация между все-

ми участниками процесса развития: по-

ставщиками услуг размещения, питания, 

транспорта, досуга; 

‒ слабое взаимодействие между государ-

ственными и частными организациями; 

‒ отсутствие или недостаток туристских 

маршрутов, включающих в себя возмож-

ность проживания в средствах размещения 

загородом. 
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Представленные проблемы являются 

наиболее актуальными. При этом развитие 

средств размещения в сельских населенных 

пунктах Тверской области имеет особое 

экономическое и социальное значение, так 

как в поселках нет других производств, а 

этот бизнес создает новые рабочие места 

для местных жителей, способствует разви-

тию производства сувениров, снижает от-

ток трудоспособного населения из дере-

вень и сел; дает толчок к улучшению ин-

фраструктуры сельских населенных пунк-

тов, наполняемости местных бюджетов и 

повышению материального благополучия 

селян, закреплению молодежи в сельской 

местности, созданию народных коллекти-

вов культуры, возрождению и сохранению 

традиций народа.  

Исходя из перечисленных выше про-

блем, можно предложить следующие пути 

их решения.  

1. Одним из обязательств владельца гос-

тевого дома должно стать создание легаль-

ной правовой базы. С целью соблюдения 

этого требования необходимо зарегистри-

ровать коммерческую деятельность. В слу-

чае зарегистрированного предпринимателя 

гостиничных услуг появляется ответствен-

ность как перед партнером, так и перед 

гостем средства размещения. Необходимо 

помнить, что помимо регистрации пред-

принимательской деятельности, собствен-

ник гостиничного предприятия обязан 

приобрести разрешение органов санэпид-

надзора, пожарного надзора, зарегистри-

ровать свое малое средство размещения, 

получить свидетельство. 

2. Владельцам гостевых домов следует 

знать о введении обязательной сертифика-

ции средств размещения. Однако малые 

средства размещения имеют ограничен-

ность в пространстве и в объеме предо-

ставляемых услуг, они не могут предста-

вить тот спектр услуг, который позволил 

бы им получить определенное количество 

баллов, равно той или иной категории гос-

тиниц. Следует опираться на ГОСТ Р 

56641-2015 «Услуги малых средств разме-

щения. Сельские гостевые дома. Общие 

требования» [10]. 

3. Месторасположение гостевого дома 

должно быть удобным, в живописном ме-

сте недалеко от водоема – место с видами, 

привлекающими своей красотой. Следует 

позаботиться о том, чтобы средство раз-

мещения располагалось вдали от объектов 

промышленности или старых обрушив-

шихся зданий, что является огромным 

плюсом для безопасности и приятного от-

дыха гостей. 

4. Создание концепции гостеприимства, 

включающей в себя ряд взаимосвязанных 

элементов: комфортная и насыщенная сре-

да, формирующая у них разносторонний 

досуговый опыт; свобода и доступность 

перемещений по туристским маршрутам; 

открытость местных сообществ по отно-

шению к приезжим. 

5. Необходимо задуматься о создании 

фирменного стиля на основе местного 

народного творчества и архитектурно-

художественных традиций, позаботиться о 

благоустройстве территории и улучшении 

инфраструктуры.  

6. Повышение уровня качества обслу-

живания, старательный подход обслужи-

вающего персонала средств размещения к 

гостям. Для развлечения и привлечения 

постояльцев необходимо наличие экскур-

сионного обслуживания на территории 

сельской местности. 

7. Усовершенствование комплекса до-

полнительных услуг. 

8. Вести активное рекламное продвиже-

ние средств размещения.  

Заключение 

Перед тем как сделать вывод, авторами 

предлагается к ознакомлению обозначен-

ные перспективы развития, сделанные на 

основе выделенных проблем развития 

средств размещения в сельских населенных 

пунктах Тверской области:  

1. Развитие малого, семейного гости-

ничного бизнеса на базе существующих 

туристских ресурсов сельской местности: 

средств размещения (малого семейного 

гостиничного хозяйства) и инфраструкту-

ры видов туризма. Обязательным услови-

ем при этом является развитие сель-

хозпроизводства на базе ЛПХ (личные 

подсобные хозяйства, КФХ (крестьянское 

(фермерское) хозяйство) и СПоК (сельско-

хозяйственные производственные коопе-

ративы) с привлечением дополнительной 

рабочей силы в сезонный период для раз-

вития сельского, гастрономического ту-

ризма и др., и как минимум самообеспече-

ния продовольственной продукцией. 

2. Воссоздание социально-культурной 

сферы села ‒ «исторической деревни», 

«национальной деревни» или иного типа 

поселения (стойбища и т. д.), а также дру-

гих специализированных объектов. Это 

могут быть специализированные объекты 

(спортивные, культурные, кулинарные и 

т. п.) ‒ стилизованные «агротуристские де-
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ревни», а также «рыбацкие», «охотничьи 

деревни» и т. п. [11]. 

3. Создание крупных специализирован-

ных агротуристских центров, ориентиро-

ванных на прием туристов и организацию 

их полноценного отдыха. Это воссоздание 

социокультурной среды таких историче-

ских объектов, как дворянские и купече-

ские усадьбы, монастыри и т. д. Повыше-

ние эффективности реализации этих мо-

делей связано с комплексным развитием 

региональных туристских центров, распо-

ложенных в муниципальных образованиях 

региона. 

4. Создание сельских (аграрных) турист-

ских комплексов как крупных многофунк-

циональных агротуристских формирова-

ний, связанных с региональной специали-

зацией агротуристских зон обслуживания 

и ведения сельскохозяйственного произ-

водства на основе территориального разде-

ления труда, выставочных, рекламно-

экспозиционных, культурно-

пропагандистских, научно-

исследовательских и производственных 

формирований, располагающих средства-

ми размещения и соответствующей ин-

фраструктурой. 

Подводя итог, следует выделить важные 

моменты: была проанализирована работа 

средств размещения в сельских населенных 

пунктах Тверской области; были изучены 

отзывы гостей, проживавших в этих сред-

ствах размещения и использовавших гос-

тиничную и туристскую инфраструктуру 

сельской местности; выделены проблемы и 

предложены пути их решения; рассмотре-

ны дальнейшие перспективы развития и 

поддержки функционирования средств 

размещения в сельской местности Твер-

ской области. Важно отметить, что реше-

ние выявленных проблем поможет решить 

и ряд экономических, социальных и эколо-

гических проблем сельской местности ре-

гиона, что в перспективе благоприятно 

скажется на развитии села. 
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Анализ расположения и характеристики  

детских игровых зон на территории города Саранска 

© 2023 Вавакина А. А. 1, Калашникова Л. Г. 2, 

Тесленок С. А. 3, Щербинкина Е. В. 1 
1 Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева 

Саранск, Россия, orydocuments@gmail.com, 4elena-13-911@yandex.ru 
2 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

Саранск, Россия, lar_ka73@mail.ru 
3 Югорский государственный университет 

Ханты-Мансийск, Россия, teslenok-sa@mail.ru 

РЕЗЮМЕ. Цель. Выполнение анализа и оценка особенностей пространственного размещения дет-

ских игровых площадок и зон, а также их характеристик на территории столицы Республики Мордовия – 

г. Саранска для решения практических задач проектирования и создания комфортной среды для дет-

ского населения. Методы. Исследование производилось на основе полевого, статистического, сравни-

тельно-географического и геоинформационно-картографического методов, включавших сбор, инвента-

ризацию, описание, систематизацию, сравнение, анализ и оценку исходных данных. Дополнительно 

применялись методы дистанционного зондирования. Результаты. На основе привлечения и использо-

вания данных дистанционного зондирования и сопряженного полевого обследования (с проведением 

фотодокументирования, обмеров, изучением установленного оборудования, фиксацией его состава с 

учетом возрастного состава детей) проведен анализ размещения детских игровых зон и площадок на 

территории г. Саранска. При этом выявлены их основные характеристики, особенности функциональ-

ного зонирования, соответствие основным требованиям безопасности детей. Построена карта разме-

щения детских площадок с учетом их приуроченности к зонам с высокой, средней и низкой степенью 

застроенности территории. Выяснено, что большинство новых детских площадок установлено на при-

домовой территории новых и недавно построенных многоэтажных домов в районах с низким и сред-

ним уровнем застроенности. Их основная масса оснащена оборудованием компании KSIL. Выявлено 

большое разнообразие игровых площадок и значительный разброс по времени их создания и установ-

ки оборудования – от советского периода (с возрастом более 30 лет) до настоящего времени. Однако 

основная масса оборудования детских площадок и игровых зон была установлена не раньше послед-

него десятилетия. Наибольшей популярностью среди них пользуются игровые комплексы. Также поле-

вое изучение районов показало, что большое количество детей находится в пределах площадок на по-

стоянно освещенных солнцем открытых территориях. Вывод. Анализ полученных материалов позволил 

выявить особенности пространственного распределения игровых площадок по частям, районам, мик-

рорайонам и жилым массивам города, а также получить информацию о возрастных ограничениях на 

каждой игровой площадке. В результате использования данных дистанционного зондирования, сопря-

женного с проведением полевого обследования детских игровых зон и площадок г. Саранска и изуче-

нием установленного на них оборудования, была выявлена главная проблема, связанная со значи-

тельным моральным и/или физическим устареванием и/или выходом из строя некоторой части такого 

оборудования. За неимением современных аналогов оно все еще используются детьми в некоторых 

(преимущественно старых) жилых районах и кварталах. Новое, современное, качественное оборудо-

вание игровых зон устанавливается, главным образом, в новых районах, что говорит о проблеме обес-

печения детскими площадками старых домов. 

Ключевые слова: детские игровые зоны, детские площадки, данные дистанционного зондирования, 

космическая съемка, дешифрирование, полевое обследование, анализ размещения, г. Саранск, Рес-

публика Мордовия. 
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playgrounds and areas in the capital of the Republic of Mordovia – Saransk, in order to solve practical 

tasks of design and create a comfortable environment for children. Methods. The study was carried out on 

the basis of field, statistical, comparative-geographical and geo-information-cartographic methods, includ-

ing the collection, inventory, description, systematization, comparison, analysis and evaluation of initial da-

ta. Remote sensing methods were also applied. Results. Based on the use of remote sensing data and as-

sociated field surveys (including photography, measurements, examination of installed equipment, record-

ing its composition considering the children’s age composition). An analysis was made of the placement of 

children's playgrounds and areas and in Saransk city. At the same time, their main characteristics, features 

of functional zoning, compliance with the basic requirements for children's safety were revealed. A map 

showing the placement of children's playgrounds with respect to areas with high, medium and low degrees 

of development was created. It was found that most new playgrounds are installed in residential areas near 

newly constructed multi-story buildings in areas with low to medium levels of development. Most of them 

are equipped with KSIL company equipment. A large variety of playgrounds and significant variation in the 

timing of their creation and installation of equipment were identified – ranging from the Soviet period (over 

30 years old) to the present day. However, the majority of playground equipment and play areas were in-

stalled no earlier than the last decade. Among them, the most popular are play complexes. Field research 

in the areas has also shown that a large number of children are located within playgrounds in sunlit open 

areas. Conclusion. The analysis of the obtained materials made it possible to identify the features of the 

spatial distribution of playgrounds in parts, districts, microdistricts and residential areas in the city, as well 

as to obtain information about age restrictions on each playground. As a result of using remote sensing 

data, combined with field surveys of children's play areas and playgrounds in Saransk and studying the in-

stalled equipment, the main problem associated with significant moral and/or physical obsolescence 

and/or failure of certain parts of such equipment was identified. In the absence of modern analogues, it is 

still used by children in some (mostly old) residential areas and quarters. New, modern, high-quality play-

ground equipment is mainly installed in new districts, which indicates a problem with providing old houses 

with children's playgrounds. 
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Введение 

Актуальность данной темы заключает-

ся в том, что в современном мире важ-

нейшей составной частью жизни населе-

ния является стремление к созданию уюта 

и комфорта вокруг себя. Так было и сотни 

лет назад, ведь человек всегда стремился 

активно преобразовывать окружающий 

мир, делая его удобным в первую очередь 

для себя самого. В настоящее время из-

вестны и широко применяются огромное 

количество различных видов проектной и 

практической деятельности, направлен-

ных на создание и реализацию проектов, в 

полной мере отвечающих требованиям 

достижения всеобщего комфорта в раз-

личных направлениях, начиная от пред-

метов быта, мебели, ее расположения в 

квартире, самой планировки квартиры до 

отдельных зданий и кварталов и ком-

фортной среды целых населенных пунк-

тов и городских агломераций.  

Проектная деятельность сейчас вышла 

на передний план и активно реализуется 

во многих городах мира. При их активном 

росте, а значит и развитии сопутствующей 

инженерной и социальной инфраструкту-

ры, автомобильных дорог, зданий и со-

оружений разного назначения, крайне 

важной проблемой является выделение 

зон безопасного отдыха. Прежде всего, 

организуются такие элементы градострои-

тельства и средообразующей территории, 

как разнообразные зеленые зоны с травя-

нистой, кустарниковой и древесной рас-

тительностью (парки и лесопарки, скверы, 

бульвары, городские сады, набережные, 

лесные полосы), в пределах которых жи-

тели города могут гулять, отдыхать и про-

водить свободное время в незначительном 

удалении от городской суеты. Главная 

цель зеленых зон – создание, сохранение и 

поддержание на должном уровне качества 

среды жизни городского населения и ее 

охраны.  

Но комфортные зоны, зоны безопасно-

го отдыха важно выделять не только для 

взрослых. В первую очередь необходимо 

создавать подобные зоны для детей. В них 

должно быть все необходимое для органи-

зации и проведения безопасного детского 

досуга, прежде всего – соответственно их 

возрасту, чтобы их нахождение вне дома и 

досуг на свежем воздухе были максималь-

но продуктивными и безопасными. Для 

этого создаются специальные места для 

игр детей – детские игровые зоны, осна-

щенные разнообразным оборудованием. 

Материалы и методы исследования 

Цель исследования заключалась в вы-

полнении анализа и оценке особенностей 

пространственного размещения детских 

игровых площадок и зон, а также их ха-

рактеристик на территории столицы Рес-

публики Мордовия – г. Саранска для ре-

шения практических задач проектирова-

ния и создания комфортной среды для 

детского населения. Задачи исследования, 

кроме изучения статистических, справоч-

ных и других дополнительных материа-

лов по выбранной тематике, включали 

сбор всей доступной информации о дет-

ских площадках в г. Саранске, подбор 

данных дистанционного зондирования и 

разработку карты с локализацией детских 

площадок. 

Внешнее оформление игровой зоны 

призвано привлекать внимание детей и их 

самих, поскольку притягательные яркие 

цвета и интересные формы вызывают у 

ребят гораздо больший интерес, чем од-

ноцветные скучные сооружения. Но при 

этом необходимо также учитывать то, что 

для детей разного возраста нужны неоди-

наковые условия и различающиеся меры 

безопасности.  

Современный архитектурный ансамбль 

г. Саранска в разных его частях выглядит 

по-разному, нередко проекты отдельно 

взятых зданий не согласуются друг с дру-

гом, что вызывает сложности с целостным 

восприятием окружающих объектов. По-

этому при разработке и практической реа-

лизации какого-либо проекта очень важно 

гармонично объединить его элементы в 

единое целое независимо от размеров его 

самого и отдельных структурных элемен-

тов. Также желательно учесть особенности 

дизайна окружающей городской среды – 

применительно к детским площадкам сде-

лать это сложнее из-за необходимости ис-

пользования ярких цветов при проекти-

ровании детских зон для детей дошколь-

ного и школьного возраста, но в случае 

применения проекта в жилых домах с яр-

ким цветным оформлением стен это воз-

можно. 

Разделение детских площадок по воз-

растным группам применяется для того, 

чтобы обезопасить детей от травм во вре-

мя игр. Если для детей старших возрастов 

надзор взрослых необязателен, то с млад-
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шими детьми всегда находятся сопровож-

дающие, для которых тоже необходимо 

выделить место на игровой площадке. Не-

редко взрослые принимают самое непо-

средственное участие в играх с детьми, 

особенно когда те еще очень малы, и эту 

особенность тоже нужно учитывать. Во 

время игры дети не только отдыхают или 

тратят свою энергию, они также физиче-

ски и умственно совершенствуются при 

помощи разного рода занятий, тренируют 

свои физические способности, развивают 

внимание и воображение. У детей разного 

возраста разная ведущая деятельность, 

которая в наибольшей мере влияет на вы-

бор элементов и снарядов в составе игро-

вой зоны. Существуют целые комплексы 

игровых сооружений для всестороннего 

развития детей, поддержания их активной 

творческой деятельности и веселого вре-

мяпрепровождения на свежем воздухе. 

Исследование особенностей простран-

ственного размещения детских игровых 

площадок и зон, а также их характеристик 

на территории столицы Республики Мор-

довия г. Саранска производилось на основе 

использования возможностей полевого, 

статистического, сравнительно-

географического и геоинформационно-

картографического методов, включавших 

сбор, инвентаризацию, описание, система-

тизацию, сравнение, анализ и оценку ис-

ходных данных. Дополнительно приме-

нялся метод дистанционного зондирова-

ния с использованием геопространствен-

ных данных аэрокосмической съемки вы-

сокого пространственного разрешения, по-

лученных из открытых источников (Ян-

декс.Карты, Open Street Map, Google Карты 

и др.) с использованием соответствующего 

свободного программного обеспечения 

(SAS.Planet, Google Earth и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Территория г. Саранска занимает до-

вольно большую площадь (около 99 км
2
 в 

настоящее время и до 106 км
2
 на планиру-

емый перспективный срок [1]), разделяясь 

административно на три района (Ленин-

ский, Октябрьский, Пролетарский), по-

этому детально и в короткие сроки вы-

явить и исследовать особенности геогра-

фического расположения всех игровых 

зон непосредственно на местности не 

представляется возможным. Эта задача в 

основном может быть выполнена при 

привлечении и использовании материалов 

аэрокосмической съемки, поскольку дан-

ные дистанционного зондирования уже 

многие годы активно используются в раз-

ных отраслях деятельности, позволяя 

успешно решать, в том числе, и инвента-

ризационные задачи, причем не только на 

урбанизированных территориях [2-4].  

Геопространственные данные, пред-

ставленные материалами дистанционной 

съемки высокого пространственного раз-

решения, могут быть получены из откры-

тых источников (Яндекс.Карты, Open 

Street Map, Google Карты и др.) [5] с ис-

пользованием соответствующего свобод-

ного программного обеспечения 

(SAS.Planet, Google Earth и др.). Также на 

начальном этапе исследований для анали-

за особенностей расположения детских 

игровых зон на территории г. Саранска 

может быть достаточно и менее детальных 

материалов, находящихся в свободном 

доступе, которыми может воспользовать-

ся любой пользователь. 

Для примера рассмотрим материалы, 

представленные на рисунке 1. На рисун-

ке 1, а показан участок территории Юго-

Западного района (часть административ-

ного Ленинского района) г. Саранска, 

отображаемый в режиме космического 

снимка – Спутник. На рисунке 1, б – тот 

же район города, но уже в режиме Схема. 

Можно сделать вывод, что если на фото-

изображении (режим Спутник) детские 

игровые зоны выделяются достаточно 

четко, так как зеленые насаждения не ме-

шают съемке, то в режиме Схема эти зоны 

выявить нельзя, поэтому использовалось 

совмещенное изображение в режимах 

Спутник и Схема, режим Гибрид (Схе-

ма+Спутник) (рис. 1, в). Визуальное де-

шифрирование детских игровых зон по 

такому совмещенному изображению не 

представляет особых трудностей, но тер-

ритории дворовых участков в пределах 

города имеют очень разнообразные усло-

вия. Иногда высокие деревья и высотные 

здания закрывают обзор, и тогда визуаль-

ное и автоматизированное дешифрирова-

ние подобных участков становится невоз-

можным. В таких случаях определение 

вида детской игровой зоны и ее состава (а 

иногда – и просто местоположения) воз-

можны только после организации и про-

ведения полевого обследования. Вместе с 

тем и выполненное дешифрирование 

также предполагает последующее полевое 
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обследование с проведением фотодоку-

ментирования, обмеров, фиксацией соста-

ва оборудования площадки и т. п. 

При проведении полевого обследова-

ния учитывалась совокупность всех со-

ставляющих элементов и оборудования 

детской игровой площадки и специфика 

окружающих условий, включая особенно-

сти расположения самой площадки в про-

странстве, наличие рядом автомобильных 

дорог и проездов, зданий, крупных расте-

ний, твердость почвы и т. п., учет которых 

обязателен и на этапе проектирования и 

разработки отдельных элементов и пло-

щадки в целом, и в процессе практической 

реализации проекта.  

Обязательно выявлялось, для какого 

возраста подходит та или иная игровая 

зона. Например, маленьким детям совсем 

не нужны сложные полосы препятствий 

или турники, на территории таких пло-

щадок не должно быть высоких сооруже-

ний. В связи с этим наиболее распростра-

ненная классификация детских площадок 

по возрасту разделяет их на три группы.  

Первая – это дошкольники, то есть де-

ти от 3 до 7 лет. Маленькие дети активны, 

но в основном они заняты изучением 

окружающего мира и познанием самих 

себя [6]. В составе игровой зоны самым 

важным элементом для них является пе-

сочница, ведь из песка можно самому мо-

делировать все что нужно, тренируя мел-

кую моторику, воображение, а также по-

лучать социальные навыки, играя с дру-

гими детьми [7]. Не лишними будут на 

площадке обычные качели, качели-

балансиры, маленькие домики или качал-

ки на пружинах.  

Вторая – дети школьного возраста, от 7 

до 12 лет. Они более активны, им сложно 

долго находиться на одном месте и нужно 

тратить большое количество энергии, 

также им трудно играть в одиночку, в от-

личие от дошкольников. Детям такого 

возраста нужны активные коллективные 

игры и больше пространства, но важно 

сохранять в них дух дружеского соперни-

чества, чтобы они получали удовольствие 

от совместной деятельности, воспитывали 

в себе лидерские качества [8]. Для детей 

этой группы созданы тематические игро-

вые комплексы, состоящие из нескольких 

уровней и конструкций с различными 

лестницами для лазанья (рукоходами), 

канатами, горками (как открытыми, так и 

закрытыми), сетками для лазанья и мо-

стиками [9]. Также выявлено наличие сво-

бодного пространства вокруг этих соору-

жений, потому что дети много играют в 

догонялки и другие подобные активные 

игры.  

Третья группа – подростки, их возраст 

– от 12 до 16 лет. Их интересы меняются, 

делается упор на развитие собственного 

тела, отмечается направленность в сторо-

ну спорта. 

Коллективные игры продолжают играть 

свою роль, но сильнее проявляется сорев-

новательный дух, и подростки стремятся 

превзойти самих себя и друг друга [10]. 

Соответственно, для игровых зон данной 

возрастной категории характерны различ-

ные тренажеры, шведские стенки, нередки 

баскетбольные, футбольные или волей-

больные площадки, закрытые высокими 

сетчатыми или решетчатым заборами во 

избежание потери мяча или травм окру-

жающих. Использование подобного спор-

тивного оборудования развивает и трени-

рует у подростков ловкость и гибкость те-

ла, поддерживает общий тонус и здоровье. 

Разделение игровых площадок по воз-

растному принципу в первую очередь со-

ответствует физическим и эмоциональ-

ным потребностям детей и их ведущей 

активности, тем самым увеличивает их 

интерес к той или иной игровой зоне. При 

этом во дворах практически не бывает 

площадок, рассчитанных лишь на одну 

детскую возрастную категорию, потому 

что в близлежащих домах живут дети раз-

ного возраста и необходимо удовлетво-

рить потребности всех. Обычно на одной 

территории находится площадка, разде-

ленная на несколько зон, предназначен-

ных для детей разных возрастов, и они 

отделены друг от друга либо пустым про-

странством, либо рукотворными или рас-

тительными ограждениями, также разли-

чаясь индивидуальным цветовым реше-

нием.  

Необходимо отметить, что существуют 

и площадки, предназначенные для детей 

всех возрастов. На них установлено обо-

рудование, доступное для использования 

как дошкольниками, так и более старши-

ми детьми, универсально удовлетворяю-

щее потребности разных возрастов. По-

добное универсальное игровое оборудо-

вание установлено при недостатке места 

на территории дворов жилых домов. 
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Рис. 1. Фрагменты снимка на территорию г. Саранска, режимы: 

а – Спутник, б – Схема, в – Гибрид [5] 

Fig. 1. Fragment of a snapshot in the territory of Saransk city, modes: 

a – Satellite, b – Map, c – Hybrid [5] 
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Рис. 2. Детские площадки на территории г. Саранска 

Fig. 2. Children's playgrounds in the territory of Saransk city 

 

Результаты проведенного полевого об-

следования площадок города и изучения 

установленного на них оборудования по-

казали, что большинство новых детских 

площадок установлено на придомовой 

территории новых и недавно построенных 

домов, высоких многоэтажных (в 12-16 

этажей) зданий с низкой и средней степе-

нью застроенности территории (рис. 2).  

Было выявлено большое разнообразие 

игровых площадок и, прежде всего, по 

времени их создания и установки обору-

дования. Какому-то оборудованию не ме-

нее 30 лет, и оно сохранилось еще со вре-

мен периода Советского Союза, но боль-

шая часть была сооружена в последнее 

десятилетие. Но анализ выявил у всех иг-

ровых площадок наличие определенных 

закономерностей их строительства и экс-

плуатации [11]. 

Помимо присутствия на площадках 

различного оборудования для детей раз-

ного возраста, необходимо учитывать и 

фиксировать при обследовании суще-

ствующее их функциональное зонирова-

ние. Любая игровая площадка всегда об-

ладает тем или иным разделением терри-

тории (зачастую неочевидным), обуслов-

ленным различиями в темпераменте детей 

и необходимостью переключения их вни-

мания на разные виды деятельности [12]. 

Для этих целей территория площадки 

условно делится на зону активной дея-

тельности (где проходят шумные и актив-

ные игры) и зону спокойного времяпре-

провождения (где дети могут отдохнуть 

от активности и заняться спокойной или 

уединенной деятельностью) [13].  

Для разделения территорий площадок 

на различные функциональные зоны 

ограждения применяются редко, за ис-

ключением необходимости отделения в 

целях безопасности зоны дошкольников 

от зоны более взрослых детей при их ак-

тивных играх.  

В зоне активной деятельности находят-

ся объекты для активных физических за-

нятий (горки, канаты, рукоходы, швед-

ские стенки, лабиринты и т. п.) и/или тер-

ритории без препятствий (где можно по-

бегать, поиграть в догонялки и другие по-

движные игры). 

Спокойная зона обычно включает пе-

сочницу (где дети могут находиться на 

одном месте, занимаясь ролевыми игра-

ми), небольшие домики и иные подобные 

сооружения (также не предназначенные 

для большой активности), качели, пру-

жинные качалки (предполагающие физи-

ческую активность, но позволяющие ре-

бенку уединиться и создать условия для 

его отдыха).  

Существует и третья зона, встречаю-

щаяся реже двух основных – зона отдыха. 

В структуре детских площадок она, чаще 

всего, представлена скамейками и лавоч-
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ками, но места для сидения нужны на 

площадках и для отдыха самих детей, и 

для сопровождающих, чтобы они могли 

находиться рядом и присматривать за 

детьми. В эту зону могут входить различ-

ные беседки, навесы, уголки с различными 

безопасными растениями, не являющими-

ся ограждением и разграничением между 

разными функциональными зонами 

площадки. 

В процессе организации и проведения 

полевого обследования детских площадок 

на территории г. Саранска одно из основ-

ных положений касалось учета основных 

требований безопасности детей и факти-

ческого соответствия им.  

При организации и создании ком-

фортных условий для игры, отдыха и раз-

вития детей важно помнить о безопасно-

сти территории расположения и обу-

стройства детской площадки. Существуют 

и должны жестко применяться и контро-

лироваться установленные нормы и пра-

вила безопасности, регулирующие и ре-

гламентирующие размещение объектов на 

детских площадках и саму конструкцию 

этого оборудования. Важнейшими доку-

ментами, определяющими эти нормы, яв-

ляются государственные стандарты [14-

16] и своды правил [17].

Так, в ГОСТ Р 52169-2012 [16] прописа-

ны правила расположения отдельных кон-

струкций детской площадки относительно 

друг друга, между ними важно сохранять 

свободные открытые участки, чтобы иг-

рающие дети не столкнулись с неожидан-

ными препятствиями. Например, перед 

скатом с горки должно быть минимум 2 м 

свободного пространства, чтобы исклю-

чить травмирование детей о другие эле-

менты площадки [16]. Также скат не дол-

жен находиться близко как к ограждению 

или выходу с площадки, так и к проезжей 

части. Конструкции, имеющие поднятые 

над поверхностью земли платформы, 

должны иметь перила и ограждения, что-

бы ребенок не выпал, а высота возможно-

го свободного падения с конструкций не 

должна превышать 3 м [16]. Для недопу-

щения перегревания детей на солнце, же-

лательно устанавливать навесы, тенты или 

крыши. При этом необходимо, чтобы как 

минимум треть всей площади игровой 

площадки находилась в тени. Важно, что-

бы территория детской площадки не име-

ла бетонных бордюров и сильного уклона 

рельефа. Для анализа последнего условия 

также возможно применение геоинфор-

мационного картографирования на основе 

привлечения данных дистанционного 

зондирования [1-4].  

Чтобы защитить колени, руки, голову 

и другие части тела от серьезных травм во 

время игр, установлены определенные 

требования к покрытию территории дет-

ских площадок.  

Есть два вида разрешенных к использо-

ванию на детских площадках покрытий: 

цельные и сыпучие [15; 16]. К цельным 

относятся покрытия на основе каучука, 

резины или пластика, остающиеся на ме-

сте во время использования и представ-

ляющие собой раскатанные на участке ру-

лоны или полотна, собранные из отдель-

ных цельных модулей. Сыпучие же пред-

ставлены древесной стружкой, щепой, ко-

рой, гравием и песком. Эти материалы 

обеспечат амортизацию ребенка в случае 

падения, они считаются мягкими матери-

алами, которые минимизируют повре-

ждения кожи ребенка и не дают нанести 

большой ущерб его здоровью. 

В ГОСТ Р 52169-2012 также прописаны 

требования безопасности, включающие в 

себя особенности использования различ-

ных материалов при изготовлении со-

ставных частей установленного на пло-

щадке оборудования, особенности обра-

ботки материалов, а также обширную ин-

формацию о размерах и устройстве от-

дельных элементов детской площадки. В 

документе определяется необходимость 

использования безвредных и запрет при-

менения легковоспламеняющихся мате-

риалов, учитывается необходимость заме-

ны изношенных и поврежденных элемен-

тов оборудования. Конструкции должны 

быть устойчивыми, не допускать скапли-

вания в них воды, металлические элемен-

ты должны быть защищены от коррозии, 

а деревянные – от влаги. Все их элементы 

во избежание получения травм во время 

игры должны быть закруглены, на по-

верхности деталей не должно быть острых 

дефектов по типу сколов, заусенцев, вы-

ступающих металлических частей и т. п. 

Очень важным условием проектирова-

ния и практической реализации элементов 

оборудования площадок является такое их 

конфигурирование, которое полностью 
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исключает застревание детей в любой из 

частей. В элементах площадок не должно 

быть узких щелей и малых расстояний 

между деталями, где могут застрять паль-

цы, узких пространств на стыках, куда 

может попасть и зацепиться одежда или 

волосы. Расстояние между элементами 

ограждения должно позволять ребенку 

беспрепятственно просовывать и выни-

мать обратно руки, но не давать просу-

нуть голову. Наибольшие промежутки не 

должны позволить застрять в них голове 

ребенка. Существуют стандарты высоты 

второго яруса конструкций и ширины 

проемов для прохода на первом и втором 

этажах для детей разного возраста, исходя 

из способа подъема и диаметра закрытых 

тоннелей для ската [16].  

В СП 82.13330.2016 [17] определена 

необходимость проектирования игровых 

зон, исходя из расчета количества детей, 

потенциально способных использовать 

данные территории для игр: по 0,5-0,7 

м
2
/чел. Важным требованием является 

изолирование территорий детских пло-

щадок заборами или зелеными насажде-

ниями от автомобильных дорог, огражде-

ниями от автомобильных стоянок, их уда-

ленность от мусорных баков и контейне-

ров. На самой игровой площадке не 

должно быть деревьев с низко располо-

женными ветвями, о которые ребенок или 

взрослый могут удариться головой или 

зацепиться, выступающих корней деревь-

ев или оборудования. Также территория 

детской площадки должна быть освещена.  

Поскольку в нормативных документах 

прописаны все необходимые нюансы раз-

мещения и устройства оборудования дет-

ских игровых площадок, их размеры и ис-

пользуемые материалы [14-17], фактиче-

ское соответствие может быть всегда про-

контролировано. 

В результате использования данных 

дистанционного зондирования, сопря-

женного с проведением полевого обследо-

вания детских игровых зон и площадок 

г. Саранска и изучением установленного 

на них оборудования, была зафиксирова-

на самая главная проблема. Некоторая 

часть такого оборудования очень старая. 

Чаще всего это металлические (местами 

проржавевшие) горки и рукоходы еще 

советского времени, имеющие возраст бо-

лее 30 лет. Тем не менее, за неимением со-

временных аналогов они все еще исполь-

зуются детьми в некоторых жилых райо-

нах и кварталах.  

Во время исследования было выявлено, 

что основная масса оборудования детских 

площадок и игровых зон была установле-

на не раньше последнего десятилетия. 

Многие конструкции одного типа и очень 

похожи друг на друга. Вместе с тем они 

выделяются плавными узнаваемыми 

формами и яркими цветами, хорошо при-

влекающими детей дошкольного и 

школьного возраста. Основная масса но-

вых детских площадок оснащена обору-

дованием компании KSIL (рис. 3), созда-

ющей яркие элементы для отдыха детей 

разных возрастов. Наиболее часто встре-

чающиеся элементы – качалки на пружи-

нах, качели, балансиры, песочницы с наве-

сами, отдельно стоящие горки и разнооб-

разные комплексы, состоящие из одно- и 

двухуровневых сооружений с различными 

горками, лесенками, мостами, рукохода-

ми, сетками, турниками и канатами. 

Наибольшей популярностью пользуются 

именно игровые комплексы, состоящие из 

множества элементов (рис. 4). Их может 

использовать для игр (как одиночных, так 

и в коллективных) достаточно большая 

группа детей, при этом они могут бегать, 

лазать, прятаться, примерять на себя раз-

личные игровые роли. 

Таким образом, новое, современное, 

качественное оборудование игровых зон 

преимущественно устанавливается в но-

вых районах (см. рис. 2, 4), что выявляет 

проблему в обеспечении детскими пло-

щадками старых домов, которых доста-

точно много не только в г. Саранске, но и 

по всей стране.  

Еще одним нюансом, выявленным при 

полевом изучении районов, является 

большое количество детей, находящихся 

на постоянно освещенных солнцем терри-

ториях площадок. Во дворах многоэтаж-

ных домов (особенно в новостройках) 

крайне мало деревьев, высоких кустарни-

ков и растительности в целом (или они 

вообще отсутствуют), немного крыш, 

навесов, тентов и укрытий в элементах 

площадок. Из-за этого почти все их тер-

ритории находятся под открытым солн-

цем, что опасно и для детей любых воз-

растов, и для сопровождающих их взрос-

лых (см. рис. 4). 
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Рис. 3. Детская площадка KSIL в одном из старых районов г. Саранска 

Fig. 3. Children's playground KSIL in one of the old districts of Saransk city 

Рис. 4. Детская игровая площадка в одном из новых районов г. Саранска 

Fig. 4. Children's playground in one of the new districts of Saransk city 
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Стоит указать, что эта проблема не все-

гда распространяется на районы с более 

старыми домами. В прилегающих к ним 

дворах, наоборот, много древесной расти-

тельности значительного возраста (см. рис. 

3), часто неухоженной, временами с низко 

расположенными ветвями и торчащими 

корнями, что создает опасность для детей. 

Поскольку в таких дворах на детских пло-

щадках практически всегда отсутствует ка-

кое-либо покрытие (помимо естественной 

поверхности почвы и травянистой расти-

тельности), жители самостоятельно избав-

ляются от опасных элементов.  

Таким образом, результаты обследова-

ния позволяют сделать вывод, что в новых 

дворах мало растительности, много детей 

и дефицит укрытий от солнца (см. рис. 4), 

а в старых дворах – достаточно тени, но 

мало оборудования для детских игр (см. 

рис. 3), и оно часто является морально и 

физически устаревшим, изношенным и 

нередко поломанным.  

Необходимо отметить, что детские иг-

ровые зоны существуют также и в учре-

ждениях для временного пребывания де-

тей, то есть в детских садах и некоторых 

детских клубах и кружках, в которых 

предусмотрены прогулки и игры на све-

жем воздухе. Вход на территорию таких 

учреждений для посторонних обычно за-

крыт, сами участки огорожены, при этом 

оборудование, находящееся на их терри-

тории, предназначено для дошкольников.  

Менее распространены, но набирают 

популярность частные дворы жилых до-

мов с пропускным режимом и контролем. 

На территории детских площадок таких 

домов невозможно попасть без специаль-

ного ключа или электронной карты, а это 

значит, что лишь дети жителей этих дво-

ров могут воспользоваться размещенным 

на этих территориях оборудованием. 

В процессе полевого обследования так-

же была выявлена определенная неравно-

мерность в возрастной дифференциации 

и зонировании площадок. В процессе ак-

тивного строительства новых жилых до-

мов и детских площадок в их дворах 

больше всего места выделяется для детей 

школьного возраста, немного места – для 

дошкольников, и меньше всего – для под-

ростков, при этом в основном для тех, кто 

увлечен спортом. При этом оставшиеся 

менее спортивные и более закрытые под-

ростки вынуждены искать себе другое ме-

сто для времяпрепровождения: как прави-

ло, на улице или вовсе оставаться дома.  

На основе полученных в результате 

проведенных исследований данных в 

дальнейшем планируется создание атри-

бутивной и картографической базы дан-

ных [18-20] специализированной геогра-

фической информационной системы [21-

23] (с возможностью 3D-моделирования

[24; 25]) с информацией по детским пло-

щадкам на территории г. Саранска, а так-

же геоинформационно-картографических 

материалов, доступных для большого 

круга пользователей. Они могут найти 

широкое применение не только в работах 

по повышению степени комфортности 

[26-30] и устойчивости [31-34] городской 

среды, доступности и обеспеченности для 

населения элементами социальной ин-

фраструктуры [23; 26; 28], но и в качестве 

инструмента поддержки принятия реше-

ний в городском планировании и разви-

тии [24; 25; 33; 35]. 

Анализ полученных материалов позво-

ляет установить общее количество дет-

ских игровых площадок на территории 

г. Саранска, выявив особенности их про-

странственного распределения по частям, 

районам, микрорайонам и жилым масси-

вам города, а также получить информа-

цию о возрастных ограничениях на каж-

дой игровой площадке. Эти данные могут 

помочь городским властям определить 

степень равномерности распределения 

игровых зон и удовлетворенности по-

требностей детей возрастных категорий, 

что позволит выявить необходимость со-

оружения новых детских площадок в тех 

районах, где был обнаружен их недоста-

ток, а также ремонта и реконструкции 

находящихся в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Помочь решению 

данных проблем могут дополнительные 

исследования и картографирование плот-

ности детских игровых площадок, выпол-

ненные по ранее отработанной методике 

картографирования объектов социальной 

инфраструктуры [26-28; 30; 31; 33]. Пла-

нируется масштабирование данного про-

екта до уровня муниципального образо-

вания городской округ Саранск (включа-

ющего, кроме собственно г. Саранска, еще 

3 городских и 13 сельских поселений с 

общей площадью в 394,3 км
2
), муници-

пальных районов и всей территории Рес-

публики Мордовия.  
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Геоэкологическая оценка  

воздействия геотермальной скважины 9-Т Каргалинская 

на ландшафты и использование земель 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Комплексная геоэкологическая оценка воздействия изливающихся минерализо-

ванных вод геотермальной скважины 9-Т Каргалинская на окружающий ландшафт и использование 

земель. Методы. Опираясь на фондовые материалы по геотермальным скважинам Чеченской Респуб-

лики, были проведены полевые исследования с картографированием ареала влияния скважины. На 

мезомасштабном уровне была дана оценка встроенности скважины 9-Т Каргалинская в региональную 

ландшафтную структуру (построен профиль, на котором обозначены основные геолого-географические 

границы и единицы физико-географической дифференциации: типы и группы ландшафтов). На крупно-

масштабном уровне было проведено комплексное картографирование ландшафтов и использования 

земель в масштабе 1:10 000. В полевых условиях даны характеристики природным комплексам ранга 

урочищ и фаций (с описанием растительности, почв и актуального использования), проведены замеры 

температур воды, взяты пробы воды на химический анализ из скважины и водоема (в 300 м восточнее 

скважины, вода из которого используется для капельного полива сельскохозяйственных угодий). Резуль-

таты. Построены профили и карты, которые позволяют выделить несколько зон воздействия скважины 

9-Т Каргалинская, проведены химические анализы воды непосредственно из скважины, а также водо-

ема грунтовых вод, вода из которой используется для орошения. Лабораторные исследования воды из

скважины показали, что уровень многих показателей не превышает значения предельно-допустимых

концентраций (ПДК), а содержание некоторых, наоборот, превышает значительно. Например, аммо-

ний-ионы при ПДК=1,5 мг/дм3 составляет 6,9 мг/дм3; более 10 раз превышены ПДК хлоридов (3527,2

мг/дм3 при норме 350); общая жесткость составляет 11 мг-экв/л при ПДК=7 мг-экв/л; перманганатная

окисляемость при норме ПДК не более 5,0 мг/дм3 составила 8,4 мг/дм3. В грунтовых водах все иссле-

дуемые показатели в пределах допустимых ПДК, что свидетельствует о хорошем качестве воды. Выво-

ды. Дана оценка глубины трансформации природных компонентов. Излив термальной воды из скважи-

ны № 9-Т Каргалинская с 2019 года привел к заболачиванию и затоплению территории площадью око-

ло 5 га, и в целом изъятию из сельскохозяйственного оборота порядка 15 га сельхозугодий. Химиче-

ские анализы воды из скважины свидетельствуют о возможностях ее использования в теплоснабжении,

бальнеологии, горячем водоснабжении для технических целей и др. Работы по устранению излива

скважины зависят от перспектив дальнейшего использования геотермального потенциала.

Ключевые слова: геотермальные ресурсы, скважина, месторождение термальных вод, исследова-

ния, излив, ландшафт, растительный покров, воздействие. 
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Geoecological Assessment 

of 9-T Kargalinskaya Geothermal Well Impact 

on Landscapes and Land Use 
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Alexey N. Gunya 2, Ibragim A. Kerimov 3, Salavdi V. Badaev 1 
1 Kh. Ibragimov Complex Institute of the Russian Academy of Sciences 

Grozny, Russia, gls69@yandex.ru, badaev_sv@mail.ru 
2 Institute of Geography, Russian Academy of Sciences 

Moscow, Russia, a.n.gunya@igras.ru 
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ABSTRACT. Aim. Comprehensive geo-ecological assessment of the impact of outflowing mineralized wa-

ters from 9-T Kargalinskaya geothermal well on the surrounding landscape and land use. Methods. Based 

on stock materials on geothermal wells in the Chechen Republic, field studies were carried out with map-

ping of the well influence area. It was assessed at the mesoscale level the built-in 9-T Kargalinskaya well 

into the regional landscape structure (a profile was built on which the main geological and geographical 

boundaries and units of physical and geographical differentiation are indicated: types and groups of land-

scapes). At a large-scale level, a comprehensive mapping of landscapes and land use was carried out on a 

scale of 1:10 000. In the field, characteristics of natural complexes of the tracts and facies rank were given 

(with a description of vegetation, soils and actual use), water temperatures were measured, water samples 

were taken for chemical analysis from a well and a reservoir (300 m east of the well, the water from which 

is used for drip irrigation of agricultural land). Results. Profiles and maps have been constructed that make 

it possible to identify several zones of the 9-T Kargalinskaya well influence, chemical analyzes of water 

were carried out directly from the well, as well as a groundwater reservoir, the water from which is used for 

irrigation. Laboratory studies of water from the well showed that the level of many indicators does not ex-

ceed the maximum permissible concentrations (MPC), and the content of some, on the contrary, exceed 

significantly. For example, ammonium ions at MPC=1.5 mg/dm3 is 6.9 mg/dm3; more than 10 times the 

MPC of chlorides (3527.2 mg / dm3 at a rate of 350); total hardness is 11 mg-eq/l with MPC=7 mg-eq/l; 

permanganate oxidizability at MPC norm not more than 5.0 mg/dm3 was 8.4 mg/dm3. In groundwater, all 

the studied indicators are within the permissible MPC, which indicates good water quality. Conclusions. It is 

given an assessment of the natural components transformation depth. The outflow of thermal water from 

9-T Kargalinskaya well since 2019 has led to swamping and flooding of an area of about 5 hectares, and in

general, the withdrawal of about 15 hectares of agricultural land from agricultural circulation. Chemical

analyzes of water from the well indicate the possibilities of its use in heat supply, balneology, hot water

supply for technical purposes, etc. Work to eliminate the outflow of the well depends on the prospects for

the geothermal potential further use.

Keywords: geothermal resources, well, thermal water deposit, research, outflow, landscape, vegetation 

cover, impact. 

For citation: Gatsaeva LS, Gunya AN, Kerimov IA, Badaev SV. Geoecological Assessment of 9-T Karga-

linskaya Geothermal Well Impact on Landscapes and Land Use. Dagestan State Pedagogical University. 

Journal. Natural and Exact Sciences. 2023;17(1):29-41. (In Russ). DOI: 10.31161/1995-0675-2023-17-1-

29-41. EDN: FNFXPG

Введение 

Изучению геотермальных скважин по-

священо много работ [1-11]. В них дается 

оценка трансформации экосистем под 

воздействием термальных вод различной 

минерализации (повышение концентра-

ции хлоридов, изменение минерализации 

и смена типов воды, засоление и деграда-

ция почв, снижение видов растительных 

сообществ и др.) В Республике Дагестан, 

например, бесконтрольный сброс минера-

лизованных вод, в составе которых содер-

жатся нефтепродукты, фенолы, хлориды, 

различные металлы в концентрациях, 

значительно превышающих предельно-

допустимые концентрации (ПДК), привел 

к загрязнению некоторых участков при-

брежных вод Каспийского моря [3; 4]. В 
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работе [2] дана оценка воздействию изли-

вающихся термальных вод скважины 11-Т 

Гунюшки (Чеченская Республика) на ос-

новные типы ландшафтов, испытавших 

это влияние. Динамический ряд природ-

ных комплексов здесь сформировался под 

влиянием двух основных факторов: усло-

вий увлажнения и деградации почвенно-

растительного покрова. Тепловое загряз-

нение и изменение микроклимата обусло-

вили специфичность животного и расти-

тельного сообществ в районе излива тер-

мальных вод. Например, распыление воды 

привело к переувлажнению прилегающей 

территории вплоть до заболачивания, а в 

результате теплового воздействия ближе к 

скважине даже визуально прослеживается 

значительное угнетение видового состава 

растений и показателей проективного по-

крытия. В общей сложности из сельскохо-

зяйственного оборота изъято более 120 га 

плодородных земель, причем 13,5 % из 

них попадают в зону высокой экологиче-

ской напряженности. Здесь должны про-

водиться рекультивационные мероприя-

тия по восстановлению ландшафтов.  

Целью данной работы является ком-

плексная геоэкологическая оценка воздей-

ствия геотермальной скважины 9-Т Кар-

галинская на окружающий ландшафт и 

использование земель. Задачами настоя-

щей работы являются:  

1) описание скважины с точки зрения 

ее взаимоотношения с окружающими 

ландшафтами и вовлечение в использова-

ние за разные периоды;  

2) оценка прямого и косвенного влия-

ния скважины на вмещающий ландшафт;  

3) оценка вариантов использования и 

выработка рекомендаций к оптимизации 

нарушенного ландшафта. 

Материалы и методы исследования 

В качестве данных, положенных в ос-

нову работы, послужили фондовые мате-

риалы по скважинам Чеченской Респуб-

лики (ЧР), полевые исследования с изуче-

нием истории возникновения скважины и 

картографирование ареала влияния сква-

жины. Картографирование проводилось 

на двух масштабных уровнях: мезо- и 

крупномасштабном. На мезомасштабном 

уровне была дана оценка встроенности 

объекта исследования в региональную 

ландшафтную структуру. Для этого был 

построен профиль от Терского массива до 

долины р. Терек, на котором обозначены 

основные геолого-географические грани-

цы и единицы физико-географической 

дифференциации: типы и группы ланд-

шафтов. 

На крупномасштабном уровне было 

проведено комплексное картографирова-

ние ландшафтов и использования земель 

в масштабе 1:10 000. Основой для карто-

графирования послужили топографиче-

ские карты и снимки крупного масштаба. 

В полевых условиях были описаны при-

родные комплексы ранга урочищ и фаций 

(с описанием растительности, почв и ак-

туального использования), проведены за-

меры температуры воды, взяты пробы во-

ды на химический анализ. 

В лабораторных условиях вода иссле-

довалась на следующие показатели: аммо-

ний-, нитрит, нитрат-, хлорид-, сульфат-

ионы, общие железо, щелочность, жест-

кость, марганец, окисляемость перманга-

натная, сухой остаток, кальций, магний и 

др. Анализ воды из скважины 9-Т Карга-

линская показал, что уровень многих из 

исследуемых показателей не превышает 

значения ПДК, а содержание некоторых, 

наоборот, превышает значительно. 

Например, аммоний-ионы при ПДК=1,5 

мг/дм
3 

составляет 6,9 мг/дм
3
; более 10 раз 

превышены ПДК хлоридов (3527,2 мг/дм
3 

при норме 350); общая жесткость состав-

ляет 11 мг-экв/л при ПДК=7 мг-экв/л; 

перманганатная окисляемость при норме 

ПДК не более 5,0 мг/дм
3 

составила 8,4 

мг/дм
3
. Кроме этого, проводились иссле-

дования грунтовых вод из котловины, 

вырытой в 300 м восточнее скважины, ис-

пользовавшейся для капельного полива 

выращиваемой сельскохозяйственной 

продукции (тыквы, арбузы и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Скважина 9-Т Каргалинская. История и 

краткая характеристика  

Скважина 9-Т Каргалинская находится 

в Шелковском районе ЧР между станица-

ми Курдюковская и Каргалинская. Это 

одна из скважин месторождения термаль-

ных вод (МТВ) Каргалинское, в пределах 

которого пробурено еще 6 скважин (№№ 

5-Т, 6-Т, 7-Т, 8-Т, 10-Т, 11-Т), находив-

шихся в эксплуатации с 1984 г. В настоя-

щее время оборудование всех скважин 

находится в критическом состоянии. В 

тектоническом отношении ареал скважин 

находится в пределах пологой монокли-

нали, погружающейся в юго-западном 

направлении. Глубина залегания водонос-

ного горизонта (неогеновые песчаники) – 

2940-3150 м, мощность – 24-38 м. Основ-

ными эксплуатационными объектами яв-
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ляются IV-VI пласты карагана, XVI, XVII и 

XVIII пласты чокрака. Балансовые запасы 

по категории А+В+С1 составляют 5,00 тыс.

м
3
/сут. Месторождение находится в резер-

ве (нераспределенный фонд). Год утвер-

ждения запасов – 1991. 

Тип воды – термальная, хлоридная, 

гидрокарбонатно-хлоридная натриевая. 

Минерализация – 2,0-6,3 г/дм
3
. В воде 

присутствуют вредные компоненты (фе-

нолы, нафтены), затрудняющие ее ис-

пользование в коммунальном хозяйстве. 

Температура 68-103 
○
С. Давление на выхо-

де составляет 0,3-1,6 Мпа [12]. 

До 90-х гг. XX столетия геотермальный 

потенциал МТВ Каргалинское использо-

вался для теплоснабжения и основными 

потребителями были предприятия АПК: 

винсовхоз «Алый Терский», коньячный 

завод в колхозе «Красный пахарь», совхоз 

«Каргалинский», Терский рыбзавод и др. 

Скважины работали в зимний отопитель-

ный период. За 1989 г. потребление тер-

мальной воды составило 1052000 м
3
. 

По данным Северо-Кавказского управ-

ления по использованию глубинного теп-

ла Земли на 1 октября 1992 г., из 7 скважин 

МТВ Каргалинское к действующему фон-

ду относились 4 скважины (5-Т, 6-Т, 7-Т, 

8-Т), а 3 скважины (9-Т, 10-Т, 11-Т) были в

консервации из-за высокой минерализа-

ции вод, выводимых из нижнечокракско-

го горизонта (11,2-13,6 г/л). 

Формула Курлова для термальной воды 

скв. 9-Т Каргалинская выглядит следую-

щим образом: 

M6,3
Cl72−85HCO10−16

3  

(Na+K)74−85 Ca9−17 
рН 8,2 

Вода относится к хлоридно-натриевому 

типу, по составу близка к питьевым ле-

чебно-столовым водам Тюменского (скв. 

2-Б Тараскульского месторождения, Тю-

менская область) и Нижне-Сергинского 

(скв. 4 Нижне-Сергинского месторожде-

ния, Свердловская область) типов. Темпе-

ратура воды на устье скважины составляет 

99,0 
0
С. 

Скважины обнаруживают тесные связи 

между собой. Так, в 2019 г. в результате 

герметизации скважины в районе станицы 

Бороздиновская (МТВ Дубовское – 34 км к 

западу от района исследований) стала 

фонтанировать скв. 9-Т Каргалинская. За-

мер дебита не представляется возможным, 

так как вода из устья скважины под давле-

нием разбрызгивается в разные стороны, 

при этом направление не постоянно. Из-

ливающиеся минерализованные потоки 

воды занимают понижения в рельефе, а 

часть по руслу стока попадают в ороси-

тельно-дренажную сеть, связанную с бас-

сейном р. Терек. 

Рис. 1. Комплексный физико-географический профиль по линии  

Терские пески – Терек в районе скважины 9-Т Каргалинская  

Условные обозначения: 1 – сельскохозяйственные поля разной интенсивности (рис. 2);  

2 – кустарники в гидроморфных понижениях (ива и др.); 3 – лесные заросли из тополя, дуба, карагача, 

диких плодовых и др.; 4 – степное разнотравье; 5 – геотермальная скважина. 

Fig. 1. Complex physical and geographical profile along the line Tersky sands –  

Terek in the area of 9-T Kargalinskaya well  

Symbols: 1 – agricultural fields of different intensity (Fig. 2); 2 – shrubs in hydromorphic  

depressions (willow, etc.); 3 – forest thickets of poplar, duma, elm, wild fruit, etc.;  

4 – steppe forbs; 5 – geothermal well. 
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Ландшафты на мезоуровне 

Сама скважина и ареал ее воздействия 

расположены в долине р. Терек между 

Терским массивом и приречными терра-

сами Терека (рис. 1). Высотные отметки 

скважины в самом высоком месте дости-

гают 0 м над уровнем моря, а ближайшие 

понижения – 2-3 м ниже уровня моря. Как 

видно из профиля, ареал воздействия 

приурочен к относительно низким отмет-

кам. Глубина грунтовых вод в момент по-

левых исследований достигала около 2,5 м 

над поверхностью земли (примерно около 

5 м ниже уровня моря). С севера на юг по 

профилю верхнечетвертичные отложения 

элювиальных терских песков сменяются, 

преимущественно среднечетвертичными 

отложениями из песков, суглинков, глин, 

реже – песчаников. Рельеф территории 

грядово-бугристый, глубины понижений 

достигают несколько метров, определяя 

большое разнообразие в условиях увлаж-

нения.  

Северная часть профиля занята масси-

вом Терских песков, которые в районе ис-

следования относительно близко подхо-

дят к долине Терека и заняты полупу-

стынными и полупустынно-степными 

ландшафтами. Они формируются в пре-

делах Терско-Кумской низменности на 

высотах, не превышающих 100 м над 

уровнем моря [13; 14]. Ландшафты Тер-

ских песков представлены бугристо-

грядовыми песками с сочетанием природ-

ных комплексов песчаных гряд разной 

высоты и степени закрепленности расти-

тельностью и понижений между ними. 

Гряды преимущественно ориентированы 

с запада на восток. На них нередко отме-

чается дифференциация растительности 

по их вершинам и склонам разной экспо-

зиции. Благодаря повышенной влагона-

сыщенности песков и разной глубине за-

легания водоносных горизонтов здесь ти-

пичны полынно-прутняково-тырсовые 

пустынные степи на светло-каштановых 

почвах. На закрепленных песках произ-

растают ковыли (Stipa capillata, S. 

sareptana), прутняк (Kochia prostrate), по-

лыни (Artemisia marscalliana) и др., на сла-

бозакрепленных песках – джузгун 

(Calligonum aphyllum), песчаный овес (ки-

як) (Leymus racemosa), полынь песчаная 

(Artemisia arenaria), овсяница Беккера 

(Festuca beckeri), молочай Сегиера 

(Eupnorbia seguieriana) и др. На подвижных 

песках появляется астрагал (Astragalus sp.), 

донник (Melilotus polonicus). На склонах 

северной экспозиции отмечается бо-

ярышник (Crataegus sp.), местами каркас 

(Celtis planchoniana) высотой до 2,5 м. По-

нижения обычно лучше закреплены рас-

тительностью: тонконог (Koeleria gracialis, 

K. sabuletorum), лен (Linum perenne), скаби-

оза (Scabiosa ochroleuca), молочай 

(Eupnorbia seguieriana) и др., местами 

встречаются мхи, больше кустарников – 

тамарикс (Tamarix gracilis), терн (Prunus 

stepposa), в более влажных местах лох 

(Elaeagnus angustifolia). Проективное по-

крытие в них увеличивается до 50 %. Поч-

вы – маломощные песчаные светло-

каштановые и примитивные.  

В настоящее время наблюдается возоб-

новление древесно-кустарниковых видов 

(песчаной акации, терна, боярышника). 

Все это свидетельствует о зарастании пес-

ков вследствие различных факторов, в 

первую очередь, снижения пастбищной 

нагрузки. Однако в местах выпаса скота, 

путей его прогона, вблизи кошей, обычно 

отсутствие растительности или наличие 

единичных видов растений.   

На террасах Терека с более близким за-

леганием грунтовых вод развиты полупу-

стынно-степные и сухостепные ландшаф-

ты, сильно трансформированные долго-

временной деятельностью человека. По-

всеместно видны ирригационные формы 

рельефа (обводнение), сложенные аллюви-

альными суглинками под полынно-

тамариксовыми полупустынными степями 

на аллювиально-луговых, часто с засолен-

ными горизонтами, почвах. В настоящее 

время наблюдается чередование полей и 

пастбищ, часто сильно стравленных, кото-

рые в прошлом были поливными землями 

виноградников и бахчевых культур. Значи-

тельное снижение уровня аграрной осво-

енности и разрушение системы орошения 

привели к зарастанию бывших полей по-

лынью, солянками, тамариксом, терном, 

многочисленными сорными видами (ци-

корий (Cichorium intybus), конский щавель 

(Rumex confertus) и др.). Вдоль русла кана-

лов обычны заросли тростника на лугово-

болотных почвах.  

Ликвидация коллективной системы хо-

зяйствования, выезд русского населения и 

последующее заселение населенных пунк-

тов левобережья Терека выходцами с гор 

привели к существенному изменению 
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культурного ландшафта. Большинство по-

лей представляют ныне пастбища, лишь 

отдельные участки возделываются под 

кормовые культуры, в том числе, бахчевые. 

В ряде случаев интенсивное овощное и 

бахчевое хозяйство ведется китайцами. 

Ближе к Тереку окультуренные при-

родные комплексы сменяются лесными на 

возвышенных надпойменных террасах 

Терека. Они представлены грядовыми и 

грядово-бугристыми, сложенными с по-

верхности аллювиальными песками, под 

дубово-тополиными с примесью акации и 

боярышника мелколесьями, с разрежен-

ным осоково-вейниковым травостоем, на 

примитивных аллювиальных песчаных 

почвах. Пойменные леса в значительной 

степени уже нарушены, они состоят из 

дуба (Quercus robur), ивы (Salix sp.), осоко-

ря (Populus nigra), яблони восточной 

(Malus orientalis), груши кавказской (Pyrus 

caucasica). Подлесок нередко образуют гу-

стые, часто непроходимые заросли бо-

ярышника (Crataegus sp.), крушины 

(Frangula alnus), бузины (Sambucus nigra), 

обвитые хмелем (Humulus lupulus) и ди-

ким виноградом (Vitis vinifera).  

Как видно из профиля, ареал воздей-

ствия скважины затрагивает полупустын-

но-степной тип ландшафтов, который в 

значительной степени изменен долговре-

менной деятельностью человека.  

Ландшафты на локальном уровне 

Физико-географическую дифференци-

ацию на локальном уровне демонстрирует 

ландшафтная карта-схема, составленная 

по материалам полевых исследований 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Карта-схема ландшафтов  

и использования земель  

в ареале скважины 9-Т Каргалинская 

Fig. 2. Map-scheme of landscapes and land 

use in the 9-T Kargalinskaya well area 

Условные обозначения: 1 – выположенные 

поверхности полей с интенсивным использо-

ванием (овощи под пленкой с капельным 

орошением); 2 – выположенные поверхности 

полей с экстенсивным нерегулярным исполь-

зованием (травосеяние плюс выпас), в про-

шлом – интенсивно используемые (в основ-

ном с поливом); 3 – грядово-бугристые, ме-

стами искусственно выположенные поверхно-

сти, сложенные супесчано-суглинистыми 

древнеаллювиальными отложениями под раз-

нотравно-злаковыми засоренными (свинорой) 

сухими степями на аллювиально-луговых и 

каштановых, местами засоленных, почвах под 

сеяными травами с выпасом, ранее – под па-

шенными культурами, в основном поливны-

ми; 4 – водоемы, образованные в результате 

сброса воды из геотермальной скважины; 5 – 

заболоченные участки с гидроморфной расти-

тельностью, образованные вследствие подня-

тия уровня грунтовых вод вблизи сброса вод 

из скважины; 6 – поверхности с повышенной 

увлажненностью с осоковой и другой гидро-

морфной растительностью; 7 – канавы ороси-

тельно-дренажной сети, закустаренные с ка-

мышом и ежевикой; 8 – прибрежные к водое-

мам участки с камышовыми зарослями; 9 – 

ареалы приема и разравнивания строительно-

го грунта (ранее – свалка бытового мусора; 10 -  

законсервированная свалка бытового мусора с 

пионерной растительностью и возобновлени-

ем лесо-кустарниковой растительности; 11 – 

очаг геотермальной скважины, лишенный рас-

тительности; 12 – ареал с пионерной расти-

тельностью, примыкающий к очагу геотер-

мальной скважины; 13 – магистральные доро-

ги; 14 – полевые дороги; 15 – основные водные 

каналы; 16 – второстепенные каналы;  

17 – участки лесовозобновления. 

Symbols: 1 – flattened fields with intensive use 

(vegetables under a film with drip irrigation); 2 – 

flattened surfaces of fields with extensive irregular 

use (grass-sowing plus grazing), in the past – in-

tensively used (mainly with irrigation); 3 – ridge-

hilly, in some places artificially flattened surfaces, 

composed of sandy-loamy ancient alluvial depos-

its under forb-grass weedy (blue couch grass) dry 

steppes on alluvial-meadow and chestnut, some-

times saline, soils under sown grasses with grazing, 

earlier – under arable crops, mainly irrigated; 4 – 

reservoirs formed as a result of water discharge 

from a geothermal well; 5 – swampy areas with 

hydromorphic vegetation, formed as a result of a 

rise in the level of groundwater near the discharge 

of water from the well; 6 – surfaces with increased 

moisture content with sedge and other hydromor-

phic vegetation; 7 – ditches of the irrigation and 

drainage network, bushed with reeds and black-

berries; 8 – coastal areas with reed thickets near 

water bodies; 9 – areas for receiving and leveling 

building soil (previously – a dump for household 

waste; 10 – a mothballed dump for household 

waste with pioneer vegetation and the renewal of 
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forest and shrub vegetation; 11 – a geothermal 

well center devoid of vegetation; 12 – an area with 

pioneer vegetation adjacent to the geothermal well 

center; 13 – main roads; 14 – field roads ; 15 – 

main water channels; 16 – secondary channels; 17 

– areas of reforestation. 

 

Как видно из схемы, ландшафтная 

структура значительно усложнилась 

вследствие влияния излива термальной 

воды из скважины 9-Т Каргалинская. Вме-

сто больших полей наблюдается мозаич-

ность распределения природно-

антропогенных комплексов. Ареал влия-

ния скважины содержит несколько гетеро-

генных природных и природно-

антропогенных комплексов, находящихся 

в разной степени трансформации. Наибо-

лее близки к природному состоянию при-

родно-антропогенные и окультуренные 

ландшафты, занятые под поля с травосто-

ем с выпасом по отаве. Ранее они пред-

ставляли собой пашни. В природном от-

ношении они представляют собой грядо-

во-бугристые, местами искусственно вы-

положенные поверхности, сложенные су-

песчано-суглинистыми древнеаллювиаль-

ными отложениями под разнотравно-

злаковыми полынно-свиноройными сте-

пями на аллювиально-луговых и кашта-

новых, местами засоленных, почвах (3, 

рис. 2). Часть таких полей вовлечена в бо-

лее интенсивное использование, крайним 

случаем является использование для вы-

ращивания грунтовых овощей с капель-

ным орошением (1).  

Гидроморфный ряд природных ком-

плексов представлен озерками воды с все-

сезонной положительной температурой 

около 20-30 градусов (4).  

Вблизи озерков развиваются природ-

ные комплексы с заболоченным почвен-

но-растительным покровом, здесь также 

температура водной компоненты слегка 

повышена (5). И третьим в гидроморф-

ном ряду находятся участки с повышен-

ной увлажненностью с осоковой и другой 

гидроморфной растительностью (6). В 

зависимости от сезона года площадь этих 

комплексов может колебаться, что связано 

с уровнем грунтовых вод. В весенний пе-

риод, когда грунты характеризуются вы-

сокой водонасыщенностью, наблюдается 

максимальный разлив вод из скважины, 

поэтому эти природные комплексы до-

стигают максимального размера. К гидро-

морфному ряду можно также отнести ка-

мышовые заросли в одном из озерков, где 

вода еще испытывает влияние скважины 

(8), а также заросли камыша и ежевики 

вдоль каналов дренажно-оросительной 

сети (9). Сам очаг скважины представляет 

собой оголенную от растительности по-

верхность (11, рис. 3), площадью около 

30 м
2
. К ней примыкает ареал, в котором 

встречаются куртины пионерной расти-

тельности, наблюдается значительная за-

мусоренность. Воды скважины выливают-

ся в северо-западном направлении, обра-

зуя протоки и небольшие озерца. 

Температура воды в самой скважине 

близка к 100 градусам. По мере удаления 

от скважины она опускается, достигая в 

канаве, соединяющей с дренажно-

оросительной сетью, 27 градусов (около 

70 м от скважины). Таким образом, нали-

цо тепловое и водно-химическое влияние 

на вмещающий ландшафт. 

Другим источником техногенного воз-

действия является свалка. Она имеет два 

ареала, один из которых представляет со-

бой законсервированный участок, на ко-

торый происходил вывоз бытового мусо-

ра. Этот природно-антропогенный ком-

плекс начал зарастать травянистой и лесо-

кустарниковой растительностью (10). Ря-

дом расположен действующий полигон, 

на который свозят строительный грунт 

(9). По сути, два источника антропогенно-

го воздействия, представленные скважи-

ной и свалкой, смыкаются. Они нарушают 

природно-антропогенную структуру сель-

скохозяйственных угодий. Нарушения 

гидрологического режима, связанного с 

воздействием скважины, привело к пря-

мым и косвенным влияниям на ланд-

шафт. Наблюдается закустаривание и ле-

совозобновление, причиной чему также 

является и снижение интенсивности хо-

зяйственного использования на данной 

местности. 

Потоки воды пробили себе русло по 

уклону рельефа, глубина которого места-

ми доходит приблизительно до 1 м.  

Динамический ряд от природных к 

техногенным комплексам формируется 

под влиянием как условий увлажнения, 

так и вследствие смены в использовании 

земель и его интенсивности. Условия 

увлажнения меняются в зависимости от 

нахождения и перераспределения воды из 

скважины. Можно выделить три совокуп-

ных ареала техногенного воздействия 

(рис. 5). 

Геоэкологическая оценка влияния гео-

термальной скважины на структуру и ди-

намику ландшафтов 
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Длительное время термальная скважи-

на 9-Т Каргалинская находилась в режиме 

простоя, но в 2019 г. после герметизации 

скважины в районе ст. Бороздиновская 

стала фонтанировать (рис. 4).  

Рис. 3. Потоки термальной воды из скважины 9-Т Каргалинская 

Fig. 3. Thermal water flows from 9-T Kargalinskaya well  

2014 г. 2021 г. 

Рис. 4. Вид скважины 9-Т Каргалинская до и после начала фонтанирования 

Fig. 4. View of 9-T Kargalinskaya well before and after the start of flowing 
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Рис. 5. Ареалы техногенного воздействия геотермальной скважины: 

А – прямого и сильного воздействия, Б – прямого и относительно слабого воздействия, 

В – косвенного воздействия (остальные обозначения см. на рис. 2). 

Fig. 5. Areas of technogenic impact of a geothermal well: 

A – direct and strong impact, B – direct and relatively weak impact, 

B – indirect impact (for other symbols, see fig. 2). 

Зона А представляет собой ареал, где 

непосредственно изливается горячая и 

сильно минерализованная вода. Здесь 

природные комплексы полностью уни-

чтожены, вместо них формируются техно-

генные с особым режимом тепла и влаги. 

Зона Б испытывает непосредственное теп-

ловое и гидрохимическое влияние, здесь 

наблюдается мозаичное распределение 

растительных группировок и почв. Зона В 

испытывает косвенное влияние вследствие 

трансформации всей системы землеполь-

зования: одни поля перестали существо-

вать вследствие близости к скважине, дру-

гие – потеряли экономический интерес 

вследствие снижения доступности, рас-

члененности. 

Содержание исследуемых показателей 

– свинца, кадмия, цинка, хлорид-, нитрит-,

сульфат-, нитрат-ионов, хрома, общего 

железа, биохимического потребления кис-

лорода (на основе анализа, проводимого в 

течение 5 суток) – незначительно или во-

обще не превышает значения ПДК. Но 

наблюдается 10-кратное превышение ПДК 

хлоридов (3527,2 мг/дм3). Перманганат-

ная окисляемость в пробах воды равна 8,4 

мг/дм3, т. е. окисляемость средняя. 

По показателю общей минерализации 

вода относится к солоноватым. Для пить-

евых целей в соответствии с ГОСТ 2874-82 

используются воды с сухим остатком до 

1 г/дм
3
, однако в районах с недостатком 

пресной воды приходится использовать и 

минерализованные воды. Скот может 

пить воду с сухим остатком до 5 г/дм
3
 

(лошади), верблюды – до 8 г/дм
3
, овцы до 

12 г/дм
3
 [15]. Значение сухого остатка в 

пробах воды составляет 5800 мг/дм
3
, то 

есть идет пятикратное превышение данно-

го ПДК, что свидетельствуют о непригод-

ности воды для использования в питьевых 

целях [16].  

Анализ грунтовых вод из водоема пока-

зал, что все исследуемые показатели в пре-

делах допустимых ПДК, что свидетель-

ствует о хорошем качестве воды. И грунто-

вые воды пока не подвержены влиянию 

изливающихся термальных потоков, но 

длительное просачивание воды из озерцов 

вокруг скважины в скором времени может 

сильно ухудшить эту картину. 

В таблице приводится краткая характе-

ристика природно-антропогенных ком-

плексов в районе скважины 9-Т Каргалин-

ская и рекомендации к рекультивации 

нарушенных земель. 
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Таблица. Ареалы воздействия геотермальной скважины 

Table. Geothermal Well Impact Areas 

Зона 

Zone 

Площадь, 

га 

Area, ha 

Характеристика природно-антропогенных 

комплексов и их актуального использования 

Characteristics of natural-anthropogenic 

complexes and their current use 

Рекомендации к рекультивации и даль-

нейшей оптимизации использования 

Recommendations for reclamation 

and further optimization of use 

А 0,29 Оголенная от растительности поверхность, 

изливается горячая и сильно минерализован-

ная вода, к которой примыкает ареал с курти-

нами пионерной растительности 

Ликвидация излива (ликвидация скважины/ 

ремонт устьевого оборудования); 

расчистка участка от мусора; 

наблюдение за восстановлением флоры (1-

2 года) 

Б 2,97 Заболоченные участки с гидроморфной расти-

тельностью, образованные вследствие подня-

тия уровня грунтовых вод вблизи сброса вод из 

скважины; поверхности с повышенной увлаж-

ненностью с осоковой и другой гидроморфной 

растительностью 

Ликвидация излива приведет к осушению 

территории; планировка и выравнивание 

поверхности; рекультивация (рыхление 

почвенного горизонта, создание искус-

ственного микрорельефа) 

В 11,7 – грядово-бугристые, местами искусственно

выположенные, поверхности под разнотравно-

злаковыми засоренными сухими степями под

сеяными травами с выпасом, ранее – под па-

шенными культурами, в основном поливными;

– канавы оросительно-дренажной сети, заку-

старенные с камышом и ежевикой;

– ареалы приема и разравнивания строитель-

ного грунта (ранее – свалка бытового мусора)

– планировка и выравнивание поверхности;

– оценка состояния почвы;

– гидроизоляция свалки строительного му-

сора;

– очистка древесно-кустарниковой расти-

тельности.

Для повышения плодородия посадка куль-

тур, адаптированных к данным условиям и

дающих большое количество биомассы

Рекультивация и оптимизация исполь-

зования данной территории зависит, 

прежде всего, от того, в каком направле-

нии пойдет дальнейшая эксплуатация 

скважины и месторождения термальных 

вод в целом. При консервации данной 

скважины (а это самый простой, но не оп-

тимальный вариант), восстановление ти-

пичной для данной природной зоны био-

ты – это дело 5-6 лет. Такие же работы 

надо проводить и на других скважинах и 

месторождениях, так как существует гид-

родинамическая связь между водоносны-

ми горизонтами и прорыв можно ожидать 

на любой из них, что чревато последстви-

ями (некоторые скважины очень близко 

подходят к жилым строениям). При этом 

встает вопрос утилизации отработанных 

вод, который требует безотлагательного 

решения. После ликвидации излива мине-

рализованных потоков (ликвидация (гер-

метизация) скважины/ремонт устьевого 

оборудования и целевое использование) 

некоторое время следует наблюдать за 

восстановлением растительного покрова 

на данной территории. 

Заключение 

Ареал воздействия скважины 9-Т Кар-

галинская затрагивает полупустынно-

степной тип ландшафтов, который уже в 

значительной степени изменен долговре-

менной деятельностью человека. На сего-

дняшний день из сельскохозяйственного 

оборота изъято порядка 15 га сельхозуго-

дий. Ландшафтная структура значительно 

усложнилась и вследствие влияния дан-

ной скважины. Вместо больших полей 

наблюдается мозаичность распределения 

природно-антропогенных комплексов. 

Наиболее близки к природному состоя-

нию природно-антропогенные и окульту-

ренные ландшафты, занятые под поля с 

травостоем с выпасом по отаве, а также 

используемые для выращивания грунто-

вых овощей с капельным орошением. 

Гидроморфный ряд природных ком-

плексов представлен озерками воды, 

вблизи которых развиваются природные 

комплексы с заболоченным почвенно-

растительным покровом и участки с по-

вышенной увлажненностью с осоковой и 

другой гидроморфной растительностью с 

сезонностью увеличения или уменьшения 

своих площадей.  

Следует отметить, что нерегулируемый 

сброс воды из скважины может привести к 

истощению дебита, к снижению темпера-

туры, к деградации месторождения в це-
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лом. Разлив термальных вод даже не-

большой минерализации со временем вы-

зывает засоление почвенных горизонтов и 

может привести к нарушению гидрохи-

мического режима водных систем вблизи 

фонтанирующих скважин и прилегающих 

территорий, к ухудшению качества вод 

горизонтов, служащих источниками пи-

тьевого водоснабжения. В нашем случае 

термальная вода из скважины 9-Т Карга-

линская высокоминерализованная и соле-

ная, высока вероятность ее проникнове-

ния в верхние горизонты, а это приведет к 

ухудшению качества вод, служащих ис-

точниками питьевого водоснабжения, 

орошения и пр. Также высок риск попада-

ния поллютантов в подземные горизонты 

от несанкционированного полигона стро-

ительного мусора, организованного без 

гидроизоляции и соблюдения каких-либо 

санитарных норм. 

С целью предупреждения и минимиза-

ции негативных геоэкологических послед-

ствий в будущем уже сегодня нужно про-

водить мероприятия по реконструкции 

скважины, решить проблему практиче-

ского использования термальных вод (на 

первых порах хотя бы теплоснабжение (с 

созданием участков и комплексов для ис-

кусственного пополнения запасов), не-

прерывный мониторинг утечек и др. 
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actual data on land use. Results. It was revealed the tourist and recreational potential of the landscapes in 

Guba Region on the basis of previous research works and author’s personal research. Conclusion. Land-
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Введение 

Территория, обусловливающая разви-

тие туризма, должна обладать природны-

ми туристско-рекреационными ресурсами 

для рационального использования. При-

родные туристско-рекреационные ресур-

сы – один из основных компонентов, спо-

собный превратить местный ресурсный 

потенциал в экономический. Туристиче-

ский потенциал служит экономическому 

развитию и улучшению социального об-

раза жизни. На региональном же уровне 

естественные ландшафты являются неотъ-

емлемым компонентом туристско-

рекреационного потенциала. 

К природному туристско-

рекреационному потенциалу и организа-

ции туристической сферы на его базе 

можно отнести нижеследующее: 

− природные условия: географиче-

ское положение, рельеф, и климатические 

особенности местности, водные объекты, 

почвенно-растительный покров, возмож-

ности их влияния на организацию турист-

ско-рекреационной деятельности; 

− природно-рекреационные ресурсы: 

уникальность, экзотичность, аттрактив-

ность, привлекательность с точки зрения 

лечения и оздоровления населения, вовле-

чение этих ресурсов в туристско-

рекреационную деятельность; 

− экологическая ситуация: здоровая 

окружающая среда и рациональное ис-

пользование природных ресурсов, меха-

низмы их воздействия на туристско-

рекреационную деятельность.  

Ландшафты, как природно-

рекреационные ресурсы, рассматриваются 

в качестве сложного территориального 

комплекса. Ведь ландшафт – это генетиче-

ски однородный природный территори-

альный комплекс, охватывающий всю 

сферу географической оболочки: лито-

сферу, атмосферу, гидросферу и биосферу 

[1]. К основным характерным особенно-

стям ландшафтов относятся естественные 

компоненты территории и более мелкие 

природно-территориальные комплексы, а 

также межкомпонентная система взаимо-

действия природно-территориальных 

комплексов [2]. 

Научно-исследовательские работы в 

области оценки природного туристско-

рекреационного потенциала ландшафтов 

проводили Ю. И. Вайсман, М. В. Бунтова, 

Е. А. Дедусенко, Н. А. Солнцев, Г. И. Мар-

цинкевич, З. В. Атаев, Г. П. Пайзуллаева, 

А. А. Салманов и др. 

Исследования, проводимые в этом ас-

пекте, в основном шли в направлении свя-

зи туристско-рекреационных ресурсов с 

территорией и вовлечения туристического 

хозяйства в экономику региона [3]. Как и 

в других областях туристской сферы, 

оценка природных туристско-

рекреационных ресурсов ландшафтов и 

их потенциального использования в 

большинстве случаев осуществляется с 

применением балльных показателей. 

Из местных исследователей можно вы-

делить научно-исследовательские работы 

А. Х. Салманова, З. Т. Имрани, В. С. Дар-

гахова и др. Они проводили исследования 

в области географических проблем ку-

рортного хозяйства, территориальной ор-

ганизации рекреации, оценки рекреаци-

онных ресурсов, создания рекреационных 

систем, районирования туристско-

рекреационных ресурсов и т. д. 

На основании результатов вышеука-

занных научно-исследовательских работ, 

нами были выработаны следующие кри-

терии оценки природного туристско-

рекреационного потенциала (рис. 1). 
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Рис. 1. Критерии оценки природного туристско-рекреационного потенциала 

Fig. 1. Criteria for assessing the natural tourist and recreational potential 

 

Материал и методы исследования 

Для комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала наиболее оп-

тимальным средством является проведе-

ние исследований на основе метода си-

стемного подхода. Поскольку туристско-

рекреационные ресурсы – один из факто-

ров, определяющих развитие туризма, то 

требуется проведение систематических и 

групповых научно-исследовательских ра-

бот на основе сравнительного анализа с 

учетом природных, климатических, гид-

рологических, историко-культурных, а 

также экономических и социальных фак-

торов. Кроме того, для определения при-

родного туристско-рекреационного по-

тенциала использован метод оценки, от-

ражающий разнообразие и гармонию 

природных компонентов. 

Результаты и их обсуждение 

Туризм является ведущей отраслью 

экономики и занимается социально ори-

ентированной деятельностью [4]. Основ-

ным фактором, определяющим развитие 

туризма, являются природные условия и 

его компоненты. Ведь природно-

рекреационный потенциал играет реша-

ющую роль в выборе местности для отды-

ха [5]. А оценка природного туристско-

рекреационного потенциала позволяет 

определить значимость и конкурентоспо-

собность территории на туристическом 

рынке [6]. Однако, в то же время, не сле-

дует забывать о пропускной способности 

территории, используемой в туристиче-

ских целях. Ведь перегрузка приводит к 

нарушению экосистемы, а иногда и к пол-

ному уничтожению флоры и фауны. В 

результате интенсивных туристических 

поездок наносится ущерб природной и 

культурной среде. 

Одной из основных единиц классифи-

кации природного туристско-

рекреационного потенциала является 

ландшафт. Ландшафты тесно связаны со 

взаимодействием природы и общества и 

являются одной из самых привлекатель-

ных форм туристического хозяйства в 

пространстве. Туристы получают пред-

ставление о посещаемой местности, ее 

привлекательных пейзажах, и планируют 

вернуться в это место в следующий раз. В 

результате территория отводится под ту-

ристическую деятельность, здесь начина-
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ется организация туристического бизнеса. 

Однако индустрия туризма, принимаю-

щая участие в трансформации окружаю-

щей среды, должна быть всегда заинтере-

сована в сохранении привлекательности 

ландшафтов. 

Губинский район, считающийся одним 

из привлекательных с точки зрения ту-

ризма районов Азербайджана, богат при-

родными туристско-рекреационными ре-

сурсами. Природные условия и уровень 

социально-экономического развития Гу-

бинского района, который имеет благо-

приятное географическое положение, рас-

положившись на северо-востоке Азербай-

джана, вызывают интерес туристов. В Гу-

бинском районе, на долю которого прихо-

дится 3,0 % территории страны (2,61 тыс. 

км
2
) и 1,7 % ее населения (175,8 тыс. чело-

век), индустрия туризма развита хорошо. 

Согласно статистическим данным 2021 

года в районе функционирует 27 гости-

ниц. В них работает 614 сотрудников, это 

означает, что в среднем на один отель 

приходится 22-23 сотрудника. Номерной 

фонд гостиниц составлял 750 номеров, с 

единовременной вместимостью на 1778 

мест, а количество размещаемых лиц 

68 072 человека. Так как международный 

туризм здесь не развит, 91,2 % размещен-

ных лиц (62 103 человека) составляют 

граждане страны. Если мы посмотрим на 

количество ночевок в отелях, то увидим, 

что за год этой услугой воспользовались 

106 209 человек. Однако, как и по количе-

ству размещенных лиц, так и по количе-

ству ночевок преобладают граждане стра-

ны (89,9 %). Если сравнить доходы и рас-

ходы, которые являются одними из ос-

новных показателей индустрии туризма, 

то мы увидим, что ситуация в Губинском 

районе не такая уж и благоприятная. Так, 

доходы от гостиниц составили 9 492,4 тыс. 

ман. (если взять средний счет 90 ман. за 

ночь на человека), а расходы – 9 983,6 тыс. 

ман. Таким образом, общее сальдо – 491,2 

ман., что оказывает отрицательное влия-

ние на развитие туристической сферы [7]. 

Однако необходимо учитывать тот факт, 

что большинство туристов, приезжающих 

в этот район, предпочитают останавли-

ваться не в отелях, а арендовать сельские 

дома для проживания. С экономической 

точки зрения это более выгодно, так как 

цена аренды сельских домов колеблется в 

пределах 20-50 ман. на семью. 

Территория Губинского района в ос-

новном гористая, на северо-востоке про-

стирается до Самур-Девечинской равни-

ны, а на юго-западе – до отрогов Главного 

Кавказского хребта (Боковой хребет, Гай-

таргоджинский хребет, Гайнарджинский 

хребет и др.). Охватывает высоты от 100 

до 4206 м (г. Туфандаг) [8]. Развитие ту-

ризма на основе природных туристско-

рекреационных ресурсов в Губинском 

районе весьма разностороннее. 

Ландшафты Губинского района высоко 

аттрактивны, благодаря чему здесь воз-

можно развитие различных видов эколо-

гического туризма (пешеходного, конно-

го, велосипедного, водного и др.). 

Для оценки природного туристско-

рекреационного потенциала ландшафтов 

Губинского района территория была 

сгруппирована на 4 ландшафтные группы, 

для каждой из которых определено основ-

ное использование ландшафтов и выявлен 

природно-ресурсный потенциал, а также 

посещаемость территории туристами 

(рис. 2). 

1. Территории со средним природным

туристско-рекреационным потенциалом – 

их площадь 682 км
2
, охватывают аридные 

и семиаридные ландшафты низкогорья и 

среднегорья, слабо используются в тури-

стических целях, развивается сельский и 

экологический туризм, количество тури-

стических объектов невелико, широко 

распространены селитебные комплексы, 

фруктовые сады, зерновые и овощные по-

севные площади. Территорию в основном 

посещают любители сельского и кратко-

срочного развлекательного туризма. Об-

щая посещаемость туристов приблизи-

тельно 20 %. 

2. Территории с относительно высо-

ким природным туристско-

рекреационным потенциалом – охваты-

вают площадь 729 км
2
 и представляют со-

бой горно-лесные ландшафты, они интен-

сивно используются в целях туризма, раз-

вит рекреационный, развлекательный и 

сельский туризм, имеется множество ма-

лых туристических объектов, широко 

распространены селитебные комплексы и 

фруктовые сады. Посещаемость террито-

рии (приблизительно 50 %) туристами 

очень высока. 
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3. Территории с высоким природным

туристско-рекреационным потенциалом – 

их площадь 975 км
2
, охватывают горно-

луговые ландшафты, очень слабо исполь-

зуются в туристических целях, имеются 

небольшие туристические маршруты, раз-

виваются экологический и пеший виды 

туризма, широко распространены паст-

бищные и сенокосные угодья. Посещае-

мость территории относительно слабая 

(зимний период очень слабая посещае-

мость), всего 29 % доли туристов прихо-

дится на эту территорию.  

4. Территории с очень низким турист-

ско-рекреационным потенциалом, но в то 

же время очень слабой посещаемостью – 

их площадь 231,5 км
2
, охватывают высо-

когорные луговые ландшафты. В основ-

ном развивается горный туризм и альпи-

низм (посещаемости всего 1 %). Органи-

зация оздоровительного отдыха населения 

считается одной из важных социально-

экономических задач. Зеленые зоны или 

леса вокруг городов и поселков обладают 

естественным рекреационным потенциа-

лом [9]. На основе этого потенциала со-

здание курортно-оздоровительных зон и 

строительство туристско-

оздоровительных объектов без ущерба 

для окружающей среды можно считать 

важным шагом. К ним относятся: нацио-

нальные парки, ботанические сады, денд-

рологические и зоологические парки. 

Рис. 2. Карта оценки природного туристско-рекреационного потенциала 

ландшафтов Губинского района 

Fig. 2. Map for assessing the natural tourist and recreational potential of landscapes in Guba Region 
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Отметим, что ботанические сады, денд-

рологические и зоологические парки, кото-

рые называют музеями дикой природы, 

являются искусственными зелеными тер-

риториями. Их основная цель – экологиче-

ское просвещение людей или эффективная 

организация познавательного отдыха. Раз-

витие ботанических садов, дендрологиче-

ских и зоологических парков, увеличение 

числа их посетителей оказывает положи-

тельное влияние на социально-

экономическое положение региона. По-

средством их можно проводить работы по 

получению новых сведений о памятниках 

природы, формированию экологического 

сознания, бережному отношению к приро-

де и т. д. Однако в Губинском районе нет 

такого типа зеленых территорий. Мы счи-

таем, что в будущем создание ботаническо-

го сада, дендрологического и зоологическо-

го парков на территории района будет спо-

собствовать увеличению потока туристов и 

позволит сконцентрировать в регионе до-

полнительные средства. 

Урбанизация играет исключительную 

роль в мероприятиях, направленных на 

организацию массового туризма, особен-

но выборе мест отдыха и досуга «выход-

ного дня» на природе. Губинский район, 

расположенный недалеко от г. Баку, обла-

дает богатыми лесными ресурсами. Па-

мятники природы, богатая флора и фауна, 

наличие водных объектов и др. на терри-

тории района оказывают положительное 

влияние в организации туристско-

рекреационной работы в региональном 

масштабе. Горно-луговые, горно-лесные, 

аридно-редколесные, лесо-кустарниковые, 

степные и др. ландшафты территории ха-

рактеризуются значительной аттрактив-

ностью и сочетанием пейзажей. 

Одним из мест, обладающим природ-

ным туристско-рекреационным потенциа-

лом, являются особо охраняемые природ-

ные территории. Эти природные террито-

рии представляют собой участки, изъятые 

из хозяйственного использования на опре-

деленный или неопределенный срок в це-

лях укрепления экологического баланса, 

его поддержания и развития. Кроме того, 

особо охраняемые природные территории 

объединяют в себе научные, культурные, 

рекреационные и эстетические аспекты. А 

посещение разрешено согласно установ-

ленным правилам [10, с. 171]. 

Основным критерием при организации 

туристических поездок, массовых туров и 

экскурсий является бережное отношение к 

природе. 

К особо охраняемой природной терри-

тории в Губинском административном 

районе относится часть Шахдагского 

национального парка, созданного 8 декаб-

ря 2006 г (рис. 3). Площадь национально-

го парка составляет 34,5 тыс. га. На его 

территории распространены горно-

лесные, горно-луговые, субнивально-

скальные и нивальные ландшафты. Здесь 

можно встретить следующие породы де-

ревьев – дуб, граб, бук, береза, шиповник 

и др.; виды животных – восточнокавказ-

ский тур, кабан, волк, шакал, енот и др.; а 

также занесенные в Красную книгу Азер-

байджана животных – бурый медведь, 

благородный олень, рысь, кавказский те-

терев и др. [11]. Значительный рост числа 

посетителей Шахдагского национального 

парка и прилегающих к нему лесных мас-

сивов сопровождается интенсивной ан-

тропогенной нагрузкой на леса. Деревья, 

кустарники и пастбища в зоне воздей-

ствия повреждены, почвенный слой под-

вергается механическому загрязнению, 

прилегающие к туристическим объектам 

территории отличаются антисанитарией. 

Рис. 3. Природный пейзаж в Шахдагском национальном парке, в Губинском районе 

Fig. 3. Natural landscape in the Shahdag National Park of Guba Region 
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Одним из районов, подвергающихся 

усиленному антропогенному воздей-

ствию, является Гечрешский лес. Лес рас-

положен в окрестностях села Гечреш, в 

летние месяцы местные базы отдыха об-

служивают многочисленные туристиче-

ские потоки [12]. Транспортная доступ-

ность Гачрешского леса привела к увели-

чению рекреационной нагрузки, деграда-

ции лесов на отдельных участках, усиле-

нию антропогенного влияния. Примерами 

наиболее пострадавших территорий яв-

ляются леса, расположенные вблизи тури-

стических объектов. 

Заключение 

Природный туристско-рекреационный 

потенциал ландшафтов Губинского райо-

на оценивается высоко, ландшафты тер-

ритории и их туристическая посещае-

мость сгруппированы по 4 типам. Крите-

рии оценки природного туристско-

рекреационного потенциала ландшафтов 

в пределах района следующие: средние 

(площадь 682 км
2
), относительно высокие 

(площадь 729 км
2
), высокие (площадь 975 

км
2
) и очень низкие (площадь 231,5 км

2
).  

Актуально создание инфраструктуры с 

целью развития туризма и рекреации в 

части Шахдагского национального парка, 

находящейся в пределах территории Гу-

бинского района. Однако, исходя из ми-

рового опыта, следует увеличить внима-

ние изучению памятников природы, со-

хранению экологического баланса терри-

тории.  

Места, используемые для рекреации в 

Губинском районе, должны регулировать-

ся в соответствии с установленными пра-

вилами. Для этого необходимо определе-

ние рекреационной нагрузки на леса, вы-

явление критических и стабильных участ-

ков в них, проведение мониторинга при-

родных комплексов. Разнообразие ланд-

шафтов и их сохранение создают благо-

приятные условия для развития экологи-

ческого туризма. 
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РЕЗЮМЕ. Туристско-рекреационный потенциал территории в большой степени зависит от эстетиче-

ских свойств ее ландшафтов, что должно учитываться при организации туристических маршрутов и ин-

фраструктуры. Целью данного исследования является использование данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ) разного пространственного разрешения с применением ГИС-технологий для 

оптимизации конфигурации существующих туристических маршрутов на территории планируемого 

геопарка «Белоградчишские скалы» (Болгария). Методы. В рамках исследования использовались поле-

вой, сравнительно-географический и картографический методы, метод дистанционного зондирования с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), геоинформационный, статистический и 

метод математического моделирования на основе современных программных обеспечений. Результа-

ты. На основе разработанных методов ГИС-оценки появилась возможность рассчитывать многие эсте-

тические показатели с довольно высоким уровнем точности, сопоставимым с результатами натурных 

исследований. А также использовать полученные результаты в качестве одного из критериев для оцен-

ки оптимальности конфигурации моделируемых маршрутов. Вывод. Практическое применение предло-

женных ГИС-методов позволит не только определить эстетическую привлекательность любой точки в 

пределах территории исследования, но и оптимизировать сеть туристско-рекреационных маршрутов с 

учетом комфортности перемещения по ним. 
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ABSTRACT. The tourist and recreational potential of the territory is largely determined by the aesthetic 

properties of its landscapes, which should be taken into account when organizing tourist routes and infra-

structure. The aim of the paper is to use remote sensing data of different spatial resolution and GIS technolo-

gies to optimize the configuration of tourist routes in the territory of the planned Belogradchik Rocks Geopark 

(Bulgaria). Methods. In the study we used field, comparative geographic and cartographic methods, remote 

sensing using unmanned aerial vehicles (UAVs), geoinformation, statistical and mathematical modeling based 

on modern software. Results. Based on the developed GIS-evaluation methods, it became possible to calcu-
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and also use the results obtained as one of the criteria for assessing the optimal configuration of the simulat-

ed routes. Conclusion. The practical application of the proposed GIS methods will make it possible not only to 

determine the aesthetic appeal of any point within the study area, but also to optimize the network of tourist 

and recreational routes, taking into account the comfort of moving along them. 

Keywords: Belogradchik Rocks, tourist-recreational route, GIS, remote sensing, landscape aesthetic 

characteristics, aesthetic attractiveness, route optimization. 
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Введение 

С каждым годом появляется все боль-

ше интересных туристических объектов, 

которые имеют научно-образовательное, 

природно-историческое, рекреационное и, 

конечно же, эстетическое значение.  

В настоящее время большое внимание 

в географических исследованиях уделено 

эстетической оценке ландшафтов, кото-

рые рассматриваются с разных позиций и 

имеют довольно много методических раз-

работок их оценки. Современные исследо-

вания в области эстетики ландшафтов во 

многом получили широкое развитие из-за 

необходимости стимулирования туризма 

в пределах особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), а чуть позже и на 

территории геопарков ЮНЕСКО. Данное 

исследование проводилось на территории 

Белоградчишских скал в Северо-Западной 

Болгарии в летние сезоны 2016 и 2019 гг. 

Это самое крупное скальное образование в 

районе Предбалкан, получившее мировую 

известность и номинируемое на включе-

ние в систему геопарков (геологических 

парков) ЮНЕСКО [1]. Развитие устойчи-

вого туризма является одним из приори-

тетных направлений на территории 

геопарков, поэтому здесь должна быть 

организована сеть туристско-

рекреационных маршрутов, охватываю-

щая как можно больше уникальных гео-

логических объектов (геотопы) и эстети-

чески привлекательных ландшафтов [2].  

На территории Белоградчишских скал 

разработана сеть из пяти туристско-

рекреационных маршрутов, которые от-

личаются между собой протяженностью 

тропы, длительностью ее прохождения, 

охватом аттрактивных объектов и ланд-

шафтных комплексов и др. В данной ра-

боте мы акцентируем внимание на одном 

из маршрутов «Белоградчишские скалы» 

(рис. 4). Маршрут проходит в пределах 

ландшафта складчатых предгорий и имеет 

общую протяженность около 2 км. 

Материалы и методы исследования 

Методы исследований оценки эстети-

ческих свойств ландшафтов совершен-

ствуются с каждым годом. В настоящее 

время большое значение имеют ГИС-

технологии, которые позволяют анализи-

ровать большие массивы пространствен-

ных данных и верифицировать их с ре-

зультатами полевых исследований [3-9]. 

Данное направление активно развивается 

и в зарубежных исследованиях [10-14]. 

Особое место занимают современные 

работы, включающие анализ ДДЗ сверх-

высокого разрешения (менее 1 м), полу-

ченные путем аэрофотосъемки с беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА). В 

последнее время подобные работы ис-

пользуются в области исследований ту-

ристско-рекреационного потенциала тер-

ритории и планирования элементов ту-

ристской инфраструктуры [15-18]. Таким 

образом, автоматизированные методы 

ГИС позволяют с высокой точностью 

определить эстетическую привлекатель-

ность любой точки, а также моделировать 

туристско-рекреационные маршруты с 

подбором наиболее оптимальной конфи-

гурации передвижения по ним.  

Исходными данными для выполнения 

нашего исследования являлись: 

1. Результаты натурных исследований, 

полученные в ходе проведения эстетической 

оценки вдоль туристско-рекреационных 

маршрутов (GPS-треки, результаты балль-

ной оценки эстетических показателей, фото-

снимки с обзорных точек);  

2. Обработанные данные аэрофото-

съемки с БПЛА на территорию всего скаль-

ного комплекса (DJI Phantom 4 Pro) и вдоль 

отдельных туристско-рекреационных 

маршрутов (DJI Mavic Pro); 

3. Открытые пространственные дан-

ные о природных и антропогенных объек-

тах (Open Street Map, Google Карты, Ян-

декс.Карты);  

4. Открытые программы, предназна-

ченные для просмотра и загрузки спутни-
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ковых снимков высокого разрешения 

(Google Earth, SAS.Planet);  

5. Космические снимки Landsat-7 

ETM+ и Landsat-8 OLI, а также цифровые 

модели рельефа SRTM DEM с порталов 

геопространственных данных Earth 

Explorer, Libra;  

6. Методические руководства по 

пользованию функциональным модулем 

ArcMap «ModelBuilder» для построения 

рабочих процессов геообработки про-

странственных данных. 

Предварительная обработка изображе-

ний аэрофотосъемки и создание DTM про-

водились в программном обеспечение 

Agisoft Metashape. Анализ и визуализация 

основного массива пространственных дан-

ных осуществлялись в программах Esri 

ArcGIS 10.3/10.8, QGIS 3.22.3, SAGA GIS 7.8.2. 

За основу оценки эстетических свойств 

ландшафтов была взята методика деталь-

ного эколого-эстетического исследования 

ландшафтов (пейзажей), разработанная 

коллективом литовских исследователей 

под руководством К. И. Эрингиса [19]. 

Методика включает порядка 80 элемен-

тарных эстетических показателей, кото-

рые объединены в четыре крупных блока: 

общее восприятие пейзажа, выразитель-

ность рельефа, пространственное разно-

образие растительности и степень антро-

погенной трансформации пейзажа. В ходе 

полевых наблюдений данная методика 

была адаптирована с учетом природных 

особенностей территории Белоградчиш-

ских скал. Таким образом, мы сократили 

количество оценочных показателей до 25, 

из которых на основе анализа ДДЗ можно 

оценить 16 показателей (табл. 1).  

Таблица 1. Характерные особенности оценки эстетических показателей [19] 

Table 1. Characteristic features of the aesthetic indicators assessment [19] 

Эстетические показатели 
Aesthetic indicators 

Форма оценки 
Evaluation form 

Общее восприятие 
пейзажа 

1 Доминанта в пейзаже Не выделяется – 0 баллов 
Выделяется – 1 балл  

2 Глубина и разнообразие перспектив 
(ближняя, средняя и дальняя) 

Средняя – 0 баллов 
Дальняя – 1 балл 
Сочетание обеих – 2 балла 

3 Многоплановость Количество 

4 Поясность Количество 

5 Девственность пейзажа Измененный – 0 баллов 
Частично измененный – 1 балл 
Девственный – 2 балла 

6 Наличие водных объектов Не выделяется – 0 баллов 
Выделяется – 1 балл 

Выразительность 
рельефа 

7 Обилие горных вершин Количество 

8 Обилие горных вершин на линии гори-
зонта 

Количество 

9 Наличие скальных обнажений Не выделяется – 0 баллов 
Выделяется – 1 балл 

Пространственное 
разнообразие  

растительности 

10 Общая лесистость пейзажа Нет или низкая – 0 баллов 
Средняя – 1 балл 
Высокая – 2 балла 

11 Обилие залесенных горных вершин Количество 

12 Обилие различных древостоев Количество 

13 Обилие открытых пространств в леси-
стом пейзаже 

Количество 

Степень антропоген-
ной трансформации 

ландшафта 

14 Урбанизированность пейзажа Внушительная – 0 баллов 
Отчетливая – 1 балл 
Нет или не выделяется – 2 балла 

15 Обилие антропогенных объектов 
(населенных пунктов, усадеб и отдель-
ных построек) 

Количество 

16 Обилие антропогенных объектов на 
линии горизонта 

Количество 
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Основной рабочий процесс в ГИС был 

разделен на три последовательных этапа: 

1. Предварительная обработка ис-

ходных данных: расчет плотного облака 

точек, создание цифровой модели (DTM) 

и ортофотопалана местности на основе 

аэрофотосъемки с БПЛА; создание ком-

бинированной модели на основе SRTM 

DEM и DTM; расчет производных индек-

сов и др.  

2. Проведение эстетической оценки 

ландшафтов: построение зон видимости с 

обзорных (модельных) точек; разработка 

моделей для автоматизированной оценки 

эстетических показателей; оценка общей эс-

тетической привлекательности территории.  

3. Оптимизация сети туристско-

рекреационных маршрутов: подбор и рас-

чет критериев для оценки оптимальности 

конфигурации маршрутов; разработка 

комплексной модели для оптимизации 

маршрутов. 

Результаты и их обсуждение 

Оценка эстетической привлекательно-

сти территории исследования осуществ-

лялась на основе результатов автоматизи-

рованной оценки эстетических показате-

лей. В первую очередь необходимо было 

провести расчет границ зон видимости или 

визуальных бассейнов (инструмент 

«Visibility»/ArcGIS 10.3), тем самым опре-

делить часть территории, которая видима 

из каждой обзорной точки. На данном 

этапе оценивалось визуальное восприятие 

территории с учетом высоты форм релье-

фа. Именно рельеф выступает в качестве 

доступного визуального элемента при-

родной среды, который позволяет опреде-

лить степень привлекательности любой 

территории через выражение объектов и 

элементов ландшафтов в пространстве 

[20]. Оценка эстетических свойств ланд-

шафтов проводилась в пределах постро-

енных зон видимости с обзорных (мо-

дельных) точек, которые распределялись 

на всю исследуемую территорию на осно-

ве регулярной сетки с шагом 80 м. Для 

каждого из 16 оценочных показателей был 

разработан индивидуальный алгоритм 

оценки, состоящий из последовательности 

рабочих процессов [2]. На основе резуль-

татов оценки по каждому показателю был 

рассчитан общий балл, который описывал 

эстетическую привлекательность откры-

вающихся пейзажных панорам с потенци-

альных обзорных точек (рис. 1).  

Эстетическая оценка позволила нам 

выявить наиболее привлекательные об-

зорные локации не только на существую-

щих туристических маршрутах, но и на 

всей территории Белоградчишских скал. 

Потенциально это дает возможность про-

вести новые маршруты, которые будут 

иметь более высокие эстетические харак-

теристики по сравнению с существующи-

ми тропами. Однако новые маршруты 

должны также обеспечивать и комфорт-

ность туристам, которая зависит от про-

ходимости маршрута, его длительности, 

доступности и максимального (по воз-

можности) охвата ценных природных 

объектов – геотопов и примечательных 

ландшафтных комплексов. Такого рода 

комплексная задача предполагает приме-

нение методов моделирования. 

Для формализации оценки оптималь-

ности конфигурации туристско-

рекреационных маршрутов нами были 

использованы следующие критерии, ко-

торые были объединены в три группы:  

1. Общая проходимость маршрута: 

уклон поверхности, вертикальное расчле-

нение рельефа, горизонтальное расчлене-

ние рельефа [21-23], наличие локальных 

естественных препятствий, наличие труд-

нопроходимых ПТК, расстояние от суще-

ствующей дорожно-тропиночной сети. 

2. Разнообразие и привлекательность

маршрута: индекс ландшафтного разно-

образия [24-27], индекс эстетической при-

влекательности территории, расстояние от 

существующей сети туристско-

рекреационных маршрутов. 

3. Научно-образовательная ценность

маршрута: близость к аттрактивным гео-

топам. 

Критерии оптимальности позволили 

оценить оптимальность выбранной кон-

фигурации туристических маршрутов, а 

также учесть их пейзажную выразитель-

ность и установить наиболее благоприят-

ные условия для развития определенных 

видов туризма с учетом возможностей 

различных категорий туристов (рис. 2). 
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Рис. 1. Эстетическая привлекательность пейзажных панорам с обзорных точек 

Fig. 1. Aesthetic attractiveness of landscape panoramas from vantage points 

Рис. 2. Критерии оценки оптимальности конфигурации маршрутов с дополнением 

переклассифицированных значений 

Fig. 2. Criteria for assessing the optimality of the route configuration  

with the reclassified values addition  
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Рис. 3. Алгоритм оптимизации сети туристско-рекреационных маршрутов 

Fig. 3. Algorithm for optimizing the network of tourist and recreational routes 

 

 

Рис. 4. Моделирование маршрутов на основе комбинации входных факторов 

Fig. 4. Routes modeling based on a combination of input factors 
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Для оптимизации туристско-

рекреационных маршрутов нами предло-

жена комплексная модель, которая состо-

ит из последовательных рабочих процес-

сов, соединенных между собой инстру-

ментами геообработки данных. Структура 

модели включает два взаимосвязанных 

сегмента: первый сегмент производит 

оценку общей стоимости перемещения в 

пределах территории исследования; вто-

рой – оценивает расстояние со взвешен-

ной стоимостью, а также предлагает 

наиболее оптимальную конфигурацию 

маршрута между задаваемыми точками в 

пределах территории интереса (рис. 3).  

На этапе стоимостной оценки, или 

взвешенного наложения данных, для 

маршрута была проведена калибровка ве-

совых коэффициентов, каждый из кото-

рых в определенной степени мог бы ока-

зать влияние на оптимальность его кон-

фигурации. Предложенный для сравни-

тельной оценки маршрут имеет единич-

ные варианты передвижения, поэтому 

подбор весов осуществлялся до тех пор, 

пока смоделированный маршрут не ока-

зался максимального близок к существу-

ющему (вариант № 1) (рис. 4).

На основе откалиброванных данных 

было разработано несколько пробных ва-

риантов маршрутов, каждый из которых 

мог бы охватить довольно привлекатель-

ные места с наиболее оптимальной стои-

мостью перемещения (вариант №№ 2, 3 и

4) (см рис. 4). По предложенным маршру-

там смогут пройти без особой сложности 

практически все категории туристов, для 

которых важно ознакомиться с большим 

числом привлекательных объектов за от-

носительно короткое время. В этом случае 

конфигурация маршрутов учитывала все 

возможные естественные препятствия, а 

также стремилась охватить участки с бо-

лее высокой эстетической привлекатель-

ностью и ландшафтным разнообразием 

территории. 

Заключение 

Проведенное нами исследование с 

применением современных методов 

обработки ДДЗ высокого пространствен-

ного разрешения с использованием мето-

дов ГИС позволило разработать ком-

плексную модель для оптимизации сети 

туристско-рекреационных маршрутов на 

территории Белоградчишских скал. В 

процессе моделирования у нас появилась 

возможность прокладывать маршруты 

как с учетом эстетической привлекатель-

ности территории, так и с учетом факто-

ров, отвечающих за безопасность и ком-

фортность территории для передвижения 

туристов. 

Разработанную модель можно исполь-

зовать для оценки оптимальности конфи-

гурации маршрутов, а также для их кор-

ректировки в зависимости от интересов и 

возможностей туристов. 
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Комплексное управление твердыми отходами 

© 2023 Массеров Д. А., Москалева С. А., Массеров Д. Д. 
Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

Саранск, Россия, masserow@yandex.ru; moskaleva-s-a@yandex.ru; 

masserovggg@gmail.com 

РЕЗЮМЕ. Отходы – это любые материалы, которые выбрасываются владельцем или производите-

лем из-за отсутствия ценности для них. Проблемы, связанные с открытым захоронением твердых отхо-

дов, огромны (как долгосрочные, так и краткосрочные) и имеют далеко идущие последствия. Целью 

проведенного исследования является анализ комплексного управления отходами и изучение опти-

мальных методов их утилизации на примере Республики Мордовия. Методы. Для детального изучения 

поставленной цели был применен теоретический (формально-логический) метод научного исследова-

ния посредством систематизации, обобщения, а также сравнения полученной информации. Помимо 

этого, был применен метод сбора и обработки текущей информации. Результаты. Комплексное управ-

ление твердыми отходами основано на нескольких принципах, которые могут быть включены в проек-

тирование и создание продуктов и процессов, а также в управление отходами, образующимися в ходе 

этих процессов. В рамках проведенного исследования была собрана и сгруппирована информация, 

применимая для формирования политических инициатив по сокращению объемов образования отхо-

дов в Республике Мордовия. Вывод. В результате исследования комплексного управления отходами 

была определена его главная особенность, заключающаяся в том, что необходимо использовать це-

лостный подход и четыре принципа управления ими. Кроме того, наиболее предпочтительным вариан-

том управления является сокращение источников образования отходов. 

Ключевые слова: отходы, окружающая среда, повторное использование, иерархия управления, по-

требление ресурсов. 
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waste management has identified its main feature, which is to use a holistic approach and four principles 

of waste management. In addition, the most preferred management option is to reduce the sources of 

waste generation. 
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Введение 

Управление твердыми отходами сегодня 

признано одной из основных экологиче-

ских проблем современности. Она остается 

угрозой как для развитых стран, так и экс-

поненциально растущей проблемой для 

стран развивающихся. Последние четыре 

десятилетия отмечены несколькими инци-

дентами, свидетельствующими о пробле-

мах с управлением твердыми и опасными 

отходами во всем мире [1]. Несмотря на 

значительный прогресс в процессе строи-

тельства очистных сооружений и полиго-

нов за последние несколько десятилетий, 

открытое захоронение по-прежнему оста-

ется наиболее распространенным вариан-

том утилизации отходов. В России боль-

шая часть всех собранных отходов разме-

щается на открытых землях [2].  

Открытые свалки представляют собой, 

прежде всего, большую опасность для 

здоровья населения. Они усиленно при-

влекают вредоносные виды животных, 

такие как насекомые, грызуны и т. п., и 

являются местом массового размножения 

переносчиков заболеваний. Такие откры-

тые свалки также в большом количестве 

привлекают бродячих зверей (прежде все-

го собак), которые часто разбрасывают 

собранные отходы и способствуют, таким 

образом, ухудшению дорожной обстанов-

ки и повышению аварийности [3].  

Открытые свалки твердых отходов 

приводят к краткосрочному и долгосроч-

ному загрязнению как поверхностных, так 

и грунтовых вод. Эти свалки или отходы, 

размещенные на них, служат барьерами 

для естественных и инженерных дренаж-

ных каналов, что приводит в некоторых 

районах к заболачиванию [2].  

Фильтрат и жидкости, выделяющиеся 

из твердых отходов, содержат загрязняю-

щие вещества, которые легко накаплива-

ются и депонируются в почвах. Эти за-

грязняющие вещества могут вызвать дол-

госрочную токсичность почв и снижение 

их биологической продуктивности. Кроме 

того, многие из этих загрязняющих ве-

ществ могут биоаккумулироваться, что 

приводит к повышению токсичности и на 

более высоких трофических уровнях.  

Загрязняющие вещества из открытых 

свалок попадают в воздух из-за рассеива-

ния ветром и улетучивания, а в крайних 

случаях возможны даже взрывы из-за 

накопления в течение длительного време-

ни в этих отвалах метана. Другой распро-

страненной практикой в таких странах, 

как Россия, является сжигание отходов на 

открытых свалках, что приводит к выбро-

сам в воздух чрезвычайно токсичных за-

грязняющих веществ [4].  

Открытые свалки представляют собой 

эстетически неприятное явление, способ-

ствующее утрате здоровья и гордости 

граждан, а также снижению стоимости не-

движимости в близлежащих окрестностях, 

что приводит к серьезным финансовым 

потерям для муниципалитетов и тех, кто 

владеет или пользуется прилегающей к та-

ким районам недвижимостью. Примеры 

важности управления твердыми отходами 

становятся наиболее очевидными в странах 

с низким и средним уровнем дохода, когда 

расположенные в них города хотят при-

нять какие-либо мероприятия междуна-

родного уровня, такие как разного рода 

игры, фестивали, конференции и т. п. [4]. 

Материалы и методы исследования 

Комплексное управление твердыми от-

ходами предполагает целостный систем-

ный подход, который должен применять-

ся ко всем проводимым функциональным 

мероприятиям. В частности, набор задач, 

которые необходимо решать при ком-

плексном управлении твердыми отхода-

ми, наряду с максимальным привлечени-

ем для этого данных и возможностей тех-

нологий дистанционного зондирования, 

геоинформационных систем, картографи-

рования и моделирования [5; 6], включает 

следующие элементы. 

1. Минимизация воздействия на здоро-

вье населения и окружающую среду путем 
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использования соответствующих техно-

логий и методов сбора, транспортировки, 

хранения и утилизации отходов.  

2. Минимизация потребления ресурсов. 

Концепция циркулярной экономики ос-

нована на сокращении потребления ре-

сурсов, что позволяет уменьшить количе-

ство образующихся твердых отходов. Это 

также включает в себя реализацию четы-

рех «Р»: сокращение, повторное использо-

вание, переработку и утилизацию. Еще 

одним важным способом снижения по-

требления ресурсов является внедрение 

при производстве товаров и услуг прин-

ципов «зеленого дизайна».  

3. Внедрение технологий преобразова-

ния отходов в энергию: поскольку энергия 

по-прежнему остается одним из самых 

ценных ресурсов в современном мире, 

любая технология, позволяющая преобра-

зовывать отходы в используемую энер-

гию, является полезной.  

4. Минимизация выбросов парниковых 

газов: важной проблемой сегодня является 

изменение климата, которое обусловлено 

выделением парниковых газов, таких как 

CO2 и CH4. Сжигание отходов приводит к 

их образованию. С другой стороны, если 

органические отходы могут быть преобра-

зованы в конечные продукты, такие как 

биогаз или компост, это дает чистую вы-

году за счет сокращения выбросов парни-

ковых газов. Компостирование и произ-

водство биогаза считаются углеродно-

нейтральными технологиями, поскольку 

никак не зависят от ископаемого топлива.  

5. Минимизация использования свалок 

и сохранение земельных ресурсов: Земли 

и их почвы –  это еще один ценный ре-

сурс, и крайне важно избегать или макси-

мально сократить использование земель 

для захоронения отходов. Свалки оказы-

вают ряд негативных долгосрочных воз-

действий на здоровье населения и окру-

жающую среду и требуют непрерывного 

мониторинга в течение длительного пери-

ода времени после их закрытия. Миними-

зация использования полигонов является 

более предпочтительным вариантом, чем 

создание новых полигонов с более совер-

шенной или сложной конструкцией. 

Иерархия управления отходами опре-

деляет порядок предпочтительности ис-

пользования различных вариантов управ-

ления отходами. Одной из целей интегри-

рованного управления твердыми отхода-

ми является сокращение количества и 

объемов отходов, которые необходимо 

обрабатывать. Поэтому в иерархии ком-

плексного управления твердыми отхода-

ми наиболее предпочтительным вариан-

том является сокращение источников об-

разования, за которым следуют миними-

зация отходов, повторное их использова-

ние, переработка и преобразование отхо-

дов в энергию [7]. Наименее предпочти-

тельными являются такие варианты обра-

ботки и утилизации отходов, как захоро-

нение на полигоне, которые не приводят к 

получению полезных конечных продук-

тов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Иерархия управления отходами 

Fig. 1. Waste management hierarchy  

 

Сокращение источников основано на 

концепции, гласящей, что «мусор, кото-

рый не производится, не нужно собирать». 

Сокращение потребления ресурсов явля-

ется основной предпосылкой сокращения 

источников и должно быть включено в 

проектирование продуктов и/или процес-

сов. Продукты и/или процессы должны 

быть разработаны таким образом, чтобы 

минимизировать токсичность, вес (упа-

ковка) и потребление энергии, а также 

иметь длительный срок службы. Зеленый 

дизайн включает в себя все эти концепции 

с дополнительной целью минимизации 

воздействия на окружающую среду. 

Минимизация отходов требует, чтобы 

количество образующихся отходов было 

сокращено в максимально возможной сте-

пени. Одним из примеров является сорти-

ровка отходов на месте их образования. 

Разделение отходов на различные фракции 

в источнике их образования уменьшает 

или сводит к минимуму количество отхо-

дов, подлежащих захоронению.   



Естественные и точные науки •••  63 

Natural and Exact Sciences ••• 

 

 

Рис. 2. Концепция переработки твердых коммунальных отходов  

с обработкой и производством альтернативного топлива 

Fig. 2. The concept of municipal solid waste processing  

with the processing and production of alternative fuels  

 

Повторное (вторичное) использование 

подразумевает употребление одного и то-

го же продукта несколько раз, возможно, 

для разных целей. Например, контейнеры 

и упаковочные материалы, такие как кар-

тонные коробки и т. п. 

Переработка включает в себя модифи-

кацию отходов для создания новых про-

дуктов. Изделия из пластика, бумаги, 

стекла, металлов и т. п. легко перерабаты-

ваются по окончании срока их службы [8].  

Переработка отходов в энергию – это 

преобразование отработанных материалов 

в топливо или энергию. Лучшими приме-

рами являются использование твердых от-

ходов для получения биогаза или биодизе-

ля, которые служат топливом, или контро-

лируемое сжигание органических материа-

лов в мусоросжигательных печах для по-

лучения тепла и/или электроэнергии.  

Обработка и захоронение – наименее 

предпочтительный вариант в иерархии 

управления отходами, к которому прибе-

гают только при отсутствии всех других 

возможностей. Лучшим примером может 

служить контролируемое сжигание с по-

следующим захоронением на полигоне. 

Если отходы имеют низкую влажность и 

органическое содержание, что затрудняет 

преобразование энергии, их можно сжи-

гать в контролируемых условиях. Зола и 

инертные материалы, оставшиеся после 

сжигания, могут быть захоронены на по-

лигоне. 

Четыре принципа управления тверды-

ми отходами, т. е. сокращение, повторное 

использование, переработка и рекупера-

ция, описаны здесь с некоторыми приме-

рами текущей практики, которые могут 

быть широко внедрены. Некоторые из 

этих принципов являются частью иерар-

хии управления отходами и концепции 

переработки твердых коммунальных от-

ходов (ТКО) с обработкой и производ-

ством альтернативного топлива (рис. 2).  

Первый принцип заключается в со-

кращении количества материала, необхо-

димого для производства единицы про-

дукции без ущерба для ее полезности или 

качества. Примеры включают использо-

вание дозаправок в различных продуктах, 

таких как картриджи для принтеров, руч-

ки, пакеты с едой, другие бытовые расход-

ные материалы, а также использование 

перезаряжаемых батареек (аккумулято-

ров) вместо одноразовых. Этот принцип 

также включает использование материа-

лов с более длительным сроком службы 

(сокращение использования и потребно-

сти в одноразовых материалах). Другим 

методом реализации этого принципа мо-

жет быть устранение или уменьшение по-

требности в определенных продуктах. В 

качестве примера можно привести замену 
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печатных изданий электронными и ис-

пользование газопроводов вместо газовых 

баллонов. 

Денежные стимулы в реализации этого 

принципа очевидны. Большинство людей 

повторно используют контейнеры из кар-

тона, пластика, металла и стекла для хра-

нения и других целей в домах, офисах и на 

коммерческих предприятиях. Упаковоч-

ные материалы и мебель также легко ис-

пользовать повторно. 

Переработка требует разделения раз-

личных компонентов отходов и их пере-

работки в новые продукты. Пластмасса, 

бумага, стальные и алюминиевые банки, 

стеклянные бутылки и дворовые отходы 

(материал для компостирования) – вот 

примеры компонентов твердых бытовых 

отходов, которые могут быть переработа-

ны для создания новых продуктов. Ис-

пользованная мебель или дерево часто пе-

рерабатываются в новые изделия. 

В целом, вторсырье должно отделяться 

у его источника. Однако часто мусор, ко-

торый собирается, не сортируется, и нуж-

ные материалы приходится отделять (вос-

станавливать) на центральном предприя-

тии. В России, несмотря на то, что основ-

ная часть перерабатываемых материалов 

отделяется у источника, становится все 

более очевидным, что в смешанных отхо-

дах остается некоторое количество бу-

мажных коробок, пластика, оберток из 

фольги, бытовых опасных предметов, та-

ких как батарейки, лампочки, термометры 

и др. Установка по регенерации материа-

лов, где подобные материалы могут быть 

отделены от более безопасных, таких как 

органические вещества, имеет важное зна-

чение, особенно если отходы должны 

быть компостированы или из них должен 

быть получен биогаз. В развитых странах, 

как правило, имеются хорошо спроекти-

рованные установки по регенерации мате-

риалов [9]. 

Российское законодательство, в том 

числе природоохранное, в настоящее вре-

мя гармонизируется в соответствии с кон-

цепцией устойчивого развития. Следова-

тельно, система управления отходами 

также должна строиться на принципах 

устойчивого развитиях [10]. Однако реа-

лизация принципов, заложенных в евро-

пейскую концепцию управления отхода-

ми, лимитируется уровнем компетенции 

региональных властей. Так, если рассмат-

ривать иерархию управления отходами, то 

опции «предотвращение» и «снижение» 

количества образующихся отходов (из 

иерархии обращения с отходами), «ответ-

ственность производителя», «принцип 

предосторожности» требуют федерально-

го регулирования. Другие опции и прин-

ципы имеют отражение в российском за-

конодательстве, поэтому на региональном 

уровне ими следует руководствоваться 

при установлении целей управления от-

ходами, принятии технических решений и 

разработке инструментов, стимулирую-

щих эффективное обращение с отходами.  

Продукты с более длительным сроком 

службы приводят к снижению потребле-

ния ресурсов и, следовательно, к умень-

шению образования отходов. Однако в 

последние несколько десятилетий намети-

лась тенденция к увеличению использова-

ния одноразовых материалов. Большин-

ство производителей бытовой техники 

имеют тенденцию производить товары с 

более коротким сроком службы, что при-

водит к образованию еще большего коли-

чества отходов. Эту естественную тенден-

цию необходимо сдерживать с помощью 

более экологичной политики правитель-

ств и силы воли потребителей [11].  

Результаты и их обсуждение 

Проблема сбора, накопления и захоро-

нения отходов в Республике Мордовия 

вышла на передний план в первую оче-

редь из-за быстрого роста потребитель-

ского спроса. Отсюда следует рост про-

мышленных и сельскохозяйственных 

производств. Эти виды деятельности са-

мые опасные для окружающей среды, ко-

торые производят наибольшее количество 

отходов. 

На территории Республики Мордовия 

за 2019 г. образовалось 265,5 тыс. т отхо-

дов [3]. В первую очередь это отходы 4-5 

классов опасности, что составляет 84 % 

всех отходов. Доля опасных отходов явля-

ется низкой. Классификация опасности 

отходов от общего количества отходов: 1 

класса – 0,002 %, 2 класса – 0,003 %, 3 клас-

са – 15,889 %, 4 класса – 42,517 %, 5 класса 

– 41,589 % [3].

В последнее время наблюдается поло-

жительная тенденция по улучшению си-

стемы сбора ТКО на территориях городов 

и районных центров Республики Мордо-

вия. Проводятся мероприятия по увели-

чению контейнерного метода сбора ТКО в 
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городах. В Республики Мордовия уста-

новлено 13606 контейнеров для сбора ТКО 

(в т. ч. 864 контейнера для раздельного 

накопления ТКО) и 260 бункеров для сбо-

ра крупногабаритных отходов.  

На всей территории республики распо-

лагается 14 полигонов ТКО, площадь ко-

торых составляет около 100 га (рис. 3), из 

них 4 полигона для захоронения ТКО 

(Ичалковский, Кочкуровский, Торбеев-

ский и Атяшевский районы) закрыты и не 

принимают отходы. Три из четырех поли-

гонов требуют рекультивации (кроме 

Кочкуровского) [3]. Также, помимо поли-

гонов, существуют и несанкционирован-

ные места захоронения отходов, количе-

ство этих свалок на сегодняшний день со-

ставляет 11, общей площадью 63,7 га.  

Общая мощность действующих пред-

приятий обработки (сортировки) ТКО со-

ставляет 2,83 тыс. т в год или 6,64 % обще-

го объема отходов, что явно недостаточно 

для современного этапа НТП. Однако 

Республика Мордовия является одним из 

передовых регионов в России внедряю-

щих систему раздельного сбора ТКО. Те-

кущий охват населения раздельным 

накоплением ТКО – 61,05 % общей чис-

ленности населения республики. Для 

обеспечения процесса ввели в эксплуата-

цию мусоросортировочный комплекс 

ООО «Ремондис Саранск» в 2019 г. Мощ-

ность по входному потоку составляет 1,5 

тыс. т в год с долей отбираемых компо-

нентов ТКО для последующей утилизации 

30 % вторичных материальных ресурсов 

(ВМР) (главным образом картона, стекла 

и пластика).  

В таблице представлен морфологиче-

ский состав по основным компонентам 

ТКО, показывающий высокий потенциал 

(18,56 %) получения ВМР из ТКО Респуб-

лики Мордовия. Сортировка позволяет 

увеличить отбор ВМР более 1 %. 

Рис. 3. Текущая схема транспортировки твердых коммунальных отходов 

в Республике Мордовия 

Fig. 3. The current transportation scheme of municipal solid waste in the Republic of Mordovia 
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Таблица. Морфологический состав твердых коммунальных отходов  

Республики Мордовия  

Table. Morphological composition of municipal solid waste in the Republic of Mordovia 

Фракция 

Fraction 

Доля в общем 

объеме, % 

Share in the total 

volume, % 

Доля ВМР 

всего, % 

Share of second-

ary material re-

sources in total, % 

Отбор ВМР при 

смешанном 

накоплении, % 

Selection of sec-

ondary material 

resources with 

mixed accumula-

tion, % 

Отбор ВМР при 

раздельном 

накоплении, % 

Selection of sec-

ondary material 

resources with 

separate accu-

mulation, % 

Органические отходы 19,57 0 0 0 

Дерево, мебель 9,26 0 0 0 

Текстиль, кожа, ковры, обувь 2,49 0 0 0 

ПЭТ-бутылки 0,88 0,88 0,74 0,74 

Прочие полимерные ёмкости 1,47 1,47 1,23 1,23 

Прочие полимерные материалы 1,82 1,82 1,52 1,52 

Плёнка 1,03 1,03 0,52 0,57 

Соединения с большим 

содержанием пластика 

0,32 0 0,27 0,23 

Стекло 4,78 4,78 2,02 2,02 

Камни, кирпичи, керамика, бетон 8,24 0 0 0,00 

Консервные банки 0,10 0,1 0,09 0,09 

Прочий металлолом 0,02 0,02 0,019 0,02 

Цветные металлы 0,14 0,14 0,126 0,13 

Соединения с большим содержа-

нием металла 

0,00 0 0 0,00 

Макулатура (газеты, офисная 

бумага) 

2,55 2,25 1,25 1,40 

Бумажные журналы 0,59 0,59 0,29 0,39 

Картон 5,48 5,48 2,69 3,66 

Подгузники 0,99 0 0 0 

Упаковка «тетрапак» 1,08 0 0 0 

ЛКМ, промотходы 0,65 0 0 0 

Электрические приборы 0,45 0 0 0 

Прочее 11,70 0 0 0 

Остаток 12,86 0 0 0 

Фракция менее 50 мм 13,53 0 0 0 

Итого 100 18,56 10,77 11,99 

Следующим этапом формирования схе-

мы межмуниципального зонирования раз-

мещения объектов обращения с отходами 

на территории Республики Мордовия явля-

ется создание экотехнопарка. Все районы и 

городской округ будут отнесены к одному 

мусоросортировочному комплексу. 

В состав данного комплекса будут вхо-

дить такие объекты: участок сортировки 

ТКО, участок компостирования органиче-

ской части ТКО, участок производства 

альтернативного топлива из высококало-

рийной части ТКО. 

Экотехнопарк предусматривает ути-

лизацию отходов, не относящихся к ТКО 

(автопокрышки, автоаккумуляторы, от-

ходы электронной и электрической тех-

ники и др.), обеспечит концентрацию 

ресурсов для создания современных, от-

вечающих всем санитарно-

эпидемиологическим и экологическим 

требованиям объектов по переработке 

отходов и захоронению отходов. 

Также создание такого парка позволит 

сформировать на территории Республики 

Мордовия комплекс объектов по сбору, 

транспортировке (вывозу), переработке 

материальных ресурсов. Создание этой 

системы позволит унифицировать дей-

ствия по улучшению ситуации с ТКО, а 
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именно предполагается создание следую-

щих объектов: 

– мусоросортировочного комплекса, 

рассчитанного на сортировку всего объема 

твердых коммунальных отходов, образу-

ющихся на территории республики, с ли-

ниями по производству компоста (техно-

грунта) и RDF-топлива для получения 

энергии; 

– полигона для захоронения неутиль-

ной части отходов; 

– четырех мусороперегрузочных стан-

ций; 

– обеспечения населенных пунктов не-

обходимым количеством контейнеров, 

обустройства контейнерных площадок. 

Главными задачами комплексного 

управления отходами в Республике Мор-

довия являются: 

– строительство одного современного

полигона, естественно, ликвидация свалок 

и, как следствие, высвобождение значи-

тельного количества земельных участков; 

– максимальное использование отходов

в качестве вторсырья и создание отрасли 

отходопереработки; 

– объединение бюджетов всех уровней

региона и привлечения средств федераль-

ного бюджета на реализацию мероприя-

тий, предусмотренных территориальной 

схемой обращения с отходами. 

На территории региона будет построен 

современный межмуниципальный поли-

гон, что даст возможность высвободить 

достаточное количество площади земель 

для строительства и сельского хозяйства 

региона; реализована возможность созда-

ния на территории региона современных 

отходоперерабатывающих предприятий; 

формирование новой отрасли экономики 

Республики Мордовия – отходоперера-

ботки [12]. 

Заключение 

Рост потребительского спроса с увели-

ченной долей отходов упаковки, а также 

рост производства является основными 

причинами роста образования отходов. 

При организации системы обращения с 

отходами должна обеспечиваться эколо-

гическая безопасность. В настоящее время 

деятельность в области обращения с отхо-

дами на территории Республики Мордо-

вия сопровождается значительными поте-

рями ресурсов, а также увеличением сте-

пени загрязнения окружающей среды. 

Главными причинами этого являются 

слабая организация централизованной 

системы обращения с отходами (сбора, 

обезвреживание, транспортировки отхо-

дов), высокие материальные затраты на 

организацию, несоблюдение требований 

по разделению ТКО и размещению их на 

полигонах. 

Остается надеяться, что в республике 

будут созданы перспективные направле-

ния в системе обращения с отходами на 

примере зарубежных стран. Использова-

ние четырех принципов управления отхо-

дами даст значительную предпосылку для 

оптимизации системы обращения с твер-

дыми отходами в Республике Мордовия 

при условии их совместного использова-

ния. 

Для решения организационных про-

блем обращения с отходами Правитель-

ство Республики Мордовия и Минжил-

комхоз Республики Мордовия принимают 

ряд программ по улучшению системы об-

ращения с отходами. 

Ожидаемыми последствиями реализа-

ции мероприятий территориальной схемы 

обращения с отходами являются: сниже-

ние негативного воздействия образую-

щихся отходов на окружающую среду; 

ликвидация накопленного вреда окружа-

ющей среде; улучшение экологической 

обстановки; создание новых высокотехно-

логичных производств; создание новых 

рабочих мест; увеличение налоговых по-

ступлений в бюджеты разных уровней. 

Территориальная схема может включать в 

себя электронную модель, в которой име-

ется база данных для хранения и обработ-

ки всей информации по вопросам обра-

щения с отходами на территории Респуб-

лики Мордовия, финансовую модель, а 

также математическую модель для реше-

ния задачи оптимизации транспортных 

потоков, расположения и технических ха-

рактеристик объектов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 
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Изученность влияния опасных природных процессов 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования является проведение анализа изученности территории Националь-

ного парка «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкарская Республика, верховья рр. Малка и Баксан) по про-

блеме оценки трансформации ландшафтов. При проведении оценки учитывались не только антропо-

генная нагрузка на ландшафты, но и опасные природные процессы (ОПП). В дальнейшем, на основе 

анализа изученности, можно более грамотно проводить геоэкологический мониторинг ландшафтов. 

При этом в первую очередь будут обследоваться недостаточно изученные участки территории. Методы. 

При оценке влияния ОПП на горные ландшафты используется методика, разработанная сотрудниками 

Центра географических исследований (ЦГИ), ранее апробированная при проведении полевых исследо-

ваний на Западном и Центральном Кавказе. Результаты. Анализ изученности территории выполнен в 

основном по работам сотрудников ЦГИ. В статье приведены основные библиографические источники 

по исследуемой территории за период с 2001 года по настоящее время. Вывод. Исследуемая террито-

рия крайне неравномерно изучена как по площади и отдельным компонентам ландшафта, так и по 

различным типам опасных процессов. Поэтому для получения корректных оценок степени трансфор-

мации ландшафтов в дальнейшем необходимы дополнительные исследования. 

Ключевые слова: мониторинг, изученность, опасные природные процессы, подверженность терри-

тории опасным природным процессам. 
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ABSTRACT. The aim of the investigation is to analyze the study of the territory in the national park "Priel-

brusye" (Kabardino-Balkarian Republic, the upper reaches of the Malka and Baksan rivers) on the problem 

of assessing the landscapes transformation. The assessment took into account not only the anthropogenic 

load on landscapes, but also hazardous natural processes (HNP). In the future, based on the analysis of the 

study, it is possible to conduct landscapes geoecological monitoring more competently. At the same time, 

insufficiently studied areas of the territory will be examined. Methods. When assessing the impact of HNP 

on mountain landscapes, it is used a methodology developed by the staff of the Center for Geographical 

Researches (CGR), previously tested during field research in the Western and Central Caucasus. Results. 

The analysis of the territory study was carried out mainly based on the work of the CGR employees. The 

article presents the main bibliographic sources on the studied territory for the period from 2001 to the pre-

sent. Conclusion. The studied area is extremely unevenly studied both in area and individual components of 

the landscape, and in various types of hazardous processes. Therefore, in order to obtain correct estimates 

for the degree of landscapes transformation in the future, additional research is needed. 

Keywords: monitoring, study, hazardous natural processes, territory exposure to the hazardous natural 

processes. 
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Введение 

Данная работа является продолжением 

комплексных исследований трансформа-

ции ландшафтов, проводимых Центром 

географических исследований КБНЦ РАН 

с 2011 г. [1-5]. Исследования опираются на 

оценку подверженности территории 

Большого Кавказа (северный макросклон) 

опасным природным процессам, с учётом

изученности и освоенности. Исследуемая 

территория расположена в границах особо 

охраняемой природной территории 

(ООПТ), в частности Национального парка 

(НП) «Приэльбрусье», и здесь, в связи с 

особым статусом территории, сохранение 

целостности ландшафтов становится акту-

альной и первоочередной задачей. Наряду 

с лесными, для сохранения биоразнообра-

зия большую роль играют и водные экоси-

стемы, в частности реки и озёра.

Материалы и методы исследований 

В работе используется методика, разра-

ботанная Е. В. Кюль при оценке влияния 

ОПП на горные ландшафты [6]. В основе 

лежат параметры изученности террито-

рии, примененные при составлении, в том 

числе, фоновых карт-схем: а) длитель-

ность и повторяемость (постоянные и ра-

зовые) исследований; б) площадь изучен-

ности, %; в) коэффициент изученности Ки

(отношение площади проведения иссле-

дований к общей площади), в %. По сте-

пени изученности выделяются неизучен-

ные и изученные территории. Изученные, 

в свою очередь, делятся на: а) слабо изу-

ченные; б) средне изученные и в) хорошо 

изученные. Выделение районов изученно-

сти проводится в границах НП по бассей-

новому принципу (отдельные бассейны 

рек различного порядка) [6]. 
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Для получения детальной оценки изу-

ченности степени трансформации ланд-

шафтов НП был проведен обзор материа-

лов по проблеме исследований, начиная с 

2000 г. При этом, с одной стороны, анали-

зировалась степень изученности террито-

рии по площади (отдельные бассейны 

рек) и отдельным компонентам ландшаф-

та, с другой стороны – по основным типам 

ОПП. При этом учитывалась и освоен-

ность исследуемой территории. 

Результаты и их обсуждение 

Краткая характеристика ООПТ. 

Национальный парк «Приэльбрусье» 

учреждён 22 сентября 1986 г. [7]. Парк 

расположен на северном склоне Большого 

Кавказа на высоте от 2 000 до 5 000 м 

(рис. 1). Это один из самых высокогорных 

парков России и Европы. С запада парк 

граничит с Карачаево-Черкесской Респуб-

ликой, с юга – с Грузией.  

Территория парка условно разделена на 

зоны с различным режимом использова-

ния: заповедная зона (33,7 тыс. га), в кото-

рой запрещены все виды хозяйственной и 

рекреационной деятельности (разрешены 

лишь горный пешеходный туризм и аль-

пинизм по строго ограниченным маршру-

там); зона заказника (39,7 тыс. га), в кото-

рой допускается строго регулируемое по-

сещение в научных целях; зона познава-

тельного туризма (5,5 тыс. га), которая 

предназначена для организации эколого-

просветительской деятельности и озна-

комления туристов с достопримечатель-

ными объектами; зона рекреации (1,0 тыс. 

га) в долине р. Баксан и на горнолыжном 

курорте мирового уровня «Приэль-

брусье»; зона хозяйственного назначения 

(21,3 тыс. га) (рис. 2). 

Коренному населению выделены зоны 

традиционного природопользования. 

Парк создан для сохранения природных 

комплексов, уникальных природных 

участков и объектов, а также создания 

условий для развития регулируемого ту-

ризма, альпинизма и отдыха в естествен-

ных природных условиях. 

Сотрудниками ЦГИ КБНЦ РАН прове-

дено описание уникальных ландшафтов, 

определены основные геоэкологические 

проблемы и пути развития парка [8; 7]. 

Изученность ландшафтов с учётом 

освоенности. Рассмотрим кратко изучен-

ность территории НП по проблеме иссле-

дований за последние 20 лет, которая при-

водится в большей степени по работам 

сотрудников ЦГИ на основе результатов 

полевых работ за период с 2011 по 2021 г. 

(рис. 3-4). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема функционального  

зонирования Национального парка 

«Приэльбрусье»  

(электронный ресурс risk.ru) 

Fig. 1. Map-scheme of functional zoning  

for the National Park «Prielbrusye» 

(electronic resource risk.ru) 

 

В 2005-2006 гг. вышли статьи Е. В. Кю-

ль [6; 8], в которых рассматривались пер-

спективы развития Национального парка 

«Приэльбрусье», в т. ч. экологические 

проблемы, связанные с трансформацией 

ландшафтов. 

В 2006 г. Я. В. Панковым с соавторами 

рассмотрены проблемы сохранения лесно-

го фонда НП «Приэльбрусье» на примере 

Эльбрусского лесничества [9]. 

В 2011 г. сотрудниками ЦГИ совместно 

с работниками НП [10] проведена рекреа-

ционная оценка лесных ландшафтов При-

эльбрусья. В этом же году Е. В. Кюль с со-

авторами выполнен проект освоения ле-

сов участка лесного фонда для проектиро-

вания, строительства и эксплуатации гос-

тиничного комплекса в НП «Приэль-

брусье», квартал 12, выдел 1, Эльбрусского 

участкового лесничества, переданного в 

долгосрочную аренду ООО Компания 

«Ай-Би-Си». 
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Рис. 2. Распределение территории Национального парка «Приэльбрусье» по зонам 

в зависимости от режима использования (тыс. га) 

Fig. 2. Distribution of the territory in the National Park «Prielbrusye» by zones,  

depending on the use (thousands of hectares) 

Рис. 3. Термокарст на месте погребенного 

льда (боковая морена ледника «Донгуз-

Орун», бассейн р. Донгуз-Орун-Баксан) 

(слева). Фото Е. В. Кюль. Июнь 2022 года. 

Fig. 3. Thermokarst on the site of buried ice  

(lateral moraine of the "Donguz-Orun" glacier, 

the basin of the Donguz-Orun-Baksan river) 

(left). Photo by E. V. Kuhl. June 2022 

Рис. 4. Ремонт автодороги Прохладный – 

Азау в районе п. Нейтрино (последствия 

схода катастрофического селя по р. Адылсу 

в 2017 г.) (справа). Фото Е. В. Кюль. 

Июнь 2022 года. 

Fig. 4. Repair of the highway "Prokhladny – 

Azau" near the Neutrino village  

(the consequences of a catastrophic mudslide  

on the Adylsu river in 2017) (right).  

Photo by E. V. Kuhl. June 2022 

В течение 2015-2021 гг. Е. В. Кюль в ста-

тьях [3; 11-13] были рассмотрены вопросы 

влияния последствий схода ОПП (снежных 

лавин, оползней, осыпей и обвалов) на 

трансформацию ландшафтов природно-

антропогенных геосистем Приэльбрусья и, 

как следствие, на хозяйственные объекты, в 

частности, линейные автодороги, газопро-

воды и др., а также проведен анализ состо-

яния инженерных сооружений, в ходе ко-

торого выявлены конструкционные недо-

статки сооружений и даны рекомендации 

по их эффективной эксплуатации. 

Изученность опасных природных процес-

сов. Для полного анализа изученности 

территории в настоящей статье в том чис-

ле упомянуты несколько основополагаю-

щих работ сторонних исследователей. 

34
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21

Распределение территории Национального парка "Приэльбрусье" по зонам в зависимости 
от режима использования (тыс.га)

Заповедная зона Зона заказника Зона познавательного туризма

Зона рекреации Зона хозяйственного назначения
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В серии Атласов [14] и Кадастров [5; 16; 

17] описаны некоторые, наиболее яркие 

проявления опасных процессов, приведе-

ны карты с каталогами по основным ти-

пам ОПП на территорию всего северного 

склона Большого Кавказа. Карты приво-

дятся отдельно по всем административ-

ным субъектам, включая территорию НП 

«Приэльбрусье». 

Е. В. Кюль рассмотрены опасные при-

родные процессы как важный компонент 

речной геосистемы на примере бассейна 

р. Баксан, КБР [18]. 

Изменения климатических условий на 

территории Национального парка иссле-

дованы Е. А. Корчагиной по данным ме-

теостанции Терскол. Основные характери-

стики климата, такие как приземная тем-

пература воздуха и суммы атмосферных 

осадков, исследованы за период с 1951 г. 

по настоящее время [19; 20]. 

В отчете о научно-исследовательской 

работе за 2018 г. [1] и монографии 2019 г. 

[2] показаны результаты геоэкологиче-

ских исследований, проведенных сотруд-

никами ЦГИ КБНЦ РАН на территории 

Кабардино-Балкарской Республики и НП 

«Приэльбрусье» включительно, за период 

с 2012 по 2018 г. 

Ниже приведены работы по отдельным 

типам опасных природных процессов. 

Снежные лавины. В 2004 г. Е. В. Кюль 

опубликована статья, в которой представ-

лены геоэкологические последствия схода 

снежных лавин на территории Кабардино-

Балкарской Республики, разработан ком-

плект средне- и крупномасштабных карт 

природной и фактической лавинной 

опасности с каталогами. В работе также 

проведен анализ взаимного влияния под-

верженности территории ОПП и ее осво-

енности [6]. 

В работе Е. В. Кюль приведены резуль-

таты анализа взаимосвязи между измене-

нием лавинной активности и трансфор-

мацией ландшафтов с учётом антропо-

генного воздействия в верховьях р. Баксан 

за длительный период времени [3]. Ре-

зультаты исследования могут быть ис-

пользованы для численной интегральной 

оценки фактической лавинной опасности 

Южного Приэльбрусья [21]. В том же году 

Е. В. Кюль были изучены распределение и 

периодичность схода снежных лавин в 

долине р. Баксан (верховья) за 150-летний 

период. Распределение лавин дано по от-

дельным лавиносборам. Периодичность 

схода лавин оценивалась на основе анали-

за зим снежности [11]. 

Е. В. Кюль и Г. В. Чернышев в своей ра-

боте дали характеристику районов лави-

нообразования по речным бассейнам Се-

верного Кавказа в виде базы данных. В 

2018 г. Е. В. Кюль и Д. Р. Джаппуев рас-

смотрели геоэкологическое состояние 

горных ландшафтов в лавиноопасных 

районах на примере Национального парка 

«Приэльбрусье» КБР [4; 12]. 

Сели и наносоводные паводки. В работе 

приведена монография И. Б. Сейновой 

совместно с Е. А. Золотарёвым (2001), где 

рассмотрены ледники и сели Приэль-

брусья [22], так как она является осново-

полагающей для написания ряда работ. 

Д. Р. Джаппуев рассчитал численные 

интегральные оценки различной степени 

детализации подверженности территории 

Кабардино-Балкарской Республики селе-

вым процессам» [18]. Результаты расчетов 

в работе представлены в виде формул, с 

последующим отображением их на космо-

снимках и представлены в виде рисунков.  

Е. В. Кюль с соавторами представили ба-

зу данных (БД), предназначенную для упо-

рядочения информации о районах селевой 

активности в горах Северного Кавказа и 

последующего ее пополнения. База может 

использоваться для мониторинга, анализа 

и краткосрочного прогноза селевой обста-

новки на всей территории Российской Фе-

дерации. Особенности БД: иерархическая 

структура, малый объем (по сравнению с 

реляционной БД), соответствие её содер-

жимого текущей бассейновой организаци-

ей территории России [23]. 

Е. В. Кюль рассмотрела формирование 

зон чрезвычайных экологических ситуа-

ций при сходе катастрофических селей на 

примере бассейна р. Адылсу, Баксанское 

ущелье, КБР [15]. 

П. Е. Марченко с соавторами провели 

анализ фактов схода селей на реках Бак-

санского ущелья (выше с. Верхний Бак-

сан) КБР с точки зрения фактической и 

потенциальной селевой опасности [24], а 

также дали численную интегральную 

оценку фактической селевой опасности 

верховьев Баксанского ущелья КБР [25], в 

частности, для южной части Националь-

ного парка «Приэльбрусье» [26]. 
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Рис. 5. Степень изученности территории по отдельным типам ОПП 

Fig. 5. Degree of the territory study by HNP individual types  

Оползни. Обвалы и осыпи. Е. В. Кюль дан 

анализ развития природно-антропогенных 

оползневых и обвально-осыпных процессов 

в бассейне р. Малка [11]. 

Можно констатировать, что проведен-

ная авторами оценка современного состо-

яния проблемы исследований отражает 

степень изученности территории как по 

различным типам ОПП, так и по различ-

ным бассейнам (рис. 5). В дальнейшем это 

позволит решить ряд задач, в частности, 

задачу внесения дополнений и уточнений 

в Кадастры… [15-17] и корректировки 

специальных карт ОПП с учетом новых 

данных мониторинга как разнообразных 

ландшафтов, так и самих ОПП. 

Заключение 

В работе проведен анализ изученности 

территории НП «Приэльбрусье» с 2000 по 

2021 г., в основном по результатам иссле-

дований, проводимых сотрудниками ЦГИ 

КБНЦ РАН. На основе анализа выявлен 

ещё целый ряд нерешённых вопросов.

Наряду с хорошей изученностью таких 

типов ОПП, как снежные лавины и сели, 

оползни, обвалы и осыпи практически не 

изучены. Кроме того, что в целом иссле-

дуемая территория (с юга на северо-запад) 

изучена крайне неравномерно: от практи-

чески изученной по проблеме исследова-

ний территории бассейна р. Баксан до по-

чти не изученной, исключая урочище 

«Джилысу», территории бассейна 

р. Малка. Из факторов образования ОПП, 

за исключением климатического (в основ-

ном, бассейн р. Баксан), практически не 

изучено влияние эндогенных (сейсмиче-

ских и тектонических) факторов на акти-

визацию ОПП. Ландшафты также изуче-

ны крайне неравномерно по отдельным 

компонентам, в особенности слабо изу-

ченными оказались рельеф и почва. 

Поэтому ежегодное проведение гео-

экологического полевого мониторинга 

ОПП и самих ландшафтов как в целом, 

так и по отдельным природным компо-

нентам, является назревшей и необходи-

мой задачей для выявления как простран-

ственно-временных закономерностей в 

проявлении ОПП, так и причин, приво-

дящих к их активизации. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Выявление пространственных особенностей и закономерностей размещения энер-

гетических систем в регионах Приволжского федерального округа, а также показателей и степени энер-

гоэффективности их теплоэнергетического комплекса. Методы. Анализ и синтез, сравнительно–

географический, картографический, статистический, обобщение. Результаты. Определены простран-

ственные особенности размещения теплоэнергетики в регионах Приволжского федерального округа, 

выявлены основные тенденции развития данной отрасли, рассмотрено современное состояние рынка 

тепловой энергетики региона. Вывод. В структуре энергетического комплекса регионов Приволжского 

федерального округа принимают участие 14 региональных энергосистем. Регионами округа, в которых 

производство электроэнергии больше, чем ее потребление, являются Саратовская, Самарская области 

и Пермский край. Республика Татарстан стала лидером среди регионов округа по потреблению элек-

трической энергии. Энергоэффективность регионов Приволжского федерального округа, как и всей 

России, оставляет желать лучшего. В 2008 г. энергоемкость валового внутреннего продукта РФ умень-

шилась всего на 9 %, а с 2014 г. и вовсе перестала снижаться. Главными проблемами в развитии 

энергетической эффективности являются экономический и управленческий факторы. Колоссальная 

дифференциация государственных вложений оказывает неравномерное влияние на сокращение энер-

гоемкости в регионах Приволжского федерального округа. 
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ABSTRACT. Aim. Identification of spatial features and placement patterns of energy systems in the re-

gions of the Volga Federal District, as well as energy efficiency of the thermal power complex. Methods. 

Analysis and synthesis, comparative geographical, cartographic, statistical, generalization. Results. The 

spatial features of heat power placement in the regions of the Volga Federal District are determined, the 

main trends in the development of this industry are identified. It is considered the current state of the 

thermal energy market in the region. Conclusion. 14 regional power systems take part in the structure of 

the energy complex in regions of the Volga Federal District. The regions in which electricity production is 

greater than its consumption are the Saratov, Samara regions and the Perm Territory. The Republic of Ta-
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tarstan has become a leader among the regions of the Volga Federal District in terms of electricity con-

sumption. The energy efficiency of the regions in the Volga Federal District, as well as the whole of Russia, 

leaves much to be desired. In 2008 the energy intensity of the Russian Federation GDP decreased by only 

9 %, and since 2014 it has stopped decreasing altogether. The main problems in the development of ener-

gy efficiency are economic and managerial factors. The colossal differentiation of public investments has 

an uneven impact on reducing energy intensity in the regions of the Volga Federal District. 

Keywords: energy, energy system, energy complex, energy connection, energy deficits, energy efficiency. 
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Введение 

Энергетика является одной из важней-

ших отраслей жизнеобеспечения и слож-

ным объектом производства. Энергетика – 

высоко капиталоемкая отрасль. На ее разви-

тие необходимо затрачивать огромные 

средства. Страны мира вкладывают 10-20 % 

своего валового внутреннего продукта 

(ВВП) в развитие собственной энергетики.  

Энергетическая система представляет 

собой совокупность тепло- и электростан-

ций, подстанций, потребителей этой энер-

гии, объединенных между собой тепловы-

ми и электрическими сетями. Это большая 

система, в которой функционируют взаи-

мосвязанные подсистемы, обеспечиваю-

щие потребности народного хозяйства в 

энергии. Тепловая энергетика является од-

ной из ключевых отраслей становления и 

развития хозяйства нашей страны. Ее раз-

витие тесным образом связано с экономи-

кой государства. В настоящее время тепло-

вая энергетика встает на путь инновацион-

ного развития. Это, в свою очередь, создает 

предпосылки для роста экономики и по-

вышения уровня жизни населения. Однако 

современное состояние энергетических си-

стем России оставляет желать лучшего. 

Высокий износ основных фондов препят-

ствует развитию теплоэнергетической от-

расли. Большое количество энергии и теп-

ла не доходит до потребителей в результате 

многочисленных аварий и устаревания 

производственных мощностей. Низкий 

коэффициент полезного действия уста-

ревшего теплоэнергетического оборудова-

ния ведет к росту цен и тарифов на по-

требление энергии. 

Материалы и методы исследования 

В структуре объединенной энергоси-

стемы Приволжского федерального окру-

га (ПФО) (ОЭС Средней Волги) находятся 

14 региональных энергосистем. Каждая 

энергосистема имеет свое региональное 

диспетчерское управление (РДУ), за ис-

ключением двух энергосистем. Первый 

филиал объединяет объекты электроэнер-

гетики Нижегородской области, Респуб-

лики Чувашия и Марий Эл. Второй фили-

ал включает в себя функции управления 

энергогенерирующих объектов на терри-

тории Пензенской области и Республики 

Мордовия [1].  

По данным Системного оператора, в 

2018 г. электростанциями ПФО было вы-

работано 191 млн кВт*ч электрической 

энергии. Потребление в этот же период 

составило порядка 195 млн кВт*ч. Это 

свидетельствует об энергодефицитности 

федерального округа. Только несколько 

регионов полностью покрывают свое по-

требление – это Саратовская, Самарская 

области и Пермский край. Лидером по по-

треблению электроэнергии стала Респуб-

лика Татарстан.  

Ранее ПФО был полностью дефицит-

ным макрорегионом и его потребление 

покрывали энергосистемы Центра и Ура-

ла. Это происходит и сейчас, но уже не в 

таких количествах. На территории ПФО 

были созданы новые генерирующие мощ-

ности. В Республике Башкортостан были 

установлены два новых блока для Затон-

ской ТЭЦ. Их мощность составила 415-

440 МВт.  

Результаты и их обсуждение 

Энергетический комплекс ПФО состо-

ит из 14 энергосистем, расположенных на 

территории 14 субъектов РФ. Девять из 

них образуют энергообъединение, нахо-

дящееся в подчинении филиала АО «СО 

ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 

управление (ОДУ) Средней Волги». Режи-

мы работы этих девяти энергосистем 

управляются пятью филиалами [2; 3]: 

Нижегородское РДУ. В диспетчерском 

подчинении этого филиала находятся 

энергообъекты, расположенные на терри-

тории Нижегородской области, республик 

Марий Эл и Чувашии.  



Естественные и точные науки •••  81 

Natural and Exact Sciences ••• 

 
Главными энергетическими предприя-

тиями этого филиала являются: 

– Чебоксарская ГЭС (электрическая 

мощность – 1370 МВт, при существующей 

отметке уровня воды водохранилища по-

казатель опустился до 820 МВт); 

–...Автозаводская ТЭЦ (тепловая мощ-

ность 2074 Гкал/ч, электрическая – 580 

МВт); 

–...Дзержинская ТЭЦ (тепловая мощ-

ность – 1474 Гкал/ч, электрическая – 565 

МВт) и др. 

Пензенское РДУ. Данный филиал вы-

полняет функции управления генериру-

ющими объектами на территории Пензен-

ской области и Республики Мордовия. В 

2013 г. Мордовское РДУ было ликвидиро-

вано с целью снижения затрат и более 

эффективного управления энергетиче-

скими системами. Соответствующие 

функции по управлению были переданы 

Пензенской РДУ. 

Крупнейшими генерирующими объек-

тами Пензенского филиала являются: 

–...Пензенская ТЭЦ–1 (тепловая мощ-

ность – 1068 Гкал/ч, электрическая – 385 

МВт); 

–...Саранская ТЭЦ–2 (тепловая мощность 

– 744 Гкал/ч, электрическая – 280 МВт). 

Самарское РДУ. Филиал Самарского 

подразделения АО «СО ЕЭС» регулирует 

режимы работы электростанций Самар-

ской и Ульяновской областей. Ульянов-

ский филиал прекратил свое существова-

ние в 2014 г. После этого его функции бы-

ли переданы Самарскому РДУ.  

В список основных энергогенерирую-

щих предприятий входят: 

–...Жигулевская ГЭС (электрическая 

мощность – 2477,5 МВт); 

–...Тольяттинская ТЭЦ (тепловая мощ-

ность – 2173 Гкал/ч, электрическая – 585 

МВт); 

–...Ульяновская ТЭЦ–1 (тепловая мощ-

ность – 1539 Гкал/ч, электрическая – 435 

МВт) и др. 

Саратовское РДУ. Филиал осуществля-

ет полный набор функций и режимов ра-

бот, управляя энергосистемой Саратов-

ской области. 

Основными энергетическими объекта-

ми являются: 

–...Балаковская АЭС (электрическая 

мощность – 4000 МВт); 

–...Саратовская ГЭС (электрическая 

мощность – 1415 МВт); 

–...Саратовская ТЭЦ–5 (тепловая мощ-

ность – 1260 Гкал/ч, электрическая – 440 

МВт) и др. 

РДУ Татарстана. Филиал выполняет 

работу по эффективному управлению 

оперативно-диспетчерскими процессами 

электростанций, суммарная мощность 

которых составляет 8013 МВт.  

В тройку главных предприятий генера-

ции тепловой и электрической энергии 

входят: 

–...Заинская ГРЭС (электрическая 

мощность – 2400 МВт); 

–...Нижнекамская ГЭС (электрическая 

мощность – 1205 МВт, при существующей 

отметке уровня воды в водохранилище 

фактические показатели составляют 450 

МВт); 

–...Набережночелнинская ТЭЦ (тепло-

вая мощность – 4092 Гкал/ч, электриче-

ская – 1180 МВт) и др. 

Объединенная энергетическая система 

Средней Волги расположена в центре еди-

ной энергосистемы России. Она соединена 

со смежными ОЭС Центра, Урала, Юга и 

Казахстана линиями электропередачи, по 

которым может осуществляться передача 

электрической энергии из одной энерго-

системы в другую. 

Географически в состав ПФО (наряду с 

девятью субъектами ОЭС Средней Волги) 

также входят пять регионов РФ, чьи тер-

риториальные энергосистемы относятся к 

ОЭС Урала. Это Республики Башкорто-

стан и Удмуртская, Оренбургская и Ки-

ровская области, Пермский край. 

Энергосистемы перечисленных субъек-

тов РФ находятся в подчинении филиала 

АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. Режимами ра-

боты этих энергосистем управляют три 

филиала: Башкирское, Оренбургское и 

Пермское РДУ [4; 2]. 

Что касается рынка теплоэнергетиче-

ской отрасли, то объем потребления элек-

троэнергии в ОЭС Средней Волги в 2021 

году составил 111,4 млрд. кВт*ч. Данный 

показать выше уровня 2020 г. на 6,6 %. 

Среднегодовой прирост потребления 

электроэнергии до 2028 г. прогнозируется 

в районе 0,7 %, что составляет 117,0 млрд 

кВт*ч [4; 5] (рис. 1). Здесь, как и на после-

дующих рисунках, применены выявлен-
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ные ранее оптимальные методы и способы 

графической визуализации анализируе-

мых показателей [6].  

На долю четырех крупнейших энерго-

систем ОЭС Средней Волги – энергоси-

стемы Республики Татарстан, Самарской, 

Нижегородской и Саратовской областей к 

концу 2028 г. будет приходиться 80,7 % 

суммарного потребления электроэнергии 

(при 80,3 % в 2021 г.) [4].  

Результаты геоинформационного кар-

тографирования показателя потребления 

электроэнергии по регионам ПФО, выпол-

ненного на основе соответствующих дан-

ных [2] и опыту ранее выполненных работ 

[7], показали, что наиболее крупной по по-

треблению электроэнергии, на сегодняш-

ний день, является энергосистема Респуб-

лики Татарстан (рис. 2). При сегодняшнем 

спросе на электроэнергию в 31,9 млрд 

кВт*ч в 2028 г. он может составить уже 34,5 

млрд кВт*ч при среднегодовом росте по-

требления в 1,1 %. Прежде всего такой рост 

потребления электроэнергии связан с раз-

витием на территории республики нефте-

перерабатывающих и химических пред-

приятий. К ним относятся предприятия 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТА-

НЕКО» (предприятие группы ПАО «Тат-

нефть») и ПАО «Казаньоргсинтез». 

В энергосистеме Самарской области так-

же прогнозируется рост спроса на потреб-

ление электроэнергии с нынешних 23,6 

млрд кВт*ч до 24,5 млрд кВт*ч. Среднегодо-

вой прирост составляет 0,5 %. Аналогично с 

Республикой Татарстан рост потребления 

электроэнергии приходится на заводы по 

переработке нефти – Куйбышевский, Ново-

куйбышевский и другие. В перспективе 

важную роль в развитии и расширении но-

вых индустриальных зон сыграет организа-

ция АО «ПромПарки» [2; 8; 9]. 

Энергосистема Нижегородской области 

покажет рост до 2028 г. на уровне 21,7 

млрд кВт*ч при сегодняшних 20,8 млрд 

кВт*ч. Ежегодный рост прогнозируется в 

размере 0,6 %. Высокий прирост потреб-

ления электрической энергии прогнози-

руется благодаря одному из крупнейших 

нефтеперерабатывающих заводов России, 

который продолжает активно развиваться 

– предприятию ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез». Этот завод 

осуществляет работу с глубиной перера-

ботки нефти в 90 %. А к концу 2022 г. 

компания планирует довести этот ком-

плекс до глубины переработки нефти в 

95 % [2; 4]. Помимо этого, рост потребле-

ния электроэнергии планируется в связи с 

пуском нового электрометаллургического 

комплекса ООО «Эколант» и развитием 

действующих мощностей Выксунского 

металлургического завода. 

Не трудно заметить, что в трех выше-

перечисленных регионах основной рост 

энергопотребления приходится на нефте-

перерабатывающие заводы. Это является 

положительной тенденцией, так как каж-

дая дополнительная переработка энерго-

ресурса увеличивает его добавленную сто-

имость примерно на 10 % [3].  

Рис. 1. Динамика изменения прогнозных значений 

потребления электроэнергии в ОЭС Средней Волги до 2028 г. [4] 

Fig. 1. Dynamics of changes in the forecast values  

of electricity consumption in the UES of the Mid-Volga Region until 2028 [4] 
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Рис. 2. Потребление электроэнергии в регионах Приволжского федерального округа 

[составлено по 2] 

Fig. 2. Electricity consumption in the regions of Volga Federal District [compiled from 2] 

На долю гидроэлектростанций Волж-

ско-Камского каскада приходится при-

мерно 14 % суммарной установленной 

мощности всех ГЭС России. Это позволя-

ет оперативно менять генерацию электро-

энергии в диапазоне до 5 000 МВт, что 

необходимо как для регулирования часто-

ты в ЕЭС России, так и для поддержания 

величины транзитных перетоков с ОЭС 

Центра, Урала и Сибири [2]. 

В исторической и экономической ретро-

спективе никогда углублено не рассматри-

вался такой показатель, как энергоэффек-

тивность. Это и понятно, ведь огромное 

изобилие природных ресурсов позволяло 

не задумываться о бережном использова-

нии энергии. Как факт, Россия по показа-

телю энергоемкости превосходит страны 

Европы на 62 %, а США – на 44 % [9]. 

За последние 20 лет энергоемкость 

страны снизилась всего на 40 %, причем 

весь этот прогресс был достигнут уже к 

2008 г. После 2008 г. энергоемкость начала 

колебаться вплоть до 2020 г., когда росла 

доля энергоемких производств в структу-

ре ВВП. 

В докладе Министерства энергетики «О 

состоянии энергосбережения и повыше-

нии энергетической эффективности в РФ 

в 2021 г.» данная ситуация описывается 

следующими пунктами [8; 9]: 

– энергоемкость ВВП в 2008 г. умень-

шилась всего на 9 %, а с 2014 г. и вовсе пе-

рестала снижаться; 

– вклад технологического фактора не

понизил энергоемкость, а наоборот, уве-

личил ее. В секторе теплоснабжения вклад 

технологического фактора способствовал 

росту потребления энергии на 0,3 т.у.т. 

(тонны условного топлива) за счет повы-

шения потерь в тепловых сетях; 

– при нынешних темпах снижение 

энергоемкости ВВП России на 60 % будет 

достигнуто лишь к 2043 г.; 
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– вложения государственных инвести-

ций в энергосбережение и энергетическую 

эффективность явно недостаточны.  

В 2018 г. вложения государственных 

инвестиций в энергосбережение и энерге-

тическую эффективность составили всего 

0,2 % от ВВП РФ, доля частных инвести-

ций вообще постепенно сокращается. По-

казатели вложений в энергосбережение и 

энергоэффективность по регионам Рос-

сийской Федерации различаются в не-

сколько раз (рис. 3) – от 0,95 % в Саратов-

ской области до 0 % в Оренбургской обла-

сти и Пермском крае [3; 5]. 

На конец 2021 г. было принято 718 ре-

гиональных программ в области энерго-

сбережения и повышения энергоэффек-

тивности в РФ. Из них большая часть 

приходится на Приволжский и Централь-

ный федеральные округа (рис. 4).  

Наибольшее количество отраслевых 

государственных программ было принято 

в следующих регионах [8]: 

– Республика Крым – 32;

– Удмуртская Республика – 29;

– Республика Саха (Якутия) – 29;

– Курская область – 27;

– Республика Мордовия – 27;

– Краснодарский край – 26.

Рис. 3. Инвестиции в энергосбережение и энергоэффективность регионов  

Приволжского федерального округа, в процентах от валового регионального продукта 

в 2018 г. [составлено по 5] 

Fig. 3. Investments in energy saving and energy efficiency of Volga Federal District regions,  

as a percentage of the gross regional product in 2018 [compiled from 5] 

Рис. 4. Количество принятых отраслевых госпрограмм в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в Российской Федерации [составлено по 8] 

Fig. 4. The number of adopted sectoral state programs in the field of energy saving  

and energy efficiency in the Russian Federation [compiled from 8] 

173 168

74 66 59 54 53
31

ПФО ЦФО ЮФО СЗФО ДВФО СФО УРФО СКФО
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В 2021 г., впервые с 2015 г., технологиче-

ский фактор способствовал не снижению, 

а, напротив, увеличению роста потребле-

ния тепло- и электроэнергии на 1,7 млн 

т.у.т. Это связано с резким ростом расходов 

на генерацию энергии в 2021 г. Так как 

многие производственные мощности в 

2020 г. были существенно сокращены из-за 

пандемии, генерация энергии также была 

снижена. Но в 2021 г. произошел резкий 

рост потребления энергии, который не был 

спрогнозирован и привел к существенному 

росту удельных расходов на топливо, элек-

троэнергию и т. п. [5; 10]. 

Если говорить о тарифах на отопление, 

то стоит отметить, что 1 июля 2020 г. 

средний тариф вырос на 2,7 %, по сравне-

нию с первой половиной того же года, и 

составил 1 819 рублей/Гкал. По словам 

министра строительства и ЖКХ РФ Вла-

димира Якушева «пандемия и последо-

вавший за ней кризис – рост безработицы, 

уменьшение доходов населения – сказа-

лись на сфере ЖКХ, в частности, на свое-

временной оплате коммунальных услуг» 

[5; 10]. В 2022 г. произошло незапланиро-

ванное повышение тарифов на ЖКХ. По-

мимо стандартного повышения тарифов в 

середине лета на 4 %, 1 декабря произошел 

повторный рост тарифов ЖКХ в среднем 

на 9 % [10]. Это было связано с необходи-

мостью обеспечения бесперебойной рабо-

ты и развития инфраструктуры ЖКХ в 

условиях высокой инфляции. Следующая 

индексация тарифов запланирована на 1 

июля 2024 г. 

Несмотря на ограничение государ-

ственными властями роста цен на тарифы 

ЖКХ до 9 %, более 20 регионов России 

подняли сетевой энерготариф для бизнеса 

сверх предельного уровня. В Пермском 

крае рост составил 16 %. Самый высокий 

рост зафиксирован в Мордовии – сразу на 

20 %. Данный рост может вызывать лишь 

удивление, поскольку с 2021 г. Республика 

Мордовия перешла на новую ценовую зо-

ну теплоснабжения, где тарифное регули-

рование формируется по методу «альтер-

нативной котельной» [5; 10]. Альткотель-

ная (альтернативная котельная) – это ме-

тод образования справедливой и универ-

сальной цены на теплоэнергию, которая 

учитывает различные подходы к ее фор-

мированию. То есть, решить, что дешевле: 

построить новый источник теплоснабже-

ния или, например, подключиться уже к 

существующему. Альткотельная, как ме-

тод расчета, показывает, что какой вари-

ант более выгоден для потребителя – та-

кой и следует применить. При этом 

утверждается предельный уровень цены 

для всех источников теплоснабжения в 

регионе, дороже которого тепло продавать 

нельзя. В случае с Республикой Мордовия 

за это отвечает теплоснабжающая органи-

зация ПАО «Т Плюс». В результате созда-

ется довольно опасный прецедент, при 

котором хотя и происходит переход на 

более выгодный метод расчета для потре-

бителя, но потолок цены при этом не со-

блюдается. Федеральный антимонополь-

ный комитет прокомментировал, что пла-

нирует разобраться в причинах столь 

масштабного роста цен, однако позднее 

его представители отметили, что подоб-

ный рост может быть связан «с необходи-

мостью реализации инвестиционной про-

граммы и инфраструктурных проектов, 

доведения тарифов до экономического 

обоснованного уровня». 

Заключение 

В настоящее время единственными ре-

гионами ПФО, в которых производство 

электроэнергии больше, чем ее потребле-

ние, являются Саратовская и Самарская 

области, а также Пермский край. Респуб-

лика Татарстан стала лидером среди реги-

онов округа по потреблению электриче-

ской энергии. Энергоэффективность ре-

гионов ПФО, как и всей России, оставляет 

желать лучшего. Если в 2008 г. энергоем-

кость ВВП РФ уменьшилась всего на 9 %, 

то с 2014 г. и по настоящее время она и 

вовсе перестала снижаться. Главными 

проблемами в развитии энергетической 

эффективности являются экономический 

и оценочный факторы. Колоссальная 

дифференциация государственных вло-

жений оказывает неравномерное влияние 

на сокращение энергоемкости в регионах 

ПФО. Внедрение новых методов расчета, 

таких как альткотельная, призванных 

стимулировать энергокомпании к соб-

ственным вложениям в хронически недо-

финансированную отрасль теплоснабже-

ния, к сожалению, пока что не оправдыва-

ет ожиданий. 
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Оценка зоны акустического дискомфорта  

на примагистральных территориях окрестностей 
города Воронежа (на примере жилищного комплекса 

«Задонье Парк») 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – определение зоны акустического дискомфорта на примагистраль-
ных территориях окрестностей города Воронежа на примере жилищного комплекса (ЖК) "Задонье 

Парк". Методы. В ходе исследования влияния автотранспортного шума на акустический фон ЖК "Задо-
нье Парк" Рамонского района весной 2022 г. были проведены натурные замеры уровня шума в 23 

мониторинговых точках контроля. Изучена зона перспективной застройки площадью 20 га, в 100 м от 
которой проходит автомагистраль А-134 – подъездная дорога к федеральной трассе М4 «Дон». На осно-

вании результатов полевых измерений сделаны выводы об уровне шумовой нагрузки от автомобильно-
го транспорта и определена зона акустического дискомфорта территории ЖК "Задонье Парк". Результа-

ты. По данным динамики изменения акустического воздействия от автомагистрали А-134 установлено, 
что наличие звукоизоляционных экранов и зеленых насаждений не обеспечивает защиту селитебной 

территории от автотранспортного шума. Зона акустического дискомфорта в дневное время составляет 
около 99 %, в ночное время – 95 % площади ЖК. Вывод. В дневное время на территории жилых домов 

автотранспортный шум превышает допустимые нормативы на 6-15 дБ, в ночное время – на 6-13 дБ. 
При открытых окнах в квартирах формируется неблагоприятная акустическая среда, оказывающая 

негативное воздействие на жильцов застроек. Для сокращения зоны акустического дискомфорта реко-

мендуется: увеличить протяженность звукоизоляционного экрана вдоль магистрали; уменьшить допу-
стимую разрешенную скорость движения автотранспортных средств; озеленить придомовую террито-

рию ЖК "Задонье Парк" древесно-кустарниковой растительностью. 
Ключевые слова: зона акустического дискомфорта, автотранспортный шум, примагистральные тер-
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ABSTRACT. The aim of the paper is to determine the acoustic discomfort zone in the main areas of the 

outskirts of Voronezh city by using Zadonye Park residential complex as an example. Methods. In the course 

of studying the effect of vehicle noise on the acoustic background of Zadonye Park residential complex in 

the Ramonsky district in the spring of 2022, field measurements of the noise level were carried out at 23 

monitoring control points. It was studied a prospective development zone with an area of 20 hectares, 

100 m from which the A-134 motorway passes – the access road to the M4 Don Federal Highway. Based 

on the results of field measurements, conclusions were made about the level of noise load from road 

transport and it was determined the zone of acoustic discomfort in the territory of Zadonye Park residential 

complex. Results. According to the dynamics of changes in the acoustic impact from the A-134 highway, it 

was found that the presence of soundproof screens and green spaces does not protect the residential area 

from vehicle noise. The zone of acoustic discomfort in the daytime is about 99 %, at night – 95 % of resi-

dential complex area. Conclusion. In the daytime, on the territory of residential buildings, vehicle noise ex-

ceeds the permissible standards by 6-15 dB, at night – by 6-13 dB. It is formed an unfavorable acoustic 

environment with open windows in apartments, which has a negative impact on the residents of buildings. 

To reduce the acoustic discomfort zone, it is recommended: to increase the length of the soundproof 

screen along the highway; reduce the permissible permitted speed of vehicles; planting trees and shrubs in 

the adjacent territory of Zadonye Park residential complex. 

Key words: acoustic discomfort zone, vehicle noise, highway areas, acoustic background, noise pollu-

tion, monitoring control points, residential complex. 
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Введение 

Современное общество находится в по-

стоянном контакте с различными шумо-

выми эффектами урбанизированных тер-

риторий. Шумовое загрязнение на сего-

дняшний день является важнейшей эколо-

гической проблемой наряду с химическим 

загрязнением окружающей среды. Основ-

ным источником шума является автомо-

бильный транспорт. По данным аналити-

ческого агентства «Автостат» ежегодный 

прирост только легковых автомобилей в 

России составляет 1,5 млн единиц в год. 

Больше 34 млн человек в Российской 

Федерации проживает в зоне акустического 

дискомфорта [1; 2]. Около 80 % террито-

рий городов подвержены влиянию шумо-

вого загрязнения от автомобильного 

транспорта. Масштабы звуковой нагрузки 

связаны с расположением большей части 

жилых комплексов вдоль нагруженных 

магистралей [3]. Уровень шума на прима-

гистральных территориях, подверженных 

влиянию звукового загрязнения, превыша-

ет существующие нормативы на 5-30 дБ.  

При проектировании новых жилищ-

ных комплексов необходимо проводить 

экологическую оценку участка застройки 

с формированием зоны влияния авто-

транспортного шума – зоны акустическо-

го дискомфорта. Под зоной акустического 

дискомфорта понимается область терри-

тории, для которой уровни шума, создава-

емые транспортными потоками, превы-

шают допустимые уровни шума [4]. По-

лученная зона позволяет определить 

площадь, подверженную влиянию шумо-

вого загрязнения, а также способствует 

разработке рекомендаций по рациональ-

ному размещению звукопоглощающих 

объектов для сокращения зоны акустиче-

ского дискомфорта. 

Цель исследования заключается в опре-

делении зоны акустического дискомфорта 

на примагистральных территориях окрест-

ностей города Воронежа на примере жи-

лищного комплекса (ЖК) "Задонье Парк". 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи исследования:  

– провести социологический опрос сре-

ди местных жителей по уровню акустиче-

ского состояния жилищного комплекса;  

– провести натурные измерения уровня

эквивалентного автотранспортного шума 

на примагистральной территории участка 

исследования в разное время суток;  

– построить карты зон акустической

нагрузки территории; 

– предложить рекомендации по сокра-

щению зоны шумового дискомфорта. 
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Таблица 1.  Группировка мониторинговых точек контроля по назначению  

и расположению при проведении замеров уровня автотранспортного шума 

Table 1. Grouping of monitoring control points  

by purpose and location when measuring the level of motor vehicle noise 

№ п.п 

Sr.No. 

Назначение 

Purpose 

Расположение 

Location 

1, 4-7 
измерение максимального уровня 

автотранспортного шума 
вдоль трассы А-134 

2, 3, 19 
определение уровня шума перед 

звукоизоляционным экраном 

перед звукоизоляционными  

экранами (до и после въезда в ЖК) 

8-18, 20
изучение акустической обстановки 

ко контуру жилых застроек 
ул. Выборская д. 5, 7, 8, 10, 25, 26 

21-23
выявление предполагаемой границы зоны 

акустического дискомфорта 
за территорией жилых застроек 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования вы-

брана зона перспективной застройки – 

новый ЖК "Задонье Парк" Рамонского 

района площадью 20 га. В 100 м от сели-

тебной зоны проходит автомагистраль А-

134 – подъездная дорога к федеральной 

трассе М4 «Дон», которая является про-

должением Московского проспекта, одной 

из загруженных магистралей города Во-

ронежа. На данный момент в структуру 

«Задонье Парка» входит: непосредственно 

ЖК, включающий четыре многоэтажных 

дома (ул. Выборская д. 5, 7, 8,10) и два 

частных коттеджа (ул. Выборская д. 25, 

26); два звукоизоляционных экрана (вы-

сота 2,5 м, длина 100-200 м), расположен-

ных по обе стороны от въезда в жилой 

массив; зона зеленых насаждений шири-

ной 100 м и автозаправочная станция «Га-

зпромнефть». 

Таким образом, активно застраиваю-

щийся жилой массив является примаги-

стральной территорией окрестностей 

г. Воронежа, способной создавать повы-

шенный акустический фон, поэтому нуж-

дается в постоянном контроле за уровнем 

шума [5; 6].  

В ходе исследования влияния авто-

транспортного шума на акустический фон 

ЖК «Задонье Парк» весной 2022 г. были 

проведены натурные замеры уровня шума 

в 23 мониторинговых точках контроля 

(м.т.к.), количество которых подобрано 

таким образом, чтобы полностью покрыть 

территорию исследования и проанализи-

ровать изменение автотранспортного шу-

ма по мере его удаления от магистрали 

(рис. 1). Назначение и расположение м.т.к. 

измерения уровня шума в таблице 1. 

Рис. 1. Карта-схема расположения  

мониторинговых точек измерений 

автотранспортного шума  

Fig. 1. Map-scheme of the location 

of monitoring points for measuring  

motor vehicle nois 

Результаты и их обсуждение 

Чрезмерный шум негативно сказывает-

ся не только на эмоциональном состоянии 

человека, он может нанести вред и физи-

ческому здоровью. При 40 дБ нарушается 

сон, появляются головные боли, пробле-

мы с давлением, a при 70 дБ – нарушается 

нервная система и начинают развиваться 

психические заболевания. По данным 

Всемирной организации здравоохранения 

длительное воздействие звуков выше 

55 дБ может вызвать даже сердечный при-

ступ [7]. 
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Известно, что при расположении жи-

лых домов вблизи оживленной автомаги-

страли, практически невозможно добиться 

условий для комфортного отдыха [8; 9]. 

Поэтому на предварительном этапе ис-

следования, для выявления актуальности 

и значимости данной работы, был прове-

ден социологический опрос населения, 

проживающего в ЖК «Задонье Парк», в 

котором приняли участие 31 респондент. 

Социологический опрос произведен по-

средством использования Google Forms – 

инструмента для сбора информации с по-

мощью анкетирования и тестирования [5]. 

Данные опроса позволили оценить сте-

пень комфортности среды обитания лю-

дей, проживающих в современном мик-

рорайоне, с одной стороны, однако, рас-

положенного вблизи крупной автомаги-

страли, с другой стороны. 

В результате проведенного анкетиро-

вания установили: 

– тот факт, что большая часть квартир

ориентирована на внутренний двор ЖК, а 

на магистраль выходят окна 30 % респон-

дентов, позволяет оценить, какая часть 

жильцов подвержена влиянию прямого 

распространения автотранспортного шу-

ма от магистрали А-134; 

– большая часть респондентов (58 %)

жалуется на дискомфорт, создаваемый 

автотранспортным шумом, 61 % опро-

шенных жильцов отмечают максималь-

ный шум в дневное время суток; 

– влияние повышенной акустической

нагрузки 52 % опрошенных выражают в 

следующих проблемах: в ночное время су-

ток автотранспортный шум нарушает сон, 

в дневное время даже при отсутствии иных 

посторонних звуков – мешает сосредото-

читься, читать, слушать музыку и др. 

Таким образом, анализ социологиче-

ского опроса показал, что около половины 

респондентов сталкиваются с проблемой 

шумового загрязнения от магистрали А-

134, являющейся продолжением Москов-

ского проспекта, и подвержены влиянию 

акустического воздействия. Территории 

окрестностей города Воронежа имеют ма-

лую степень изученности шумовой 

нагрузки и при возможной урбанизации 

города в северном направлении, исследо-

вания автотранспортного шума являются 

актуальными при экологической оценки 

новых участков.  

Экспериментальная часть работа была 

выполнена сотрудниками кафедры гео-

экологии и мониторинга окружающей 

среды факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского государственно-

го университета. Натурные замеры уровня 

автотранспортного шума проводились с 

помощью шумомера-анализатора моди-

фикации «Ассистент» на участке исследо-

вания в соответствии с нормативными 

требованиями
 
[10]. 

На полевом этапе исследования были 

проведены натурные измерения уровня 

автотранспортного шума в разное время 

суток (днем – с 7:00 до 23:00, ночью – с 

23:00 до 7:00), результаты которых пред-

ставлены в таблице 2.  

Анализ натурных измерений уровня 

автотранспортного шума позволил сде-

лать следующие выводы.  

1. В дневное время:

– установлено превышение эквива-

лентного шума на 6-15 дБ на территории 

жилых застроек (м.т.к. 8-18, 20), при пре-

дельно допустимом уровне (ПДУ) шума 

не более 55 дБ [11].;  

– минимальные значения уровня шума

(55-57 дБ) отмечаются за пределами жи-

лой зоны (м.т.к. 21-23); 

– максимальные показания зафиксиро-

ваны непосредственно вдоль трассы А-134 

с превышением ПДУ на 27-30 дБ; 

– действие звукоизоляционного экрана

не снижает уровень автотранспортного

шума до требуемых нормативов, так как

наблюдается превышение шума на 19-25 дБ.

2. В ночное время:

– установлено превышение эквива-

лентного шума на 6-13 дБ на территории 

жилых застроек (м.т.к. 8-18, 20), при ПДУ 

шума не более 45 дБ; 

– минимальные значения уровня шума

(43-45 дБ) отмечаются за пределами жи-

лой зоны (м.т.к. 21-23); 

– максимальные показания зафиксиро-

ваны непосредственно вдоль трассы А-134 

с превышением ПДУ на 27-31 дБ; 

– действие звукоизоляционного экрана

не снижает уровень автотранспортного

шума до требуемых нормативов, так как

наблюдается превышение шума на 19-25 дБ.
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Таблица 2. Динамика изменения уровня автотранспортного шума в течение суток 

Table 2. Dynamics of changes in the level of motor vehicle noise during the day 

№ 

м.т.к. 

Sr.No. 

Адрес м.т.к 

Address of monitoring 

control points 

Уровень эквива-

лентного шума 

днем, дБ 

Equivalent noise 

level during 

the day, dB 

Превышение 

ПДУ шума, дБ 

(при норме  

55 дБ) 

Exceeding the 

noise maximum 

limit, dB (with a 

norm of 55 dB) 

Уровень экви-

валентного 

шума ночью, 

дБ 

Equivalent noise 

level at night, dB 

Превышение 

ПДУ шума, дБ 

(при норме 45 

дБ) 

Exceeding the 

noise maximum 

limit, dB (with a 

norm of 45 dB) 

1 вдоль трассы А-134 83 28 73 28 

2 

за звукоизоляционным экра-

ном №2 (после въезда в ЖК  

«Задонье Парк») 

74 19 64 19 

3 

за звукоизоляционным экра-

ном №2 (после въезда в ЖК 

«Задонье Парк») 

80 25 70 25 

4 вдоль трассы А-134 85 30 76 31 

5 вдоль трассы А-134 82 27 72 27 

6 вдоль трассы А-134 83 28 74 29 

7 вдоль трассы А-134 82 27 72 27 

8 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 5 

67 12 56 11 

9 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 5 

62 7 51 6 

10 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 5 

64 9 54 9 

11 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 5 

66 11 58 13 

12 
Жилой дом,   

ул. Выборская д. 7 

65 10 57 12 

13 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 7 

60 5 51 6 

14 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 7 

66 11 57 12 

15 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 7 

62 7 51 6 

16 
Жилой дом,  

ул. Выборская д. 8 

65 10 57 12 

17 
Коттедж,  

ул. Выборгская д. 25 

67 12 58 13 

18 
Коттедж,  

ул. Выборгская д. 26 

62 7 51 6 

19 

за звукоизоляционным экра-

ном №1 (до въезда в ЖК 

«Задонье ) 

76 21 65 20 

20 
Жилой дом, ул. Выборская д. 

10 

61 6 51 6 

21 
за территорией жилого дома, 

ул. Выборская д. 7 

57 2 45 – 

22 
за территорией жилого дома, 

ул. Выборская д. 10 

56 1 44 – 

23 
за территорией жилого дома, 

ул. Выборская д. 5 

55 – 43 –
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Риc. 2. Карты акустического состояния территории ЖК "Задонье Парк"  

в дневное (а) и ночное (б) время суток 

Fig. 2. Maps of the territory acoustic state in Zadonye Park residential complex  

in the daytime (а) and at night (б) 

По данным динамики изменения уров-

ня шумового воздействия в течение суток 

составлены карты акустической нагрузки 

на территории ЖК "Задонье Парк" 

а) 

б) 
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(рис. 2). Построение карт акустической 

нагрузки осуществлялось в программном 

обеспечении GS Surfer в соответствии с 

учебно-методическим пособием «Геоин-

формационная система Golden Software 

Surfer 8» [12; 13]. 

Полученные карты позволяют оценить 

влияние автомагистрали на селитебную 

зону ЖК "Задонье Парк" и определить 

площадь акустического дискомфорта.  

На исследуемой территории установ-

лено: 

1. В зонах отсутствия звукоизоляци-

онных экранов наблюдается распростра-

нение максимального уровня шума. 

2. В южной части обеих карт (м.т.к. 6

и 7) лесная полоса имеет наименьшую 

ширину за счет наличия автозаправочной 

станции. Сокращение участка древесно-

кустарниковых насаждений отражается на 

повышенных значений шума возле жило-

го дома ул. Выборская д.5 (м.т.к. 8) 

3. В дневное время суток практически

вся территория находится в зоне акустиче-

ского дискомфорта, за исключением м.т.к. 

23 с уровнем шума в 55 дБ. Жилая и дворо-

вая зона ЖК расположена в шумовом диа-

пазоне от 60 до 70 дБ (при норме в 55 дБ).
 
 

4. В ночной период наблюдается ана-

логичная ситуация – большая часть пло-

щади приурочена к зоне акустического 

дискомфорта, допустимый уровень шума 

формируется на расстоянии в 400-450 м от 

трассы в северо-западной и юго-западной 

части карт. Жилая и дворовая зона ЖК 

расположена в шумовом диапазоне от 47 

до 60 дБ (при норме в 45 дБ). 

5. Зона акустического дискомфорта в

дневное время составляет около 99 %, в 

ночное время – 95 % территории исследо-

вания.  

Заключение 

Результаты исследования показали 

важность проведения мониторинговых 

работ в зонах перспективных застроек 

окрестностей города Воронежа по опреде-

лению уровня шумовой нагрузки при 

формировании зоны акустического дис-

комфорта. Участок натурных измерений 

уровня автотранспортного шума практи-

чески полностью находится в зоне акусти-

ческого воздействия магистрали А-134. В 

дневное время на территории жилых до-

мов автотранспортный шум превышает 

ПДУ на 6-15 дБ, в ночное время – на 6-

13 дБ. При открытых окнах в квартирах 

формируется неблагоприятная акустиче-

ская среда, оказывающая негативное воз-

действие на жильцов застроек. Для со-

кращения зоны акустического диском-

форта рекомендуется: 

– увеличить протяженность звукоизоля-

ционного экрана вдоль магистрали А-134 

со 100 до 600 м;  

– уменьшить допустимую разрешен-

ную скорость движения автотранспорт-

ных средств с 90 до 70 км/ч.; 

– озеленить придомовую территорию

ЖК "Задонье Парк" древесно-

кустарниковой растительностью. 
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Введение 

Особо охраняемые природные терри-

тории (ООПТ) занимают важное место в 

решении экологических проблем и стано-

вятся территориями, поддерживающими 

экологическое равновесие, сохраняющи-

ми биологическое разнообразие, улучша-

ющими условия социально-

экономического развития регионов, а 

также повышающими способности ланд-

шафтов к самовоспроизводству.  

Организация, эффективность функци-

онирования, динамика развития и анализ 

состояния и сохранности системы ООПТ 

всегда привлекали внимание исследовате-

лей. Так, вопросами инвентаризации и 

изучения ООПТ Республики Мордовия в 

разное время занимались биологи, эколо-

ги, географы, специалисты в области лес-

ного хозяйства, среди которых Е. В. Вар-

гот, В. А. Кузнецов, Ю. Н. Гагарин, А. А. 

Ямашкин, Т. Б. Силаева, А. Б. Ручин, О. Г. 

Гришуткин, А. В. Каверин, 

В. В. Мещеряков и многие другие.  

Материалы и методы исследования 

Для выполнения исследования были 

использованы фондовые и архивные ма-

териалы, данные с официальных сайтов 

администрации Республики Мордовия, 

сведения картографических источников, 

схем территориального планирования, 

геопортала РГО в Республике Мордовия и 

другие.  

Методы исследования включали сбор, 

систематизацию и анализ исходных дан-

ных, анализ и синтез, обобщение, сравни-

тельно-географический, картографиче-

ский. 

Изучив и проанализировав многочис-

ленные труды отечественных и зарубеж-

ных ученых по определению оптимальной 

доли площади системы ООПТ в структуре 

региональной геоэкосистемы, однознач-

ного ответа на этот сложный вопрос мы 

не нашли. Так, например, Л. В. Алексеева 

(1983), С. П. Стенно (1994) считают, что 

оптимальная доля площади системы 

ООПТ в общем размере анализируемой 

территории должна составлять 34-40 %; 

Ю. Одум (1975) – 30 %; Helliwell (1975, 

1976); Margules, Usher (1981) – 20 %; 

McNeely, Miller (1983); Н. Ф. Реймерс, Ф. Р. 

Шитильмарк (1978) – 10 %; Ю. Г. Пузачен-

ко, Н. Н. Дроздова (1986, 1988) – 6 %, но 

при этом все авторы едины в том, что оп-

тимальная площадь земель, занятых 

охраняемыми территориями может и 

должна быть выше той, что отводится для 

них в настоящее время. Подтверждают это 

и сведения о восстановленной природной 

растительности земель рассматриваемой 

территории до начала активного антропо-

генного вмешательства. Примерно 500 лет 

назад (около XVI в.) на территории совре-

менной Республики Мордовия лесистость 

составляла 65 % [1; 2]. Леса тогда занима-

ли территорию от р. Мокша на восток 

примерно на 700 км, Большой Мокшан-

ский лес смыкался с Большим Сурским 

лесом. Значительный по площади лесной 

массив, в составе которого преобладали 

вековые дубы, сосны и ели, тянулся вдоль 

р. Алатырь и ее притоков, но из-за выруб-

ки, развития поташных производств, от-

ведения лесных земель под пашню леси-

стость территории существенно снизилась 

и к 50-60 годам XX в. она достигла мини-

мума, около 21 %.  

Результаты и их обсуждение 

Придерживаясь в своем исследовании 

идей, заложенных в трудах Н. Ф. Реймерса 

и Ф. Р. Штильмарка (1978), которые опре-

делили размер оптимальной доли системы 

ООПТ от общей площади территории «не 

менее 10 %»,  мы приходим к выводу, что 

современная территория земель особого 

природоохранного значения нашей рес-

публики несовершенна и представляет 

собой совокупность разрозненных объек-

тов различного уровня природных ком-

плексов или их отдельных компонентов 

(рис. 1). Соответственно, функции, возла-

гаемые на нее, выполняются не в полной 

мере.  

Существующая система ООПТ в реги-

оне с начала ее образования постоянно 
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трансформировалась, и за последнее вре-

мя претерпела ряд серьезных изменений, 

что характерно в целом и для всей терри-

тории России [2]. Ее формирование в рес-

публике началось с 1935 г., с создания 

Мордовского государственного лесного 

заповедника им. П. Г. Смидовича («Саров-

ские леса»). Впоследствии охраняемые 

территории пополнялись заказниками, с 

конца 70-х гг. – памятниками природы, а в 

1995 г. был образован Государственный 

национальный парк «Смольный» [3]. 

Рис. 1. Природоохранные территории Республики Мордовия [4] 

Fig. 1. Specially protected natural areas in the Republic of Mordovia [4] 

Рис. 2. Динамика изменения структуры ООПТ по категориям на территории Мордовии за 

период с 1960 по 2021 г., доля в общей площади ООПТ, % (по [5], с дополнениями авторов) 

Fig. 2. Dynamics of changes in the structure of protected areas by category on the territory  

of Mordovia for the period from 1960 to 2021, the share in % of the total area of protected areas  

(according to [5], with authors’ additions) 
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Таблица. Структура современной системы ООПТ Мордовии на 01.11.2022 [7] 

Table. The structure of the modern system of specially protected natural areas in Mordovia  

for November 1, 2022 [7] 

Категория ООПТ 

Category of specially protected natural areas 

Площадь, га 

Area, ha 

Количество 

Quantity 

Общая площадь ООПТ (всего) 75 845,749 99 

Объекты федерального значения 

Из них: 
68 582,1 3 

Заповедник 32 162 1 

Национальный парк 36 385 1 

Ботанический сад им. В. Н. Ржавитина  35,1  1 

Объекты в ведении субъекта РФ (памятники природы)   

Из них: 
7263,65 96 

Регионального значения 6 810,35 86 

Местного значения  453,3 10 

 

 

Рис. 3. Численность памятников природы на территории Мордовии [7-9] 

Fig. 3. The number of natural monuments on the territory of Mordovia [7-9] 

 

В 1997-1998 гг. произошла реорганиза-

ция заказников, а в дальнейшем – их пол-

ное исчезновение из числа ООПТ [2], в 

связи с чем доля земель охраняемых тер-

риторий в регионе значительно сократи-

лась (рис. 2). Стремление соответствовать 

веяниям современности проявляется в же-

лании получать прямой доход от любых 

территорий, ресурсов, любой деятельно-

сти, в том числе природоохранной, приве-

ло к утрате некоторых форм ООПТ и 

снижению ценности значительного числа 

природных ландшафтов [2]. 

Структура современной системы 

ООПТ республики представлена в табли-

це. В настоящее время площадь земель, 

занятых охраняемыми территориями, со-

ставляет 75 845,75 га (до 2,6 % от общей 

площади Республики Мордовия). Наибо-

лее представительны в площадном отно-

шении заповедник и национальный парк, 

являющиеся объектами федерального 

значения. Наиболее многочисленны из 

всех категорий памятники природы реги-

онального значения – 86 объектов, однако, 

их площадь невелика и составляет лишь 

9 % от общей [6]. На рисунке 3 показана 

динамика изменения численности памят-

ников природы; отметим, что больше все-

го их было создано в 1983 и 1994 гг.  

В границах республики охраняемые 

территории размещены крайне неравно-

мерно, что обусловлено как спецификой 

естественной пространственной структу-

ры экосистем, так и характером и степе-

нью их антропогенной преобразованно-

сти. В частности, последний момент каса-

ется неоправданно высокой степени рас-
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паханности междуречий, которая ни эко-

номически, ни экологически не обоснова-

на, так как не приносит повышенных 

урожаев и лишь приводит к обеднению 

биологического разнообразия и наруше-

нию экологического баланса в республике 

[5]. Совершенно отсутствуют или очень 

мало охраняемых объектов в Атяшевском, 

Лямбирском, Атюрьевском, Старошайгов-

ском, Инсарском, Торбеевском, Чамзин-

ском районах Мордовии, отличающихся 

значительной степенью сельскохозяй-

ственной освоенности [10].   

Значительная часть памятников при-

роды в республике связана вещественно-

энергетическими потоками со смежными 

трансформированными комплексами и 

испытывает повышенную антропогенную 

нагрузку, многие из них находятся в кри-

тическом состоянии, и это – несмотря на 

то, что ведется кадастр ООПТ региональ-

ного значения и разработаны их паспорта, 

они были неоднократно картографирова-

ны [6]. Ряд из них в настоящее время 

предлагается к исключению в связи с пре-

кращением срока своего существования; 

утратой природоохранного, научного, 

культурного и эстетического значения; 

изменения границ. Многие из памятников 

природы ввиду большой антропогенной 

освоенности прилегающих ландшафтов 

используются как места для отдыха мест-

ного населения и испытывают значитель-

ную рекреационную нагрузку. На наш 

взгляд, – во многом это связанно с недо-

статочным финансированием мероприя-

тий по охране этих объектов [2], затяги-

ванием вопросов их межевания и поста-

новки на кадастровый учет. В частности, 

большой проблемой является отсутствие 

сведений о местоположении границ у 

множества памятников природы, что де-

лает невозможным определить и создать, 

закрепив на местности,  их охранную зо-

ну, а в ряде случаев приводит к серьезным 

нарушениям законодательства и спорам 

относительно вида и режима использова-

ния земель, на которых они расположены.  

Учеными Мордовского государствен-

ного университета с учетом комплексного 

геоэкологического анализа территории 

разработана структура экологического 

каркаса, где объединены различные виды 

ООПТ и другие природоохранные участки 

земель, выделены разноуровневые зоны 

экологического равновесия (рис. 4).  

Рис. 4. Зоны равновесия [10] 

Fig. 4. Equilibrium zones [10] 
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Считаем также, что элементами разви-

той экологической природоохранной си-

стемы должны стать территории, реко-

мендованные в 2011-2013 гг. для включе-

ния их в Изумрудную сеть Европейской 

части России [11]. 

Так, выделены восемь следующих ос-

новных зон экологического равновесия в 

границах Республики Мордовия. 

1. Темниковская: заповедник им. П. Г.

Смидовича и прилегающие ландшафты, 

включающая территорию, прилегающую 

к среднему течению р. Мокша и р. Сатис.  

2. Вадская: обширные смешанные леса

в бассейне р. Вад. 

3. Мокшинская: леса, произрастающие

на правом берегу р. Мокша, включая тер-

ритории таких районов Мордовии, как 

Ковылкинского, Старошайговского, Крас-

нослободского, Ельниковского, и объеди-

няющиеся с лесными массивами прилега-

ющих частей Нижегородской области.  

4. Алатырская: сосново-

широколиственные леса, произрастающие 

на левом берегу р. Алатырь, а также пой-

менные луга, болота и старицы. 

5. Сурская: присурские сосновые и сос-

ново-широколиственные леса, пойменные 

дубравы, луга и болота, уходящие в Сур-

ский район Ульяновской области.  

6. Исса-Инсаро-Нуйская: зона лесов на

водоразделах, простирающаяся с юга на 

север, это в основном молодые леса, с 

остепненными опушками и полянами, 

пересекает Инсарский, Рузаевский, Лям-

бирский, Ромодановский и Ичалковский 

районы Мордовии.  

7. Сивинско-Инсарская: цепь лесных 

массивов Инсаро-Сивинского водоразде-

ла, объединяющая в систему Мокшан-

скую, Исса-Инсаро-Нуйскую и Сурскую 

зоны равновесия.  

8. Сурско-Алатырская: цепь широко-

лиственных лесов, лугов остепненных 

склонов, находящихся на водоразделах 

территорий Чамзинского, Атяшевского и 

Дубёнского районов республики.

В целях актуализации, формирования 

расширенной и рациональной системы 

ООПТ, организованной на принципах со-

здания экологического каркаса, считаем 

необходимым проведение следующего 

комплекса мероприятий. 

1. Расширение площади уже существу-

ющих ООПТ, в среднем до 10 % от пло-

щади республики, учитывая репрезента-

тивность природно-территориальных 

комплексов и разнообразие социально-

экономических условий региона. 

2. Возвращение в систему ООПТ рес-

публики заказников, что позволит увели-

чить площадь охраняемых территорий 

как минимум на 5 %.  

3. Укрепление связей между зонами

экологического равновесия за счет введе-

ния новых категорий ООПТ, таких как 

зона реставрации – восстановления, со 

щадящим видом природопользования, 

охраняемые природные ландшафты, ре-

креационные лесопарки, зона рефугиума – 

убежищ, и других.  

4. Включение в состав природоохран-

ных территорий следующих объектов: 

– участки пойм крупных рек республи-

ки, таких как Инсар, Аморда, Сура, Ала-

тырь, Сивинь, Мокша, Исса, Вад и Парца, 

особенно в местах примыкания крупных 

лесных массивов;  

– «молодые леса», возникшие самопро-

извольно на «бросовых» низкоплодород-

ных пахотных землях. Консервация и об-

лесение подобных малопродуктивных 

сельскохозяйственных земель высокоцен-

ными продуктивными породами деревьев 

и восстановление естественного почвенно-

растительного покрова дадут значитель-

ный эколого-экономический эффект, что 

подтверждается расчетным и опытным 

способами. Доказано, что лесные полосы в 

условиях Мордовии повышают урожай-

ность сельскохозяйственных культур на 

прилегающих к ним полях не менее чем в 

1,5 раза [5]; 

– овражно-балочные комплексы, кото-

рые предварительно необходимо обле-

сить, что приблизит лесистость террито-

рии Мордовии к оптимальной и обеспе-

чит рациональное распределение лесопо-

крытых площадей между землями сель-

скохозяйственного и лесохозяйственного

фонда, и укрепит экологическую состав-

ляющую системы ООПТ;

– восстановленные бросовые земли, от-

работанные и рекультивируемые карьеры 

в восточной части республики.  

5. Четкое соблюдение режима охраны, а

также регулярный контроль и надзор за 

выполнением их природоохранного ста-

туса.  

6. Дифференцированное определение 

режима охраняемой территории, с учетом 

особенностей природных и антропоген-
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ных факторов местности, соблюдений 

принципов территориальности, ком-

плексности и системности. Так, в местах 

обитания видов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красные 

книги субъектов страны, должны быть 

реализованы особо строгие ограничения 

на природопользование.  

7. Применение к территориям статуса

резервирования, т. е. придание участкам 

статуса временного ограничения прав на 

пользование, на которых предполагается 

создание ООПТ для устойчивости самой 

системы ООПТ и формирования экологи-

ческого каркаса территории. 

8. Обеспечение неразрывности системы

ООПТ Мордовии и ее связи с аналогич-

ными системами смежных регионов, в том 

числе посредством вовлечения элементов 

изумрудной сети России.  

9. Формирование экологического кар-

каса Республики Мордовия как основного 

рычага управления развитием ландшаф-

тов. Разработка и официальное утвержде-

ние экологических каркасов для городов и 

других населенных пунктов республики в 

целях их поддержания и гармоничного 

вписывания в общую единую региональ-

ную экологическую систему. 

10. Законодательное закрепление пра-

вового статуса экологического каркаса

территории и его отдельных структурных

элементов.

11. Развитие нормативно правовой ба-

зы в области охраны и использования 

ООПТ. Например, все жители Республики 

Мордовия знают о существовании в 

Большеберезниковском районе природно-

го парка «Симкинский природный парк 

устойчивого развития» площадью в 1 тыс. 

га, который спроектирован в 2001 г. на 

основе Симкинского ландшафтного за-

казника (участок хвойно-лиственного леса 

в долине р. Сура, с лугами, пойменными 

озерами). Однако юридические докумен-

ты, подтверждающие статус этого парка, 

отсутствуют. 

12. Проведение работ по комплексному

экологическому обследованию всех име-

ющихся объектов ООПТ, обоснование, 

установление и картографирование их 

четких границ, внесение необходимых 

сведений в единый реестр ООПТ. 

13. Усиление степени научного и соци-

ально-экономического обоснования 

функций ООПТ, высококвалифициро-

ванная работа по их комплексному эколо-

гическому обследованию. 

14. Дотации и экономическая поддерж-

ка «нерентабельных» видов природополь-

зования, которые необходимы для под-

держания и сохранения природных сооб-

ществ. По нашему мнению, коммерциа-

лизация заповедников не допустима, ор-

ганизация и осуществление туризма на 

ООПТ должно подвергаться жесткому 

контролю.  Внутри многих ООПТ проло-

жены «экотропы», ждущие туристов, но в 

большинстве случаев это не реальная за-

бота об экосистеме, а модный маркетин-

говый ход, и при их разработке нет четко-

го понимания о допустимой рекреацион-

ной емкости и обоснованного плана ре-

креационной деятельности.  

16. Повышение уровня информиро-

ванности о значении ООПТ в жизни об-

щества, вовлеченности общественности в 

сферу охраны и использования природ-

ных территорий. Как показывает практи-

ка, к сожалению, в нашем регионе отмеча-

ется низкая активность граждан и юриди-

ческих лиц относительно инициатив об 

организации ООПТ, предложений по их 

охране и функционированию. В связи с 

этим считаем важным поддерживать 

начатую работу активистов, педагогиче-

ского и студенческого состава МГУ им. 

Н. П. Огарёва по благоустройству и раз-

витию федерального памятника природы 

«Ботанический сад им. В. Н. Ржавитина» в 

г. Саранске; а также необходимо всемерно 

умножать способы популяризации ин-

формации об ООПТ регионального зна-

чения, усилить меры их поддержания ад-

министрациями и жителями муници-

пальных районов, ведь зачастую именно 

среди них и находятся нарушители режи-

ма охраны и реализуемых природоохран-

ных мероприятий, которые перечислены в 

паспортах ООПТ.  

Заключение 

Предложенные мероприятия по разви-

тию и оптимизации охраняемых земель 

приведут к формированию системы 

ООПТ, которая обладает функциональной 

целостностью, продуктивно выполняет 

свое предназначение и работает в соответ-

ствии с экологическими и социальными 

запросами общества, обеспечивает сохра-

нение наиболее значимых средо- и реурсо-

восстанавливающих функций территории, 

сдерживание деструктивных процессов, 

поддержание экологического равновесия, 

оздоровление окружающей среды и спо-

собствует улучшению качества и продол-

жительности жизни населения региона. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Анализ и оценка степени пригодности использования карт лесной растительности 
Зубовского территориального лесничества подразделениями Министерства лесного, охотничьего хо-
зяйства и природопользования Республики Мордовия для решения той или иной конкретной практиче-
ской задачи в процессе организации и осуществления лесопользования и осуществления лесохозяй-
ственной деятельности. Методы. Сбор, инвентаризация, описание, систематизация, сравнение, анализ 
и оценка исходных данных в составе картографического метода исследования. Результаты. Выяснено, 
что многие характеристики лесного хозяйства, а также разнообразные показатели лесной растительно-
сти изучаемой территории представлены на картах и картах-схемах: деления лесов Республики Мордо-
вия по лесорастительным зонам и лесным районам; положения Зубово-Полянского лесоучастка; Зубов-
ского территориального лесничества; Вышинского территориального лесничества; расположения Вы-
шинского территориального лесничества; классов пожароопасности Зубовского территориального лес-
ничества; подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существую-
щих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной и дере-
вообрабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Зу-
бовского территориального лесничества. Вывод. Рассмотренные карты лесов на территорию Зубовско-
го территориального лесничества в разной степени соответствуют своему целевому назначению и об-
ладают различной пригодностью для использования в решении тех или иных конкретных задач. Из них 
наибольшей информационной емкостью и специальной тематической картографической нагрузкой 
обладают карты-схемы классов пожароопасности Зубовского и Вышинского территориальных лесни-
честв. Они в полной мере характеризуются максимальной степенью пригодности для использования в 
решении конкретных научно-практических задач, обеспечивающих организационно-хозяйственную 
деятельность предприятий лесной отрасли, в первую очередь, в соответствии со своим целевым назна-
чением – предотвращением опасности возникновения и распространения лесных пожаров. 
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ABSTRACT. Aim. Analysis and evaluation of the degree of use suitability for the forest vegetation maps of 

the Zubovsky territorial forestry by departments of the Ministry of Forestry, Hunting and Nature Manage-

ment of the Republic of Mordovia to solve a particular practical problem in the process of organizing and 

implementing forest management and forestry activities. Methods. Collection, inventory, description, sys-

tematization, comparison, analysis and evaluation of initial data as part of the cartographic research meth-

od. Results. It was found out that many characteristics of forestry, as well as various indicators of forest 

vegetation of the studied territory are presented on maps and maps-schemes: the division of forests in the 

Republic of Mordovia into forest-growing zones and forest areas; the provisions of the Zubovo-Polyansky 

forest site; Zubovsky territorial forestry; Vyshinsky territorial forestry; location of the Vyshinsky territorial 

forestry; fire hazard classes of Zubovsky territorial forestry; subdivisions of forests for their intended pur-

pose with the location of existing and projected specially protected natural territories and objects, objects 

of forest and woodworking infrastructure, objects not related to the creation of forest infrastructure of the 

Zubovsky territorial forestry. Conclusion. The considered forest maps for the Zubovsky Territorial Forestry 

correspond to their intended purpose to varying degrees and have different suitability for use in solving cer-

tain specific tasks. Of these, the largest information capacity and a special thematic cartographic load have 

maps-schemes of fire hazard classes of Zubovsky and Vyshinsky territorial forestry. They are fully character-

ized by the maximum degree of suitability for use in solving specific scientific and practical tasks that en-

sure the organizational and economic activities of forest industry enterprises, primarily in accordance with 

their intended purpose – preventing the risk of forest fires occurrence and spread. 

Keywords: vegetation map, forest map, map analysis, map evaluation, suitability for use, forestry, 

Zubovsky territorial forestry, Zubovo-Polyansky District, Republic of Mordovia. 
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Введение 

Актуальность данной темы заключает-

ся в том, что лесная растительность – си-

стемообразующий компонент ландшафта, 

являющийся не только ценным природ-

ным ресурсом, но и индикатором состоя-

ния окружающей среды, а оценка ее 

свойств способствует рациональному ис-

пользованию, охране и восстановлению 

геосистем. Это способствует тому, что ак-

тивно проектируются, составляются и 

находят важное практическое применение 

различного рода картографические мате-

риалы соответствующей тематики. Их 

вклад важен для учета растительных ре-

сурсов, выявления закономерностей их 

географического распространения, опре-

деления их предельной концентрации на 

конкретных участках и оценки природных 

условий как при организации природо-

пользования в староосвоенных районах, 

так и при освоении новых территорий.  

Изучение и выявление особенностей 

карт растительности вообще, и лесной рас-

тительности – в частности, как объекта 

картографирования, имеет ряд характер-

ных отличительных особенностей. Главная 

специфическая черта здесь заключается в 

обязательном учете факта развития и рас-

пространения растительности по биологи-

ческим и географическим законам. Исходя 

из этого, выделяют главный принцип осу-

ществления процесса картографирования 

растительности, как важнейшей составля-

ющей комплекса карт природы – карто-

графировать не только по признакам само-

го растительного покрова, но и в связи с 

особенностями условий географической 

среды его распространения. Раститель-

ность как объект картографирования неор-

динарна потому, что по пространственно-

му распространению она глобальна, имеет 

характерные классификационные призна-

ки и доступна для изучения путем наблю-

дений. Все исследования, в той или иной 

степени связанные с растительностью, 

возможны и осуществимы как в полевых 

условиях, так и камерально, в лаборатории, 

в том числе и с обязательным использова-

нием разнообразных картографических 

данных [1-4].  

В связи с этим целью исследования бы-

ли подбор карт лесной растительности 

Зубовского территориального лесниче-

ства, выполнение анализа и оценка степе-

ни пригодности их использования под-

разделениями Министерства лесного, 

охотничьего хозяйства и природопользо-

вания Республики Мордовия для решения 

той или иной конкретной практической 
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задачи в процессе организации и осу-

ществления лесопользования и лесохозяй-

ственной деятельности с выявлением ха-

рактерных особенностей карт лесной рас-

тительности. 

Для достижения указанной цели ре-

шался комплекс задач:  

– подбор карт лесной растительности, 

определение содержания, основных 

направлений и последовательности работ 

при анализе и оценке карт;  

– выявление соответствующих крите-

риев;  

– составление характеристики лесных 

ресурсов Республики Мордовия, Зубово-

Полянского района, Зубовского террито-

риального лесничества и участковых лес-

ничеств в его составе;  

– описание и предварительный анализ 

карт лесов и последующая их оценка. 

Материалы и методы исследования 

Данная научно-исследовательская ра-

бота основана на использовании сбора, 

инвентаризации, описания, сравнения, 

анализа и оценки картографических мате-

риалов в составе картографического мето-

да исследования. 

Ведущим в данном исследовании явил-

ся анализ картографических материалов, 

предполагающий осуществление сложно-

го процесса тщательного описания и ком-

плексного изучения их элементов и 

свойств, для получения данных о степени 

пригодности к использованию в опреде-

ленных целях (научно-исследовательских, 

образовательных, практических и др.). 

Следующая за анализом и осуществляе-

мая на его основе процедура оценки кар-

тографических материалов представляет 

собой вывод об их качестве, определяемом 

как степень удовлетворения требований 

потребителей картографической продук-

ции или ее соответствия своему целевому 

назначению [5]. 

Анализ картографических материалов. 

Основные направления анализа качества 

карт и критерии их оценки традиционно 

включают такие пункты, как: современ-

ность; научная обоснованность; идеологи-

ческая направленность; полнота, деталь-

ность и достоверность содержания; целе-

сообразность выбора элементов матема-

тической основы, способов картографиче-

ского изображения и оснащения; пра-

вильность генерализации; совершенство 

примененных изобразительных и других 

средств оформления (общая наглядность 

карты, различимость обозначений, логи-

ческие связи знаков, общая географиче-

ская нагрузка); геометрическая точность 

положения точек, линий и контуров [5]. 

Комплекс работ по анализу и оценке 

картографических материалов, посвящен-

ных тематике лесной растительности, 

осуществлялся на примере карт лесов, 

расположенных в пределах Зубовского 

территориального лесничества Республи-

ки Мордовия.  

Мордовия – один из субъектов Россий-

ской Федерации в составе Приволжского 

федерального округа, расположенный в 

центре Европейской части страны на Рус-

ской (Восточно-Европейской) равнине. 

Имеет площадь в 26 128 км
2
 и граничит с 

Республикой Чувашия, Нижегородской, 

Ульяновской, Пензенской и Рязанской об-

ластями [6] (рис. 1). Это достаточно кон-

трастный в ландшафтно-экологическом 

отношении регион Русской равнины. 

В пределы центральной и юго-

восточной частей республики заходит 

Приволжская возвышенность, и макси-

мальные высоты здесь достигают 280-

320 м, а в Чамзинском районе зафиксиро-

вана максимальная в пределах Мордовии 

отметка – до 334 м. На западе региона про-

стирается Окско-Донская равнина с разви-

той гидрографической сетью, представ-

ленной множеством рек, ручьев, озер, 

родников, болот. Климат здесь умеренно-

континентальный, с меньшей степенью 

континентальности, чем на остальной 

территории республики. 

Эти и еще значительное число других 

факторов в совокупности способствовали 

тому, что на территории республики оби-

тает множество видов флоры и фауны, а 

некоторые из них – находящиеся на грани 

исчезновения или же считающиеся уже 

исчезнувшими (среди растений показа-

тельным примером являются яркие пред-

ставители лесной растительности – вене-

рин башмачок обыкновенный 

(Cypripedium calceolus) и лилия кудрева-

тая (саранка) (Lilium mаrtagon)). Для уве-

личения численности редких и исчезаю-

щих краснокнижных видов биоты в рес-

публике создана сеть особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) [7; 8; 9], 

представленных памятниками природы, 

заказниками (включая ботанические и зо-

ологические) и заповедником им. 

П. Г. Смидовича.  
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Рис. 1. Административное деление и границы Республики Мордовия [6] 

Fig. 1. Administrative division and borders of the Republic of Mordovia [6] 

Карты лесной растительности играют 

важную роль в организации и осуществ-

лении деятельности предприятий лесного 

хозяйства. Среди подразделений Мини-

стерства лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования Республики Мордо-

вия [10], организующих лесопользование 

и осуществляющих лесохозяйственную 

деятельность, крупнейшим по площади 

как в пределах Зубово-Полянского райо-

на, так и всей республике, является ГКУ 

РМ «Зубовское территориальное лесниче-

ство» [11] (рис. 2), включающее в настоя-

щее время и Вышинское территориальное 

лесничество, с которым оно было объеди-

нено [12].  

Результаты и их обсуждение 

Указанная выше схема (рис. 2) и рис. 3 

дают достаточно полное представление о 

степени распространения лесной расти-

тельности на территории района и ее гео-

графической приуроченности. Зональные 

серые лесные и дерново-подзолистые поч-

вы, которые в наибольшей степени рас-

пространены в лесных геосистемах терри-

тории Зубово-Полянского района, сов-

местно с благоприятными условиями 

умеренно-континентального климата и 

доступностью водных ресурсов, способ-

ствуют развитию сельского хозяйства в 

целом и растениеводства – в частности. Но 

наиболее распространено на территории 

районе лесохозяйственное использование 

ландшафтов. Согласно картам лесорасти-

тельных зон и лесных районов Республи-

ки Мордовия [13; 14] (рис. 4, 5), и Зубово-

Полянский лесоучасток [15] и весь Зубо-

во-Полянский район (рис. 1-3) находятся 

в пределах территории зоны хвойно-

широколиственных лесов европейской 

части России. 

Этим определяется состав основных 

пород древесной растительности – сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель 

обыкновенная (Picea abies), береза боро-

давчатая (Betula pendula), липа мелколист-

ная (Tilia cordata), дуб черешчатый 

(Quercus robur). За счет пересечения в пре-

делах данной территории тайги и сме-

шанных широколиственных лесов (так 

называемая Тамбовская грива [16]) фор-

мируется многоярусность растительности: 

от низких многолетних трав и кустарнич-

ков (осока мохнатая (Carex hirta), брусни-

ка (Vaccinium vitis-idaea L.)) до деревьев 

высотой в 25-45 м (ель обыкновенная 

(Picea abies), дуб черешчатый (Quercus 

robur)), которые обеспечивают благопри-

ятные условия обитания большому числу 

видов живых организмов. 
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Рис. 2. Административное деление территории Республики Мордовия с указанием границ 

лесничеств и выделением Зубовского территориального лесничества [17] 

Fig. 2. Administrative division of the territory in the Republic of Mordovia, indicating  

the boundaries of forest areas and the allocation of the Zubovsky territorial forestry [17] 

Рис. 3. Зубово-Полянский район Республики Мордовия [18] 

Fig. 3. Zubovo-Polyansky district in the Republic of Mordovia [18] 
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Рис. 4. Схематическая карта лесорастительных зон и лесных районов 

Республики Мордовия (с выделением местоположения 

Зубовского территориального лесничества) [13] 

Fig. 4. Schematic map of forest zones and forest regions of the Republic of Mordovia 

(with highlighting the location Zubovsky territorial forestry) [13] 

Рис. 5. Схематическая карта лесорастительных зон и лесных районов  

Республики Мордовия (с выделением местоположения  

Вышинского территориального лесничества) по [14] 

Fig. 5. Schematic map of forest zones and forest regions in the Republic of Mordovia  

(with highlighting the location of the Vyshinsky territorial forestry) according to [14] 
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Рис. 6. Карта-схема Зубовского территориального лесничества [19] 

Fig. 6. Map-scheme of the Zubovsky territorial forestry [19] 

Хорошо уживаются в пределах данной 

территории как небольшие, так и доста-

точно крупные звери и птицы – белка 

обыкновенная (векша) (Sciurus vulgaris), 

норка европейская (Mustela lutreola), кабан 

(дикая свинья, вепрь) (Sus scrofa), лосьевро-

пейский (Alces alces), тетерев обыкновенный 

(Lyrurus tetrix), глухарь (Tetrao urogallus). 

Многие характеристики лесной расти-

тельности представлены на картографиче-

ских материалах, имеющих отношение к 

лесам Зубовского территориального лес-

ничества. 

Это схематические карты и карты-

схемы: деления лесов Республики Мордо-

вия по лесорастительным зонам и лесным 

районам [13]; Зубово-Полянского лесо-

участка [15]; Зубовского территориально-

го лесничества (с выделением Зубовского, 

Анаевского, Комсомольского, Тепло-

Станского участков) [19]; окрашенная по 

классам пожароопасности Зубовского 

территориального лесничества [20]; по-

квартальная подразделения лесов по целе-

вому назначению с нанесением местопо-

ложения существующих и проектируемых 

ООПТ и объектов, объектов лесной и де-

ревообрабатывающей инфраструктуры, 

объектов, не связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры Зубовского терри-

ториального лесничества [21]; расположе-

ния Вышинского территориального лес-

ничества [22]; Вышинского территори-

ального лесничества (с выделением Из-

вестковского, Вышинского, Ширингуш-

ского участков) [23]; окрашенная по клас-

сам пожароопасности Вышинского терри-

ториального лесничества [24]. Среди карт 

лесной растительности, в полной мере 

обеспечивающих организационно-
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хозяйственную деятельность предприятий 

лесной отрасли в районе, важнейшую 

роль играет карта лесов Зубовского терри-

ториального лесничества [19] (рис. 6) с 

указанием номеров кварталов участковых 

лесничеств. Для более точной передачи 

всех аспектов были использованы карты-

схемы Зубовского территориально лесни-

чества [20] и Вышинского территориаль-

ного лесничества [24], окрашенные по 

классам пожароопасности (филиал ФГБУ 

«Рослесинфорг» «Центрлеспроект», 

2016 г.) (рис. 7, 8). В данном исследовании 

используются и анализируются карты 

Вышинского территориального лесниче-

ства, так как в 2021 г. эти два территори-

альных лесничества были объединены. 

Масштаб данных карт 1:100 000 (в 1 см 

– 1 км). Общая закартографированная 

площадь составляет 143 034 га. Координа-

ты места – 53–54° с. ш., 42°–47° в. д. Карты 

составлены в равноугольной поперечно-

цилиндрической проекции Гаусса-

Крюгера. Элементы содержания карт – 

гидрография, дорожная сеть, населенные 

пункты и хозяйственные центры, номера 

участковых лесничеств и номера лесных 

кварталов, кварталы разделены по классам 

пожароопасности. 

Замкнутыми контурами разнообразной 

(чаще неправильной) формы, образован-

ными сплошными линиями коричневого 

цвета, с заливкой серого цвета, на картах 

показаны населенные пункты. Это Зубова 

Поляна, Потьма, Умет, Теплый Стан – для 

карты Зубовского территориального лес-

ничества (рис. 7) и Ширингуши, Новое 

Бадиково, Старое Бадиково, Выша, Из-

весть – для карты Вышинского террито-

риального лесничества (рис. 8). 

 

 

Рис. 7. Карта-схема Зубовского территориального лесничества, 

окрашенная по классам пожароопасности [20] 

Fig. 7. Map-scheme of the Zubovsky territorial forestry, 

painted according to fire hazard classes [20] 
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В границах населенных пунктов указа-

ны жилые и нежилые строения с бесси-

стемной застройкой, а за их переделами – 

отдельно стоящие строения. Характер ог-

нестойкости строений внутри кварталов на 

картах масштаба 1:100 000 не отображается. 

Для связи между населенными пункта-

ми имеются дороги разных видов, в том 

числе проходящие через лесные массивы. 

Удобное географическое положение реги-

она на пересечении двух важных маги-

стральных дорог (М5 «Урал» и железно-

дорожной линии «Москва – Самара» (ис-

торическое направление Транссиба, 

Транссибирской железнодорожной маги-

страли)) способствует росту и развитию 

как отдельных поселений, так и всего рай-

она. Развитая в целом сеть транспортных 

путей с каждым годом наращивает воз-

можности дальнейшего развития админи-

стративной единицы. 

В состав элементов транспортной ин-

фраструктуры входит, прежде всего, до-

рожная сеть: представленные на картах 

(рис. 7, 8) железные дороги, изображенные 

двумя параллельными друг другу тонкими 

черными сплошными линиями, промежу-

ток между которыми попеременно запол-

нен заливкой черного и белого цвета (Вы-

ша – Известь; Потьма – Зубова Поляна – 

Теплый Стан – Умет); автомобильные до-

роги общего пользования (с покрытием) – 

обозначенные двумя тонкими, параллель-

ными друг другу сплошными линиями 

черного цвета с заполнением оранжевого 

цвета (в основном между крупными насе-

ленными пунктами, например, Зубова По-

ляна – Умет, Зубова Поляна – Спасск и т. 

п.); дороги без покрытия – проселочные, 

обозначенные на карте сплошной тонкой 

коричневой линией. 

Рис. 8. Карта-схема Вышинского территориального лесничества, 

окрашенная по классам пожароопасности [24] 

Fig 8. Map-scheme of the Vyshinsky territorial forestry, 

painted according to fire hazard classes [24] 
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Последние соединяют сельские насе-

ленные пункты друг с другом (например, 

Старая Потьма – Покровские Селищи), с 

городскими поселениями, железнодорож-

ными станциями и обгонными пунктами, 

с шоссе. Имеется и множество простых 

(полевых, лесных) грунтовых дорог, 

включая пролегающие внутри лесных 

массивов, часто разделяющие территории 

кварталов, обозначенные штриховой 

(прерывистой) тонкой линией оранжевого 

цвета. Трубопроводы, линии электропе-

редачи и связи на данных картах не пред-

ставлены. 

Гидрографическая сеть показана на 

анализируемых картах (рис. 7, 8) доста-

точно полно и подробно. В первую оче-

редь она представлена реками и их прито-

ками (с обозначением названий и указа-

нием направления течения). Элементы 

линейной гидрографии указаны на карте 

внемасштабными условными знаками ма-

лой реки или ручья в виде обыкновенной 

тонкой линии синего цвета, постепенно 

утолщающейся в направлении от истока к 

устью (реки Вад с притоками Явас, Санке-

ляй, Кита и др.; Парца с притоками 

Лундан, Чиуш и др.). Тонкие синие, но не 

сплошные, а прерывистые линии изобра-

жают пересыхающие реки и ручьи, вода в 

которых имеется только в части теплого 

периода года, как правило, весной и в 

начале лета (притоки рек Удев, Марчас, 

Выша, Лундан и др.). Также имеются 

площадные водные объекты: озера и пру-

ды, контуры которых показаны замкну-

тыми тонкими линиями синего цвета, 

определяющими контуры их береговой 

линии, а зеркало воды залито голубым 

цветом (оз. Имерьхка). Также показаны 

искусственные водные объекты – пруды, в 

основном предназначенные для выполне-

ния противопожарных функций и не 

имеют названий.  

Учитывая, что многие территории Зу-

бово-Полянского района, занятые лесны-

ми ландшафтами, находятся на заболо-

ченной местности (наиболее пониженные 

участки Окско-Донской равнины с боло-

тами показаны соответствующим услов-

ным знаком из системы параллельных го-

ризонтальных линий синего цвета, запол-

няющих соответствующую площадь), это 

приводит к частым торфяным пожарам. 

Под воздействием физических (темпера-

тура, солнечная радиация, влажность), 

биологических (растения-

торфообразователи) факторов и ряда дру-

гих причин торф постепенно разлагается, 

и чем выше степень его разложения, тем 

сильнее он подвержен возможности воз-

горания. 

Пожарная опасность в естественных 

ландшафтных условиях является очень 

сложным компонентом, который не все-

гда удается контролировать. В первую 

очередь это связано с тем, что большое 

количество лесной растительности и опа-

да способно гореть при определенных по-

годных условиях и сезонной фазе разви-

тия, особенно это касается хвойных мо-

лодняков, преимущественно сосняков. 

Эта особенность подтверждается совме-

щенным анализом схематических карт 

деления лесов Республики Мордовия по 

лесорастительным зонам и лесным райо-

нам (рис. 4, 5) и карт-схем Зубовского и 

Вышинского территориальных лесниче-

ства, окрашенным по классам пожаро-

опасности (рис. 7, 8). Зубово-Полянский 

район вместе с Зубовским территориаль-

ным лесничеством находится в зоне хвой-

но-широколиственных лесов, на террито-

рии Тамбовской Гривы (участка южной 

оконечности европейской тайги), что су-

щественно увеличивает шансы на возник-

новение и распространение пожаров в ве-

сенне-летний период [25]. 

Правильная оценка опасности возник-

новения и распространения пожаров 

необходима для успешного контроля уже 

случившихся пожаров и предотвращение 

новых. Наиболее приемлемая и опти-

мальная форма для отражения природной 

пожарной опасности и использования ее в 

практике пожаротушения – картографи-

ческая. Благодаря картам-схемам террито-

риальных лесничеств, окрашенным по 

классам пожароопасности, и картам рас-

тительности (прежде всего лесораститель-

ных зон и лесных районов) можно выде-

лить наиболее опасные кварталы и пред-

принять соответствующие меры по 

предотвращению возникновения и рас-

пространения возгораний лесного опада и 

растительности. 

Заключение  

Таким образом, рассмотренные карты 

лесов на территорию Зубовского террито-

риального лесничества, находящегося в 

ведении Министерства лесного, охотничь-

его хозяйства и природопользования Рес-
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публики Мордовия, в разной степени со-

ответствуют своему целевому назначению 

и обладают различной пригодностью для 

использования в решении тех или иных 

конкретных задач. Из них наибольшей 

информационной емкостью и специаль-

ной тематической картографической 

нагрузкой обладают и, соответственно, в 

полной мере характеризуются максималь-

ной степенью пригодности для использо-

вания в решении конкретных научно-

практических задач, в первую очередь, в 

соответствии со своим целевым назначе-

нием – предотвращением опасности воз-

никновения и распространения лесных 

пожаров, – карты-схемы классов пожаро-

опасности Зубовского и Вышинского тер-

риториальных лесничеств. 
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го руководителя и его разрешение к публикации, город, страна; электронный адрес, контактные телефоны. 

11. Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакционно-издательский отдел ДГПУ или элек-

тронной почтой dgpurio@yandex.ru), а также в печатном варианте (в 2-х экземплярах на одной стороне листа фор-

мата А4), подписанном всеми авторами, для аспирантов и соискателей – и научным руководителем. 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией журнала. При наличии замечаний к 

рукописи она возвращается для доработки. Редакция оставляет за собой право отправить рукописи статей на неза-

висимую экспертизу. При публикации статьи авторские права передаются редакции журнала.  

Редакция оказывает платные услуги научного и технического редактирования текста статьи, перевода библиографи-

ческого списка (References), аннотации и ключевых слов на английский язык. 
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