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Описание пространственной структуры ландшафта обычно сводится к перечислению видов морфо-
логических единиц и их площадных соотношений. Однако, исходя из системного понимания ланд-
шафта, пространственная структура может считаться описанной только тогда, когда будут подроб-
но объяснены латеральные отношения между пространственными элементами. Обоснована необ-
ходимость перехода ландшафтоведения от простого объяснения пространственных различий и
соотношений к функционально-хорологическому анализу, что позволит занять специфическую
нишу среди наук о природных системах. По материалам ландшафтных конференций 2006, 2017,
2018 гг. установлены приоритетные темы исследований пространственной организации и дана
оценка с точки зрения их соответствия требованиям системного подхода. Предложена классифика-
ция хорологических аспектов ландшафтного исследования, которые могут обеспечить полноцен-
ное системное содержание и практическое значение для целей территориального планирования.
Функции геокомплекса во вмещающей геосистеме могут различаться в зависимости от его разме-
ров, конфигурации и пространственного контекста. Предложено различать 28 функций геоком-
плексов или их групп, образующих четыре группы: функции в потоке (отношения геокомплекса с
входящими и исходящими абиотическими и биотическими потоками); функции конфигурации
(отношения геокомплекса с соседними геокомплексами или окружающей матрицей); функции до-
минантности (роль геокомплекса во вмещающей геосистеме, зависящая от его встречаемости;
функции эмерджентности (вклад группы геокомплексов в формирование эмерджентных свойств
вмещающей геосистемы). Выявление социально-значимых эффектов взаиморасположения при-
родных комплексов и подбор оптимальных позиций, соседств угодий – привилегированный вклад
ландшафтоведения в пространственное планирование землепользования и экологической инфра-
структуры.

Ключевые слова: геосистема, пространственная структура, эмерджентность, функция, поток, кон-
фигурация, взаиморасположение, соседство
DOI: 10.31857/S2587556623080083, EDN: XWZUYK

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Ландшафтоведение формировалось как наука

о природных комплексах, в центре внимания ко-
торой всегда находились связи между природны-
ми объектами. С 1960-х годов развивалось пред-
ставление о системном содержании ландшафто-
ведения. Обращаясь к сущности хорологической
концепции А. Геттнера (1930), увидим: “ни одно
явление на земной поверхности не должно мыс-
литься само по себе, оно становится понятным
только путем установления его положения отно-
сительно других частей земли” (с. 119). Геттнер го-
ворит о “пространственных связях рядом находя-
щихся предметов, т.е. о географических комплексах
и системах” (там же, с. 119). Другое отношение,
описывающее “единство картины ландшафта” –

это причинная связь между соединенными на од-
ном месте земли различными царствами природы
и их различными явлениями” (там же, с. 119).
Очевидно, что, говоря языком современного
ландшафтоведения, речь идет о межкомплексных
и межкомпонентных связях. У А. Геттнера про-
слеживается мысль о том, что латеральные отно-
шения формируют более крупные простран-
ственные единства: “с одной стороны, факты,
принадлежащие к различным царствам природы
и категориям, но приуроченные к одному месту,
снова сочетаются в одну общую картину, с другой
стороны, подбираются отношения между различ-
ными местами земной поверхности, основанные
на их однородности или взаимных влияниях, и
таким образом отдельные местности объединя-
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ются в более или менее значительные простран-
ства” (там же, с. 199).

Моносистемная и полисистемная модели
ландшафта (Преображенский, 1986) отразили две
ипостаси ландшафтного исследования: радиаль-
ные связи между геокомпонентами и латераль-
ные связи между природными комплексами. Ре-
альное же внимание ландшафтоведов распределено
неравномерно: перевес либо в сторону моносистем-
ной модели, либо в сторону упрощенного понима-
ния полисистемной.

С изучением межкомпонентных связей дело
обстоит неплохо. Установлены закономерные со-
четания свойств для разных географических
условий, разработана методология ландшафтной
индикации, получены сведения о сопряженной
динамике состояний компонентов по многолет-
ним рядам наблюдений, строятся статистические
модели связей. В то же время эти сюжеты “свои-
ми законными” считают и экология, биогеоцено-
логия, биогеохимия, геоботаника, почвоведение.
Иначе говоря, межкомпонентные связи нельзя
считать “привилегированным” предметом ланд-
шафтоведения, и приходится искать иную его
специфическую нишу среди родственных наук.

Анализ пространственной структуры ланд-
шафта после работ Л.Г. Раменского и Н.А. Солн-
цева стал “обязательной программой”. Однако до
сих пор описание пространственной структуры в
большинстве случаев представлено перечислени-
ем видов морфологических единиц и их площад-
ных соотношений, выраженных в процентах.
Фактически структура системы сводится только к
набору элементов, объединяемых принадлежно-
стью к территории, обладающей генетической –
не единственно возможной, по В.А. Бокову
(1990), – целостностью. Если же вспомнить де-
кларацию о системном содержании ландшафта и
обратиться к интерпретациям понятия “структу-
ра” (Садовский, 1974; Уемов, 1973; Юдин, 1978),
то обнаружится очевидное противоречие с подоб-
ной “традицией” ландшафтоведения. Структура
системы – это не набор элементов и даже не их
соотношения, а “способ связи элементов”, “со-
вокупность устойчивых связей между элемента-
ми”. Следовательно, пространственная структура
может считаться описанной только тогда, когда
будут объяснены латеральные отношения между
пространственными элементами: как состояние
одной зависит от состояния другой, какие физи-
ческие и биологические процессы их связывают,
как изменение процессов может отразиться на
соотношениях и функциях элементов, как изме-
нение состояния элементов может повлиять на
ход латеральных процессов и т.д. Но и этого еще
недостаточно, чтобы ландшафт считался описан-
ным как система. Несмотря на многообразие
трактовок понятия “система”, в них легко про-

сматриваются еще три требования, исключитель-
но важных для исследования пространственной
структуры: а) целостность (каждый элемент вы-
полняет определенные функции); б) организо-
ванность как показатель отличия свойств и про-
явлений системы от свойств и проявлений простой
суммы ее частей (эмерджентность); в) зависимость
от свойств “надсистемы” (Ласточкин, 2011; Мали-
новский, 1980; Christopherson, 2014; Naveh, 2001).

Цель данного сообщения – обосновать необ-
ходимость перехода ландшафтоведения от про-
стого объяснения пространственных различий и
соотношений к функционально-хорологическо-
му анализу, который позволит занять специфиче-
скую нишу среди наук о природных системах. Мы
даем обзор практики анализа пространственных
отношений с точки зрения соответствия концеп-
ции геосистемы. Затем предлагается классифика-
ция востребованных хорологических аспектов
ландшафтного исследования, которые могут
обеспечить полноценное системное содержание
и практическую значимость.

МАТЕРИАЛЫ
Для критического обзора современных подходов

к реализации идеи пространственной организации
ландшафта использованы материалы трех Ланд-
шафтных конференций (Ландшафтоведение …,
2006; Ландшафтоведение …, 2017; Современное …,
2018): 2006 г. в Москве, в 2017 г. в Тюмени и в 2018 г.
в Воронеже (всего 971 текст) и монографии 2000–
2020-х годов. Использованы теоретические раз-
работки англоязычной ландшафтной экологии
(Хански, 2010; Antrop and van Eetvelde, 2017; Dram-
stad et al., 1996; Forman and Godron, 1986; Saura
et al., 2011; Turner and Gardner, 2015; With, 2019),
неоправданно мало известные или редко приме-
няемые в среде ландшафтоведов. На основе ука-
занной литературы по ландшафтоведению и
ландшафтной экологии и собственного опыта ав-
тор представляет предложения по содержанию
функционально-хорологического анализа ланд-
шафта. Большинство описываемых ниже функ-
ций так или иначе свойственны природным ланд-
шафтам, но часто обостряются в природно-ан-
тропогенных ландшафтах, включающих, по
определению, антропогенные модификации с их
специфической конфигурацией и взаимораспо-
ложением.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Узкие места системного анализа

в ландшафтоведении
Существующие подходы к реализации идеи

пространственной организации ландшафта до-
статочно многообразны. Наиболее часто (Ланд-
шафтоведение …, 2006; Ландшафтоведение …,
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2017; Современное …, 2018) ставятся следующие
вопросы о пространственной организации при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов:

1) чем отличаются территории друг от друга
(Лубенец, Черных, 2018; Павлейчик, Падалко,
2018; Хромых, 2017);

2) какие существуют однородные (в том числе
по условиям землепользования) районы (Заика-
нова, 2018; Занозин и др., 2018; Коновалова, На-
зимова, 2018; Макаров, 2018);

3) что является типичным и редким для ланд-
шафта (Артемова, Алексеева, 2018; Гурьевских,
2018; Данилов и др., 2018; Чибилев, 2006);

4) какое наследие в современной структуре
оставили процессы прошлых эпох (Быковская,
Горбунов, 2017; Вампилова, 2018; Ганзей, 2017;
Лазарева, 2017; Ларин и др., 2017; Потахин, 2017);

5) каковы результаты переноса твердого и рас-
творенного вещества (Линник и др., 2017; Семе-
нов, Семенова, 2006; Сивохип, 2018; Хайруллина,
2018; Хорошавин и др., 2017);

6) как зависят функции пространственных
единиц от их геометрических свойств и взаимо-
расположения (Квасникова, Каширо, 2017; Мат-
веева, Пеленкова, 2017);

7) как оптимизировать расположение угодий
относительно друг друга (Винокуров и др., 2006;
Михно, Бевз, 2006);

8) как адаптировать угодья к естественной
пространственной структуре (Козлов, 2018; Ма-
тасов, 2017; Низовцев, 2017; Трапезникова, 2017);

9) какие пропорции пространственных эле-
ментов обеспечивают оптимальные эмерджент-
ные свойства (Михно, 2017; Парахневич, 2018;
Хорошев, 2017);

10) как обеспечить пространственную компен-
сацию утраченных ценностей (Борисова, 2017;
Кочуров, Ивашкина, 2018).

На современном этапе ландшафтоведение
концентрирует внимание на взаимосоответстви-
ях между свойствами компонентов как основа-
нии для распознавания однородных простран-
ственных единиц: “при таком-то рельефе и поро-
дах характерны такие-то фитоценозы и почвы,
что создает возможность для такого-то земле-
пользования”. “Зацикленность” ландшафтоведе-
ния на совершенствовании способов проведения
границ, продиктованных морфолитогенной ос-
новой, стало противоречить современному пони-
манию ландшафта как полиструктурного образо-
вания. Такой приоритет до некоторой степени
тормозит его развитие. Получается, что основная
“привилегия” – идентификация пространствен-
ных единиц (обычно – генетико-морфологиче-
ских), их иерархия, пригодность для землеполь-
зования и потребность в охране. Это, разумеется,
полезная информация для территориального

планирования, но уже недостаточная для обосно-
вания общественной значимости ландшафтове-
дения.

Латеральные связи в рамках ландшафтоведе-
ния пока, к сожалению, не стали приоритетной
темой, в отличие от геохимии ландшафтов и гео-
морфологии. Ландшафтная экология к 1980-м го-
дам из экологии выделилась именно для того,
чтобы разработать инструменты оценки значимо-
сти пространственных отношений между место-
обитаниями для жизнеспособности популяций
животных; впоследствии такие инструменты ста-
ли применяться для анализа отношений между
пространственной структурой и широким набо-
ром латеральных биотических и абиотических
процессов (Antrop and van Eetvelde, 2017; Forman
and Godron, 1986; Turner and Gardner, 2015; With,
2019). С точки зрения практической значимости
ландшафтоведения именно знание о латеральных
связях часто представляет наибольший интерес,
поскольку позволяет оценить дальнодействующие
эффекты природных и антропогенных явлений –
то, что драматически недооценивается при тер-
риториальном планировании (Хорошев, 2023).
Ландшафт, по общему для всех трактовок опреде-
лению, – “гетерогенная часть пространства, гра-
ницы, внутренняя конфигурация, образ и значе-
ние которого определяются отношениями между
составляющими его местами” (Гродзинський,
2014). Следовательно, полноценное системное
содержание может быть достигнуто только пре-
одолением нынешней “недолатеральности” и,
следовательно, “недосистемности” ландшафто-
ведения. Подобный недостаток был отмечен как
присущий современной физической географии в
целом (Голубчик и др., 2005, с. 211). Латеральные
связи – это не только гравитационное перемеще-
ние вещества в катенах и бассейнах, но и перерас-
пределение энергии, воздушных масс, аэрозолей,
растений, животных, которое может вызывать су-
щественные изменения пространственной структу-
ры. В связи с этим конструктивен обозначившийся
интерес ландшафтоведов к эффектам неоднонаправ-
ленных латеральных потоков негравитационного
происхождения (перевеиваемого снега и почвен-
ных частиц, семян, продуктов жизнедеятельно-
сти животных и т.д.), которые могут вызывать ди-
намику состояний и границ природных комплек-
сов (Иванов, Авессаломова, 2012; Федотов С.В.,
Федотов В.И., 2015). Особенно недооценен вклад
зоогенного фактора как в компонентную, так и в
пространственную структуру ландшафта и его ди-
намику. Его значимость демонстрируют яркие
результаты исследования всех компонентов и ла-
теральных взаимосвязей орнитогенных геоси-
стем (Иванов, 2013).

Попытка отразить латеральные взаимодействия
содержится в картографировании позиционно-ди-
намических и парагенетических ландшафтных
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структур (Гродзинський, 2014), в которых системо-
образующее значение имеют плоскостные пото-
ки вещества, и геоциркуляционных структур
(Солнцев, 1997). Хотя легенды карт позиционно-
динамических структур выглядят громоздко, они
отражают суть системного подхода с использова-
нием примерно такой словесной модели: “урочи-
ще А испытывает сильное воздействие [называет-
ся тип воздействия] со стороны урочища Б, ока-
зывает слабое воздействие на урочище В и
сильное воздействие на урочище Г”. Здесь содер-
жится больше информации, чем в ландшафтно-
геохимическом картографировании, так как учи-
тывается латеральная изменчивость скорости
гравитационного потока вещества (делением на
“ярусы” и “полосы” в зависимости от расчленен-
ности, перегибов склонов и состава пород), отра-
жаются конкретные траектории потоков и выде-
ляются пространственные единицы с единым
центром рассеяния вещества (позиционно-дина-
мические районы) (Гродзинський, 2014). Эмер-
джентные свойства потока, достигающего границ
позиционно-динамического района, формиру-
ются всей совокупностью “ярусов” и “полос”.
Этот опыт наглядно реализует четыре обязатель-
ных составляющих “системной квадриги” (Ла-
сточкин, 2011): элементы, связи, эмерджентное
свойство и принадлежность к надсистеме.

Огромный и почти нереализованный потен-
циал ландшафтоведения видится в исследовании
позиционных эффектов. Их значение было обос-
новано в 1980-х годах (Боков, 1990; Позаченюк,
1987), а в общем плане – еще А. Геттнером (1930),
однако большого развития эта тема, к сожале-
нию, пока не получила. В.А. Боковым (1990) было
сформулировано правило пространственно-вре-
менной некоммутативности: перестановка в про-
странстве геосистем или запрещена, или приво-
дит к большим изменениям их свойств. При зна-
чительной контрастности геосистемы и свойств
среды позиция имеет более существенное значение
в формировании его свойств, чем при слабой степе-
ни контрастности (Боков, 1990). Возвращаясь к
проблеме неполноценности формально процент-
ного описания ландшафтной структуры, необхо-
димо отметить, что разное взаиморасположение
пространственных элементов при одинаковых
пропорциях может создавать принципиально от-
личные эмерджентные эффекты.

Хорологические задачи ландшафтного исследования

Опираясь на перечень вышеизложенных узких
мест геосистемных исследований, автор предла-
гает программу функционально-хорологического,
или контекстного, анализа геосистем. Идея за-
ключается в том, что функции пространственно-
го элемента в геосистеме могут различаться в за-
висимости от его латеральных отношений со

смежными или удаленными элементами (Хоро-
шев, 2023). Поскольку в качестве пространствен-
ного элемента природно-антропогенного ланд-
шафта могут выступать как генетико-морфологи-
ческие единицы (в основном урочища), так и их
антропогенные модификации (угодья) и “пят-
на”-местообитания, ниже мы для общего кратко-
го обозначения используем термин “геоком-
плекс”. Наша программа включает трактовки
функций пространственных элементов, разрабо-
танные в ландшафтной экологии (Dramstad et al.,
1996; Saura et al., 2011). Разумеется, речь идет о
функциях в гетерогенных геосистемах, т.е. в гене-
тико-морфологической структуре – уровня выше
фации. Другие типы ландшафтных структур –
бассейновая, позиционно-динамическая, параге-
нетическая, биоцентрично-сетевая (Гродзинсь-
кий, 2014) – гетерогенны по определению. Мы
предлагаем различать четыре группы функций
геокомплексов или их комбинаций (рис. 1):

I) функции в потоке – отношения с входящи-
ми и исходящими абиотическими и биотически-
ми потоками;

II) функции конфигурации – напряженность
отношений с соседними геокомплексами или
окружающей матрицей;

III) функции доминантности – роль во вмеща-
ющей геосистеме, зависящая от его встречаемо-
сти;

IV) функции эмерджентности – вклад группы
геокомплексов в формирование эмерджентного
свойства вмещающей геосистемы.

Строго говоря, функции 2–4 можно также
представить через понятие функций в потоке, од-
нако методические приемы существенно разли-
чаются при исследовании линейных, площадных
объектов и их комбинаций. Предлагаемый спи-
сок открытый, в будущем возможно его дополне-
ние. На рис. 1 показано пересечение некоторых
функций. Это означает, что один и тот же геоком-
плекс может выполнять родственные функции
или одна функция в определенном простран-
ственном контексте выступает как частный слу-
чай другой; однако в методических и особенно
планировочных целях, требуется их различение.

I. Функции в потоке. Предмет анализа – изме-
нение качества, скорости, направления потока
при прохождении его через геокомплекс, а также
изменение компонентной и пространственной
структуры геокомплекса в результате воздействия
потока. Ранее А.Ю. Ретеюм (1988) предложил
различать эффекты, обусловленные формой тел в
условиях движения: прилегания, нисхождения,
восхождения, сосредоточения, рассредоточения,
блокирования, ускорения, замедления, включе-
ния, слияния, излияния, пропускания. Развивая
эту классификацию с учетом концепции поли-
структурности (Гродзинський, 2014; Солнцев, 1997;
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Швебс и др., 1986) мы предлагаем в программу
функционально-хорологического анализа вклю-
чать исследование следующих функций геоком-
плекса во вмещающей геосистеме (в скобках при-
водятся дополнительные варианты терминов, в том
числе соответствия с терминологией А.Ю. Ретеюма
(1988)).

I.1. Источник вещества с разделением: а) одно-
направленный вынос, б) разнонаправленный вы-
нос (рассеяние, рассредоточение). Для абиотиче-
ских гравигенных потоков такую функцию выпол-
няют, в первую очередь, геохимически автономные
урочища и фации (вершинная поверхность холма,
хребта). Для абиотических негравитационных по-
токов (перенос аэрозолей, импульверизация со-
лей) источником часто служат территории с не-
сплошным (в том числе нарушенным) почвенно-
растительным покровом, акватории, а направле-
ния определяются розой ветров. Для биотических
потоков применима концепция “источников-
стоков” (Хански, 2010), которая описывает воз-
никновение и направление миграционных пото-
ков в зависимости от градиента численности по-
пуляций в сопряженных местообитаниях. Источ-
ником расселения животных (особенно при

наличии коридоров) и растений может быть пят-
но-рефугиум на фоне смежных нарушенных тер-
риторий, причем эта функция будет зависеть от
конфигурации (см. ниже).

I.2. Транзитный коридор вещества. Имеются в
виду геокомплексы полосной конфигурации,
сильно отличающиеся от окрестности по компо-
нентной структуре, поэтому концентрирующие
абиотические и биотические потоки и часто от-
личающиеся повышенной их скоростью. Наибо-
лее распространенный случай – парагенетиче-
ские потоковые геосистемы (лавинно-селевые
геосистемы и т.п.). Важный частный случай –
биокоридор в биоцентрично-сетевой (матрич-
ной) концепции ландшафта (Гродзинський, 2014;
Forman and Godron, 1986), который рассматрива-
ется как полупригодное местообитание на фоне
враждебной среды, используемый для быстрого
перемещения животных между пригодными ме-
стообитаниями. Коридоры выступают как важ-
нейшие проводники латеральных связей между
удаленными друг от друга геокомплексами. В за-
висимости от желательности таких связей плани-
ровочные решения могут быть направлены как на
поддержание состояния транзитных геокомплек-

Рис. 1. Схема функционально-хорологического анализа.
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сов (элемент экологического каркаса), так и на
разрыв их сплошности (например, противола-
винные сооружения).

I.3. Аккумулятор вещества (замедление). Пре-
вышение привноса над выносом вещества может
приводить к искажению равновесных отношений
между геокомпонентами. Факторами ослабления
миграции могут быть вогнутый перегиб склона,
смена геохимической обстановки на пути мигра-
ции, механическое препятствие, зверовой соло-
нец (для животных) и др. Частым результатом ак-
кумуляции становятся нестабильность внутрен-
ней пространственной структуры геокомплекса
(например – селевого конуса) и его экспансия.

I.4. Барьер (блокирование) – частный случай
аккумуляции, соответствующий возможности
длительного накопления в неподвижных формах
или прерывания потока. Накапливается вещество,
изначально не свойственное геокомплексу, что вы-
зывает развитие цепной реакции между геокомпо-
нентами, т.е. потерю устойчивости. Геокомплексы
могут осуществлять барьерные функции по отно-
шению не только к вещественным, но и энергети-
ческим воздействиям (например, лесное урочище
как шумозащитный экран).

I.5. Узел – место пересечения транзитных эле-
ментов, в том числе биокоридоров. В результате
может происходить аккумуляция вещества, фор-
мирование условий для разнонаправленного рас-
сеяния, накопление сингенетических образова-
ний (частный случай барьера). Локальный разрыв
узлов пересечения коридоров миграций живот-
ных в сильнонарушенных ландшафтах (места
слияния рек, пересечения лесополос и др.) может
приводить к региональному эффекту изменения
видового состава животного компонента и жиз-
неспособности популяций.

I.6. Тупик (включение, собирание) – это место
разрыва коридора. Особенно большое значение
выделение такой функции имеет при анализе по-
токов животных и людей. В большинстве плани-
ровочных задач тупик трактуется как негативное
явление. С другой стороны, тупик может созда-
ваться намеренно для прекращения нежелатель-
ного потока или накопления вещества. Так, в го-
рах Сибири практикуется загон маралов в при-
родные тупики или их искусственное создание
для удобства срезки рогов.

I.7. Место конвергенции с выносом (слияние).
Типичный случай – слияние потоков противоле-
жащих катен, но с возможностью выноса избытка
вещества или его всего объема с водотоком.
Плоскостные потоки дают начало транзитному
геокомплексу. В биоцентрично-сетевых структу-
рах конвергенция с выносом характерна для схо-
дящихся пучков миграционных путей с формиро-
ванием единого потока (например, в местах брода
через реку).

I.8. Ускоритель. Своеобразный “барьер наобо-
рот”, когда при достижении определенного места
поток использует резкое сокращение “сопротив-
ляемости среды”. Простейший пример – выпук-
лый перегиб склона по отношению к нисходяще-
му потоку воды. В таких случаях нередко проис-
ходит усложнение пространственной структуры
за счет развития эрозионных форм.

I.9. Канализированное сужение (пропускание).
За счет сокращения пропускной способности ко-
ридора имеет место либо ускорение потока
(“аэродинамическая труба” в горном каньоне),
либо частичная аккумуляция с затрудненным вы-
носом и, соответственно, накоплением вещества
(пойма выше входа реки в каньон).

I.10. Фильтр. Происходит дифференциация в
связи с разной проводимостью среды по отноше-
нию к разным веществам. Такую функцию могут
выполнять лесные геокомплексы в нижней части
склона, которые вовлекают в биомассу биофиль-
ные элементы, смываемые с полей (возникает
биогеохимический барьер), но пропускают на
пойму подвижные элементы с низкой биофиль-
ностью.

I.11. Трансформатор направления переноса. В
отличие от барьеров и фильтров, здесь не проис-
ходит существенного изменения свойств потока и
свойств ядра геокомплекса. Изменениям может
подвергаться краевая часть. Например, селевой
конус отклоняет течение горной реки к противо-
положному борту; при этом частично размывает-
ся его дистальный сектор. Для миграционных по-
токов животных такую роль может выполнять
техногенный объект, открытый безлесный уча-
сток в лесной зоне и др.

II. Функции конфигурации и ориентации. Одним
из важнейших теоретических достижений ланд-
шафтной экологии (Antrop and van Eetvelde, 2017;
Forman and Godron, 1986; Turner and Gardner,
2015; With, 2019), дополнительных по отношению
к достижениям ландшафтоведения, мы считаем
обоснование зависимости функций простран-
ственного элемента от его геометрических свойств
и соседств с использованием понятий “пятно”
(patch), “матрица”, “коридор”. В русскоязычном
ландшафтоведении морфометрический анализ
ландшафтных единиц и пространственной струк-
туры после первых опытов (Ивашутина, Никола-
ев, 1969) не получал большого развития вплоть до
появления компьютеров и геоинформационных
технологий. К рубежу веков – прежде всего, уси-
лиями А.С. Викторова (2006) и его сотрудников –
был сделан качественный скачок в понимании свя-
зей между морфологией геокомплексов, структурой
вмещающей геосистемы в целом и ландшафтофор-
мирующими процессами с прогнозом эволюции
структуры ландшафта.
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Предлагается различать следующие функции,
которые раскрывают разные аспекты взаимодей-
ствия геокомплекса со смежным пространством
(см. рис. 1).

II.1. Стимулирование обмена с матрицей. Эта
функция зависит от формы границы геокомплек-
са. При извилистой форме (рост отношения пе-
риметр/площадь) увеличивается длина и ширина
экотона, где компонентная структура совмещает
свойства смежных геокомплексов.

II.2. Доминантный ядровый эффект. Возникает
при максимально компактной конфигурации с ми-
нимальным отношением периметр/площадь. При
этом минимизируется взаимодействие со смежны-
ми геокомплексами, оптимизируются условия для
ядровых видов. В центральном секторе геоком-
плекса может наиболее ярко проявляться фактор
обособления (например, особенность морфоли-
тогенной основы). Могут создаваться предпосыл-
ки для положительных обратных связей между
геокомпонентами, постепенно делающих поч-
венно-растительный покров менее зависимым от
геологического строения, и саморазвития.

II.3. Доминантный краевой эффект по сравне-
нию с ядровым. Характерен для геокомплексов с
большим количеством “полуостровов” и “зали-
вов”, в результате чего велика площадь с неболь-
шим расстоянием до границы. В биотическом
компоненте преимущество получают виды, нуж-
дающиеся в обоих смежных геокомплексах, но
основная их стация (размножения, переживания)
расположена в “пятне”, а дополнительная (напри-
мер, стация кормления) – в окружающей матрице.
Методом дискриминантного анализа можно рас-
считать вероятность соответствия совокупности
свойств геокомпонентов типичным характеристи-
кам ядровой части и окружающей матрицы или
соседнего геокомплекса (Хорошев, 2016).

II.4. Стимулирование поперечных потоков.
Функция возникает на извилистой границе про-
странственной единицы с окружающей матрицей
или смежной единицей. Например, снег, сдувае-
мый с полей, относительно равномерно распре-
деляется в широкой полосе среди “полуостровов”
и “заливов”, что влияет на длительность снегота-
яния и, соответственно, весеннего оглеения почв,
прогрева почвы, время старта вегетации. Для кра-
евых видов животных увеличиваются возможно-
сти безопасного выхода в матрицу (например, для
кормления) и быстрого возвращения в пятно (на-
пример, при угрозе нападения хищника на от-
крытых пространствах).

II.5. Стимулирование продольных приграничных
потоков. Функция возникает в направлении вдоль
ровной границы. Развивая предыдущий пример,
можно говорить о формировании сплошной поло-
сы мощного снегонакопления на границе лесно-
го и безлесного геокомплексов. Снеготаяние про-

исходит одновременно и, в случае уклона в на-
правлении границы, может стимулировать
продольный поток воды и эрозию.

II.6. Проводник продольных потоков. Геоком-
плекс с большим превышением длины над шири-
ной, окруженный геокомплексами с резко отлич-
ными свойствами, часто используется как коридор
для потока во внутреннем секторе пространствен-
ной единицы. Это может быть миграционный ко-
ридор животных, лавинный лоток на горном скло-
не, коридор для воздушного потока между хребта-
ми и т.п.

II.7. Барьер для поперечных потоков возникает,
когда геокомплекс имеет вытянутую форму и
ориентирован поперек направления некоторого
потока. Например, лесное урочище в нижней во-
гнутой части склона перехватывает поверхност-
ный сток, формирующийся весной в верхней вы-
пуклой луговой или полевой части склона, и пе-
реводит его в подземный.

III. Функции доминантности. Роль геокомплекса
в контексте вмещающей геосистемы может опреде-
ляться степенью его распространенности. В ланд-
шафтоведении понятия доминантного, субдоми-
нантного и редкого урочища использовались
только для характеристики площадных соотно-
шений. В настоящее время актуальна возмож-
ность функциональной, природоохранной, пла-
нировочной трактовок этих понятий, которые
следуют из латеральных отношений между про-
странственными единицами (Хорошев, 2023).

III.1. Доминантный элемент. В качестве тако-
вого могут рассматриваться не только урочища
внутри ландшафта или фации внутри урочища, но
и их антропогенные модификации (угодья), кото-
рые взаимодействуют между собой посредством ла-
теральных потоков. Доминантный элемент есте-
ственного происхождения обладает наибольшими
ресурсами для влияния на остальные элементы: как
“поставщик” твердого вещества, воды, химических
веществ, тепла, семян и т.д. Так, доминирующие
в некоторых провинциях Западной Сибири бо-
лотные урочища определяют уровень грунтовых
вод и смягчают температурные колебания в со-
седних лесных и луговых, а не наоборот.

III.2. Характерное пространство процесса. Функ-
ция предоставления необходимого пространства
для развития того или иного процесса наиболее яр-
ко проявляется в доминантных геокомплексах с ма-
лой изрезанностью границ либо при больших ли-
нейных размерах в каком-либо одном направле-
нии. Например, в пределах крупных полевых
угодий в степной зоне возникает необходимая
скорость ветра для дефляции и метелевого пере-
носа, что меняет режим функционирования и
структуру смежных угодий или урочищ.

III.3. Редкий элемент. Редкие урочища могут
определять функционирование смежных или
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весьма удаленных территорий, быть центрами хо-
рионов (водосборное понижение, карстовые во-
ронки и др.), например, обладать функциями I.1,
I.5, I.11. Наличие редкого элемента может также
указывать на начальную стадию развития нового
для ландшафта процесса, который способен со-
кратить площадь смежных урочищ (например,
растущий овраг), либо, наоборот указывать на ре-
ликтовый характер и тенденцию к исчезновению
(размываемый останец террасы внутри поймен-
ной местности).

III.4. Уникальный элемент. Уникальность при-
родного комплекса во многих случаях требует
охранного или щадящего режима землепользова-
ния, что на практике обычно означает необходи-
мость мероприятий на смежных территориях, в
том числе направленных на ослабление или, на-
оборот, стимулирование латеральных связей. На-
пример, уникальный массив гигантских песча-
ных дюн Куршской косы нуждается в постоянной
подпитке песком со стороны балтийского пляжа,
для чего требуется поддержка безлесных коридо-
ров в направлении от пляжей к дюнам.

III.5. Рефугиум (убежище). Геосистема может
выполнять функции рефугиума для животных
или растений на фоне нарушенных территорий.
Редкость или уникальность рефугиума (функции
III.3, III.4) в таком случае стимулирует сходящие-
ся потоки животных, которые находят привычное
местообитание (с поправкой на возможное уси-
ление краевых эффектов). Такую функцию име-
ют “островки” степей на фоне полевых угодий,
останец террасы во время половодья (вспомним
некрасовскую историю про деда Мазая) и т.п.

III.6. Хранилище генофонда. Эта функция – ин-
версия предыдущей (III.5). Рефугиум зональных
видов становится источником исходящих пото-
ков семян, поросли, животных в направлении
восстанавливающихся нарушенных территорий,
где такой ресурс отсутствует (функция I.1).

IV. Функции эмерджентности. Механизмы воз-
никновения эмерджентных эффектов – это вопрос
наиболее актуальный и абсолютно приоритетный
для будущего развития ландшафтоведения, так как
обязателен для системного исследования. Разра-
ботки ведутся в основном на теоретическом уров-
не, а экспериментальные исследования – для са-
мого низкого ранга геосистем (Петлiн, 2020). В
отличие от групп функций I–III, функция эмер-
джентности распознается не в индивидуальных
геокомплексах, а в их комбинациях, иногда с
определенным рисунком (текстурой).

IV.1. Критический компонент необходимой про-
порции. Известно, что некоторые свойства геоси-
стем возникают только при определенном пло-
щадном соотношении элементов – годовой ре-
жим стока, жизнеспособность метапопуляций
животных, ветровой режим, распространение на-

рушений и др. В зависимости от того, насколько
близка геосистема к критической пропорции,
один или несколько элементов могут выполнять
функции критических. Например, исчезновение
единственного крупного геокомплекса опреде-
ленного типа может снизить долю пригодных со-
ответствующих местообитаний группы видов жи-
вотных до неприемлемой обеспеченности корма-
ми и убежищами.

IV.2. Критический компонент необходимого раз-
нообразия. Геокомплекс может оказаться незаме-
нимой частью некоторого набора разнотипных
элементов, вместе обеспечивающих эмерджент-
ное свойство. Особенно важным может быть та-
кая функция для животного компонента, так как
большинство видов нуждается в разнотипных
стациях. Например, критически значимым может
оказаться урочище лесной лощины внутри агро-
ландшафта как единственно возможное дневное
убежище кабанов.

IV.3. Элемент дополнительной системы. Поня-
тие дополнительной системы было предложено в
географии А.Д. Армандом (1988) для систем, где
части не могут существовать друг без друга и взаим-
но обусловливают существование друг друга. Функ-
ция проявляется в парадинамических системах
(Мильков, 1977), сопряженных двусторонним по-
током вещества, например – в орнитогенных геоси-
стемах побережий островов (Иванов, Авессаломо-
ва, 2012). Поток биогенов, переносимый птицами
(с кормом) с шельфа на островной ландшафт ча-
стично возвращается в акваторию с водными по-
токами в виде экскрементов. Исчезновение тем
или иным способом любого из взаимодействую-
щих комплексов разрушает дополнительную си-
стему (остров без птиц и шельф без рыбы) и ее
эмерджентное свойство.

IV.4. Регулятор процесса. Для формирования
эмерджентного свойства бывает необходима не
только группа геокомплексов в определенной про-
порции (например, оптимальная лесистость ланд-
шафта или бассейна), но и специфическое их взаи-
морасположение, согласно правилу простран-
ственно-временной некоммутативности. Так, одна
и та же доля лесных геокомплексов в агроландшаф-
те может поддерживать или не поддерживать жиз-
неспособную популяцию (как эмерджентное
свойство) в зависимости от того, расположены ли
они компактно с небольшими разрывами на про-
странстве между водоразделом и поймой, вытянуты
ли в линию или разделены широкими безлесными
разрывами. Такими же обстоятельствами может ре-
гулироваться скорость ветра, тепловой режим, воз-
можность развития эрозии. Количественное описа-
ние функции регулятора остается одной из самых
сложных задач, которая еще ждет своего реше-
ния. Вероятно, на первых этапах целесообразно
сравнение статистических моделей “простран-
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ственный фактор – эмерджентное свойство” для
секторов ландшафта с разными площадными со-
отношениями, текстурой и взаиморасположени-
ем геокомплексов с целью определения критиче-
ских значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Функции геокомплекса во вмещающей геоси-

стеме могут различаться в зависимости от его раз-
меров, конфигурации и латеральных отношений со
смежными или удаленными элементами, то есть в
зависимости от пространственного контекста.

Выявление социально-значимых эффектов
взаиморасположения природных комплексов и
подбор оптимальных позиций, соседств угодий –
привилегированный вклад ландшафтоведения в
пространственную организацию землепользова-
ния и экологической инфраструктуры. Изучение
эффектов латеральных связей геокомплексов и
результирующих эмерджентных эффектов должно
стать ядром ландшафтных исследований XXI в.

Предложенная классификация востребован-
ных хорологических аспектов ландшафтного ис-
следования обеспечивает полноценное систем-
ное содержание и практический выход для целей
территориального планирования.

Исследование функций в потоках, конфигура-
ции, доминантности и эмерджентности мы рас-
сматриваем как наиболее актуальные задачи хо-
рологического исследования в ландшафтоведе-
нии на ближайшие десятилетия, которые будут
определять специфичный вклад этой науки в ин-
женерно-экологические изыскания, оценки воз-
действия на окружающую среду, территориаль-
ное планирование и экологическую экспертизу.
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Chorological Problems of Modern Landscape Studies
A. V. Khoroshev*

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia
*e-mail: avkh1970@yandex.ru

The description of the spatial structure of a landscape usually comes down to listing the types of morpholog-
ical units and their area ratios. However, based on a systemic understanding of the landscape, the spatial
structure can be considered perfectly described only when the lateral relationships between spatial elements
are explained in detail. We provide rationales for the necessity of the transition of landscape science from a
simple explanation of spatial differences and relationships to a functional-chorological analysis, which will
make it possible to occupy a specific niche among the sciences of natural systems. Based on the materials from
the landscape conferences of 2006, 2017, and 2018, priority research topics in spatial organization were estab-
lished. Their assessment was given in terms of their compliance with the requirements of a systemic approach.
We propose a classification of chorological aspects in landscape research. The classification is expected to
provide full-fledged systemic content and practical significance for the purposes of territorial planning. The
functions of a geocomplex in a higher-rank-order geosystem may differ depending on its size, shape, and spa-
tial context. It is proposed to distinguish 28 functions of geocomplexes or their combinations, which form four
groups: function in the f low (relations of the geocomplex with incoming and outgoing abiotic and biotic
flows); shape function (relations of a geocomplex with neighboring geocomplexes or surrounding matrix);
dominance function (the role of a geocomplex in the enclosing geosystem, depending on its occurrence); and
emergence function (the contribution of a group of geocomplexes to the formation of the emergent property
of the higher-rank-order geosystem). Identification of socially significant effects of the relative position of
natural complexes and selection of optimal positions; neighborhoods of lands is believed to become a privi-
leged contribution of landscape science to the spatial organization of land use and ecological infrastructure.

Keywords: geosystem, spatial structure, emergent properties, function, f low, shape, relative position, neigh-
borhood
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По существующим прогнозам, после 2030 г. будет развертываться интеллектуальная, трехмерная,
сверхплотная, интегрированная, терабитовая, терагерцовая, тактильная и сенсорно-сканирующая
система беспроводной связи шестого поколения (6G). Для нее будут весьма значимы простран-
ственные особенности, что обусловливает необходимость географических исследований. Предпри-
нята попытка определить будущие направления географического изучения сетей 6G на основе срав-
нения сетевых параметров с существующим опытом познания пространственно-временных осо-
бенностей развертывания информационно-коммуникационных сетей. Основное внимание
уделено инфраструктуре и генерируемым ею телекоммуникационным услугам. К инфраструктуре
отнесены облачные дата-центры, стационарные и мобильные базовые станции, абонентские и ро-
ботизированные устройства, излучающие поверхности, сенсоры и другие сетевые элементы. Буду-
щие услуги будут представлены повсеместно подключенным искусственным интеллектом, сенсор-
ным сканированием окружающей среды, голографическим телеприсутствием, расширенной реаль-
ностью, тактильной коммуникацией, трехмерным позиционированием и другими сервисами.
Предложено развивать географические исследования по следующим направлениям: развертывание
пространственно-распределенной сети, инфокоммуникационно-сетевое освоение пространства,
идентификация “умных” агломераций и регионов, пространственная диффузия телекоммуникаци-
онных услуг, центр-периферийное цифровое неравенство и искусственно-интеллектуальная спе-
циализация регионов. Прикладные работы предлагается выполнять по географической экспертизе
сетевых проектов, оптимизации линейно-узловой структуры и рекомендации параметров сети 7G.
По каждому из девяти направлений приведены общая характеристика и возможное деление на
частные направления. В рамках выделенных направлений показана предполагаемая периодизация
основных задач исследования от разработки методологии географического познания сетей 6G в
2020-е годы к получению эмпирических результатов в 2030-е годы и последующему их обсуждению
для перехода к 7G в 2040-е годы.

Ключевые слова: перспективы развития общественной географии, беспроводная связь шестого по-
коления, “умная” городская агломерация, пространственная диффузия, цифровое неравенство, ис-
кусственный интеллект, географическая экспертиза, оптимизация сети
DOI: 10.31857/S2587556623080058, EDN: HUJGKJ

ВВЕДЕНИЕ
Эволюция беспроводной связи (мобильных

сетей) происходит в соответствии с “правилом
десятилетнего цикла” (Lu and Zheng, 2020): сети
первого поколения (1G) разворачивались в 1980-е,
2G – в 1990-е, 3G – в 2000-е, 4G – в 2010-е годы,
а последние два поколения будут разворачиваться
в 2020-е (5G) и 2030-е (6G) годы. Географы изуча-
ли в основном 1G–4G (Блануца, 2022). По 5G
только начали появляться первые публикации
(Блануца, 2019; Flaherty et al., 2022; Oughton and
Frias, 2018; Oughton and Russell, 2020; Stewart and
Nickerson, 2021; Werner and Porczek, 2019), а мо-
бильные сети 6G с географических позиций еще

не анализировались. Расширяя технические
представления о пространственных особенностях
беспроводной связи шестого поколения (Lu and
Zheng, 2020), целесообразно отметить зависи-
мость направленности и последовательности раз-
вертывания будущих сетей от географической
структуры системы расселения, что характерно
для всех территориально-распределенных теле-
коммуникационных сетей (Блануца, 2016, 2019;
Barroso and Martínez, 2004; Malecki, 2002), пере-
ход от двумерного (2D в 1G–5G) к трехмерному
(3D) покрытию (Agarwal et al., 2021), замену сото-
вой структуры на сплошные излучающие поверх-
ности (Chiwhane et al., 2022), повсеместное рас-
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пространение и встраивание искусственного ин-
теллекта в сети 6G, приводящее к формированию
“умного пространства” (Kourtit and Nijkamp,
2018), и значимость географического положения
устройств обработки данных в туманных вычис-
лениях для поддержки 6G (Islam et al., 2023). Цель
нашего исследования – определение будущих на-
правлений географического изучения беспровод-
ной связи 6G на основе сравнения ее параметров
с мировым опытом познания пространственно-
временных особенностей развертывания инфор-
мационно-коммуникационных сетей.

Поскольку построение мобильных сетей 6G
будет происходить в 2030-е годы, то в настоящее
время можно говорить только о некоторых конту-
рах будущих направлений. К другим ограничени-
ям исследования можно отнести опору на пре-
имущественно авторское обобщение мирового
опыта географического изучения информацион-
но-коммуникационных сетей (Блануца, 2016,
2019, 2022), использование современного взгляда
на параметры будущей связи (при реализации
очередного поколения происходит уточнение ха-
рактеристик следующего поколения связи, что
допускает перенос нереализованных возможно-
стей 5G на 6G или появление новых требований к
6G), анализ только инфраструктуры и услуг. Не
исключено, что будут также значимы культурно-
и политико-географические последствия, но это,
скорее всего, выяснится в ходе непосредственно-
го развертывания сетей 6G в четвертом десятиле-
тии XXI в. Инфраструктурно-сервисная ориенти-
рованность исследования дополнена попыткой
наметить контуры возможных направлений для
будущего практического применения результатов
географического познания беспроводной связи
шестого поколения. В каждом блоке – инфра-
структура, услуги, прикладные работы – пред-

ставлено по три основных направления, допуска-
ющих деление на ряд узкоспециализированных
направлений. За рамками нашего исследования
осталось рассмотрение сетей 6G как инструмента
сбора и обработки географических данных.

СЕТЬ 6G КАК БУДУЩИЙ ОБЪЕКТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Каждое новое поколение разрабатывается и
внедряется для значительного улучшения суще-
ствующих параметров связи. Некоторые из них
принято считать ключевыми (значения по трем
последним поколениям приведены в табл. 1).
Пять из восьми ключевых параметров являются
географически значимыми характеристиками:
плотность мобильных устройств показывает сте-
пень информационной освоенности территории
(Блануца, 2016), а плотность трафика – интен-
сивность процесса освоения в виде объема регио-
нальных информационных потоков (Блануца,
2019); мобильность устройств указывает на дина-
мичность внутригородского и междугороднего
взаимодействия географических систем (Li et al.,
2021); величина задержки сигнала (время про-
хождения пакета данных от отправителя к полу-
чателю) зависит от расстояния и задает простран-
ственные пределы взаимодействия городов, что
позволяет идентифицировать “умные” городские
агломерации (Блануца, 2019); точность локализа-
ции определяет степень детализации географиче-
ских карт и возможности географических моде-
лей, оперирующих данными геолокации (Блану-
ца, 2022; Grujić et al., 2022; Werner and Porczek,
2019). Оставшиеся три параметра подробно рас-
смотрены в специальной литературе (Agarwal et
al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019).

Таблица 1. Значения ключевых параметров для беспроводной связи 4G, 5G и 6G

Источник. Составлено на основе стандартов Международного союза электросвязи (4G/IMT-Advanced, 5G/IMT-2020) и об-
зорных публикаций (Agarwal et al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019).

Параметр 4G 5G 6G

Пиковая скорость передачи данных, Гбит/с 0.1 20 1000

Плотность трафика, Мбит/с/км2 0.1 10 1000

Плотность подключения, устройств/км2 105 106 107

Мобильность устройств, км/ч 350 500 1000

Задержка сигнала, мс 10 1 0.1

Точность локализации в городе, м 50 10 1

Энергоэффективность, кратность 1× 10× 100×

Спектральная эффективность, кратность 1× 3× 15×
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Достижение заданных параметров происходит
благодаря внедрению новых технологий. При пе-
реходе от 5G к 6G наиболее революционное воз-
действие на систему беспроводной связи окажут
следующие технологии: искусственный интел-
лект на основе машинного обучения, делающий
мобильную сеть распределенным интеллектом
(Agarwal et al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al.,
2019); интеграция сенсорного сканирования и
связи, позволяющая всем элементам сети считы-
вать информацию с окружающей среды (Lu and
Zheng, 2020); связь в терагерцовом диапазоне,
увеличивающая пропускную способность сети, и
с помощью видимого света, позволяющая исклю-
чить электромагнитное излучение и ограничения
лицензируемого спектра (Agarwal et al., 2021; Zong
et al., 2019); создание сверхмалых сот и излучаю-
щих поверхностей (Lu and Zheng, 2020), повыша-
ющих качество связи; трансфер энергии по кана-
лам связи (Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019);
распределение вычислений и данных (Islam et al.,
2023), уменьшающее нагрузку на магистральные
линии связи; передача голографических изобра-
жений (Akyildiz and Guo, 2022) и тактильных ощу-
щений (Zhu, 2022).

Если удастся реализовать и согласовать между
собой новые технологии в сочетании с модерни-
зацией современных технологий, то после 2030 г.
сформируется интеллектуальная, самоорганизу-
ющаяся, повсеместная, интегрированная (объ-
единение наземных, воздушных, спутниковых,
надводных и подводных сетей), сверхскоростная
(более 1 Тбит/с), терагерцовая, сверхплотная (бо-
лее 100 мобильных устройств на кубический
метр), тактильная (передача ощущений), сенсор-
но-сканирующая (использование устройств для
считывания параметров окружающей среды) и
преимущественно межмашинная (обмен данны-
ми между географически распределенными тех-
ническими устройствами) система беспроводной
связи. Для географов такая система будет инте-
ресна как генератор географических данных,
пространственно-распределенная инфраструкту-
ра и основа для предоставления высокотехноло-
гичных услуг.

Получение данных от сканирующей сети мо-
бильной связи выходит за рамки нашего исследо-
вания, а инфраструктура представлена облачны-
ми центрами обработки данных или дата-центра-
ми (Amoore, 2018), периферийными серверами
(Islam et al., 2023), стационарными базовыми стан-
циями и антеннами, мобильными станциями (на-
земными, надводными и подводными транспорт-
ными средствами, беспилотными летательными
аппаратами – БПЛА – и спутниками), излучающи-
ми поверхностями, полями узконаправленных лу-
чей, магистральными оптоволоконными линиями
связи (Malecki, 2002; Saunavaara and Salminen,
2023), центрами управления, сенсорами, пользо-

вательскими (абонентскими) устройствами, произ-
водственными (роботизированными) устройства-
ми, автономными транспортными средствами и
другими сетевыми элементами (Agarwal et al., 2021;
Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019). К услугам бес-
проводной связи 6G можно отнести повсеместно
подключенный искусственный интеллект, повсе-
местное беспроводное сенсорное сканирование,
голографическое телеприсутствие, расширенную
реальность (объединение физического и вирту-
ального миров), телехирургию, тактильную ком-
муникацию, трехмерное позиционирование, 3D-
картографирование, видео 360°, беспроводную
передачу энергии, межмашинное взаимодей-
ствие высокоскоростных автономных транс-
портных средств, безопасный “умный город”,
“цифровые двойники” (виртуальные копии
сложных объектов типа города или региона, кото-
рые можно изучать в режиме реального времени
без физического вмешательства в их функциони-
рование), интеллектуальные импланты и другие
сервисы (Agarwal et al., 2021; Chiwhane et al., 2022;
Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019; Zhu, 2022).
Возможно, не все перечисленные услуги удастся
предоставить в сети 6G и тогда они перейдут в 7G,
или наоборот – прогресс по некоторым техноло-
гиям будет столь стремительным, что появятся
принципиально новые услуги – например, кван-
товая связь (Bassoli et al., 2021).

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При географическом изучении информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры до эпо-
хи 6G основное внимание уделялось размещению
и взаимодействию линий и узлов связи в террито-
риально (акваториально)-распределенной сети
(Блануца, 2016, 2019; Malecki, 2002; Oughton and
Russell, 2020; Saunavaara and Salminen, 2023). На
инфраструктурном уровне отличительной осо-
бенностью шестого поколения беспроводной
связи будет формирование пространственно-рас-
пределенной (трехмерной) сети с преобладаю-
щим взаимодействием через радиосвязь, для чего
в качестве базовых станций станут применяться
наземные антенны в огромном количестве, излу-
чающие поверхности и транспортные средства, а
также БПЛА и спутники на различных околозем-
ных орбитaх (рис. 1). Для построения интегриро-
ванных трехмерных сетей, включая надводные и
подводные мобильные станции, потребуется ре-
шить множество проблем создания, согласования и
синхронизации разнотипных устройств (Mehta et
al., 2022; Ye et al., 2022). В итоге получится совер-
шенно новая инфраструктура, которую географы
еще не изучали. Заранее определить все будущие
направления исследования инфраструктуры не
представляется возможным, но, опираясь на
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обобщающие публикации по географии связи
(Блануца, 2016, 2019, 2022; Kellerman, 1984), мож-
но предположить, что в первую очередь будут изу-
чаться процессы развертывания сети, освоения
пространства и агломерирования городов.

Развертывание пространственно-распределен-
ной сети. Относительно сетей связи развертыва-
ние является одним из наиболее географически
выраженных процессов (Блануца, 2016, 2019; Bar-
roso and Martínez, 2004; Sawada et al., 2006). По-
следовательное создание узлов и линий связи
приводит к подключению к расширяющейся сети
новых территорий, что характеризуется различ-
ными географическими особенностями. Напри-
мер, при изучении развертывания почтовых сетей
Сибири (Блануца, 2016) были предложены два
индекса фронтирности, воспроизводящие поша-
говую последовательность разрастания сети с мо-
мента создания первого узла, что позволило вы-

явить шесть географических особенностей, при-
водящих к 16 последствиям. Гораздо больше
географических закономерностей и специфиче-
ских территориальных структур выявлено при
изучении развертывания (эволюции) транспорт-
ных сетей (Тархов, 2005). Однако в подобных ис-
следованиях сеть была стационарной, двумерной
и редко измеряемой (один раз в год или месяц).

При переходе к беспроводной связи 6G потре-
буется разработка новой методологии изучения
мобильных, трехмерных и постоянно измеряе-
мых (в режиме реального времени) сетей, что
приведет к формированию нового направления
географических исследований. Предстоит выяс-
нить, от чего зависят скорость и направление
трехмерного развертывания, каковы типичные
пространственные структуры сверхплотных се-
тей, возможна ли периодизация характера расши-
рения сетей и как она проявляется в различных
географических местах, какие факторы влияют
на пространственную дифференциацию и суще-
ствуют ли трехмерные сетевые районы. Ответы на
эти и другие вопросы будут способствовать ста-
новлению как нового исследовательского на-
правления в целом, так и ряда частных направле-
ний. Одним из таковых может стать географиче-
ское изучение развертывания сети облачных
центров обработки данных. Возможно, это будет
сделано в рамках формирующейся “облачной
географии” (Amoore, 2018), которая к настояще-
му времени занимается преимущественно поли-
тико-географическими вопросами (Atkins, 2021).
Другое частное направление – изучение развер-
тывания туманных центров (серверов) обработки
данных (Islam et al., 2023), функционально распо-
лагающихся между облачными и граничными си-
стемами вычисления и хранения данных.

Инфокоммуникационно-сетевое освоение про-
странства. Опираясь на географическую кон-
цепцию хозяйственного освоения территории
(Космачев, 1974) и принципы построения пока-
зателей освоенности (Никульников, 1976), было
сформулировано представление об освоении тер-
ритории информационно-коммуникационными
сетями (Блануца, 2016). Однако, как изначально
при развертывании, сети были стационарными,
двумерными и редко измеряемыми. К этому до-
бавились ограничения по показателям освоенно-
сти: преимущественно оценивалась насыщен-
ность территории элементами сети, тогда как при
исследовании современных телекоммуникацион-
ных систем предпочтение отдается интенсивности
функционирования элементов (Grujić et al., 2022;
Li et al., 2021). Поэтому для изучения освоенности
трехмерного пространства беспроводной связью
6G потребуется разработать систему постоянной
оценки (в режиме реального времени) интенсив-
ности функционирования сети в каждом сегмен-
те пространства при разных скоростях и направ-

Рис. 1. Схема покрытия трехмерного пространства
беспроводной связью 6G. Покрытие спутниковой (а),
авиационной (б) и наземной (в) связью. Элементы
системы связи: волоконно-оптическая линия (1),
беспилотный летательный аппарат (2), спутники
на низкой (3), средней (4) и геостационарной (5) ор-
битах. 
Составлено автором.
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лениях перемещения большого количества по-
движных базовых станций и еще большего числа
мобильных устройств, и представить ее в виде ин-
тегрального или многофакторного индекса ин-
фокоммуникационно-сетевой освоенности. От-
дельные исследовательские вопросы возникнут
при оценке повторного освоения пространства
новыми видами телекоммуникаций (например,
квантовой связью) с учетом ускорения или замед-
ления их внедрения в зависимости от функцио-
нирования существующих видов. В качестве
частных направлений могут выступать географи-
ческие исследования освоения пространства го-
лографической (Akyildiz and Guo, 2022), тактиль-
ной (Zhu, 2022) и другими видами связи.

Идентификация “умных” агломераций и регио-
нов. Повсеместная установка в городе различных
стационарных и мобильных датчиков, подклю-
ченных к Интернету вещей, генерация ими боль-
шого объема данных и автоматическая обработка
этих данных для принятия управленческих реше-
ний позволяет говорить о становлении “умных”
городов. Обобщение географических подходов к
изучению таких городов было сделано ранее
(Блануца, 2022, с. 48–57) и касалось реализации
городских инициатив преимущественно на осно-
ве сетей 3G–4G. Масштабирование идей “умно-
го” города привело к появлению концепций “ум-
ного региона” (Morandi et al., 2016), “умного про-
странства” (Kourtit and Nijkamp, 2018), “умной
территории” (Navio-Marco et al., 2020) и “геогра-
фически умного урбанизма” (Fard, 2020), а пере-
ход на платформу беспроводной связи 5G – кон-
цепции “умных” агломераций и регионов, выделя-
емых по изохронам задержки сигнала из центра
агломерации в 1 и 10 мс (Блануца, 2018, с. 127–135).

При будущей связи 6G городские агломерации
станут объемными (трехмерными), пульсирую-
щими (суточное и сезонное перераспределение
траекторий движения и плотности БПЛА на
окраинах агломерации будет приводить к смеще-
нию границ терабитовой связи со сверхмалой за-
держкой), многоядерными (на смену классиче-
скому представлению о городе-центре агломера-
ции придет структура из нескольких удаленных
друг от друга сверхплотных сфер – в проекции бо-
лее 100 устройств на 1 м2) и облачно-туманными
(распределение вычислений и хранения данных
между одним облачным центром обработки дан-
ных, рядом полупериферийных туманных серве-
ров и огромным количеством периферийных
устройств). “Умный” регион как зона влияния аг-
ломерации значительно усложнится (по сравне-
нию с 5G) за счет множества низкоорбитальных
спутников, региональных и местных группиро-
вок БПЛА и переоборудования автомобильных
магистралей в излучающие поверхности, что при-
ведет к новой пространственной организации об-
щества в пределах таких регионов. Все это потре-

бует географического осмысления и формирова-
ния нового научного направления со своей
методологией идентификации агломераций и ре-
гионов будущего. Более специализированные за-
дачи (к примеру, агломерирование поселений на
основе межмашинного, тактильного или других
взаимодействий) могут решаться в рамках част-
ных направлений.

БУДУЩЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Пространственная диффузия телекоммуника-

ционных услуг. Концепция пространственной
диффузии инноваций (Hägerstrand, 1967) получи-
ла широкое распространение в географических
исследованиях, включая анализ распространения
цифровых нововведений (Блануца, 2022, с. 71–
85). Однако среди проанализированных иннова-
ций не было сервисов на платформе 5G и тем бо-
лее 6G. Это позволяет утверждать, что в связи с
предоставлением принципиально других услуг
(относительно 3G–4G) предстоит разработать
новое географическое направление диффузион-
ных исследований. На сегодня никто не знает,
подойдут ли модели контагиозной, иерархиче-
ской и сетевой диффузии (Блануца, 2016, с. 98–
122) для изучения проникновения, например, го-
лографической связи. Возможно, инфильтрация
подобных инноваций будет осуществляться по
иной пространственной логике. Предстоит также
выяснить: почему инновационные волны из од-
них частей трехмерного пространства направля-
ются в другие части, обходя третьи части; каковы
факторы ускорения или замедления распростра-
нения инноваций; может ли адаптация одних
услуг препятствовать инфильтрации других сер-
висов; возможен ли эффект волнового резонанса;
образуются ли пространственные барьеры и
фильтры, и в чем причины их возникновения и
исчезновения; генерируются ли повторные и от-
раженные инновационные волны. На эти и дру-
гие вопросы можно получить ответы только после
реального развертывания сетей 6G и предостав-
ления на их основе новых телекоммуникацион-
ных услуг. Кроме изучения всего спектра серви-
сов допустимы частные направления, нацелен-
ные на познание диффузионных процессов при
предоставлении услуг только, к примеру, межма-
шинной, голографической или тактильной связи.

Центр-периферийное цифровое неравенство.
Соотношение между центром и периферией в
различных проявлениях представляет интерес
для географов (Грицай и др., 1991). В информаци-
онно-коммуникационных сетях XIX–XX вв. пе-
риферией считались узлы, географически удален-
ные от центров обработки информации (Блануца,
2016; Wenzlhuemer, 2007), а в конце XX – начале
XXI в. – функционально удаленные территории
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(Блануца, 2022, с. 116–122). Это привело к появ-
лению инфокоммуникационно-географического
феномена “периферия в центре” (Calabrese,
1991). Таким образом, в разных местах могут фор-
мироваться телекоммуникационные ситуации
“как в центре” и “как на периферии” (Блануца,
2022). Наличие такой дифференциации приводит
к цифровому неравенству, которое для оптоволо-
конной сети России с подключением городов к
мобильной связи 3G–4G было рассмотрено ранее
(Блануца, 2019). Еще большее неравенство ожида-
ется в случае подключения отечественных городов к
мобильной связи 5G (Блануца, 2022, с. 113). При
этом надо учитывать, что цифровое неравенство
проявляется в разной форме – как “доступ”, “ис-
пользование, навыки” и “результаты” (Van Dijk,
2020).

Неравномерное пространственно-временное
развертывание беспроводной связи 6G приведет
в первую очередь к неодинаковому доступу поль-
зователей – людей и машин – к сети. Дальнейшее
освоение пространства будет способствовать вы-
равниванию доступа, но возникнут проблемы ис-
пользования сети. Это будет проявляться в том,
что в одних частях пространства предоставляется
весь спектр телекоммуникационных услуг эпохи
6G, в других – ограниченный набор услуг, а в ка-
ких-то третьих частях – единичные услуги. Так
сформируются центр, полупериферия и перифе-
рия как трехмерные облачно-туманные сервис-
ные образования. Неустойчивость этих образова-
ний во времени будет зависеть от очередности
внедрения новых видов связи. Например, центр,
выделяемый по первоначальному пакету услуг, в
случае появления новой услуги (например, так-
тильной связи) может разделиться на две части –
новый центр (все услуги) и новую полуперифе-
рию (прежние услуги без тактильной связи), а
старые полупериферия и периферия превратятся
в новую периферию. Для идентификации центр-
периферийных пространств и измерения цифро-
вого неравенства между ними потребуется разра-
ботать новое направление географических иссле-
дований. Тогда частными направлениями станут
работы по возможностям предоставления отдель-
ных услуг в разных частях пространства и возни-
кающему при этом моносервисному неравенству.

Искусственно-интеллектуальная специализация
регионов. В беспроводной связи 6G искусственный
интеллект станет повсеместным, пронизывающим
все предлагаемые телекоммуникационные услуги.
С другой стороны, эта повсеместность станет весь-
ма специфической по причине необходимости
поддержания высокого качества связи (особенно
скорости и задержки) за счет географического
распределения вычислений и хранения данных в
иерархии “облако–туман–граничные устрой-
ства” и пространственного чередования сверх-
плотных сетей (в местах повышенной концентра-

ции устройств) с разреженными сетями (в осталь-
ных местах). Возникнет ситуация, когда в разных
частях пространства будут применяться различ-
ные алгоритмы интеллектуального анализа данных
и храниться разные наборы данных. Это приведет к
специализации трехмерных цифровых регионов на
неодинаковых сочетаниях искусственно-интеллек-
туальных услуг. Для выявления, объяснения и про-
гнозирования такой специализации потребуется
создать новое научное направление. Возможно,
оно будет связано с переосмыслением концепции
“умной специализации” (Dziembała and Talar,
2021), согласно которой предлагается развивать
собственные конкурентные преимущества регио-
на. В качестве частных направлений могут высту-
пить географические исследования специализа-
ции регионов на отдельных интеллектуальных
услугах.

ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СЕТИ 6G

Результаты географического изучения инфра-
структуры и услуг беспроводной связи 6G, полу-
ченные при реализации отмеченных выше на-
правлений, могут иметь практическое значение
при подготовке, проведении и корректировке ре-
гиональной политики развертывания телекомму-
никационных сетей. Не исключено, что для уси-
ления этого вектора потребуется вновь обратить-
ся к некоторым идеям конструктивной географии
(Герасимов, 1976). Кроме акцентирования вни-
мания на необходимости внедрения результатов
фундаментальных исследований, целесообразно
развивать те географические направления, кото-
рые наиболее приближены к прикладным рабо-
там. Среди них, по мнению автора, следует особо
выделить три направления.

Географическая экспертиза сетевых проектов.
Советские географы участвовали в экспертизе
различных народнохозяйственных проектов, но
это были узкоспециализированные оценки от-
дельных специалистов. Теоретическое осмысле-
ние сущности подобной работы было сделано в
концепции “географической экспертизы” (Кос-
мачев, 1981). Положения этой концепции и ее по-
следующие расширения (Блануца, 2021) могут
использоваться в будущем при экспертизе нацио-
нального и региональных проектов развертывания
сетей 6G в России. Выявление “дефектов простран-
ственной информации” (Космачев, 1981) предстоит
адаптировать к условиям развертывания трехмер-
ных, интеллектуальных, высокоскоростных и
сверхплотных беспроводных систем 6G при не-
прерывном потоке “больших данных” и про-
странственном распределении вычислений и хра-
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нения данных, что приведет к формированию но-
вого направления географической экспертизы.
Имеющаяся методология экспертизы оптоволо-
конных и мобильных сетей до 5G включительно
(Блануца, 2021) не гарантирует комплексную гео-
графическую оценку проектов развертывания
принципиально новых систем связи. Потребуют-
ся другие алгоритмы интеллектуального геогра-
фического анализа данных и способы географи-
ческой верификации проектов (моделей) трех-
мерного развертывания сети на национальном и
региональных уровнях. Наверное, кроме общей
методологии экспертизы всех сетевых проектов
необходимо будет создать частные направления
географической верификации моделей разверты-
вания, например, группировок низкоорбиталь-
ных спутников и БПЛА, тактильной и голографи-
ческой связи.

Оптимизация линейно-узловой структуры. Так
сложилось в общественной географии, что очень
редко встречаются предложения по созданию
(трассировке, местоположению) новых линий и
узлов связи на основе оптимизации (улучшения)
некоторых ключевых параметров (Блануца, 2022;
Kim and O’Kelly, 2009). Данную негативную ситу-
ацию (в плане внедрения результатов географи-
ческих исследований в практику народнохозяй-
ственного планирования и управления) предсто-
ит исправить при формировании сетей 6G, для
которых очень важны пространственные особен-
ности (Lu and Zheng, 2020). Однако существую-
щий методический аппарат географов не нацелен
на формулировку и решение задач оптимизации
линейно-узловой структуры систем связи. Тем
более, что эта структура будет трехмерной и мо-
бильной. Поэтому потребуется сформировать но-
вое направление географических исследований с
частными направлениями оптимизации разме-
щения облачных дата-центров, сфер повышен-
ной концентрации БПЛА, линейных излучаю-
щих поверхностей и других элементов будущей
беспроводной связи.

Рекомендация параметров сети 7G. При внед-
рении сетей очередного поколения выяснялось,
что не все предлагаемые новации получается за-
пустить, и тогда нереализованные идеи перено-
сились на следующее поколение. Кроме этого,
многие инициативы для беспроводной связи 6G
постепенно разрабатывались (разрабатываются)
в период развертывания 4G–5G. Скорее всего,
общее представление о необходимом наборе тех-
нологий для реализации 5G–6G уже сформулиро-
вано и географам будет очень сложно предложить
новые параметры связи. Впрочем, это не исключает
необходимость таких попыток. Совершенно иная

ситуация складывается с концепцией мобильных
сетей 7G. Здесь все очень неопределенно (Chi-
whane et al., 2022; Shoewu et al., 2020) и у географов
имеется еще некоторое время (примерно до
2035–2040 гг.) для выработки своих рекоменда-
ций. Возможно, получится реализовать идею со-
здания “географически-интеллектуальных дина-
мически-конфигурируемых сверхплотных сетей
нового поколения (7G)” (Блануца, 2022, с. 38).
Тогда это можно считать общим направлением,
которое может быть дополнено отдельными
предложениями (частными направлениями) по
параметрам, к примеру, максимальной и мини-
мальной плотности сети, допустимой удаленно-
сти между сверхплотными сферами и позволи-
тельного пространственного цифрового неравен-
ства.

В рамках каждого из девяти направлений мо-
жет проводиться множество географических ис-
следований с решением различных задач, некото-
рые из которых являются основными. Таковыми
могут быть разработка методологии, получение
эмпирических результатов и их обсуждение. Ско-
рее всего, эти три задачи будут последовательно
решаться в десятилетия до, во время и после раз-
вертывания сетей 6G (рис. 2), что не исключает,
например, совершенствование методологии и об-
суждение промежуточных результатов в 2030-е
годы. При этом в ходе изучения практики развер-
тывания анализируемых сетей возможно форми-
рование дополнительных научных направлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение существующей методологии гео-

графического изучения телекоммуникационных
сетей – фиксированных и мобильных 2G–5G – с
параметрами беспроводной связи 6G позволило
наметить девять направлений будущих исследо-
ваний. Поскольку развертывание сетей 6G про-
изойдет примерно после 2030 г., то были намече-
ны только некоторые контуры возможных на-
правлений и сделаны предположения по их
делению на частные направления. Эти предвари-
тельные оценки необходимы для разработки
стратегии модернизации методологии социаль-
но-экономической географии для решения задач
пространственно-временного развертывания бу-
дущих систем связи. Сейчас еще рано говорить о
том, будут ли это отдельные разрозненные на-
правления в рамках географии связи или инфор-
мационно-сетевой географии (Блануца, 2019),
или потребуется создание специальной научной
дисциплины. Так или иначе, географы столкнут-
ся с принципиально новыми – трехмерными, ин-
теллектуальными и очень мобильными – объек-
тами исследования, что заставляет заранее начать
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готовиться к изучению новой территориальной
организации общества. По мере развертывания
сетей 5G и тестирования 6G во второй половине
2020-х годов целесообразно провести обобщение
первых географических исследований рассмат-
риваемых процессов, чтобы к 2030 г. определить-
ся с нерешенными проблемами и, возможно, на-
метить дополнительные направления.
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Geographical Study of the 6G Wireless Communications: Outlines of Future Directions
V. I. Blanutsa*

Sochava Institute of Geography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia
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According to existing forecasts, after 2030, an intelligent, three-dimensional, ultra-dense, integrated, tera-
byte, terahertz, tactile, and touch-scanning wireless communication system of the sixth generation (6G) will
be deployed. Spatial features will be very significant for it, which necessitates geographical research. There-
fore, an attempt has been made to determine the future directions of the geographical study of 6G networks
based on a comparison of network parameters with the existing experience of knowing the spatial and tem-
poral features of the deployment of information and communication networks. The main attention is paid to
the infrastructure and the telecommunication services. The infrastructure includes cloud data centers, sta-
tionary and mobile base stations, subscriber and robotic devices, radiating surfaces, sensors, and other net-
work elements. Future services will be represented by ubiquitously connected artificial intelligence, sensory
scanning of the environment, holographic telepresence, augmented reality, tactile communication, three-di-
mensional positioning, and other services. It is proposed to develop geographical research in the following
areas: deployment of a spatially distributed network; info-communication-network development of space;
identification of “smart” agglomerations and regions; spatial diffusion of telecommunications services; cen-
ter-peripheral digital inequality; and artificial intelligence specialization of regions. Applied work is proposed
to be carried out on the geographical expertise of network projects, optimization of the linear-node structure
and recommendations of the 7G network parameters. For each of the nine directions, general characteristics
and possible division into particular directions are given. Within the framework of the selected directions, the
proposed periodization of the main research tasks is shown from the development of a methodology for geo-
graphical cognition of 6G networks in the 2020s to obtaining empirical results in the 2030s and their subse-
quent discussion for the transition to 7G in the 2040s.

Keywords: human geography development prospects, 6G wireless communication, smart urban agglomera-
tion, spatial diffusion, digital inequality, artificial intelligence, geographical expertise, network optimization
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Трансграничная регионализация (ТР) – процесс и одновременно результат развития трансгранич-
ных взаимодействий, ведущих к появлению трансграничных регионов. Переосмысливая европей-
ский опыт и постулаты советской районной школы, исследователи ТР пытаются понять принципы
построения трансграничных регионов на новых и старых границах России. Однако многие фунда-
ментальные вопросы так и остаются открытыми. Какое влияние на ТР оказывают межгосудар-
ственные интеграционные инициативы? Что вносит более весомый вклад в регионализацию – ин-
ституциализация трансграничных взаимодействий, добрососедские отношения или наличие функ-
циональных связей между соседями? Цель работы состоит в том, чтобы, используя кейс
российского-белорусского пограничья, отличающегося низкой барьерностью границы и культур-
но-исторической близостью, внести вклад в эту дискуссию. Концептуальную основу составляет по-
нимание ТР как процесса, определяемого как внутренними (часто “объективными”), так и внеш-
ними (“субъективными”) факторами, что позволяет примирить “объективистские” и “конструкти-
вистские” исследовательские подходы. Работа опирается на анализ официальной статистической
информации, результаты многолетних полевых исследований, включая экспертные интервью, а
также экспертное анкетирование. Исследование показало, что интеграционные процессы замедля-
ют дивергенцию регионов российско-белорусского пограничья в социально-экономическом отно-
шении, но не приводят к заметной конвергенции. Сочетание этих процессов, с одной стороны, под-
рывает потенциал ТР, а с другой – создает предпосылки для формирования “приграничной ренты”,
взаимодополняемости рынков труда, выполнения российско-белорусским пограничьем функции
“буферной зоны”. Наряду с межстоличностью и транзитностью, на ТР оказывает влияние перифе-
ризация, которая идет бок о бок с разрушением трансграничной транспортной связности террито-
рии. Повседневные практики жителей пограничья пока еще создают сравнительно прочную ткань
сотрудничества, однако уход советских поколений и продолжающаяся депопуляция пограничья со
временем могут привести к деградации трансграничных взаимодействий. Выявлено, что слабая ин-
ституциональная база и недостаток финансовой поддержки сотрудничества воспринимаются экс-
пертами как серьезный лимитирующий фактор, в особенности той частью, которая имеет опыт ре-
ализации программ соседства на границах с ЕС.

Ключевые слова: трансграничная регионализация, трансграничные регионы, приграничное сотруд-
ничество, Днепро-Двинский регион, российско-белорусское пограничье, евразийская интеграция,
Союзное государство, периферизация, институциализация
DOI: 10.31857/S2587556623080150, EDN: GQUSGJ

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Множественность определений трансгранич-
ной регионализации (ТР) вызывает значительные
сложности для исследования этого феномена. По
мере развития постструктуралистских подходов к
изучению общественных явлений, в частности

распространения идей критической геополити-
ки, дискурсивных методов анализа и подходов
“нового регионализма” многоаспектность и мно-
гоуровневость ТР лишь расширилась. Некоторые
наиболее авторитетные исследователи полагают,
что нет нужды в разработке объективных крите-
риев выделения трансграничных регионов (Jes-

УДК 911.6(470+476)
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1144

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

СЕБЕНЦОВ и др.

sop, 2003), так как наиболее продуктивными были
и остаются эмпирические исследования процес-
сов ТР. Это объясняется уникальностью регио-
нальных контекстов, чувствительностью самой
ТР к социальным и экономическим инновациям,
интеграционными и дезинтеграционными про-
цессами разного масштаба (Perkmann, 2003,
2007). Эмпирические подходы действительно до-
минируют при изучении феномена ТР. В России
лишь в немногих работах предпринимались се-
рьезные попытки теоретических обобщений, при
этом их большая часть основывалась на анализе и
синтезе современных западных подходов и нара-
боток советской школы экономической геогра-
фии (Трансграничный …, 2010).

Эмпирический анализ процессов ТР и транс-
граничного сотрудничества приводил многих ав-
торов к выводу, что трансграничные регионы
(ТГР) в наиболее зрелой форме сформировались
на западных рубежах России со странами ЕС. На
границах с большинством постсоветских стран
трансграничное сотрудничество существовало в
основном в зачаточной форме, хотя, безусловно,
трансграничные взаимодействия населения были
весьма активны. ТГР же рассматривались в ос-
новном как ментальные конструкции, существу-
ющие в умах отдельных практиков и целого ряда
исследователей. Во многом эту ситуацию можно
назвать парадоксальной. Евразийская интегра-
ция, сделавшая часть постсоветских границ более
открытыми, подтолкнула многих авторов к пере-
осмыслению европейского опыта исследования
ТР, к попыткам выявить новые и обосновать “ста-
рые” трансграничные регионы на внутренних
евразийских рубежах. Открытыми остаются вопро-
сы, что вносит более весомый вклад в регионализа-
цию: градиенты в социально-экономическом разви-
тии или комплементарность экономик пригранич-
ных регионов, институциализация трансграничных
связей или наличие функциональных связей между
соседями. Российско-белорусская трансграничная
территория, характеризуемая низкой барьерностью
границы и культурно-исторической близостью, в
этом отношении является естественным полиго-
ном исследования (Колосов и др., 2016).

Данная работа решает несколько исследова-
тельских задач. Во-первых, это разработка кон-
цептуальной основы, которая позволит адапти-
ровать европейские теоретические конструкции
к реалиям постсоветских границ. Во-вторых, это
оценка факторов, способствующих и препятству-
ющих ТР в российско-белорусском пограничье, и
анализ практики трансграничных взаимодей-
ствий. Наконец, это попытка выявить противоре-
чия между ТР и межгосударственной интеграци-
ей, а также потенциал расширения практик со-
трудничества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря на то, что понятийно-терминологи-
ческий аппарат исследований ТР до сих пор не
устоялся, можно выделить несколько теоретиче-
ских постулатов и соответствующих им исследо-
вательских подходов.

Во-первых, в большинстве исследований ТР
рассматривается как полимасштабный и много-
уровневый процесс. Полимасштабный подход
предполагает, что территория может быть участ-
ником одновременно нескольких ТГР, отличаю-
щихся территориальным охватом, плотностью и
характером связей между ключевыми акторами
сотрудничества (Perkmann, 2007). Ряд исследова-
телей также использует для анализа ТР и выявле-
ния ТГР “сетевые подходы” (Blatter, 2003) и кон-
цепцию многоуровневого управления (Hooghe,
Marks, 2001; Бусыгина, Филиппов, 2009; Кондра-
тьева, 2014). Наконец, британский социолог
Б. Джессоп говорит о “полискалярном” подходе,
в рамках которого масштаб (scale) рассматривает-
ся одновременно и как “пространственный
охват”, и как “горизонт действий”, и как “размах
конкретных процессов”, и как конкретное про-
странство, наделенное определенным политиче-
ским или административным статусом (район,
регион и др.) (Jessop, 2003). Трансграничные ре-
гионы при таком подходе являются результатом
поиска баланса между “масштабом различных со-
циальных процессов, акторов и явлений” с одной
стороны и привычными нам территориальными
масштабами (мир–страна–регион–район–го-
род) с другой. Ремасштабирование первых приво-
дит к (де/ре)территориализации вторых. Учет пе-
речисленных выше подходов чрезвычайно важен
в условиях российского пограничья, где локаль-
ные и региональные процессы вследствие высо-
кого уровня централизации определяются нацио-
нальными властями.

Во-вторых, ТР рассматривается как процесс,
протекающий в разных сферах жизни общества.
В результате выделяются частные виды ТР –
культурная, языковая, политическая (Schmitt-Eg-
ner, 2002). П.Я. Бакланов и др. предлагают учиты-
вать также “природную связность”, поскольку
природные системы часто определяют целостность
формирующихся ТГР и создают объективные пред-
посылки для международного сотрудничества (Ба-
кланов, 2018; Волынчук, 2009). Исследования пока-
зывают, что все виды связности могут развиваться
одновременно, вовлекая один и тот же регион в
“разные территориальные контексты”, что, с од-
ной стороны, ставит перед исследователями про-
блему разработки комплексного подхода к выяв-
лению ТГР, а с другой стороны, демонстрирует
принципиальную невозможность разработки
универсального, то есть подходящего для всех
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участков границ, сплошного районирования
трансграничных территорий.

Среди частных видов ТР экономическая играет
особую роль. Ее измерение обычно предполагает
анализ уровня конвергенции и комплементарности
региональных экономик. Конвергенцию часто
определяют как стремление к пространственному
равновесию, а дивергенцию – как пространствен-
ное неравновесие (Lipshitz, 1992), однако ключе-
вой идеей обоих процессов является увеличение
или уменьшение подобия. Существует также
многомерный взгляд на конвергенцию, означаю-
щий “сочетание социальных и экономических ас-
пектов” (Benedek and Moldovan, 2015; Cartone et al.,
2021), сближение подобных, но не одинаковых
объектов (Воронов, 2014). Спорным является во-
прос, что определяет интенсивное сотрудниче-
ство – похожесть или, наоборот, наличие разли-
чий. Комплементарность, взаимодополняемость
региональных экономик так или иначе влияет на
потенциал ТР. К. Зоном разработана концепция
границы как ресурса. С одной стороны, ресурс
границы состоит в асимметричных трансгранич-
ных взаимодействиях, то есть в тех контактах, ко-
торые возникают в поисках выгоды на соседней
стороне. С другой стороны, ресурс границы со-
стоит в подталкивании процесса обмена иннова-
циями, стимулировании сближения – находящие-
ся рядом территории стремятся к похожести, к
обеспечению одинакового уровня жизни (Sohn,
2014). Развивая идеи К. Зона, мы полагаем, что ана-
лиз потенциала ТР должен строиться на основе в
чем-то взаимоисключающих составляющих – как
сближения/расхождения, так и взаимодополняе-
мости.

В-третьих, ряд современных исследований по-
казывают, что ТГР могут рассматриваться не
только как реальность, базирующаяся на функ-
циональной основе, но и как конструируемая и
чрезвычайно изменчивая реальность (Fawcett,
2005). ТГР понимаются сторонниками идей “но-
вого регионализма” и конструктивистских под-
ходов в качестве “идеи” или территориальных
“воображаемых сообществ”, которые по мере ис-
торического развития могут повышать или пони-
жать свою “регионность” [regioness по (Hettne,
2006)]. Регионность может быть сконструирована
дискурсом (Колосов, Себенцов, 2019; Макары-
чев, 2010), различными государственными и не-
коммерческими организациями и институтами
(Scott, 2019), политическими “предпринимателя-
ми”, извлекающими политическую или экономи-
ческую выгоду из такой деятельности (Perkmann,
2007; Jessop, 2003). Кроме того, регион создается и
воспроизводится ежедневной практикой сотрудни-
чества, инициированной “сверху” или сформиро-
вавшейся “снизу” и являющейся частью повседнев-
ной жизни (Paasi, 1999; Popescu, 2011; Sohn, 2018).

Большинство работ, посвященных российско-
белорусскому пограничью, принимает за признак
единства этой территории общность географиче-
ского положения (Лаврова, 2016), включая пери-
ферийность (Kolosov and Morachevskaya, 2022),
межстоличность (Антипова, Катровский, 2019;
Земляк и др., 2015; Катровский, 2022; Яськова,
2021) и транзитность (Кузавко, 2020). В качестве
другого критерия многие авторы принимают
“интенсивную интеграцию в различных областях
экономики и общественной жизни”, открытость
и контактность границ и отсутствие резких этно-
культурных градиентов (Головных, 2002; Часов-
ский, 2014). Следует, однако, отметить, что в та-
ких работах всегда фигурирует сравнительный
принцип, т.е. наиболее интеграционной данная
граница признается только в сравнении с други-
ми российскими рубежами, при этом реальное
сотрудничество далеко не всегда соответствует
уровню открытости границ. Среди других осно-
ваний для выделения российско-белорусского
пограничья как единой трансграничной террито-
рии встречаются такие, как общность потреби-
тельского рынка (Вардомский, Кузавко, 2018) и
туристско-рекреационное единство (Ковалев, 2011;
Мажар, 2016; Щербакова, 2017). Некоторые авторы
принимают природно-экологические особенности
территории в качестве системообразующего при-
знака в российско-белорусском пограничье (Голо-
мидова, 2019; Мержинский, 2012). Ряд исследова-
телей предлагают выделять Днепро-Двинский ре-
гион, включающий в себя Смоленскую область
России, а также Витебскую и Могилевскую обла-
сти Беларуси (Кузавко и др., 2019). Благодаря
многочисленным статьям и целой серии опубли-
кованных монографий это название обрело неко-
торую известность в экспертно-аналитических
кругах. В то же время ряд авторов отмечают, что
российско-белорусское пограничье как единый
ТГР не столько объективно существующая реаль-
ность, сколько “ментальная конструкция, по-
строенная для целей пространственного анализа”
(Мажар, 2016).

Сторонники “традиционных” подходов к ис-
следованию ТР выводят на первый план объек-
тивные и до определенной степени универсально
действующие внутренние факторы – природные,
демографические, этнокультурные, экономиче-
ские и экологические. Внутренние факторы ТР
предполагают наличие в структуре пограничья
тяготеющих друг к другу элементов и связей меж-
ду ними, а также проявлений скоординированно-
го развития. Среди внешних факторов обычно
упоминается фактор региональной политики, а в
некоторых работах геополитические и геоэконо-
мические (Сергунин, 2003). Некоторые обраща-
ют внимание на “мягкие факторы регионализа-
ции” – дискурсивные практики внутренних и
внешних акторов (Laine, 2016; Scott, 2019), повсе-
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СЕБЕНЦОВ и др.

дневные практики населения (Зотова и др., 2018),
институциональное оформление сотрудничества
(Реут, 2012; Себенцов, 2018), уровень централиза-
ции/деволюции (Яровой, 2021), практику субси-
диарности и многоуровневого управления (Кон-
дратьева, 2014), практики местного самоуправле-
ния, активность политических предпринимателей
и др. Интеграция анализа внутренних и внешних
факторов ТГ определит логику нашего дальней-
шего анализа.

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Исследование опирается на три основные
группы источников информации.

Во-первых, это официальные статистические
сведения, публикуемые Федеральной службой
государственной статистики РФ и Националь-
ным статистическим комитетом Республики Бела-
русь. Эту информацию дополняют данные Феде-
ральной таможенной службы РФ, Министерства
транспорта РФ, а также информация, размещенная
на порталах региональных органов исполнительной
власти России и Беларуси.

Во-вторых, мы основываемся на результатах
полевых исследований, которые проводятся на-
ми на этой территории с 2008 г. Актуальные мате-
риалы были собраны в июне 2022 г. в ходе экс-
пертных интервью на осевом участке российско-
белорусского пограничья – Смоленско-Могилёв-
ско-Витебском. Авторами было проведено 32 ин-
тервью с представителями власти, бизнеса и НКО в
гг. Смоленске, Рудне, Витебске, Орше, Дубровно,
Шклове и Могилёве.

В-третьих, мы используем результаты анкети-
рования представителей областных и районных
администраций, а также бизнес-сообщества в
Смоленской, Могилёвской и Витебской обла-
стях. Анкета была посвящена оценке трансгра-
ничных связей и форм сотрудничества России и
Беларуси в условиях евразийской интеграции.
Она включала несколько блоков: общая оценка
социально-экономической ситуации в пограни-
чье, практики трансграничного сотрудничества и
влияние на них евразийской интеграции, повсе-
дневные трансграничные практики населения и
оценка институтов трансграничного сотрудниче-
ства. Сложная геополитическая ситуация суще-
ственно затрудняла анкетирование экспертов.
Были проанализированы собранные анкеты из 12
городов Смоленской, Могилёвской и Витебской
областей, включая областные центры. Анкеты
наряду с интервью стали важным источником ин-
формации о “низовом” сотрудничестве, значи-
тельная часть которого не видна в официальных
отчетах профильных министерств, комитетов и
департаментов приграничных областей.

Несмотря на то, что классические подходы к вы-
делению районов предполагают особую роль внут-
ренних факторов, в случае ТГР внешние факторы
подчас играют решающую роль. Так, геополитиче-
ские и военно-стратегические факторы, включая
принадлежность к общему пространству безопас-
ности в рамках одной военно-политической груп-
пы стран, определяют успех не только отдельных
ТГР, но также транснационального сотрудничества
и проектов региональной экономической интегра-
ции (Арбатова, 2017). Общее пространство безопас-
ности, отсутствие вооруженных и острых этнопо-
литических конфликтов, позволяет снять ряд
“оборонных функций” с трансграничной терри-
тории и устранить таким образом дополнитель-
ные барьеры во взаимном сотрудничестве. Гео-
экономические факторы, включая интеграцион-
ные процессы, также могут стать мощным
драйвером или, наоборот, препятствием для раз-
вития ТР. Поэтому первой стадией нашего иссле-
дования стал анализ внешних факторов ТР.

На втором этапе оценивались внутренние фак-
торы ТР. Анализируя их, исследователи обычно
пытаются определить в структуре территориальных
систем трансграничной территории те, которые
тяготеют друг к другу, выявить связи между этими
элементами, найти проявления скоординирован-
ного развития. Иначе говоря, научный поиск
обычно направлен на определение целостности ко-
герентных районов (Фёдоров, Корнеевец, 2009).
Поэтому на данной стадии работы рассматривалась
природная связность, экономическая связность,
транспортная связность, а также повседневные
практики населения, связанные с трансгранич-
ной мобильностью.

На заключительном этапе оценивался теку-
щий уровень институциализации трансгранично-
го сотрудничества, а также потенциал расшире-
ния подобных практик. Трансграничное сотруд-
ничество обычно включает в себя совокупность
мер, предпринимаемых обществом для преодоле-
ния негативных эффектов границы или исполь-
зования возможностей, которые она создает, ко-
ординации развития, включая совместное про-
странственное планирование или управление. В
это сотрудничество помимо национальных, реги-
ональных и местных властей вовлекаются также и
различные негосударственные акторы – бизнес,
некоммерческие организации, представители
культурной, научной и образовательной элиты.
Степень институциализации сотрудничества, вы-
сокая плотность сотрудничества – один из основ-
ных признаков, указывающих на развитие про-
цессов трансграничной регионализации (Шля-
мин, 2002; Perkmann, 2003).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Внешние факторы регионализации

В 1993–1995 гг. начали проявляться первые
признаки взаимных интеграционных устремле-
ний Беларуси и России. В 1993 г. Беларусь присо-
единилась в Договору о коллективной безопасно-
сти (позднее – ОДКБ), а в 1995 г. к Таможенному
союзу, учрежденному совместно с Россией и Ка-
захстаном (в 1996 г. его участницей стала Киргизия,
а в 1999 г. – Таджикистан). Поспешное решение о
снятии таможенного контроля на внутренних гра-
ницах стран-участниц в условиях отсутствия пол-
ноценной унификации законодательства в области
таможенного права и внешнеэкономической дея-
тельности стран-участниц привело к трудностям
в работе формирующегося единого экономиче-
ского пространства. В 1998 г. ситуация усугуби-
лась в связи с финансовым кризисом в России и
вступлением в ВТО Киргизии, что привело к
многочисленным изъятиям в работе единого та-
моженного пространства и резко снизило эффек-
тивность нового объединения. Часть из этих не-
достатков была нивелирована двусторонними до-
говоренностями между Россией и Беларусью,
которые в 1996 г. подписали соглашение о форми-
ровании Сообщества России и Беларуси (1996 г.), а
уже в 1997 г. вышли на подписание Договора о
Союзе России и Беларуси и Устава Союза России
и Беларуси. Декларация о дальнейшем сближе-
нии России и Беларуси (1998 г.) определила ши-
рокий спектр стратегических направлений со-
трудничества в экономической (единая для субъ-
ектов хозяйствования правовая среда, единство
таможенного пространства и т.д.), социально-гу-
манитарной (сближение в области пенсионного
обеспечения и трудовой деятельности, социаль-
ной защиты населения и т.д.) и политической
(дальнейшее углубление интеграции) сферах. За-
интересованность Беларуси в интеграции под-
держивалось не только тесными историческими и
социокультурными связями с Россией, но и фун-
даментальными экономическими причинами –
потребностью в сырье и емком российском рын-
ке для мощной обрабатывающей промышленно-
сти, доставшейся в наследство от Белорусской
ССР.

Вступление в 2000 г. в силу Договора о созда-
нии Союзного государства (СГ) по ряду оценок
позитивным образом сказалось на некоторых
сферах сотрудничества: росте взаимной торговли
и увеличении объема российских инвестиций в
белорусскую экономику (Шурубович, 2019).
Принятие в 2006 г. пакета документов, опреде-
ливших равные права граждан России и Беларуси
в каждой из стран СГ, оказало заметное влияние
на миграционный обмен и трансграничные связи
граждан двух стран.

Параллельно развивались процессы евразий-
ской интеграции, которые также оказывали вли-
яние на российско-белорусское пограничье. В
октябре 2000 г. Казахстан, Россия, Беларусь, Та-
джикистан и Кыргызстан подписали Договор о
создании Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС)1, которое стало площадкой для
подготовки нового этапа интеграции. На фоне
явного торможения интеграции в рамках СГ во
второй половине 2000-х годов, интеграция в рам-
ках ЕврАзЭс напротив стала набирать обороты: в
2010–2011 гг. начал работу Таможенный союз, в
2012 г. образовалось Единое экономическое про-
странство, вводящее в дополнение к свободному
перемещению товаров свободу перемещения ка-
питала, услуг и рабочей силы. Возникновение
евразийских институтов несло не только выгоды,
но и издержки: Беларусь лишилась ряда префе-
ренций по экспорту нефтепродуктов, выработан-
ных из российской нефти, реэкспорту европей-
ских продовольственных товаров на российский
рынок, возможностей по масштабному субсидиро-
ванию собственной сельскохозяйственной продук-
ции (Суздальцев, 2012). Все это сказалось и на по-
граничье, белорусская часть которого пострадала в
результате торговых войн 2009 и 2011 гг.

Создание Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) в 2015 г. дало старт функционирова-
нию евразийского пространства по принципу
“четырех свобод”, которые позволили странам-
участницам добиться значительного прогресса в
торговой интеграции (Morachevskaya et al., 2018).
Тем не менее, торговые конфликты возникали и в
2016 г. в связи с последствиями введения Россией
продовольственного эмбарго в 2014 г. Кроме того,
несмотря на союзную и евразийскую интегра-
цию, с 2013 г. режим границы с Беларусью посте-
пенно менялся в сторону ужесточения. Отсут-
ствие должного уровня гармонизации визовой и
миграционной политики привело к тому, что в
2013–2014 гг. на ключевых автодорогах появились
российские посты, осуществлявшие выборочную
проверку документов. В 2017 г. в приграничных с
Беларусью регионах РФ был введен режим по-
гранзоны, направленный на предотвращение пе-
ресечения границы гражданами третьих стран, а
паспортный контроль (пограничник смотрит на-
личие паспорта России или Беларуси) стал
сплошным.

В 2019–2020 гг. новый виток интеграции в
рамках СГ привел к разработке и подписанию в
2021 г. новых 28 союзных программ, направлен-
ных на формирование общих рынков газа, нефти,
электроэнергии и транспортных услуг, а также
гармонизацию налогового, таможенного регули-
рования, кредитно-денежной политики, системы

1 Организация прекратила свое существование с момента
создания Евразийского экономического союза (2015 г.).
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СЕБЕНЦОВ и др.

госзаказа и др. Однако программы СГ не имеют
пространственного измерения и не вносят како-
го-либо вклада в формирование юридических и
институциональных основ для трансграничного
сотрудничества между российскими и белорус-
скими регионами.

Одно из существенных препятствий для разви-
тия процессов ТР в российско-белорусском по-
граничье – это высокий уровень централизации
полномочий, низкая самостоятельность регио-
нов и муниципалитетов в части приграничного
сотрудничества, а также отсутствие проектного
подхода к взаимодействию и недостаток ресурсов
для финансирования проектов. По некоторым
оценкам, ситуация усугубляется тем, что, в отличие
от России, Беларусь не подписала Европейскую ра-
мочную конвенцию о приграничном сотрудниче-
стве территориальных сообществ и властей (Мад-
ридская конвенция), ратификация которой обычно
рассматривается как необходимый минимум для
развития трансграничного сотрудничества. Одна-
ко, вряд ли это можно рассматривать как серьезное
препятствие для сотрудничества. Во-первых, Бела-
русь ратифицировала Конвенцию о пригранич-
ном сотрудничестве государств-участников СНГ.
Как и в Мадридской конвенции, в этом докумен-
те определены основные виды и формы сотруд-
ничества, приведены типовые соглашения по
проведению приграничных консультаций, о со-
здании органов приграничного сотрудничества,
межрегиональном и межмуниципальном сотруд-
ничестве, а также о сотрудничестве органов внут-
ренних дел приграничных регионов. Во-вторых,
Россия и Беларусь имеют опыт сотрудничества в
рамках программ соседства на своих западных и
северо-западных границах со странами ЕС. В
перспективе это может способствовать переносу
прогрессивных практик с внешних границ СГ на
внутренние.

Большинство опрошенных нами экспертов с
российской и с белорусской стороны заявляют,
что не чувствуют плодов межгосударственной ин-
теграции. “Четыре свободы” мало что значат на
практике для жителей пограничья – в этом были
единодушны все опрошенные эксперты: и пред-
ставители бизнеса, и представители НКО, и даже
работники региональных администраций по обе
стороны границы.

“Наверно, интеграция заметна для каких-то
крупных компаний, но для обычного человека она со-
вершенно не видна. Период пандемии, наоборот, по-
казал нам, что в случае чего границу можно быстро
закрыть. Причем на это пошла именно Россия, так
же, как и в 2017 г., когда вводила погранзону. Мы
впервые почувствовали, что такое жить без сосе-
дей. Многие даже отвыкли туда ездить”.

Мужчина, 60 лет, сотрудник администрации
Смоленской области

Внутренние факторы регионализации

Природная связность. Одной из предпосылок
формирования когерентных районов закономер-
но считают природную среду, которая выступает
естественной основой любого района, создает по-
тенциал трансграничного сотрудничества в сфере
природопользования, хозяйственной деятельно-
сти, совместного решения возникающих эколо-
гических проблем. Внутри ЕС значительная часть
еврорегионов, рабочих сообществ и других форм
трансграничного сотрудничества апеллирует в
своих названиях к целостным природным объек-
там – горным системам, заливам, морям, водо-
сборным бассейнам рек и озер. Работы, доказы-
вающие природное единство российско-белорус-
ского пограничья, отсутствуют, хотя в некоторых
монографиях его территория характеризуется в
физико-географическом отношении как единое
целое (Российско-белорусское …, 2022). Гораздо
чаще упоминается природное и геоэкологическое
единство отдельных частей обширной трансгра-
ничной территории. Так, И.И. Пирожник и др.
(2018), а также Л.М. Мержвинский (2012) обосно-
вывали природное и эколого-географическое
единство поозерий, которые охватывают цен-
тральную и северо-западную часть российско-бе-
лорусской трансграничной территории. И.И. Пи-
рожник предлагал создать трансграничную сеть
ООПТ, развитие которой могло было быть гармо-
низировано с существующими и перспективны-
ми еврорегионами или подобными им образова-
ниями (Пирожник и др., 2018). С.П. Евдокимов
видит единство и в общности экологических про-
блем, которые приходится решать Брянской об-
ласти России и Гомельской области Республики
Беларусь в связи последствиями аварии на Чер-
нобыльской АЭС (Российско-белорусское …,
2022). А.С. Кузавко и другие смоленские авторы
пишут о Днепро-Двинском регионе, включаю-
щем Смоленскую, Могилёвскую и Витебскую об-
ласти. Единый речной бассейн связан с общей
транспортной и пространственной организацией
территории. Однако отмечается, что положение в
бассейнах рр. Западной Двины и Днепра не доми-
нирует по значимости над общностью прочих
факторов развития в выделении этой территории
как единой (Кузавко, 2020).

Транспортная связность. Вопрос транспортной
связности в пограничье особенно актуален с уче-
том особенностей конфигурации систем расселе-
ния. Они таковы, что в ряде случаев для жителей
отдельных районов более доступны с точки зре-
ния расстояния региональные центры соседних
областей. Так, например, для южных районов
Псковской области Смоленск и Витебск оказы-
ваются до трех раз “ближе” собственного регио-
нального центра: от приграничного Невеля 250 км
до Пскова, 225 км до Смоленска и лишь 100 км до
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Витебска, от Усвят – 315 км до Пскова, 165 км до
Смоленска и 125 км до Витебска. Для северо-за-
падной части Смоленской области Витебск – ос-
новной “конкурент” Смоленска по транспортной
доступности для трех районов – Руднянского,
Демидовского и Велижского. Обширную зону до-
ступности имеет Гомель, оказываясь значительно
ближе Брянска сразу для девяти районных цен-
тров в юго-западной части Брянской области. Со-
временное развитие транспортной сети не всегда
обеспечивает потенциальные тяготения. Напри-
мер, Красногорский район Брянской области, с
трех сторон “окруженный” территорией Белару-
си, не имеет в ее направлении автодорог с каче-
ственным покрытием.

Для более детального анализа транспортной
связности нами были проанализированы три
профиля, соединяющие районные и областные
центры соседствующих областей (рис. 1). В осно-
ве расчетов лежало недельное расписание движе-
ния общественного транспорта – автобусного и
железнодорожного (пригородные электропоезда
и поезда дальнего следования), а также время в
пути на личном автомобиле. В каждом из профи-
лей сопоставлялись фактические (временные) и
экономические расстояния.

Общий анализ движения общественного
транспорта показывает, во-первых, отсутствие в
трансграничных перевозках пригородного желез-
нодорожного сообщения; во-вторых, падение ча-
стоты автобусных рейсов при приближении от
областного центра к линии государственной гра-
ницы (периферизация приграничных террито-
рий). Кроме того, использование личного авто-
мобильного транспорта выделяется как наиболее
подходящий вариант перемещения для всех изу-
чаемых участков границы с точки зрения времен-
ных и экономических затрат. Трансграничные
перемещения на такси осложняет необходимость
оформления “зеленой” карты. Экспертные ин-
тервью показали, что при осуществлении транс-
граничных поездок нередко используется стыко-
вочная форма пересечения границы – пеший пе-
реход границы с последующим использованием
сети внутрирегиональных маршрутов.

Первый профиль показывает существенные гра-
диенты в частоте внутрирегиональных маршрутов с
российской и белорусской сторон границы. Транс-
портные связи по линии Невель–Псков в восемь
раз слабее, чем связи Витебск–Городок. Вместе с
тем трансграничных автобусных маршрутов, про-
ходящих через Невель, больше, чем в направлении
ближайшего субцентра Псковской области – Вели-
ких Лук. С ними приграничный Невель связывает
всего один рейс в день. Два рейса в день организо-
вано из Невеля в направлении Пскова, расстоя-
ние до которого в четыре раза длиннее, чем до Ве-
ликих Лук. В этом отношении расположенный в

100 км Витебск с учетом частоты трансграничных
маршрутов (автобусов и поездов) делает белорус-
ский областной центр довольно перспективным
направлением трансграничных поездок для совер-
шения покупок, посещения культурно-массовых
мероприятий и др. жителями российских пригра-
ничных районов.

Второй профиль демонстрирует наиболее вы-
сокую транспортную связность не только регио-
нальных, но и районных центров (Рудня–Лиоз-
но) среди всех прочих – в среднем четыре транс-
граничных автобусных рейса в день, часть из
которых совершает промежуточные остановки в
районных центрах с каждой из сторон границы.
Трансграничные железнодорожные маршруты на
этом участке границы представлены проходящими
поездами и связывают только региональные цен-
тры без осуществления промежуточных остановок в
районных центрах. Пригородное железнодорожное
сообщение (Рудня–Заольша–Витебск) было при-
остановлено по инициативе белорусской стороны с
началом пандемии COVID-19 и до сих пор не вос-
становлено.

Третий профиль ярко демонстрирует отмечен-
ную выше тенденцию падения числа рейсов при
удалении от областного центра: количество авто-
бусных рейсов Брянск–Почеп в 46 раз (!) больше
числа автобусов, следующих по маршруту Брянск–
Злынка. “Компенсировать” подобную транс-
портную изолированность юго-запада Брянской
области могло бы развитие транспортных связей
с Гомелем, однако они в настоящее время доволь-
но слабые – трансграничное автобусное сообще-
ние представлено рейсами Брянск–Гомель в
среднем три раза в день. На этом участке границы
трансграничные связи долгое время обеспечива-
лись железнодорожным транспортом по маршру-
ту Гомель–Новозыбков (с промежуточными
остановками в Злынке, Добруше) который был
отменен в 2014 г. Позже, в конце 2019 г., в связи с
потребностью жителей и необходимостью обес-
печения стыковочных рейсов с другими поезда-
ми, отправляющимися из Новозыбкова (в том чис-
ле поезда Новозыбков–Москва) движение по
маршруту Гомель–Новозыбков было восстановле-
но. Современные трансграничные связи пригра-
ничных муниципалитетов обеспечиваются только
международным железнодорожным транспортом
(четыре пары поездов Минск–Адлер), в то время
как маршрут Гомель–Новозыбков уже не функ-
ционирует. В результате доминирование внутри-
региональной связности общественным транс-
портом над трансграничной снижает потенциал
локальных контактов на тех участках границы,
где он, вероятно, мог бы быть высоким в силу
конфигурационных особенностей системы рас-
селения.
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Существенное воздействие на транспортную
связность в российско-белорусском пограничье
оказала пандемия COVID-19. Временное закры-
тие границ выступило, по мнению экспертов,

мощным фактором деградации транспортного
сообщения. Во время обострения эпидемиологи-
ческой ситуации полностью прекращалось авто-
бусное сообщение, были отменены стыковочные

Рис. 1. Профили транспортной связности автобусным сообщением городов российско-белорусского пограничья.
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рейсы электропоездов и дизель-поездов, суще-
ствовавшие между некоторыми областями при-
граничья. Подавляющее число маршрутов так и
не были возобновлены к середине 2022 г. Пример
автобуса Смоленск–Витебск, представленный на
рис. 2, показывает, что в 2020–2021 гг. пассажи-
ропоток упал на 75–80% и не восстановился в
2022 г.

Межстоличное положение приграничных тер-
риторий напрямую влияет на транспортную связ-
ность внутри приграничья. Трансграничные
межстоличные связи (Москва–Минск) характе-
ризуются высокой степенью интенсивности.
Межрегиональная связность Москвы и Смолен-
ска в среднем соответствует транспортной связ-
ности Москвы и Минска по всем основным ви-
дам общественного транспорта. Сильная связ-
ность этого пространства (в том числе за счет
запуска в 2021 г. “ласточек” Москва–Минск), как
представляется, становится фактором деграда-
ции сети трансграничных маршрутов в пограни-
чье. Происходит замещение трансграничных
маршрутов (в пределах территории пограничья)
международными (в том числе между весьма уда-
ленными от границы пунктами).

Экономическая связность. 2010-е годы характе-
ризовались постепенным сглаживанием транс-
граничного градиента по ВРП на душу населения
в пересчете по ППС (рис. 3а) и небольшим сбли-
жением регионов пограничья по уровню доходов
(рис. 3б). При этом по-прежнему различия между
областями пограничья в объемах промышленно-
го и сельскохозяйственного производства были
значительными. Поэтому несмотря на разный
размер, состояние и специализацию экономики,
население российско-белорусского пограничья с
обеих сторон от границы в целом могло позво-

лить себе схожий уровень жизни. Вместе с тем
экономический потенциал пограничья, располо-
женного в зоне влияния Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Минска, оказывался меньше, чем внут-
ренних частей обеих стран (Морачевская, Кар-
пенко, 2018).

На наш взгляд, можно выделить несколько те-
кущих процессов и черт региональных экономик,
характеризующих экономическую связность по-
граничья.

Во-первых, производственная интегрирован-
ность в российско-белорусском пограничье доволь-
но слабая, эта черта была унаследована с советского
времени. Межстоличное положение этой террито-
рии в советские годы способствовало приобретению
ею особой производственной специализации – нау-
коемкого машиностроения (приборостроение, про-
изводство электронной промышленности и т.д.)
(Катровский, Нижникова, 2021). Трансформаци-
онные процессы постсоветского времени и воз-
никновение новых драйверов экономического
роста привели к упадку многих наукоемких про-
изводств в окружающих пограничье столичных
городах – Москве, Минске, Санкт-Петербурге,
Киеве и Риге. Наблюдалось упрощение произ-
водственной структуры регионов пограничья,
рост доли базовых отраслей промышленности
(химической, деревообрабатывающей и др.) в не-
которых регионах, а также формирование новых
отраслей специализации.

В Псковской области производство энергети-
ческого оборудования было дополнено пищевой
промышленностью за счет бурного роста “Вели-
колукского мясокомбината”, ставшего “новой”
отраслью специализации региона. Основу про-
мышленности Смоленской области составляет
химическая промышленность, интегрированная

Рис. 2. Динамика перевезенных пассажиров с автовокзала Смоленска в Беларусь в 2011–2022 гг.
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в крупнейшие российские холдинговые структу-
ры, а также производство электрического оборудо-
вания. В Брянской области ведущую роль в про-
мышленном производстве имеют производство пи-
щевых продуктов (включая новые предприятия
“Мираторга”) и машиностроение. Специализацией
Могилёвской области являются пищевая промыш-
ленность, производство резиновых изделий и других
химических продуктов, а также машин и оборудова-
ния. Промышленная специализация Гомельской
области по-прежнему связана с нефтепереработкой,
металлургией и машиностроением.

Совпадение ряда отраслей специализации в
регионах пограничья не приводит к формирова-
нию производственно-сырьевых связей. Бело-
русский пищевой комплекс имеет замкнутый ха-
рактер с точки зрения контактов производителей
сырья и его переработчиков, по сути регулируе-
мых со стороны государства. С российской сторо-
ны есть локальные примеры разрыва прежних
сырьевых связей из-за неконкурентоспособности
прежних производств. Например, предприятие
пищевой промышленности в г. Рудне (Смолен-
ская область), ранее занимавшееся переработкой
сухого молока из Беларуси, переориентировалось
на производство овощных консервов, сырье для
которых поступает из стран Южной Америки.

Во-вторых, пограничье – это “буферная зо-
на”, которая используется экономическими аген-
тами для проникновения на смежные потреби-
тельские рынки, получения ренты от разной стои-
мости факторов производства и различиях в
регулировании, развития кооперационных связей.

Как показали интервью с представителями
бизнеса, в российском пограничье, особенно в
Смоленской области, открыто множество торго-
вых домов и представительств предприятий Бела-
руси, через которые реализуется их продукция и
организуется сервисное обслуживание на терри-
тории России.

Новая производственная кооперация в погра-
ничье носит единичный характер и скорее явля-
ется еще одним способом проникновения на со-
седние рынки. Среди крупных СП можно назвать
только Брянсксельмаш, Амкодор-Брянск, Смол-
сельмаш – предприятия, осуществляющие рос-
сийскую сборку дорожной и сельскохозяйствен-
ной техники из белорусских компонентов.

Игорный бизнес хорошо иллюстрирует ис-
пользование “пограничной ренты”, связанной с
различиями в законодательном регулировании
разных видов деятельности. Казино, построен-
ные вдоль федеральной автодороги М1 “Бела-
русь”, не только привлекают большое число кли-
ентов из Смоленской области и даже Москвы, но
и являются крупнейшими налогоплательщиками
Дубровенского и Оршанского районов Витеб-
ской области.

В зависимости от условий ведения бизнеса и
степени административного вмешательства со
стороны государства, в каждой из стран в погра-
ничье наблюдается взаимный переток бизнеса. В
последние годы этот переток имеет однонаправ-
ленный вектор – белорусские предприятия пред-
почитают российскую юрисдикцию для развития
бизнеса. Наши исследования в Руднянском райо-
не Смоленской области (2022) это подтвердили –
значительная доля успешных предприятий района
имеет белорусские “корни”. Это, прежде всего,
строительство (в том числе дорожное строитель-
ство), автоперевозки и розничная торговля (про-
дукты питания, одежда и обувь, косметика и др.).

Некоторые предприятия пытаются использо-
вать сразу все возможности пограничья как бу-
ферной зоны. Так, одно из новых промышленных
предприятий Витебска, основанное смоленским
предпринимателем, получает преференции от ре-
зидентства в СЭЗ “Витебск” и одновременно ис-
пользует Смоленскую область как плацдарм для
проникновения на российский рынок.

Рис. 3. Душевой ВРП по ППС в 2009–2019 гг. (а) и душевые денежные доходы по ППС в 2009–2020 гг. (б) в регионах
российско-белорусского приграничья.
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“Витебская СЭЗ дает нам возможность сильно
экономить на налогах. Кроме того, в Беларуси луч-
ше сохранился промышленный потенциал – есть с
кем кооперироваться. Но сбыт у нас в России, по-
этому в Рудне Смоленской области у нас формально
есть завод, где мы ввинчиваем последние болтики
на готовую продукцию, чтобы иметь доступ к си-
стеме российских госзакупок. Там работает у нас
всего три человека, но это один из крупнейших на-
логоплательщиков Руднянского района”.

Владелец предприятий в г. Витебске (Беларусь) и
г. Рудне (Смоленская область, Россия), резидент
СЭЗ “Витебск”

Таким образом, буферная функция пограни-
чья является одним из важных факторов эконо-
мической регионализации.

В-третьих, российско-белорусское пограни-
чье характеризуется высокой торговой связно-
стью – роль соседней страны во внешней торгов-
ле заметна для всех регионов пограничья (рис. 4),
хотя присутствуют и асимметрия (доля с белорус-
ской стороны существенно выше), и разные типы
динамики. В 2013–2014 гг. ряду авторов удалось
провести анализ торговых связей пар пригранич-
ных областей и выделить Верхне-Днепровский и
Брянско-Гомельский ТГР, которые рассматрива-
лись как результат экономической регионализа-
ции (Анисимов, Баринов и др., 2013; Вардомский
и др., 2014). Однако, исчезновение после 2015 г.
таможенной статистики на уровне пар регионов
не позволяет повторить этот опыт. Тем не менее,
имеющиеся данные показывают, что экспортно-

импортные операции для большинства регионов
вносят существенный вклад в ВРП. На фоне не-
значительных показателей Псковской и Брян-
ской областей по доле внешней торговли с сосе-
дом в ВРП (7–8%) ярко выделяются белорусские
регионы, особенно Гомельская область (до 90%)
(рис. 5). Примеры экспорта отдельных пищевых
продуктов – одной из отраслей, где ярко пред-
ставлена конкуренция между российскими и бе-
лорусскими производителями, в том числе в по-
граничье, – показывают, что для белорусских
предприятий Россия часто выступает единствен-
ным экспортным направлением, несмотря на по-
пытки диверсификации рынков сбыта.

Формирование более глубокого экономиче-
ского базиса для трансграничной регионализа-
ции в пограничье России и Беларуси “буксует”,
что определяется целым комплексом причин:

1. Невысокий экономический потенциал зна-
чительной части территории, особенно большин-
ства районов, непосредственно примыкающих к
границе. Основной экономический потенциал,
как правило, сконцентрирован в городах, а в рос-
сийско-белорусском пограничье только один го-
род (Гомель) относится к категории крупнейших.

2. Сравнительно низкая (в сравнении, напри-
мер, с другими регионами ЦФО) платежеспособ-
ность населения, препятствующая развитию тре-
тичного сектора.

3. Отсутствие желания/возможности лоббиро-
вать данную тематику региональными властями
на высшем уровне. Наши экспертные интервью

Рис. 4. Доля внешней торговли с соседним государством в общем объеме внешней торговли регионов российско-бе-
лорусского приграничья в 2015–2020 гг., %.
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показывают, что отдельного интереса к развитию
экономической кооперации, локализованной
именно в пограничье, а не в целом между страна-
ми, не наблюдается среди представителей испол-
нительной власти областей.

4. Различия в экономических моделях (роль
государства в экономики, разные подходы к вы-
страиванию отношений по линии “власть–биз-
нес” и др.).

5. Сохраняющиеся институциональные и фак-
тические барьеры входа на рынок. Проведенные
нами интервью показывают, что случаи примене-
ния протекционистских мер все еще довольно ча-
сто встречаются в пограничье.

6. Отсутствие явных, артикулируемых преиму-
ществ у приграничных регионов как в Союзном
государстве, так и в ЕАЭС.

Кроме того, проведенные интервью демон-
стрируют, что выбор международных партнеров
для сотрудничества в сфере экономики определяет-
ся экономической выгодой, а она зачастую локали-
зуется за пределами пограничья. Крупнейшие про-
мышленные предприятия, основа региональных
экономик, не имеют устойчивых трансграничных
связей. Периферизация же большей части россий-
ско-белорусского пограничья ведет к тому, что
там, где связи были бы естественны, т.е. обуслов-
лены экономико-географическим положением,
сотрудничать часто уже некому. Наши предше-
ствующие исследования доказывают, что эконо-
мические контакты между городами пограничья
часто замкнуты внутри своих областей и зависят

от их положения на оси центр−периферия боль-
ше, чем от близости к границе. Однако, вероятно,
экономическая связность в пограничье будет на-
растать с учетом геополитических реалий: тен-
денция к импортозамещению, связанная в том
числе и с санкционным давлением, будет стиму-
лировать экономических агентов к сотрудниче-
ству. В период после 2014 г. подобные тренды уже
наблюдались. Например, белорусские произво-
дители во многом занялись “российским импор-
тозамещением” после введения Россией продо-
вольственного эмбарго в отношении ряда запад-
ных стран (Morachevskaya et al., 2018).

Повседневные практики населения. Трансгра-
ничные перемещения жителей пограничья созда-
ют ткань приграничного сотрудничества, которая
зачастую невидима для исследователя. Как и на
других участках границ, основными целями поез-
док местного населения на современном этапе
является поиск экономической выгоды (работа,
покупка товаров и услуг, приграничная торговля
и другие формы извлечения “приграничной рен-
ты”), туризм и отдых, а также посещение род-
ственников.

Свобода передвижения, равные возможности
по регистрации, открытию бизнеса и устройству
на работу и другие плоды интеграции в рамках СГ
существенным образом преобразуют и усиливают
практики. Так, нехватка кадров в школах, боль-
ницах и поликлиниках в российском пограничье
часто покрывается за счет фронтальеров из Бела-
руси. В г. Рудне, например, отмечали, что многие

Рис. 5. Доля внешней торговли с соседним государством в ВРП регионов российско-белорусского приграничья в 2015,
2019–2020 гг., %.

0

100

20

10

40

30

60

50

80

70

90

20192015 2020

%

Гомельская областьВитебская область Могилёвская область

Смоленская область Псковская область Брянская область



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ 1155

жители приграничных районов Витебской обла-
сти на ежедневной основе ездят работать на про-
мышленных предприятиях с белорусскими “кор-
нями”, в сфере ЖКХ, дорожном строительстве,
сельском хозяйстве и др., трудоустраиваясь на-
равне с россиянами по трудовому договору.

Аналогичные взаимовыгодные практики свя-
заны и с получением образования. Лучше сохра-
нившаяся в Беларуси система ПТУ чрезвычайно
привлекательна для будущих рабочих и россий-
ских промышленных компаний. Медицинские
вузы и колледжи Смоленска также сохраняют
привлекательность для жителей белорусского по-
граничья.

Своего рода приграничную ренту используют
и военные “пенсионеры”: фактически проживая
в Беларуси, они предпочитают регистрироваться
в российской части пограничья с целью получе-
ния более высоких, чем в своей стране, пенсий и
пособий.

Взаимные поездки населения с потребитель-
скими целями, особенно в период волатильности
курсов национальных валют, по-прежнему, со-
ставляют важную часть трансграничных перемеще-
ний жителей. Для белорусских граждан большую
ценность представляет более широкий выбор по-
требительских товаров, особенно долговременного
пользования, а также более низкие цены на некото-
рые категории продовольственных товаров. Рос-
сийских граждан привлекает более высокое каче-
ство и приемлемая цена белорусских продоволь-
ственных товаров, трикотажа и др.

Культурные и спортивные мероприятия также
являются частью повседневной жизни в пограни-
чье. Привычный характер такого рода событий,
традиционных еще с советского времени, позво-
ляет им легко попадать в областные планы “сов-
местных мероприятий” по приграничному со-
трудничеству, которыми затем отчитываются
профильные министерства и ведомства. Несмот-
ря на это, по свидетельству наших респондентов,
большинство таких мероприятий держится на чи-
стом энтузиазме и обычно не поддерживается си-
стемным образом. “Славянский базар”, организуе-
мый с 1992 г. в Витебске, пожалуй, одно из немно-
гих мероприятий, поддерживаемых белорусским
правительством и бюджетом СГ. Тем не менее
культурные и гуманитарные направления пригра-
ничного взаимодействия – единственные, которые
так или иначе выделяются всеми акторами – от на-
селения до администрации – и на всех уровнях – от
локального до регионального.

Трансграничная регионализация: от дружбы к
сотрудничеству?

Институты приграничного сотрудничества
между Россией и Беларусью остаются слабо раз-
витыми, несмотря на декларируемое усиление
интеграции. Одной из важнейших и старейших

площадок для обсуждения проблем пригранич-
ного сотрудничества был еврорегион “Днепр”,
созданный в 2003 г. и включавший в себя россий-
скую Брянскую, белорусскую Гомельскую и
украинскую Черниговскую области. Организаци-
онная структура еврорегиона включала в себя
специальный Совет, Президиум и Секретариат, а
также три национальных координационных бюро
и рабочие группы. До 2012–2013 гг. работа евроре-
гиона была сфокусирована на экологической те-
матике (включая радиационный мониторинг, ис-
следования флоры и фауны, мониторинг состоя-
ния трансграничных вод и др.), проведении ряда
международных фестивалей (“Дружба”, “Сла-
вянские театральные встречи” и др.). Как и в слу-
чае многих других еврорегионов в Восточной Ев-
ропе, “Днепр” не смог опереться ни на скудные
региональные и местные бюджеты, ни на ресурсы
Европейского союза, поэтому более амбициоз-
ные планы (совместное пространственное плани-
рование, инвестиции в инфраструктуру пограни-
чья и др.) изначально не имели шансов на успех.
С 2014 г. сотрудничество в рамках данного инсти-
тута было фактически остановлено.

Среди других институциональных площадок,
которые периодически используются для обсуж-
дения проблем приграничных регионов, можно
назвать Форум регионов Беларуси и России и Ор-
шанский международный экономический фо-
рум. Первый был организован в 2012 г. под патро-
нажем В.И. Матвиенко и А.Г. Лукашенко с целью
расширения прямых контактов между региона-
ми, бизнесменами и организациями двух стран,
что должно было способствовать ускоренному
развитию экономик Беларуси и России. Несмот-
ря на свое название и попытки приграничных ре-
гионов поднять вопросы активизации пригра-
ничного сотрудничества, форум фактически не
имеет пространственного измерения, а его тема-
тическое наполнение строится в основном по от-
раслевому принципу. Второй форум в большей
степени ориентирован на развитие международ-
ных экономических связей, однако в повестке
поднимаются в том числе и вопросы пригранич-
ного сотрудничества.

Экспертные интервью и анкетирование ряда
сотрудников профильных департаментов и мини-
стерств показали, что направления взаимодействия
с соседним государством хорошо прослеживаются,
а конкретные результаты сотрудничества почти
всегда назвать затруднительно. Большинство сфер,
по которым идет сотрудничество, оценивались
экспертами по значимости как “средние” или “вы-
ше среднего”. В то же время более 50% опрошенных
на вопрос “Перечислите несколько наиболее
успешных примеров трансграничного сотрудниче-
ства” ответили, что “таковых не имеется”.
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СЕБЕНЦОВ и др.

Наиболее плотное взаимодействие между вла-
стями, бизнесом и некоммерческими организа-
циями выстраивается по вопросам развития ту-
ризма, агропромышленного производства, разви-
тия рынков труда, промышленности, а также в
сфере культуры, науки и образования. Среди
успешных проектов приграничного сотрудничества
авторы называли “Смолсельмаш” и “Белорусскую
косметику” (как пример торговой и производствен-
ной кооперации), проведение различных моло-
дежных форумов (в г. Костюковичи), сотрудни-
чество по очистке сточных вод и др. Согласно
данным анкетирования, эксперты склонны пола-
гать, что текущая тематика сотрудничества с до-
бавлением вопросов развития транспорта и ком-
муникаций останется актуальной и на дальнюю
перспективу.

В ходе интервью большая часть экспертов се-
товала на отсутствие системной поддержки при-
граничного сотрудничества со стороны нацио-
нальных и наднациональных властей. Лидеры
русской общины в Витебске и белорусской общи-
ны в Смоленске указывали, что их работа почти
целиком держится на энтузиазме.

“Существуем от проекта до проекта. В основ-
ном с нами работают наши и белорусские активи-
сты, для которых память об общем прошлом так
же важна, как и для нас. На деньги Фонда Прези-
дентских грантов сделали атлас для туристов с
маршрутами по местам боевой славы. Но это ско-
рее исключение. Поддержки, конечно, не хватает”.

С.Р. Кривко, Председатель Национально-куль-
турной автономии белорусов Смоленской области

Схожим образом работает АНО “Агентство
интеграционных инициатив”, организованное
при Торгово-промышленной палате Смоленской
области. Основными источниками финансирова-
ния являются проекты от Фонда Президентских
грантов, Фонда Горчакова, научные гранты РФФИ.

“В Белоруссии в этом отношении ситуация еще
более сложная. У нас нет партнеров из НКО. Со-
трудничаем с отдельными людьми из университе-
тов Витебска, Гомеля, Могилёва и Минска. Много
партнеров из Белорусско-Российского университе-
та в Могилёве. Однако, устойчивого партнерства
почти нет. Работаем от проекта до проекта”.

А.С. Кузавко, директор Агентства интеграци-
онных инициатив

Эксперты из Витебской области, имеющие
опыт институциализированного сотрудничества
в рамках программ соседства ЕС, обращали осо-
бое внимание на отсутствие общей стратегии, не-
достаток финансов и институциональной среды в
российско-белорусском пограничье. В 2022 г.
вместе с представителями Псковской области
они поднимали эту проблему на Форуме регио-
нов Беларуси и России в Гродно, пытались выйти

с инициативой о формировании такой програм-
мы на уровень СГ.

“К сожалению, российско-белорусское пограни-
чье – это не пример сотрудничества, это пример
дружбы. Мы дружим, но сотрудничества нет. Моя
дочь помнит советское время, для нее сотрудниче-
ство с Россией, связи с ней – это ценность. Сын ро-
дился позже. Для него это уже не ценность. Вот
школьники из наших стран сыграли в хоккей, сели в
автобус, чтобы больше не увидеться никогда. А
нужна системная работа, нужны общие цели, зада-
чи и реальное изменение жизни людей.”

Мужчина, 55 лет, представитель Витебского
облисполкома

Анкетирование экспертов также подтверждает
данные интервью. Главными препятствиями для
развития трансграничного сотрудничества видятся
отсутствие инструментов финансирования про-
грамм сотрудничества (3.4 балла из 5), отсутствие
стратегий развития трансграничного сотрудниче-
ства на межгосударственном и наднациональном
уровнях (2.5 балла). Среди других важных препят-
ствий эксперты называли нестабильность валют-
ных курсов (2.9), низкий экономический потен-
циал приграничных территорий (2.7) и разные
формы собственности в ключевых отраслях хо-
зяйства регионов (2.4).

Интервьюирование и анкетирование также
показали, что пандемия COVID-19 и связанное с
ней закрытие границы продемонстрировали, на-
сколько хрупким является сотрудничество поверх
границ и как быстро развивается привычка жить
без соседа. В результате постепенное старение со-
ветских поколений, хранящих память об общем
прошлом, в условиях отсутствия специальных
трансграничных институтов со временем может
привести к деградации и даже прекращению со-
трудничества.

ВЫВОДЫ
Несмотря на доминирующее представление,

что ТР является продуктом прежде всего регио-
нальных и местных акторов, современные иссле-
дования и подходы (многоуровневого управле-
ния, полискалярный подход и др.) показывают,
что национальные и наднациональные акторы
играют в этих процессах самую активную роль.
Опыт исследований ТГР в Европейском союзе
также доказывает, что “объективные” и особенно
внутренние факторы ТР порой сильно переоце-
нены, а основная часть еврорегионов на внутрен-
них и внешних границах ЕС является результатом
дискурсивного конструирования с применением
методов программно-проектного подхода. Среди
других внешних факторов регионализации боль-
шую роль играет принадлежность к общему про-
странству безопасности, удаленность от районов
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этнических и военных конфликтов, участие в
проектах региональной интеграции.

Интеграционные процессы выступили есте-
ственным консервантом, позволившим, в отли-
чие от других участков постсоветских границ, не
допустить слишком сильной дивергенции регио-
нов российско-белорусского пограничья в соци-
ально-экономическом и социокультурном отноше-
нии. В то же время это не способствовало и замет-
ной конвергенции в пограничье. Различия в
государственном устройстве и экономической мо-
дели способствуют сохранению, а иногда и углубле-
нию социально-экономических градиентов, на-
растании различий в условиях ведения бизнеса и
др. Благодаря неизбежно возникающим противо-
речиям и сложному сочетанию процессов кон-
вергенции и дивергенции, создаются предпосыл-
ки для формирования “приграничной ренты”, а в
некоторых областях и комплементарности регио-
нальных экономик и рынков труда. Исследование
показало, что пограничье стало своего рода “буфер-
ной зоной” как для получения “приграничной
ренты” от различий в условиях регулирования,
градиентов в ценах на товары, услуги и факторы
производства, так и для “освоения” рынков друг
друга. На это нацелена и большая часть проектов
производственной кооперации, а также ряд более
сложных стратегий, приводящих к формирова-
нию сложно структурированного трансгранично-
го бизнеса.

Последние работы российских и белорусских
исследователей показывают, что сочетание по-
граничности, межстоличности и транзитности
выступает одним из важнейших факторов ТР, ко-
торая со временем может привести к формирова-
нию трансграничных регионов. Однако перифе-
ризация как еще одно следствие этих процессов
подрывает потенциал трансграничных взаимо-
действий, что особенно сильно заметно на рос-
сийской стороне. Депопуляция приграничных
районов, сокращение числа маршрутов автобусов
и пригородных электричек, отмена стыковочных
рейсов, существенно снижает возможности для
коммуникаций в пограничье. При этом рост связ-
ности и доступности двух столиц и крупнейших
городов пограничья сопровождается снижением
связности и доступности районных центров и бо-
лее мелких населенных пунктов, расположенных
недалеко друг от друга.

Российско-белорусское пограничье – пример
постсоветского типа сотрудничества, в котором
практически отсутствуют институты, финансовая
и организационная поддержка региональных и
местных инициатив трансграничных взаимодей-
ствий. В этих условиях акторы сотрудничества
пользуются “случайными” грантами, не форми-
руют постоянно действующих сетей, а само взаи-
модействие остается невидимым для региональ-

ных и тем более национальных властей. Много-
численные контакты в рамках “повседневной
жизни” обычных людей пока еще создают срав-
нительно прочную ткань сотрудничества, однако
уход советских поколений и продолжающаяся
периферизация пограничья со временем может
привести к деградации трансграничных взаимо-
действий.

Слабая институциональная база и недостаток
финансовой поддержки сотрудничества воспри-
нимаются как серьезная проблема всеми экспер-
тами, но особенно теми, кто имеет опыт реализа-
ции программ соседства на границе с ЕС. Наи-
больший потенциал видится ими в совместном
развитии транспорта и коммуникаций, туризма,
сотрудничества в сфере сельского хозяйства, про-
мышленности и др., а сами эти приоритеты во
многом аналогичны тем, которые выдвигают
участники сотрудничества на границах со страна-
ми ЕС. Можно предположить, что ряд областей
российско-белорусского пограничья, имеющих
большой опыт участия в европейских программах
приграничного сотрудничества (например, Псков-
ская и Витебская области) могли бы стать полиго-
ном для апробирования таких программ, разрабо-
танных в рамках СГ. Подобные инициативы, как
показывают проведенные нами интервью, уже
выдвигаются региональными органами исполни-
тельной власти.

Институциализация сотрудничества и приме-
нение программно-проектного подхода позволи-
ли бы не только согласовать общие для всех уров-
ней управления приоритеты сотрудничества,
сформировать общий для участников сотрудниче-
ства бюджет, но и обеспечить относительную “сво-
боду действий” в сфере приграничного сотрудниче-
ства, а также преодолеть различия в уровне деволю-
ции полномочий. Четко определенные на уровне
СГ допустимые рамки сотрудничества позволят
сделать взаимодействие на уровне местных и ре-
гиональных властей более устойчивым в период
мировой экономической и политической турбу-
лентности.
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Cross-border regionalization (CBR) is a process and, at the same time, a result of the cross-border interac-
tions development leading to the emergence of cross-border regions. Rethinking the European experience
and the postulates of the Soviet school of economic geography, researchers of the CBR are trying to under-
stand the principles of building cross-border regions along the new and the old borders of Russia. However,
many fundamental questions remain open. What impact do interstate integration initiatives have on CBR?
What makes a more significant contribution to regionalization: the institutionalization of cross-border inter-
actions, good neighborhood relations, or the presence of functional ties between neighbors? The aim of the
paper is to contribute to this discussion using the case of the Russian-Belarusian borderland, which is char-
acterized by a low barrier function as well as cultural and historical closeness. The conceptual basis is the un-
derstanding of CBR as a process determined by both internal (often “objective”) and external (“subjective”)
factors, which makes it possible to reconcile “objectivist” and “constructivist” research approaches. The pa-
per is based on the analysis of official statistical information, the results of many years of field research, in-
cluding expert interviews as well as expert questioning. The study showed that integration processes slow
down the divergence of the regions of the Russian-Belarusian borderland in socio-economic terms, but do
not lead to noticeable convergence. The combination of these processes, on the one hand, undermines the
potential of the CBR, and on the other hand, creates the preconditions for the formation of “border rent”,
the complementarity of labor markets, and the function of a “buffer zone” by the borderland. Along with
transit location and location between capitals, CBR is affected by peripherization, which goes hand in hand
with the destruction of the cross-border transport connectivity of the territory. The everyday practices of the
local residents still create a relatively strong cooperation network, but leaving of the Soviet generations and
the ongoing depopulation of the borderland may eventually lead to the degradation of cross-border interac-
tions. It was revealed that the lack of institutionalization and financial support for cooperation is perceived by
experts as a serious limiting factor, especially those that have experience in implementing neighborhood pro-
grams on the borders with the EU.

Keywords: cross-border regionalization, cross-border regions, cross-border cooperation, Dnieper−Dvina region,
Russian-Belarusian borderland, Eurasian integration, Union State, peripheralization, institutionalization
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Статья посвящена трансформациям, произошедшим в территориальной структуре населения Ни-
жегородской агломерации в 2019–2021 гг. в течение пандемии коронавируса. Выявленные измене-
ния анализируются в контексте двух концепций – городского социально-экономического сжатия
(urban shrinkage) и территориальной шокоустойчивости (spatial resilience). Особое внимание уделено
микроуровневым изменениям территориального распределения дневного и ночного населения,
изученным на основе агрегированных анонимизированных данных сотовых операторов. Результа-
ты работы позволяют расширить представления об устройстве городских агломераций как локаль-
ных систем расселения сквозь призму их потенциальной реакции на кризисные явления. Кроме то-
го, работа может представлять интерес с точки зрения механизмов формирования внутренней тер-
риториальной шокоустойчивости крупных городских агломераций. Также одним из аспектов ее
научной новизны стала делимитация Нижегородской агломерации методом оценки интегральной
транспортной доступности. По итогам проведенного исследования постулируется, что территори-
альная структура населения Нижегородской агломерации показала сравнительно высокий уровень
устойчивости к неблагоприятным последствиям пандемии коронавируса. Это объясняется ком-
плексным характером ее устройства и потенциальной способностью к перераспределению негатив-
ных эффектов. Одной из ключевых реакций территориальной структуры как дневного, так и ночно-
го населения стал рост ее микроуровневой поляризации. Особенно сильно она затронула обще-
ственно-деловые и смешанные зоны, а также крупные массивы селитебной застройки. Рост
поляризации наблюдался в центральных зонах городов, и в том числе в ядре агломерации, соответ-
ствующем историческому центру Нижнего Новгорода. Появилась тенденция к дифференциации
низкоплотных селитебных пригородных зон. На основании вышесказанного постулируется вывод,
что произошедшие изменения в территориальной структуре населения можно назвать особой фор-
мой “агломерационного сжатия”, не сопровождающейся сокращением численности населения аг-
ломерации, но усиливающей внутренние территориальные диспропорции.

Ключевые слова: территориальная структура, Нижегородская агломерация, пандемия коронавируса,
шокоустойчивость, городское сжатие
DOI: 10.31857/S2587556623080125, EDN: XZIRFP

ВВЕДЕНИЕ

Городские агломерации в наши дни являются
одной из наиболее распространенных форм рас-
селения в России и зарубежных странах. Террито-
риальная организация социально-экономиче-
ской активности в городских агломерациях нико-
гда не бывает статична. В первую очередь она
подвержена ряду накладывающихся друг на друга
ритмичных пульсаций, соответствующих циклам
внутренней мобильности населения – дневным,
недельным и сезонным. Циклические процессы в
свою очередь накладываются на условно поступа-

тельные долгосрочные тенденции изменения со-
циально-экономического положения агломера-
ций (Махрова и др., 2019).

Циклы внутриагломерационных пульсаций
населения (суточные, недельные и сезонные)
обычно являются относительно стабильными.
Вместе с тем кризисные явления могут суще-
ственным образом видоизменять подобные зако-
номерности. Пандемия стала ярким примером
подобного явления: необходимость замедления
роста заболеваемости привела к вводу широкого
перечня ограничений и мер социального дистан-
цирования. Это нашло отражение в специфике

УДК 911.3
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внутриагломерационных пульсаций. Прежние
потоки перемещения людей, равно как и места их
сосредоточенного пребывания, изменились. Изу-
чению произошедших изменений в аспекте тер-
риториальной структуры населения агломераций
и посвящена данная работа.

В качестве кейса исследования была выбрана го-
родская агломерация Нижнего Новгорода. Причин
для выбора данного кейса было несколько. Во-пер-
вых, Нижегородская агломерация является одной
из крупнейших нестоличных агломераций России.
По расчетам исследователей, в последние годы чис-
ленность ее населения составляет около 2.2 млн че-
ловек (Антонов, Махрова, 2019; Ворошилов, 2019),
что делает ее четвертой по данному показателю на
территории страны. Вследствие своей масштабно-
сти она может характеризоваться потенциально
большей внутренней дифференциацией террито-
риальной структуры, чем менее крупные городские
агломерации.

Во-вторых, Нижегородская агломерация счи-
тается одной из наиболее развитых агломераций
России (Лаппо и др., 2007; Райсих, 2020); в част-
ности, по расчетам (Антонов, Махрова, 2019) ко-
эффициент ее развитости составляет 14.6 при ми-
нимальном варианте делимитации и 28.3 – при
максимальном. Она отличается высоким внут-
ренним территориальным разнообразием (Лап-
по, 2014), что благоприятствует проведению срав-
нений наблюдаемых пространственных паттер-
нов (о нем подробнее будет сказано в одном из
следующих разделов статьи, посвященном анали-
зу территориальной структуры населения агломе-
рации до пандемии).

В-третьих, в Нижегородской области в 2020 г. в
целях борьбы с распространением коронавирусной
инфекции был реализован комплексный перечень
мер и мероприятий, коснувшихся аспектов функ-
ционирования организаций и пребывания граждан
в общественных пространствах1. Несомненно,
принятые меры создали правовую основу для
упоминавшихся выше изменений внутриагломе-
рационной мобильности населения (а соответ-
ственно – его территориального распределения).
Кроме того, согласно результатам исследования
ограничений экономической деятельности во
время первой волны пандемии, проведенного

1 Указанные меры включают обеспечение социального ди-
станцирования в общественных местах и транспорте, за-
прет на проведение массовых мероприятий с очным при-
сутствием людей, перевод части сотрудников на дистанци-
онный режим работы и ряд других мероприятий.
Подробная информация о комплексе ограничительных
мер, действовавших во время пандемии, представлена на
сайте Правительства Нижегородской области: https://gov-
ernment-nnov.ru/?id=254474 (дата обращения 24.09.2022).

Фондом “Институт экономики города”2, Ниже-
городская область характеризовалась средним
(относительно других регионов РФ) уровнем
строгости принятых мер, что благоприятствует
соотнесению полученных результатов с анало-
гичными оценками для других крупных город-
ских агломераций России.

Обобщая вышесказанное, данное исследова-
ние призвано ответить на два вопроса:

• каким образом изменилась территориальная
структура населения Нижегородской агломера-
ции на микроуровне за период 2019–2021 гг.?

• что наблюдаемые изменения в расселении
могут сказать об устойчивости территориальной
структуры населения Нижегородской агломера-
ции?

РЕАКЦИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
НА ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Резкие изменения социально-экономическо-

го положения городских агломераций и их от-
дельных структурных элементов не получили
сравнительно широкого освещения в научных
кругах. В связи с этим с теоретической стороны
для анализа наблюдаемых изменений предлагает-
ся попробовать применить две следующих кон-
цепции: территориальной шокоустойчивости и
городского сжатия.

Понятие шокоустойчивости (также известного
как резильентности, от англ. resilience) получает
все более широкое распространение в географи-
ческих исследованиях. Термин шокоустойчи-
вость в контексте городских исследований на
данный момент не получил общепринятого стро-
гого научного определения (Meerow et al., 2016),
но в большинстве работ она рассматривается как
способность города как системы проявлять устой-
чивость к изменениям внешних условий, чаще все-
го негативным. В нашей работе в качестве конкрет-
ного определения шокоустойчивости предлагается
использовать точку зрения С. Карпентера, соглас-
но которому она представляет собой “способ-
ность системы поддерживать свое единство и
функции в условиях изменения окружающей сре-
ды” (Carpenter et al., 2001). В российских научных
кругах в качестве альтернативы шокоустойчиво-
сти также используется термин “шокоустойчи-
вость” (Кузнецова, 2021).

Важным аспектом шокоустойчивости ком-
плексной системы является ее устойчивость к так
называемым вторичным эффектам – косвенным
последствиям неблагоприятного явления (Gill

2 https://urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-
svyazey/news/differenciaciya-regionov-po-zhestkosti-
ogranichitelnyh-mer-v (дата обращения 24.09.2022).
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and Ritchie, 2020). Вследствие этого шокоустой-
чивость как свойство системы сложно рассматри-
вать в контексте какого-либо одного неблагопри-
ятного явления. Данную ситуацию можно проде-
монстрировать на примере, приведенном в
работе О. Адедеджи с соавторами, посвященной
аспектам шокоустойчивости крупных городов
Нигерии к потенциальным наводнениям (Adedeji
et al., 2012). Авторы приходят к выводу, что бед-
ные городские сообщества, если произойдет ка-
таклизм, пострадают практически в любом слу-
чае, даже когда он не затронет их напрямую, по-
скольку они будут уязвимы ко “вторичным
эффектам” катаклизма (например, сокращению
числа рабочих мест или перебоям с поставками
продовольственных товаров на пострадавшие
территории). В контексте пандемии коронавиру-
са можно выдвинуть аналогичный тезис, что го-
родская агломерация как единая система облада-
ет общим уровнем шокоустойчивости к неблаго-
приятным внешним явлениям вне зависимости
от их природы.

Пространственные аспекты шокоустойчиво-
сти систем до последнего времени оставались ме-
нее изученными, чем ее иные свойства. Им было
уделено сравнительно большое внимание в работах
в экологической сфере (посвященных, в частности,
изучению способности экосистем восстанавли-
ваться после внешних антропогенных воздей-
ствий), но аспекты изучения шокоустойчивости со-
циально-экономических систем остаются сравни-
тельно малоизученными (Taşan-Kok et al., 2013; Yi
and Jackson, 2021). В данной работе территориаль-
ная проекция шокоустойчивости городской агло-
мерации к пандемии коронавируса занимает осо-
бое положение в анализе: вполне возможно, что
одним из проявлений шокоустойчивости для аг-
ломерации может стать изменение территориаль-
ной структуры ее населения (Masnavi et al., 2019).

Вопрос, в какой степени система, обладающая
шокоустойчивостью, должна восстановиться по-
сле внешних воздействий, остается не в полной
мере концептуализированным. Как правило, в
качестве необходимого условия шокоустойчиво-
сти предполагается возвращение системы строго
к виду, наблюдавшемуся до произошедших с ней
изменений. Подобный подход используется во
множестве работ, посвященных количественным
оценкам шокоустойчивости городов и городских
агломераций [например, (Ma et al., 2022)]. Тем не
менее, подобную ситуацию сложно предполо-
жить в реальности, поскольку адаптация к новым
условиям требует некоторой внутренней пере-
стройки системы, следовательно, ее новая вер-
сия, скорее всего, будет в той или иной степени
отличаться от прежней.

Концепция социально-экономического сжатия
городов (urban shrinkage) получила сравнительно

широкое распространение в исследованиях.
Ключевым критерием сжатия населенного пунк-
та обычно считается снижение численности его
населения, однако часто оно имеет другие (пре-
имущественно неблагоприятные) социально-
экономические проявления, такие как сокраще-
ние экономической активности, отток трудоспо-
собного населения, снижение внутренней связ-
ности и некоторые другие (Гунько, Еременко,
2020; Haase et al., 2014). На данный момент суще-
ствует обширный список научных трудов, посвя-
щенных изучению процесса сжатия городов, от-
носящихся к различным категориям людности,
расположенных в разных странах и имеющих раз-
личный контекст исторического развития, в том
числе посвященных российским кейсам (Батуно-
ва и др., 2014; Cunningham-Sabot et al., 2009;
Haase et al., 2016; Hospers, 2014). Различия между
кейсами рассматриваемого процесса весьма су-
щественны; так, согласно утверждению А. Хаазе,
выдвинутому по результатам сравнения тенден-
ций сжатия европейских городов, сформировать
единый подход для работы со всеми кейсами
(“one-that-fits-all”) вследствие этого невозможно
(Haase et al., 2016).

Тем не менее, несмотря на широкое разнооб-
разие кейсов городского сжатия и подходов к их
исследованию, городские агломерации становят-
ся предметом исследования в рассматриваемом
направлении крайне редко. Можно предполо-
жить, что часто они воспринимаются исследова-
телями как сущность, процессу сжатия либо
практически не подверженная, либо подвержен-
ная в намного меньшей степени, чем неагломери-
рованные населенные места. В небольшом ряде
исследований по данному направлению анализиру-
ются кейсы городов, являющихся частью агломера-
ций либо в той или иной мере взаимосвязанных с
ними: хорошими примерами могут выступить рабо-
та Ф. Бартоломэ с соавторам и, посвященная иссле-
дованию данного процесса на примере городов по-
лицентрической агломерации Рейн-Рур в Герма-
нии (Bartolomae et al., 2016), и работа С. Бухник по
городской агломерации Осаки в Японии (Buhnik,
2010). Тем не менее сами по себе городские агло-
мерации обычно находятся за пределами фокуса
исследований городского сжатия.

Подобная точка зрения, несомненно, логически
аргументирована. Во-первых, в силу большого аб-
солютного размера городские агломерации (и мно-
гие образующие их населенные пункты), как прави-
ло, подвержены меньшим колебаниям изменения
численности населения относительно докризисно-
го уровня; в данном случае проявляется действие
эффекта высокой базы. Во-вторых, в силу фор-
мирования в городских агломерациях единого
рынка труда сокращение некоторых важных со-
циально-экономических показателей (таких как
уровень занятости) в одном из населенных пунк-
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тов агломерации теоретически может привести к
перетоку занятости в другой из-за высокой внут-
ренней транспортной связности, позволяющей
жителями совершать сравнительно протяженные
маятниковые поездки. В-третьих, именно город-
ские агломерации зачастую выступают точками
притяжения миграции из малых городов, что ста-
новятся предметом исследования в работах, по-
священных рассматриваемой теме.

В первом приближении представленные аргу-
менты можно принять на веру и предположить,
что проблема сжатия для крупных городских аг-
ломераций сравнительно неактуальна. Тем не ме-
нее к сложившемуся дискурсу можно представить
некоторые контраргументы.

Во-первых, в городской агломерации, один из
составных территориальных элементов которой
подвержен сжатию, формально данный процесс
действительно может быть в той или иной степе-
ни нивелирован за счет других элементов систе-
мы. Тем не менее подобное нивелирование про-
блемы не означает ее итоговое разрешение. Более
того, поскольку городская агломерация является
комплексной системой с большим количеством
скрытых связей (Dovey et al., 2018), данная ситуа-
ция может в результате привести к неочевидным
вторичным эффектам, упоминавшимся выше.

Во-вторых, в ситуации, когда действию нега-
тивного фактора одновременно подвергается вся
городская агломерация (к примеру, в рассматрива-
емом случае пандемии или в течение иных кризис-
ных социально-экономических явлений), вопрос
пространственного проявления его неблагоприят-
ных последствий также остается неочевидным. Не-
гативный эффект может некоторым опосредован-
ным образом сказаться на территории агломера-
ции в целом либо резко проявиться в каком-либо
конкретном ее месте.

Концепцию городского сжатия в используе-
мом нами контексте можно рассматривать как
частный случай проявления так называемой кон-
цепции кумулятивного эффекта (Gill and Ritchie,
2020). Согласно данной точке зрения, кризисные
явления (подобно рассматриваемой в изучаемом
кейсе пандемии коронавируса) не приводят к не-
коему кардинальному изменению процессов, на-
блюдаемых в исследуемом объекте, но резко уси-
ливают и ускоряют ряд из них. Подобная позиция
получила отражение в ряде работ, посвященных
анализу социально-экономических процессов:
например, отмечается, что тенденция к росту
цифровизации и переходу сотрудников на уда-
ленный формат работы наблюдалась еще до нача-
ла пандемии и существенно ускорилась после ее
начала, но не была е. инициирована (Marek et al.,
2020). В контекст нашего исследования можно
предположить, что пандемия могла не принци-
пиально видоизменить тенденции трансформа-

ции территориальной структуры городских агло-
мераций, но усилить ряд уже наблюдаемых в ней
тенденций.

Концепцию сжатия можно в некоторой степе-
ни противопоставить концепции шокоустойчи-
вости. Уровень шокоустойчивости системы мож-
но представить как ее способность возвратиться к
прежнему докризисному состоянию. Представле-
ние о городском сжатии как о кумулятивном про-
цессе, напротив, полагает подобное возвращение
невозможным и акцентирует внимание на про-
изошедших изменениях.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения влияния эффектов пандемии
коронавируса на распределение населения в Ни-
жегородской агломерации необходимо уточнить
территорию, о которой идет речь. Границы агло-
мерации возможно выделить посредством раз-
личных методик и подходов; вне зависимости от
выбора конкретного способа их выделения, зача-
стую исследователи рассматривают ее в границах
муниципальных образований первого уровня
(т.е. городских округов и муниципальных райо-
нов). В перечень муниципалитетов, входящих в ее
состав, обычно включают городской округ Ниж-
ний Новгород и прилегающие к нему городские
округа Бор и Дзержинск, Кстовский, Балахнин-
ский, Богородский и Городецкий муниципаль-
ные районы. Е.В. Антонов и А.Г. Махрова (2019)
также представили более широкий вариант дели-
митации агломерации с включением в ее состав
территорий Дальнеконстантиновского, Павлов-
ского, Володарского, Большемурашкинского и
Лысковского районов, а также городского округа
Семенов.

Исходя из понимания городской агломерации
как пространства потенциальных взаимосвязей
между составляющими ее элементами и акторами
(Полян, 2014), предлагается воспользоваться ме-
тодом изохрон интегральной транспортной до-
ступности (показывающих усредненное время, за
которое из какой-либо точки на выбранной тер-
ритории можно добраться до какой-либо иной
точки). Поскольку расчет интегральной транс-
портной доступности учитывает возможность со-
вершения сквозных поездок через город-ядро аг-
ломерации, было решено территориально огра-
ничить зону проведения исследования изохроной
210 минут. Выбор данной изохроны опирается на
критерии временной доступности ядра агломера-
ции, представленные в методиках Института гео-
графии РАН и унифицированной методике дели-
митации (Антонов, 2020; Полян, 2014; Полян и
др., 1988), где для данной цели предлагается за-
действовать 1.5-часовую изохрону. В таком случае
осуществление поездки между двумя максималь-
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но удаленными точками на территории агломера-
ции заняло бы 3 часа (т.е. время поездки из перво-
го пункта в ядро агломерации и из ядра агломера-
ции во второй пункт). К этому времени также
представляется логичным добавить некоторое до-
полнительное время для перемещения внутри са-
мого ядра агломерации, в связи с чем предлагает-
ся использовать изохрону, следующую за 3-часо-
вой3 (рис. 1).

Для облегчения исследования расселения в
рассматриваемой агломерации была построена
картосхема, отражающая ключевые закономер-
ности фактического землепользования на ее тер-
ритории и в ее ближайших окрестностях (рис. 2).
Данную картосхему предлагается использовать
при необходимости для сопоставления с карто-
схемами распределения дневного и ночного насе-
ления (рис. 3–8).

3 Стоит отметить, что делимитация Нижегородской агломе-
рации не являлась одной из первоочередных задач данного
исследования и была проведена для пространственного
ограничения полигона проведения расчетов.

Для ответа на поставленные вопросы об изме-
нениях территориальной структуры населения в
Нижегородской агломерации использование дан-
ных муниципальной статистики не представляется
возможным, поскольку анализ рисунка простран-
ственных паттернов требует более детализиро-
ванной статистики. В связи с этим в работе были
использованы анонимизированные данные по
расположению абонентов четырех крупнейших
сотовых операторов России на весенние месяцы
2019, 2020 и 2021 гг., предоставленные аналитиче-
ским отделом компании Tele24. Полученные на-
ми данные были усреднены специалистами отде-
ла по времени суток к виду дневного и ночного
населения и агрегированы по ячейкам стандарти-
зированной сетки в виде квадратов со стороной в
1 км (см. рис. 3–5). Сопоставление картосхем тер-
риториального распределения населения в раз-
ное время дня и в разные временные периоды
позволяет получить более подробное представле-
ние о территориальной структуре городской агло-
мерации (Махрова и др., 2020). Кроме того, для

4 Дата обращения 25.08.2021.

Рис. 1. Интегральная транспортная доступность территории Нижегородской агломерации автомобильным
транспортом. 
Рассчитано автором.
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каждой ячейки было посчитано расхождение
между плотностью дневного и ночного населе-
ния, что позволило ярче отразить дифференциа-
цию внутриагломерационных территорий (см.
рис. 5).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ ДО ПАНДЕМИИ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Основные закономерности территориального
распределения населения в Нижегородской агло-
мерации преимущественно сформировалась в
индустриальный период. Как в Нижнем Новго-
роде, так и в его городах-спутниках происходило
активное развитие промышленных производств,
вокруг которых возникали новые средне- и высо-
коплотные жилые массивы. На данный момент
большая часть населения агломерации проживает
в подобных жилых массивах; в особенности дан-
ная тенденция характерна для Дзержинска, Ксто-
во, Автозаводского и Сормовского районов Ниж-
него Новгорода.

5 https://www.openstreetmap.org/ (дата обращения
23.03.2021).

В связи с вышесказанным, территориальная
структура населения агломерации состоит из
сравнительно небольших ареалов средне- и мно-
гоэтажной многоквартирной застройки (приуро-
ченных преимущественно к призаводским или
прежним призаводским жилым микрорайонам),
отделенных друг от друга неселитебными зонами
или зонами индивидуальной жилой застройки.

Ареалы индивидуальной жилой застройки в
окрестностях Нижнего Новгорода отличаются
высоким уровнем разнообразия. Это и историче-
ски сложившиеся сельские и малоэтажные город-
ские поселения (такие как Городец, Павлово, Бо-
городск), и дачные массивы индустриального пе-
риода, и – в некотором количестве – новые
коттеджные поселки. Строгая дифференциация
между постоянно используемым и сезонно ис-
пользуемым жильем на территории агломерации
отсутствует. В большинстве сельских населенных
пунктов в окрестностях Нижнего Новгорода в той
или иной пропорции присутствуют и постоян-
ные, и сезонные жители.

Несмотря на то, что производственный сектор
сохраняет важную роль в городской экономике,
существенная часть занятости сосредоточена в
секторе услуг, объекты которого располагаются
внутри селитебных зон или в смешанных обще-

Рис. 2. Обобщенная структура землепользования Нижегородской агломерации и прилегающих территорий. 
Составлено автором на основе интеграции данных проекта OpenStreetMap5 и полевых наблюдений.
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ственно-деловых зонах. В связи с этим различия
между пространственным распределением днев-
ного и ночного населения выражены не очень
сильно.

Для иллюстрации дифференциации рассмат-
риваемой территории по характеру изменения
численности населения во время пандемии ис-
пользован кластерный подход. В его основу легло
сравнение значений численности населения, на-
блюдаемых в каждой изучаемой стандартизиро-
ванной ячейке в 2020 и 2021 гг. к уровню 2019 г.
Данный подход позволяет более наглядно пока-
зать тенденции изменения рассматриваемого по-
казателя в течение времени действия режима со-
циального дистанцирования и после его прекра-
щения в сравнении с ситуацией до начала
пандемии. По результатам применения подхода
для ячеек используемой стандартизированной
сетки было выделено четыре типа “кластеров”.

• Территории, где зафиксировано снижение
численности населения и в 2020, и в 2021 гг.;

• Территории, где зафиксировано снижение в
2020 г. и рост в 2021 г.;

• Территории, где был зафиксирован рост
численности населения в 2020 г. и снижение в
2021 г.;

• Территории, где был зафиксирован рост
численности населения и в 2020, и в 2021 гг.

Все типы выделенных территорий были нане-
сены на картосхемы оттенками различных цветов
(синего, фиолетового, красного и желтого соот-
ветственно), что позволило отразить на одной
картосхеме результат изменения численности на-
селения за оба периода (см. рис. 6–8).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Большая часть массивов многоквартирной
жилой застройки в Нижнем Новгороде испытала
небольшое увеличение численности ночного на-
селения во время пандемии, причем данная тен-
денция не изменилась после снятия режима со-
циального дистанцирования (см. рис. 6). В ареа-
лах наиболее высокоплотной застройки – к
примеру, в микрорайоне “Мещерское Озеро”,
отдельных жилых массивах Нижегородского и
Советского районов произошло закономерное
снижение численности населения весной 2020 г.

Рис. 3. Усредненное распределение плотности ночного населения в Нижегородской городской агломерации на весну
2019 г. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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за счет эпизодического оттока жителей в приго-
роды. Ареалы сосредоточения “третьих мест”, на-
против, стали лучше дифференцируемы на фоне
окружающих городских территорий.

В индустриальных пригородах ситуация мик-
роуровневой дифференциации территорий была
сложнее. Население массивов высокоплотной
многоквартирной застройки (в частности в Дзер-
жинске, Кстово и Заволжье) преимущественно
сократилось; в то же время в их окраинных частях
можно выделить ареалы, где, напротив, наблю-
дался прирост ночного населения. Еще более
сложная ситуация наблюдается в небольших го-
родах и поселках, в структуре застройки которых
преобладают индивидуальные жилые дома. Для
многих подобных населенных пунктов был ха-
рактерен спад численности населения в том числе
в низкоплотных селитебных зонах (в качестве
примеров можно привести центры Павлово, Во-
лодарска, Балахны, Богородска, Ворсмы, Реше-
тихи); в то же время ряд окраинных массивов ин-
дивидуальной застройки испытал прирост насе-
ления.

Достаточно сложная для анализа ситуация
сложилась в Городце и Боре. В историческом

центре Городца произошло сокращение ночного
населения в 2020 г., которое впоследствии смени-
лось его восстановлением; окружающие террито-
рии преимущественно депопулировали. В Боре
наблюдался прирост ночного населения в боль-
шинстве низкоплотных селитебных зон, в то вре-
мя как его численность в массивах многоквартир-
ной жилой застройки сократилась.

Рост ночного населения весной 2020 г. и его
последующий спад в 2021 г. преимущественно
были характерны только для одного типа терри-
торий – ряда садовых и дачных товариществ (на
картосхеме места, где наблюдалась данная тен-
денция, отмечены желтым).

В прилегающей к городу сельской местности
за рассматриваемый период, как правило, наблю-
дался рост численности фактического ночного
населения, но есть и множество исключений. По-
ложительная тенденция была в большей степени
характерна для населенных пунктов, располо-
женных в 10–15 км к югу, юго-западу и западу от
исторического центра Нижнего Новгорода; в то
же время на данной территории отмечается неко-
торое количество населенных мест, где наблюда-
лась обратная тенденция. В северном и, в особен-

Рис. 4. Усредненное распределение плотности дневного населения в Нижегородской городской агломерации на весну
2019 г. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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ности, северо-западном лучах агломерации (со-
ответствующих направлениям на Заволжье и
Семенов) наблюдалось снижение численности
ночного населения. Также стоит отметить ситуа-
цию в ближайших юго-восточных, южных и юго-
западных предместьях Нижнего Новгорода: вне
зависимости от более выгодного расположения
по отношению к ядру агломерации для них было
характерно снижение численности ночного насе-
ления.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДНЕВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Для фактического распределения дневного
населения в Нижегородской агломерации были
во многом характерны те же закономерности, что
и для ночного населения. Тем не менее между ни-
ми есть и ряд различий (см. рис. 7).

Как и в случае ночного населения, в массивах
многоквартирной жилой застройки в Нижнем
Новгороде численность дневного населения в
2020 и 2021 гг. превышала значения показателя в
2019 г. Аналогичная ситуация была характерна
для коттеджных поселков и зон индивидуальной

жилой застройки в городах и их ближайших
окрестностях. Тем не менее территориальное рас-
пределение дневного населения в подобных се-
литебных зонах несколько отличается от харак-
терного для ночного населения: наблюдаемый в
данном случае паттерн имеет большую внутрен-
нюю однородность. Доля территорий, потеряв-
ших население в 2020 г. и впоследствии компен-
сировавших его спад в 2021 г. для дневного насе-
ления, напротив, немного выше – в особенности
в центре и на полупериферии Нижнего Новгоро-
да (Нижегородский и Канавинский районы).6

Территории садовых и дачных товариществ в
ближайших окрестностях городов, как и в преды-
дущем случае, испытали рост численности насе-
ления в дневное время в период введения мер со-
циального дистанцирования и его последующее
снижение. В то же время распределение ареалов,
где наблюдался рост численности фактического
населения в 2020 г. и его последующее снижение
в 2021 г. в случае дневного населения отличается
большей дисперсностью.

6 Подобные территории отмечены на картосхеме оттенками
фиолетового цвета.

Рис. 5. Соотношение усредненных плотностей дневного и ночного населения в Нижегородской городской агломера-
ции весной 2019 г. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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Рис. 6. Изменение численности ночного населения на территории Нижегородской агломерации в 2019–2021 гг. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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Большинство крупных производственных зон
(в Дзержинске, Кстово, Боре, Балахне), согласно
располагаемым данным, характеризовалось не-
однозначными трендами изменения числа при-
сутствующих там людей в 2020 г., что связано с
ограничениями очного пребывания там сотруд-
ников, затронувшими ряд предприятий (данная
ситуация была закономерно более характерна для
мест расположения административных и офис-
ных зданий, чем непосредственно производ-
ственных корпусов). В 2021 г. в большинстве из
них наблюдался резкий рост дневного населения.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧИИ ПЛОТНОСТЕЙ 
ДНЕВНОГО И НОЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Сравнение изменений соотношения дневного
и ночного населения также позволяет получить
новые сведения о трансформациях, произошед-
ших в территориальных структурах дневного и
ночного населения (см. рис. 8).

Особый интерес представляет исторический
центр Нижнего Новгорода. Застройка на данной
территории имеет смешанный характер с сочета-
нием селитебных и неселитебных функций при
характерном для центральной зоны города преоб-
ладании вторых. Введение режима социального
дистанцирования привело к резкому сокраще-

нию дневного населения, численность которого
частично восстановилась в 2021 г. Тем не менее
данная ситуация наблюдалась не повсеместно,
но, скорее, лишь в местах, где существуют исход-
ные предпосылки к пребыванию большого коли-
чества людей – окрестности улицы Большой По-
кровской, станции метро “Горьковская” и бли-
жайших окрестностей Московского вокзала на
Канавинской стороне. Похожая ситуация, пусть
и в менее выраженном виде, наблюдалась в ме-
стах концентрации объектов сектора услуг, сфор-
мировавшихся в центральных частях жилых мас-
сивов городов-спутников. Сокращение ночного
населения по сравнению с дневным наблюдалось
во многих изолированных многоквартирных жи-
лых массивах, находящихся в небольших городах
(к примеру, в Боре и Городце).

В крупных массивах многоквартирной жилой
застройки (Канавинский, Автозаводской, Сор-
мовский районы) отмечался рост численности
дневного населения. Аналогичная ситуация была
характерна для ряда недавно сформированных
массивов коттеджной застройки и садовых това-
риществ, испытавших резкий прирост населения.
Впрочем данная тенденция была характерна да-
леко не для всех подобных мест: в большинстве
садовых и дачных товариществ рост численности
дневного населения наблюдался только весной
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Рис. 8. Изменение соотношения дневного и ночного населения на территории Нижегородской агломерации в 2019–
2021 гг. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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Рис. 7. Изменение численности дневного населения на территории Нижегородской агломерации в 2019–2021 гг. 
Составлено авторами на основе расчетов по данным Tele2.
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2020 г., после чего его значения вернулись к
прежнему уровню.

В прилегающей к Нижнему Новгороду сель-
ской местности наблюдались две противополож-
ные тенденции. На территориях, прилегающих к
транспортным магистралям, соотношение изме-
нилось в пользу ночного населения, в то время
как в более глубинных районах наблюдалась об-
ратная ситуация.

СТРУКТУРА РАССЕЛЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ: 

МЕЖДУ СЖАТИЕМ
И ШОКОУСТОЙЧИВОСТЬЮ

Имеющиеся данные сотовых операторов поз-
воляют говорить о небольшом фактическом уве-
личении численности населения Нижегородской
агломерации за период пандемии, который –
предположительно – был вызван миграционным
притоком из периферийных районов области.
Тем не менее в составе агломерации можно выде-
лить ряд небольших населенных мест, столкнув-
шихся со снижением численности жителей, пре-
бывающих на их территории как в дневное, так и
в ночное время.

Центр Нижнего Новгорода, равно как и цен-
тральные зоны его спутников, столкнулись с со-
кращением численности дневного населения.
Данную тенденцию не стоит рассматривать как
однозначно негативную, поскольку она может
объясняться трансформацией структуры занято-
сти в данных зонах и – частично – распростране-
нием формата удаленной работы. Тем не менее
она может нести и существенные риски дальней-
шего развития агломерации: центральные ареа-
лы, или деловые ядра, сосредотачивающие рабо-
чие места и объекты третичного сектора, являют-
ся одними из ключевых элементов ее внутренней
структуры. Снижение активности в данных ареа-
лах может привести к общему снижению потен-
циала будущего развития агломерации. Более то-
го, параллельное течение данного процесса как в
центре Нижнего Новгорода, так и в субцентрах
агломерации – местах концентрации экономиче-
ской активности в крупных окраинных районах
города-ядра и аналогичных зонах городов-спут-
ников, позволяет сказать, что социально-эконо-
мические последствия пандемии негативным об-
разом затронули не только ее ключевое ядро, но
всю иерархию центров социально-экономиче-
ской активности.

Важным последствием пандемии для террито-
риальной структуры населения стал общий рост
ее микроуровневой поляризации. Микрорайоны
многоквартирной жилой застройки стали в боль-
шей степени внутреннее дифференцированы,
чем они были до начала пандемии. Поляризация

затронула и зоны индивидуальной жилой за-
стройки: некоторые из них, особенно новые кот-
теджные поселки и ряд СНТ, в течение пандемии
испытали прирост населения и сохранили боль-
шую его часть впоследствии, в то время как ряд
населенных пунктов столкнулся с дневной депо-
пуляцией.

Анализ картосхем позволяет сделать выводы о
частичной подверженности Нижегородской аг-
ломерации процессу сжатия во время пандемии.
В первом приближении можно прийти к выводу,
что данный процесс был не характерен для иссле-
дуемой территории – численность ее фактиче-
ского населения, согласно располагаемым дан-
ным, даже незначительно увеличилась. В то же
время часть городских селитебных зон и сельских
населенных мест в составе агломерации испыта-
ли депопуляцию. Внутренняя территориальная
структура агломерации за время пандемии испы-
тала изменения, в том числе и негативные. Таким
образом, мы можем утверждать, что процесс сжа-
тия в классическом понимании имел место на от-
дельных территориях в составе агломерации, а
также предложить интерпретацию произошед-
ших изменений в агломерации в целом как его
особую разновидность.

Оценка произошедших изменений в контексте
концепции территориальной шокоустойчивости
позволяет прийти к следующим выводам. Введе-
ние режима социального дистанцирования и
иных ограничений, призванных сдержать рас-
пространение коронавируса, привели к измене-
нию распределения дневного и ночного расселе-
ния и существенно изменили направления внут-
риагломерационной мобильности. После снятия
данного режима наблюдаемая ситуация верну-
лась к своему прежнему виду, но не на всей терри-
тории агломерации. Таким образом, говорить о
шокоустойчивости территориальной структуры
населения Нижегородской агломерации по отно-
шению к последствиям пандемии можно лишь в
относительном плане. По всей видимости, наи-
более устойчивые элементы каркаса внутриагло-
мерационного расселения (за исключением цен-
тральной части Нижнего Новгорода) перенесли
их без существенных изменений; остальные, на-
против, столкнулись с существенными сложно-
стями.

ВЫВОДЫ
Последствия пандемии коронавируса не при-

вели к принципиальному изменению внутренней
территориальной структуры населения в Нижего-
родской агломерации, но усилили ее внутреннюю
поляризацию. Некоторые ее элементы напрямую
сталкиваются с депопуляцией – как правило, это
наиболее уязвимые населенные места в приго-
родной зоне. Некоторые – такие как крупные жи-
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лые массивы с выгодным положением внутри аг-
ломерации и близкие к городам зоны индивиду-
альной селитебной застройки – напротив,
испытывают приток населения. Многие сравни-
тельно однородные территории в составе агломе-
рации сталкиваются с ростом внутренней поля-
ризации на микроуровне – к примеру, крупные
селитебные зоны в 2021 г. отличались большей
пространственной мозаичностью, чем до начала
пандемии.

Представляется, что наблюдаемую ситуацию
можно интерпретировать как особую форму город-
ского сжатия. Поляризация часто становится спут-
ником рассматриваемого процесса (Fol, 2012). Ни-
жегородская агломерация, разумеется, не похожа
на наиболее яркие кейсы данного процесса – но,
тем не менее, воспроизводит динамику сжатия со-
циально-экономического пространства сходным
образом, как и более крупные территориальные
структуры – например, Центральной России в
целом (Нефедова, 2009; Нефедова, Старикова,
2020).

Вместе с тем территориальная структура рассе-
ления Нижегородской агломерации продемонстри-
ровала сравнительно высокий уровень шокоустой-
чивости к последствиям пандемии. Поскольку
крупная городская агломерация характеризуется
высокой внутренней комплексностью и сравни-
тельно большим абсолютным объемом локального
рынка, чем небольшие населенные места, потен-
циально она будет легче переносить кризисные
явления. В то же время логично предположить,
что уровень шокоустойчивости городских агло-
мераций ограничен, т.е. их способность адапти-
роваться к неблагоприятным внешним воздей-
ствиям имеет некоторый предел.

Одним из важных (и представляющих особый
научный интерес) примеров приведенной выше
тенденции стали процессы, наблюдаемые в фак-
тическом ядре агломерационной зоны – а имен-
но в центральной части Нижнего Новгорода.
Пространственные паттерны распределения
дневного и ночного населения на ее территории
весной 2020 г. заметно изменились в пользу по-
следнего. В 2021 г. закономерно наблюдалась об-
ратная тенденция, но по итогу двух лет пандемии
центральная зона ядра агломерации депопулиро-
вала; особенно это коснулось дневного населе-
ния. Ситуацию, наблюдаемую в рассматривае-
мом ареале, в силу его особой функциональной
специфики было бы некорректно напрямую экс-
траполировать на другие агломерационные тер-
ритории либо считать релевантным маркером ха-
рактерных для них процессов. Тем не менее, по-
скольку данная территория является ключевым
узлом в территориальной структуре агломерации
в целом, подобная ситуация может стать причи-
ной для сокращения интенсивности внутриагло-
мерационных взаимодействий как таковых
(условной децентрализации агломерации) либо

их принципиальной пространственной реорга-
низации.

Трансформация внутренней структуры рассе-
ления Нижегородской агломерации позволила
получить представление о реакции городских аг-
ломераций как комплексных территориальных
систем на последствия пандемии коронавируса.
Рассмотренная тема представляет большой инте-
рес для последующего углубления – а именно,
анализа влияния произошедших изменений на
другие составные элементы устройства городской
агломерации (например, территориальное рас-
пределение экономической активности), сопо-
ставления полученных результатов с итогами изу-
чения последствий других кризисных социально-
экономических явлений, сопоставления кейса
Нижегородской агломерации с агломерациями
других крупных городов.
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The article sheds light to the transformations that took place in the spatial structure of the Nizhny Novgorod
urban agglomeration in 2019–2021 during the coronavirus pandemic. The identified changes are analyzed in
the context of two concepts: urban shrinkage and spatial resilience. Particular attention is paid to micro-level
changes in the spatial distribution of the day and night population aggregated by anonymized data from cel-
lular operators. According to the results, spatial structure of the Nizhny Novgorod urban agglomeration is
characterized by a relatively high level of resilience to the negative effects of the pandemic, which can be ex-
plained by the complex nature of its structure as a system and the potential ability to redistribute negative ef-
fects. One of the key reactions of the spatial structure of both daytime and nighttime population was the sig-
nificant increase in microlevel polarization. It has especially strongly affected public and business and mixed
zones, as well as large housing estates. An increase in polarization was observed in the central zones of cities
(including in the core of the urban agglomeration). There is a trend towards differentiation of low-density res-
idential suburbs. As a result, it is postulated that the changes that have taken place in the urban spatial struc-
ture can be named a special form of “agglomerational shrinkage,” which is not accompanied by a decrease in
the population of the agglomeration, but severely increases internal spatial disproportions.

Keywords: urban spatial structure, Nizhny Novgorod urban agglomeration, coronavirus pandemic, spatial re-
silience, urban shrinkage
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Статья посвящена современным трендам развития электроэнергетики США, которая на протяже-
нии многих десятилетий занимала лидирующее положение в мире по производству электроэнер-
гии. На основе полимасштабного исследования анализируется территориально-производственная
структура отрасли, формирование которой началось в 1870-е годы. Кратко охарактеризована дина-
мика развития электроэнергетики с начала ее возникновения. На основе данных по отдельным
электростанциям рассмотрено размещение отрасли по территории страны и изменения ее террито-
риально-производственной структуры. Рассчитана степень территориальной концентрации уста-
новленных мощностей по трем категориям: электростанции, расположенные на территории город-
ских агломераций (метрополитенских статистических ареалов); электростанции в графствах, гра-
ничащих с агломерациями; электростанции, расположенные вне этих ареалов. При расчете
концентрации учитывались электростанции мощностью более 50 МВт каждая, что составляет по-
чти 70% суммарной мощности всех станций. Показана роль государства в становлении и развитии
отрасли на разных этапах ее развития. Рассматриваются основные факторы размещения, особое
внимание уделено факторам размещения АЭС. Проведены расчеты коэффициентов корреляции
между: генерацией электроэнергии и размещением обрабатывающей промышленности; генераци-
ей электроэнергии и численностью населения; генерацией электроэнергии и величиной энергети-
ческих ресурсов.

Ключевые слова: электростанция, установленные мощности, производство электроэнергии, ВИЭ,
государственное регулирование, факторы размещения, США
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время, когда в мировой энергети-

ке происходит энергетический переход, в значи-
тельной мере вызванный обострением экологи-
ческой проблемы в глобальном масштабе, усили-
вается роль и значение электроэнергетики как
отрасли, которая в наибольшей степени может
способствовать улучшению природной среды.
Важное место в мире занимает электроэнергетика
США, которая на протяжении многих десятиле-
тий была лидером, занимая первое место в мире
по установленным мощностям электростанций и
производству электроэнергии, поэтому важно
провести анализ состояния территориально-про-
изводственной структуры (ТПС)1 электроэнерге-
тики США, как в динамике ее развития, так и с

учетом современных трендов развития мировой
энергетики. Для достижения поставленной цели
были выявлены основные закономерности раз-
мещении отрасли и происходящие в ней струк-
турные и территориальные сдвиги. Также были
изучены основные факторы, влияющие на ТПС.
Анализ ТПС отрасли произведен на основе девя-
ти районов Бюро цензов США, исторически объ-
единяемых в три крупных экономических райо-
на: Север (Новая Англия, Среднеатлантические
штаты, Северо-Восточный центр, Северо-Запад-
ный центр), Юг (Южно-Атлантические штаты,
Юго-Восточный центр, Юго-Западный центр),
Запад (Тихоокеанские штаты, Горные штаты).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач использова-

лись различные методы, в первую очередь метод
специальных экономико-географических харак-

1 ТПС – размещение предприятий и подсистем в пределах
объектов пространственной структуры системы (мир, мак-
рорегион) (Большая …, 2007).

УДК 91-914/919
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теристик, разработанный в 1970-х годах в лабора-
тории географии мирового хозяйства Института
географии РАН (ныне – лаборатория географии
мирового развития) под руководством проф.
В.М. Гохмана. Он считал, что основная функция
таких специальных характеристик – это выявле-
ние размещения отдельных составляющих эко-
номического потенциала для того, чтобы пока-
зать степень их территориальной концентрации2

и установить значение отдельных центров.
При анализе ТПС упор делается на точечные

объекты, в данной работе – на электростанции. В
качестве исходных данных используется такой
показатель, как установленные мощности элек-
тростанций, который характеризует как отдель-
ный объект, так и отрасль в целом. Это особенно
важно, поскольку он не зависит от случайных ко-
лебаний в экономике, затрагивающих весь хозяй-
ственный комплекс.

Для более глубокого изучения ТПС отрасли
используются также технико-экономические ха-
рактеристики, от которых зависят размещение
электростанций в каждом районе. Помимо этого,
в работе используются традиционные методы
экономической географии – сравнительно-гео-
графический, типологический, а также элементы
математической статистики.

Информационной основой данной статьи ста-
ла картотека электростанций США мощностью
50 МВт каждая, на долю которых приходится до
70% всей генерации электроэнергии. Картотека
составлена автором на основе справочников по
электроэнергетике США с 1960-х годов по насто-
ящее время. Широко использовались справочни-
ки, издаваемые US Energy Information Administra-
tion, а также другими организациями, в частности
International Energy Agency. В последнее десятиле-
тие по географии электроэнергетики США прак-
тически не было опубликовано работ в ведущих
российских журналах. Последняя отечественная
монография по этой теме (Р.П. Куропятник,
“Развитие электроэнергетики в США”) была из-
дана в 1961 г. Из доступных автору американских
источников можно отметить монографию “Amer-
ica’s electrical utilities; past, present and future”
(L.S. Human, 1988 г.). В последнее десятилетие не
было опубликовано комплексных работ по гео-
графии электроэнергетики. Наиболее интересны
монографии Р.Дж. Майклс “Политика в области
электроэнергетики в Калифорнии” (2004 г.) и
Д.М. Ньюбери “Приватизация, реструктуриза-
ция и регулирование сетевых компаний” (2003 г.).
Большое внимание отводится энергетике в це-
лом, где затрагиваются проблемы электроэнерге-
тики, причем значительная часть в настоящее

2 Территориальная концентрация – сосредоточение пред-
приятий в отдельных пунктах, ареалах и районах страны
(Географический …, 1988).

время посвящена проблемам развития возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ). В рамках на-
стоящей статьи под ВИЭ понимаются ветряные
(ВЭС), солнечные (СЭС) электростанции и стан-
ции на других видах возобновляемой энергии, кроме
гидроэнергии. Как правило, электроэнергетика
США представлена или в виде обзоров, публику-
емых различными организациями, занимающи-
мися проблемами энергетики в целом, или как
отдельные главы в монографиях по страноведе-
нию и общим проблемам энергетики. Такое же
положение сложилось и с публикациями в амери-
канской печати.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электроэнергетика относится к числу отрас-
лей с высоким уровнем инерционности в размеще-
нии. Большие размеры территории привели к тому,
что в США нет узлов сосредоточения электро-
станций национального значения. Современные
тренды развития отрасли направлены на выравни-
вание размещения по штатам. В электроэнергети-
ке можно выделить такие базовые тренды, как
развитие низкоуглеродной электроэнергетики, де-
централизация, энергосбережение на основе цифро-
визации отрасли. Энергетическая стратегия США
предполагает трансформацию и модернизацию от-
расли на основе концепции Smart Grid3. Внедрение
этой системы стало возможно благодаря инду-
стрии 4.0, основанной на прорывных цифровых тех-
нологиях. В результате появилась новая модель раз-
вития высокотехнологической отрасли, которая
предполагает органическое соединение базовой
электроэнергетики с новыми кластерами на базе
ВИЭ. Новая концепция развития предполагает мо-
дернизацию сетевых активов с участием потреби-
телей (Smart …, 2022).

Современные тренды развития электроэнер-
гетики меняют ТПС на уровне штатов незначи-
тельно (табл. 1). Более заметно эти тенденции от-
разились на размещении установленных мощно-
стей по метрополитенским статистическим
ареалам (МСА), где территориальная концентра-
ция снизилась в среднем на треть. Этот показа-
тель был рассчитан по трем категориям: электро-
станции, расположенные в пределах МСА; в
графствах, граничащих с МСА; на прочих терри-
ториях. Исходя из этой типологии можно сделать
вывод, что городская электроэнергетика занима-
ет важное место в ТПС отрасли, поскольку в МСА
сосредоточена основная часть промышленного
потенциала. Так, в структуре потребления электро-
энергии на долю промышленности приходится 26%

3 Smart Grid – интеллектуальная система, включающая в се-
бя все генерирующие источники, распределительные сети,
все виды потребителей. Эта система управляется единой
сетью в режиме реального времени (Гамонов, 2015).
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от итога по отрасли (Electricity …, 2021). В 1960–2020
гг., по расчетам автора, территориальная концен-
трация на уровне 5 МСА снизилась с 11.6 до 5%,
на уровне 10 МСА – с 18.5 до 7.5%, на уровне 20
МСА – с 27.6 до 11.4%, на уровне 50 МСА – с 42.3
до 18.7% при росте числа МСА, на территории ко-
торых есть электростанции. В этот период их чис-
ло увеличилось с 158 до 199.

Внутри МСА происходят более значительные
изменения. Если до 1990 г. на городской террито-
рии строились электростанции значительной
мощности для покрытия базовой нагрузки, зача-
стую более 1 ГВт каждая, и газотурбинные уста-
новки для покрытия пиковых нагрузок, то в
ХХI в. крупные электростанции или закрыва-
лись, или консервировались, что особенно хоро-
шо видно на примере г. Нью-Йорка (State …,
2014). Это повлияло на снижение доли крупней-
ших энергоузлов. В ведущих МСА снижение про-
изошло в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и
т.п. Рост генерации произошел в семи МСА, ко-
торые стали центрами решоринга (возвращения)
предприятий обрабатывающей промышленности
в метрополию, в том числе Нью-Хейвен–Мил-
форд (Коннектикут), Солт-Лейк-Сити (Юта),
Новый Орлеан (Луизиана) (Горкина, 2020). Сни-
жение доли МСА в установленных мощностях
сказалось также и на смене лидеров. Если в
1980 г. в пятерку лидеров входили Нью-Йорк,
Питтсбург, Хьюстон, Чикаго, Лос-Анджелес–
Лонг-Бич, то в 2020 г. первые пять мест заня-
ли Нью-Йорк, Даллас, Лос-Анджелес–Лонг-
Бич, Лас-Вегас–Хендерсон–Парадайс, Сент-Луис
(табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Электроэнергетика в США зародилась в 1870-е

годы. Первая в США электростанция общего
пользования была сооружена в г. Нью-Йорке в
1881 г. и имела мощность 500 КВт (Веселовский,
1976). Первая в США ЛЭП напряжением 10 кВ
была сооружена в 1892 г. в Калифорнии. Объеди-
нение энергосистем началось в 1920-е годы, когда
в 1925 г. были закольцованы электростанции в до-
лине р. Коннектикут в Новой Англии (National …,
1964). В конце 1920-х годов территория США бы-
ла “поделена” между компаниями, что практиче-
ски привело к исчезновению конкуренции между
ними.

Развитие электроэнергетики в первой полови-
не ХХ в. привело к созданию современной ТПС
отрасли к концу 1950-х годов (Hooks, 1980). Итоги
ее развития были подведены в двух исследовани-
ях, выпущенных в 1964 и 1970 гг. к столетию со-
здания отрасли (National …, 1964; National …,
1970). В этих обзорах ТПС была исследована в
двух вариантах. Во-первых, по районам Бюро
цензов США, во-вторых, по 10 региональным
объединениям North American Electric Reliability
Corp. (NERC), в которых производство электро-
энергии представлено на основе данных компаний,
непосредственно работающих на территории, т.е.
наиболее приближено к действительному положе-
нию. Однако в наших целях использовать эту сетку
затруднено, так как ареалы обслуживания не совпа-
дают с районами Бюро цензов, по которым пред-
ставлены данные как по отрасли в целом, так и по
таким показателям, как стоимость условно чи-
стой продукции обрабатывающей промышлен-
ности и численность населения, что делает невоз-
можным провести сравнение между этими пока-

Таблица 1. 10 ведущих штатов по установленным мощностям электростанций в 1960–2020 гг.

Составлено по: Statistical Abstract of the U.S. 1962. U.S. Government Printing Office, 1964. 675 p.; Statistical Abstract of the U.S. 1981.
U.S. Government Printing Office, 1982. 697 p.; Statistical Abstract of the U.S. 2002. U.S. Government Printing Office, 697 p.; Electrical
Power Monthly with Data for January 2021. Washington: EIA, 2021. 275 p.

1960 г. 1980 г. 2000 г. 2020 г.

Штат ГВт Штат ГВт Штат ГВт Штат ГВт

Калифорния 12.8 Техас 54.9 Техас 81.9 Техас 120.5
Нью-Йорк 11.8 Калифорния 38.2 Калифорния 52.3 Калифорния 74.9
Огайо 10.6 Пенсильвания 34.4 Флорида 41.5 Флорида 60.8
Техас 10.0 Нью-Йорк 31.1 Пенсильвания 36.8 Пенсильвания 47.8
Иллинойс 9.4 Флорида 30.0 Иллинойс 36.3 Иллинойс 44.3
Пенсильвания 9.2 Иллинойс 29.9 Джорджия 27.8 Нью-Йорк 41.1
Теннесси 7.5 Огайо 27.4 Огайо 26.5 Джорджия 36.6
Вашингтон 7.2 Вашингтон 23.3 Алабама 24.0 Северная Каролина 34.7
Мичиган 6.8 Мичиган 22.6 Северная Каролина 23.3 Вашингтон 30.9
Индиана 6.5 Алабама 19.1 Индиана 22.7 Мичиган 29.4
Итого, % 49.2 Итого, % 48.8 Итого, % 46.4 Итого, % 46.8
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зателями и мощностями электростанций. Для
сравнения этого районирования с администра-
тивным делением приведем примеры. Так, штаты
Висконсин и Мичиган, находящиеся в Северо-
Восточном центре, частично входят в такие райо-
ны NERC, как MAIN и MAPP, шт. Кентукки
(Юго-Восточный центр) – в SERC и ECAR
(America’s …, 2020).

За первые 100 лет своего функционирования
производство электроэнергии возросло в 400 раз
благодаря высоким темпам роста – 12% в год в на-
чале ХХ в., в течение последующих 50 лет произ-
водство электроэнергии удваивалось каждые 10 лет.
Энергетический кризис 1970-х годов оказал боль-
шое влияние на темпы роста, они снизились до
5–6% в год. В настоящее время они не превыша-
ют 2%.

Электроэнергетическое хозяйство охватывает
всю территорию страны и имеет связи с энергоси-
стемами Канады и Мексики. В настоящее время в
США действует почти 9 тыс. электростанций,
объединенных в три крупные энергосистемы:
Eastern Interconnection, Western Interconnection и
Texas Interconnection, связанные между собой
только по вставкам и линиям постоянного тока
(рис. 1). Также слабо развиты связи между энер-
госистемами отдельных компаний, что отрица-
тельно сказывается при авариях, как это было в
1965 г. в Нью-Йорке и в 2021 г. в Техасе. Каждая
компания отвечает за надежность и экономич-
ность в своей “зоне контроля”, с компаниями-со-
седями связь осуществляется по долгосрочным
контрактам в случае аварийных ситуаций, а после
образования оптовых бирж по продаже электро-
энергии ‒ для скоординированных операций
“покупки и продажи”.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Энергетическая ТПС формировалась главным
образом под влиянием таких факторов, как наличие
потребителей, размещение энергоресурсов, госу-
дарственное регулирование, экологические усло-
вия. Такие факторы, как водные ресурсы, капита-
лоемкость и трудовые ресурсы играли значитель-
но меньшую роль.

Основным фактором размещения отрасли
стал фактор “наличие потребителей”. Формиро-
вание ТПС отрасли тесно связано с формирова-
нием на территории страны основных промыш-
ленных центров и зон. Колонизация континента
началась с Атлантического побережья, где в не-
посредственной близости от первых городских
поселений находились основные энергоресурсы
того времени – гидроресурсы порожистых рек
Новой Англии, “линия водопадов” на восточных
склонах Аппалачских гор и угольные месторож-
дения Аппалачского бассейна. Такой тип разме-
щения был характерен до 1960-х годов, когда
электростанции строились непосредственно в го-
родах или вблизи них. По расчетам автора, в этот
период коэффициент корреляции между уста-
новленной мощностью и численностью населе-
ния был 0.924; между установленной мощностью
и стоимостью условно чистой продукции обраба-
тывающей промышленности – 0.877. С возраста-
нием роли энергоресурсов он уменьшался незна-
чительно: 1980 г. – соответственно 0.883 и 0.841. В
настоящее время он составляет 0.885 и 0.839.
Именно во второй половине ХХ в. образовались
основные энергетические узлы, приуроченные к
крупным городам (см. табл. 2). Такой тип размеще-
ния учитывает размещение населения в стране, где
доля городского населения составляет 83%.

Таблица 2. 10 крупнейших МСА по установленной мощности электростанций (в скобках – доля от итога по
США, %)

Составлено по: Inventory of Power Plant of the US. Washington: EIA, 1982. 340 p.; Inventory of Power Plant of the US. Washington:
EIA, 2002. 343 p.; Electrical Power Monthly with Data for January 2021. Washington: EIA, 2021. 275 p.

1980 г. 2000 г. 2020 г.

Нью-Йорк (2.39) Хьюстон (1.37) Нью-Йорк (1.42)
Питтсбург (1.75) Нью-Йорк (1.21) Питтсбург (1.08)
Хьюстон (1.65) Детройт (1.13) Хьюстон (0.89)
Чикаго (1.51) Новый Орлеан (1.10) Лейк-Чарльз (0.80)
Лос-Анджелес–Лонг-Бич (1.49) Тампа–Сент-Петерсберг (0.93) Новый Орлеан (0.80)
Даллас–Форт-Уэрт (1.17) Даллас–Форт-Уэрт (0.77) Даллас (0.57)
Сент-Луис (1.17) Сент-Луис (0.77) Лос-Анджелес–Лонг-Бич (0.55)
Филадельфия (1.09) Цинциннати (0.75) Лас-Вегас (0.46)
Детройт (0.95) Акрон (0.73) Сент-Луис (0.46)
Толидо (0.88) Филадельфия (0.71) Шарлотт (0.46)
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По мере развития техники передачи электро-
энергии и ухудшения экологической обстановки
в промышленных центрах усилилось значение
энергетического и экологического факторов,
особенно после принятия в 1970-х годах законов в
области охраны природной среды. До середины
ХХ в. отрасль потребляла в основном местные
энергоресурсы, расположенные благоприятно по
отношению к местам размещения станций. Рас-
стояния от мест добычи до ТЭС не превышало
600 км. После выхода на мировой энергетический
рынок ближневосточных стран произошла пере-
ориентация ТЭС Атлантического побережья с
собственных энергоресурсов на дешевую ближ-
невосточную нефть. Стоимость такой нефти для
ТЭС была значительно ниже стоимости соб-
ственных угля и нефти. Энергетический кризис
1970-х годов вызвал удорожание импортной неф-
ти в несколько раз, что стало причиной перевода
ТЭС Атлантического побережья с ближневосточ-
ной нефти на собственные энергоресурсы, преж-
де всего на уголь. Такая быстрая переориентация
произошла благодаря тому, что ТЭС были обору-
дованы топками для сжигания двух и более видов
топлива.

Энергетический кризис 1970-х годов вызвал
сдвиг в размещении отрасли к источникам энер-
гии, особенно к угольным месторождениям, и
способствовал приведению топливно-энергети-
ческого баланса (ТЭБ) электроэнергетики в соот-
ветствии с национальной ресурсной базой, на ко-
торую приходится 23% угля, 6.5% природного га-
за и 4% нефти от итога по миру. В угледобывающих
штатах Севера мощности ТЭС увеличились за

1960–1980-е годы в среднем в 2 раза, а в шт. Вайо-
минг (Горные штаты) – почти в 7 раз. В соответ-
ствии с этим ТЭБ отрасли в 1980 г. был следую-
щим (в %): уголь ‒ 51.1; нефть ‒ 10.7; газ ‒ 15.1;
ГЭС ‒ 12.1; АЭС ‒ 11.04. Значительный рост до-
бычи газа усилил значение газодобывающих шта-
тов, но развитие сети газопроводов смягчило его
влияние – электростанции стали строить на
“концах” трубы вблизи центров потребления.
Тем не менее в силу большой инерционности от-
расли территориальный разрыв между производ-
ством и потреблением не увеличился, так как зна-
чительные мощности оставались в пределах
МСА. В последующие годы на структуру ТЭБ по-
влияли новые тренды развития энергетики в це-
лом (сланцевая революция) и ужесточение эколо-
гических норм. В 2020 г. ТЭБ выглядел следующим
образом (в %): уголь ‒ 20.7; нефть ‒ 3.0; газ ‒ 45.5;
ГЭС ‒ 8.5; АЭС ‒ 8.6; ВИЭ ‒ 13.7 (Энергетиче-
ский …, 2021).

Особо выделим факторы размещения АЭС.
Первая АЭС общего пользования Шиппингпорт
в шт. Пенсильвания мощностью 60 МВт вошла в
строй в 1957 г. после отмены в 1955 г. закона о за-
прещении использования атомной энергии в нево-
енных отраслях. На ранних стадиях строительство
АЭС осуществлялось с помощью государства.
Большое внимание отводилось географической со-
ставляющей – наличию пригодных площадок, гид-
роресурсов, климатических факторов и т.п. Быст-
рый рост спроса на электроэнергию со стороны

4 Statistical Abstract of the U.S. 1962. U.S. Government Printing
Office, 1964. 675 p.; Statistical Abstract of the U.S. 1981. U.S.
Government Printing Office, 1982. 697 p.

Рис. 1. Размещение электростанций по типам и мощностям на территории США. 
Источник: Geoformat, 2020.
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промышленности и населения способствовал уско-
рению темпов строительства АЭС в 1970-е годы.

Технические особенности АЭС потребовали
разработки новых критериев размещения. При
выборе площадки для строительства требуется
зона отчуждения с низкой плотностью населения
из-за вероятной утечки радиации и наличие в
больших объемах воды для охлаждения, что со-
кращает количество точек размещения АЭС в гу-
стонаселенных районах. Размещение АЭС должно
соответствовать рекомендациям, определившим
зону с низкой плотностью населения с радиусом в
30–35 км (Demographic …, 1979).

Несмотря на эти рекомендации, размещение
АЭС на первом этапе проходило вопреки им. Пер-
вые АЭС были построены в густонаселенных рай-
онах Севера, где в пределах зоны отчуждения нахо-
дилось значительное число городов с населением
свыше 100 тыс. чел. Основная часть мощностей
располагалась в пределах МСА и в графствах, гра-
ничащих с ними, что составляло почти 90% мощ-
ностей АЭС, т.е. размещение АЭС было ориенти-
ровано на потребителя. По мере развития АЭС
произошел сдвиг в размещении, когда районами
нового строительства стали штаты Юга и Запада,
где более строже стали соблюдаться законы о раз-
мещении АЭС.

Электроэнергетика является одним из круп-
нейших потребителей воды. Для этого использу-
ются не только пресные источники, но и морская
вода и солоноватая вода подземных источников.
В первой половине ХХ в. использовали прямо-
точные системы охлаждения, поэтому основная
часть ТЭС и АЭС располагалась на берегах есте-
ственных водоемов. После принятия законов об
охране природы водный фактор стал лимитирую-
щим условием при размещении станций. Прак-
тически все новые станции стали использовать
градирни и охлаждающие пруды. Применение гра-
дирен позволило возводить ТЭС в засушливых шта-
тах (Юта, Аризона, Нью-Мексико).

Высокая степень монополизации отрасли была
характерна до 1990-х годов. Энергетическая поли-
тика стала одним из важнейших направлений в де-
ятельности правительства, так как потребность
в государственном регулировании особенно необхо-
дима в кризисные периоды. Во время Великой де-
прессии 1930-х годов на средства государства
строились новые станции. Так, в депрессивном
Юго-Восточном центре было создано новое реги-
ональное образование “Администрация долины
р. Теннесси” для снабжения электроэнергией
предприятий оборонного комплекса. В 1970-е го-
ды для смягчения последствий энергокризиса
была разработана и внедрена программа “Неза-
висимость”, которая способствовала приведению
ТЭБ электроэнергетики в соответствие с местной

ресурсной базой (Карпов, 1986; 25th Anniversary …,
1998).

Еще одна сторона деятельности государства –
это выдача лицензий на строительство станций
на федеральных землях, хотя при размещении
станций в штате основная роль отводится мест-
ным властям. Система лицензирования проектов
позволяет регулировать размещение генерации
по территории страны, выравнивая “плотность”
размещения по штатам и снижая техногенную
нагрузку на среду. Однако влияние государства на
отрасль снижается. Происходит сокращение го-
сударственных капиталовложений в традицион-
ную энергетику. Доля государства в генерации
снизилась с конца 1980-х годов почти вдвое, до
5.5% от итога по отрасли5. Однако возрастает роль
государства в развитии ВИЭ путем снижения на-
логовой нагрузки на компании и преференций
для потребителей энергии ВИЭ.

После либерализации отрасли в 1990-е годы
была образована Федеральная комиссия по регу-
лированию (FERC), что усилило роль государства
как регулятора. На основании Закона 1992 г. об
энергетической политике и Закона о либерализа-
ции 2005 г. правительство регулирует оптовые по-
ставки между штатами, определяя зоны избытка
электроэнергии.

По мнению американских исследователей, на-
чалом экологического кризиса можно считать
1968 г., когда нагрузка на среду впервые превыси-
ла допустимые показатели (Thorndike, 1976). В
связи с этим были приняты первые экологиче-
ские законы, которые оказали большое влияние
на новое строительство. Произошел сдвиг в раз-
мещении – станции стали строить там, где за-
грязнение окружающей среды или невелико, или
законы об охране природы более либеральные. В
тех районах, где плотность установленных мощ-
ностей была велика (долина р. Огайо, побережье в
Калифорнии и т.п.), экологический фактор стал
препятствием для дальнейшего интенсивного стро-
ительства. Соблюдение природоохранных норм
привело к увеличению стоимости строительства,
также более внимательно стали относиться к вы-
бору площадки для строительства, учитывая кли-
матические и метеорологические условия данной
местности, рельеф и т.п. (Горкина, 2003).

Такой фактор, как капиталоемкость не оказал
существенного влияния на размещение отрасли,
хотя она является одной из наиболее капиталоем-
ких отраслей. Сдвиг электроэнергетики в южные
штаты, обеспеченные собственными энергоре-
сурсами (уголь, нефть, газ) был обусловлен также
ростом потребления, так как пик потребления
сместился с зимних месяцев на Севере на летние

5 Statistical Abstract of the U.S. 2002. U.S. Government Printing
Office. 697 p.



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 1185

в штатах Юга. Благодаря теплому климату здесь
строили станции открытого или полуоткрытого
типа, что снижало стоимость строительства ТЭС
на 20–40% (Адливанкина и др., 1965). В то же вре-
мя соблюдение экологических норм удорожает
стоимость станции на 20–28%. Однако кризис в
Техасе в 2021 г. показал, что отсутствие утеплите-
лей на станциях и газопроводах стало одной из
причин массовых аварий при низких температу-
рах в штате. В настоящее время происходит измене-
ние технико-экономических показателей в отрасли.
Произошло увеличение капитальных вложений для
ТЭС (с 750 до 1100 долл./КВт) и для АЭС (с 1.5 до
2.2 тыс. долл./КВт). Одновременно происходит
снижение капитальных вложений в ВИЭ – для
ВЭС они снизились с 4 до 0.9 тыс. долл./КВт,
для СЭС – с 50 до 5 тыс. долл./КВт.

Для электроэнергетики трудовые ресурсы не
являются лимитирующим фактором. В ней заня-
то 2.3 млн чел., что составляет 1.2% от общего
числа занятых. Структура занятых такова (в %):
передача и распределение электроэнергии ‒ 60.9;
ВИЭ ‒ 19.4; ТЭС ‒ 10.7; ГЭС ‒ 4.3; АЭС ‒ 4.7 6.

6 U.S. Energy & Employment Report 2020. National Association
of State Energy Officials. 2020. 251 p.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ПО РАЙОНАМ

Размещение отрасли представлено по районам
(табл. 3). В данной статье рассматриваются кон-
тинентальные штаты, Аляска и Гавайи не вклю-
чены, поскольку их значение в ТПС невелико, и
они не имеют связи с континентальными штатами.

Ведущее место в ТПС отрасли до 1980 г. при-
надлежало штатам Индустриального Востока
(Новая Англия, Среднеатлантические штаты, Се-
веро-Восточный центр) – ведущему промышлен-
ному районы страны. В последующий период в
связи с ростом значения энергетического факто-
ра и ростом потребления электроэнергии в про-
мышленном и бытовом секторе лидерство пере-
шло к штатам Юга. Запад в силу своей слабой свя-
зи с восточными штатами всегда обладал
генерацией, полностью обеспечивающей район
электроэнергией. Его доля остается практически
на одном уровне – 18.2% от итога по стране в 1960
г. и 19.7% в 2020 г. (см. табл. 3). Наиболее значи-
тельные изменения произошли в штатах Инду-
стриального Востока, которые уступили лидер-
ство штатам Юга.

Заметные изменения происходят в ТЭБ, на не-
го оказывают большое влияние энергетический и

Таблица 3. Установленная мощность (ГВт) электростанций по районам и доля от итога по США (%)

Составлено по: Statistical Abstract of the U.S. 1962. U.S. Government Printing Office, 1964. 675 p.; Statistical Abstract of the U.S. 1981.
U.S. Government Printing Office, 1982. 697 p.; Statistical Abstract of the U.S. 2002. U.S. Government Printing Office, 697 p.; Electrical
Power Monthly with Data for January 2021. Washington: EIA, 2021. 275 p.

Район
1960 г. 1980 г. 2000 г. 2020 г.

ГВт % ГВт % ГВт % ГВт %

США, всего 186.7 100.0 637.9 100.0 804.3 100.0 1091.4 100.0

СЕВЕР 89.3 47.8 265.9 41.7 303.5 37.7 382.9 35.1

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ВОСТОК 77.0 41.2 208.0 32.6 243.2 30.2 286.1 26.2

Новая Англия 8.2 4.4 21.0 3.3 28.1 3.4 35.6 3.3

Среднеатлантические штаты 27.8 14.8 79.2 12.4 89.0 11.1 106.2 9.7

Северо-Восточный центр 41.0 22.0 107.8 16.9 126.1 15.7 144.3 13.2

Северо-Западный центр 12.3 6.6 57.9 9.1 60.3 7.5 96.8 8.9

ЮГ 63.5 34.0 262.5 41.2 355.6 44.3 492.9 45.2

Южно-Атлантические штаты 25.8 13.8 115.7 18.1 159.9 19.9 217.0 19.9

Юго-Восточный центр 17.6 9.4 57.8 9.1 68.8 8.5 83.8 7.7

Юго-Западный центр 20.1 10.8 89.0 14.0 126.9 15.9 192.1 17.6

ЗАПАД 33.9 18.2 109.5 17.1 145.2 18.0 215.6 19.7

Горные штаты 9.5 5.1 39.3 6.1 55.6 6.9 93.0 8.5

Тихоокеанские штаты 9.5 5.1 70.2 11.0 89.7 11.1 122.6 11.2
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экологический факторы (табл. 4). В первой поло-
вине ХХ в. отрасль была ориентирована на мест-
ные энергоресурсы, поэтому в ТЭБ превалировал
уголь. Его доля к 1980-годам снизилась незначи-
тельно за счет роста мощностей АЭС. С начала
ХХI в. благодаря экологической политики прави-
тельства возросли доли природного газа и ВИЭ,
т.е. происходит переориентация на более эколо-
гичный ТЭБ, что соответствует энергетическому
переходу, который проходит во всех экономиче-
ски развитых странах. Однако США не стремятся
полностью перейти на “зеленую энергетику”.
Они соблюдают паритет между основными ком-
понентами ТЭБ при росте ВИЭ. Коэффициент
использования мощностей на традиционных стан-
циях выше, чем у ВИЭ (в %): АЭС ‒ 93.5; газ ‒ 56.8;
уголь ‒ 47.5; ГЭС ‒ 39.1; ВЭС ‒ 34.9; СЭС ‒ 24.5
(What …, 2020). Для надежного энергообеспече-
ния компании имеют резерв на традиционных
станциях до 25–30% от общей мощности станции
(US Power …, 2021).

Как было сказано выше, основной фактор раз-
мещения станций – это наличие потребителей.
Поэтому на всем протяжении развития электро-
энергетики города остаются основным местом
размещения станций, несмотря на то, что удель-
ный вес МСА снижается при увеличении их числа
с наличием станций. Концентрация мощностей
на уровне 50 МСА снизилась более чем в 2 раза.
Рост мощностей наиболее заметен в графствах,
граничащих с МСА, где сосредоточено более тре-
ти мощностей (табл. 5). Этот вариант наиболее

рационален с учетом факторов потребления и
экологического. В этом случае снижается уровень
загрязнения в городе, но не снижаются объемы
поставок электроэнергии.

Субурбанизация во второй половине ХХ в. и
перевод НИОКР и инновационных производств
в пригороды и на городские окраины вызвали
рост населения в них и, соответственно, рост по-
требления электроэнергии (Темиргалеев, 2014).
Поэтому происходит перемещение электростан-
ций в эту зону, поскольку новые отрасли в каче-
стве основного вида энергии используют элек-
троэнергию. Особенно это заметно в штатах Но-
вой Англии, Южно-Атлантических штатах и
Техасе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ США

Развитие электроэнергетики проходит в зна-
чительной степени в соответствии с энергетиче-
скими программами федерального правитель-
ства, в которых определяется главная цель на опре-
деленный период. В программе Ф. Рузвельта – это
гидротехническое строительство, так называе-
мый “период больших плотин”; Д. Эйзенхауэра –
внедрение в ТЭБ атомной энергии. После энер-
гокризиса 1970-х годов упор в программах делал-
ся на достижение национальной энергетической
безопасности. Законы, принятые после энергети-
ческого кризиса, способствовали переориентации

Таблица 4. Структура установленной мощности электростанций США по видам энергии, %

Составлено по: Statistical Abstract of the U.S. 1962. U.S. Government Printing Office, 1964. 675 p.; Electrical Generation, Capacity
and Sales in the US 2021. Washington: EIA, 2021; Electricity Explained 2021. Washington: EIA, 2021.

Год Всего
В том числе

Природный газ Уголь Нефть ВИЭ ГЭС АЭС

1960 100.0 22.0 52.3 7.0 – 18.7 –
1980 100.0 15.1 51.1 7.0 – 18.7 11.0
2000 100.0 18.6 39.9 6.5 8.8 13.0 13.2
2020 100.0 43.7 20.9 2.8 13.9 9.3 9.4

Таблица 5. Структура установленной мощности электростанций США мощностью более 50 МВт по зонам раз-
мещения, %

Рассчитано по данным: Inventory of Power Plant of the US. Washington: EIA, 1982. 340 p.; Inventory of Power Plant of the US. Wash-
ington: EIA, 2002. 343 p.; Electrical Power Monthly with Data for January 2021. Washington: EIA, 2021. 275 p.

Зона размещения 1960 г. 1980 г. 2000 г. 2020 г.

Электростанции в пределах МСА 67.5 61.4 53.4 42.7
Электростанции граничат с МСА 20.8 26.9 32.0 32.3
Электростанции вне этих зон 11.7 12.0 14.6 25.0
Итого, ГВт 114 430 567 629
Доля от итога по США, % 61 67 70 57
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ТЭБ на более экологичные виды энергии – при-
родный газ и ВИЭ (Зонова, 1987).

Более подробно рассмотрим программу
Дж. Байдена. Она опирается на новые тренды
развития энергетики, связанные с энергетиче-
ским переходом. Ее основу составляют следую-
щие положения: 1) возвращение в Парижское со-
глашение; 2) выход на нулевой выброс парнико-
вых газов на основе нового законодательства к
2050 г.; 3) инвестирование в течение ближайших
10 лет 400 млрд долл. в чистую энергетику; 4) при-
оритет “экологической справедливости” и уже-
сточение ответственности за загрязнение окру-
жающей среды; 5) создание 10 млн рабочих мест
для представителей среднего класса, занятых в
реализации этого плана (Энергетический …,
2021).

В США, несмотря на приверженность прин-
ципам энергетического перехода, до 2040 г. про-
гноз развития электроэнергетики, представленный
группой исследователей из National Renewable Ener-
gy Laboratory, носит более консервативный харак-
тер по сравнению с мировым прогнозом. Так, в
США структура ТЭБ составляет (в %): ТЭС – 60;
АЭС – 17; ВИЭ – 23, а в мировом прогнозе – ТЭС –
54; АЭС – 12; ВИЭ – 347. Государственная под-
держка будет направлена на энергосбережение и
внедрение безуглеродных технологий и ВИЭ, что
окажет влияние на ТПС отрасли (Annual …, 2019).
По мере совершенствования технологий произ-
водства электроэнергии на ВИЭ, повышается их
конкурентоспособность по сравнению с тради-
ционными станциям, в результате чего стоимость
1 мВт-ч не только сравняется с таким же показа-
телем для обычных станций, но будет несколько
ниже. Более широкому внедрению ВИЭ в ТЭБ
будут способствовать также накопители электро-
энергии в основном на СЭС, стоимость которых
составляет сейчас 10 долл./кВт-ч (US Power …,
2021). Исследователи из университетов Вайомин-
га и Монтаны, разместившие свои прогнозы на
Портале Hedwater Economics, считают, что на
ТПС это будет оказывать значительное влияние,
так как основной прирост мощностей ВИЭ придет-
ся на 18 штатов, в том числе Калифорнию, Флори-
ду, Техас, но в большинстве штатов рост генерации
будет происходить за счет газовых ТЭС.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы. 1) Происходит сниже-
ние доли отдельных МСА в ТПС, но они остаются
важными звеньями в генерации, так как именно
здесь сосредоточен основной экономический по-
тенциал и МСА стали центрами притяжения но-

7 Electricity Generation Baseline Report 2017. National Renew-
able Energy Laboratory, 2017. 289 p.

вых инновационных производств. 2) Исследова-
ние показало, что при сопоставлении разных
факторов размещения приоритет остается за фак-
тором “наличие потребителей”. 3) Изменения в
структуре ТЭБ будут продолжаться в соответ-
ствии с новыми трендами развития отрасли: рост
мощностей ВИЭ при сокращении значения
угольной и атомной генерации. 4) Внедрение
ВИЭ в генерацию будет оказывать все возрастаю-
щее влияние на ТПС, повысится значение штатов
с высокой долей ВИЭ. 5) Роль государства как ре-
гулятора сохранится. Оно будет выступать гаран-
том энергетической безопасности.
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The article is devoted to modern trends in the development of the US electric power industry, which, as an
important component of the energy sector in general, is a driver of the country’s economy. For many decades,
the US electric power industry has been the world’s leader in electricity generation. Based on a multiscale
study, the territorial and production structures of the electric power industry, whose formation began in the
1870s, are analyzed. The dynamics of the development of the electric power industry from the beginning of
its inception is briefly characterized. The location of the industry on the territory of the country and changes
in its territorial and production structures are considered in detail. The use of data on individual power plants
made it possible to reveal the real picture of the distribution of the industry from the 1960s until now. Based
on this detailed analysis, the degree of territorial concentration of installed capacities was calculated in three
categories: power plants located on the territory of the MSA; power plants in counties bordering the MSA;
and power plants located outside these areas. When calculating the concentration, power plants with a capac-
ity of more than 50 MW each were taken into account, which is almost 70% of the total for the industry. The
main factors of placement are considered, special attention paid to the factors of NPP placement. The calcu-
lation of the correlation coefficient between generation and location of the manufacturing industry, genera-
tion and population, and generation and energy resources revealed the tightness of the links in each combi-
nation.

Keywords: power plant, installed capacity, electricity generation, liberalization, renewable energy sources,
government regulation, location factors
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Политический ландшафт включает широкий круг материальных и нематериальных феноменов.
Облик столицы – это не только запечатленная в сооружениях и монументах политическая история
государства, но также отражение представлений национальной элиты о его социальной опоре, пер-
спективах развития, внешнем мире, многообразные социальные представления о пространстве.
Материальные средообразующие объекты, представительские здания органов федеральной и реги-
ональной власти, памятники и мемориалы играют особую символическую роль как доминирующие
категории матрицы новых репрезентаций. Цель настоящего исследования – проследить этапы эво-
люции важнейших материальных элементов политического ландшафта на примере памятников и
зданий государственных учреждений Москвы посредством анализа их структуры, периодов возник-
новения и особенностей размещения. Изучены особенности современного распределения здания
органов власти и памятников на территории города. Подтверждена исторически сложившаяся ги-
перконцентрация правительственных зданий в центре столицы или вблизи него. Выделены два
крупных ареала их высокой концентрации: в районе Лубянки, Китай-города, Старой и Новой пло-
щадей и в пределах делового комплекса “Москва-Сити”. Несмотря на перенос ряда федеральных
ведомств за пределы центра, заметной пространственной децентрализации управленческих функ-
ций столицы пока не произошло. География памятников повторяет общие закономерности плани-
ровки столицы. В их размещении проявляется радиально-кольцевая и секторальная структуры го-
рода, а также специализации отдельных районов. Безусловными доминантами ландшафта являют-
ся памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны (более 40% от
общего числа монументов), составляющей одну из опор современной российской идентичности. В
основе значимости многих столичных памятников лежит мощный многолетний дискурс. Несмотря
на возведение монументов реабилитированным общественным и политическим деятелям, жертвам
новых войн и террористических актов, а также памятников православной тематики, монументаль-
ный ландшафт столицы за постсоветский период кардинально не изменился.

Ключевые слова: политический ландшафт, Москва, памятники, правительственные здания, органы
федеральной и региональной власти, столица, городская среда, облик столицы
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ВВЕДЕНИЕ

Тесная связь социального и политического
пространства с пространством физическим выра-
жается, в том числе, в росте исследований, отра-
жающих территориальное распространение объ-
ектов, процессов и явлений, имеющих символи-
ческое значение. При этом в общественных
науках часто метафорически используется физи-
ко-географический термин “ландшафт”, фикси-
рующий структурное разнообразие, контраст-

ность и неоднородность определенного обще-
ственно-политического явления по территории
(Гриценко, 2017), например дифференциации
итогов голосования за разные партии и кандида-
тов. При этом употребляется несколько терми-
нов, а именно политический, символический и
культурный ландшафт. Их соотношение не всегда
четко определено: во многих работах они рас-
сматриваются как вместе, так и отдельно, счита-
ются близкими или пересекающимися понятия-
ми, или составными частями друг друга.

УДК 911.53
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Культурный ландшафт остается наиболее раз-
работанным и распространенным понятием. Под
ним понимают ландшафт, формируемый людьми
и воплощаемый в системе артефактов и символи-
ческих объектов и отражающий в первую очередь
традиции, историческое развитие территории,
этнокультурные и политические процессы [см.,
например, (Веденин, Кулешова, 2001; Каган-
ский, 2001; Калуцков, 2008)]. Символический
ландшафт, как правило, рассматривается более уз-
ко ‒ скорее как совокупность символических объ-
ектов, образующих некий смысловой ряд, в том
числе представляющий собой материальное прояв-
ление политической культуры. По нашему мнению,
политический ландшафт – более широкое понятие,
чем символический. Эти понятия самостоятель-
ные, но в значительной степени пересекающиеся.

Работ, где термин “политический ландшафт”
используется как концептуальная основа иссле-
дования, сравнительно мало. Он был введен в на-
учный оборот Дервентом Уиттлси и Ричардом
Хартшорном в 1940–50-х годах, затем развивался
и использовался Дэнисом Косгроувом.
Д. Уиттлси трактовал политический ландшафт
сравнительно узко – как результат воздействия
властей на культурный ландшафт в виде строи-
тельства оборонительных сооружений, погранич-
ных заграждений и другой необходимой государ-
ству инфраструктуры. Эта деятельность рассмат-
ривалась как способствующая гомогенизации
политического ландшафта в пределах государ-
ственных границ (Whittlesey, 1944). Р. Хартшорн в
соответствии с предложенным им широко из-
вестным функциональным подходом интерпре-
тировал политический ландшафт как отражение
противоборства центростремительных сил, спо-
собствующих единству и территориальной це-
лостности государства, и центробежных сил, ве-
дущих к его дезинтеграции (Hartshorne, 1950).
Д. Косгроув понимал политический ландшафт
как способ выражения господства, контроля и
доминирования правящего класса или классов
над территорией (Cosgrove, 1998; Kliot and Mans-
feld, 1997). Обобщая взгляды этих авторов, можно
определить политический ландшафт как террито-
риально локализованный набор объектов и процес-
сов, отражающих идеологию, политические ценно-
сти и нормы, демонстрирующих идеологический
контроль правящего режима и/или определенных
социальных групп над территорией.

С середины 1990-х годов российские авторы
определяли политический ландшафт как сово-
купность параметров политического процесса и
политической культуры, свойственных некото-
рой территории (Kolosov, 1997; Туровский, 1995).
А.А. Гриценко (2017) понимает политический
ландшафт как фон, арену и способ существова-
ния исторической памяти и территориальной
идентичности населения, отражение культуры

территориальных сообществ и одновременно на-
правляющими их самосознания. В этих работах
политический ландшафт апеллирует к реальному
миру объектов и явлений, их социальной состав-
ляющей, отражая тесную взаимосвязь между дол-
говременным процессом освоения и обустрой-
ства индивидами или сообществами жизненного
пространства и ситуативным процессом напол-
нения его смысловым и символическим содержа-
нием (Идентичность …, 2017). С 2000-х годов во
многих исследованиях, посвященных трансфор-
мации политического ландшафта, его преобразо-
вания рассматривались как материальные изме-
нения в виде переноса или сноса старых памятни-
ков и установки новых [см., например, (Гайдай,
Любарец, 2016)], появления новых мемориалов,
музеев, мемориальных досок, храмов, посвящен-
ных каким-либо событиям или персонам, топо-
нимов и т.п. Одновременно анализировались не-
материальные носители символов, обычно тесно
сопряженные с материальными – парады, празд-
ники, официальные церемонии. В центре внима-
ния были сдвиги в незримых свойствах и интер-
претации символического значения материаль-
ных объектов, вытекающей из политических
интересов, ориентаций и стратегий взаимодей-
ствующих акторов (Идентичность …, 2017).

Семиотический подход к понятию и структуре
политического ландшафта фокусируется на един-
стве процессов интеграции семиозиса в идейные и
символические элементы ландшафта. В рамках это-
го подхода О. Лавренова и П. Адамс рассматрива-
ют политический ландшафт как слой семиосфе-
ры, матрицу, в которой культурные коды, выра-
женные в символической форме, проявляются
материально и закрепляются на территории (Ad-
ams and Lavrenova, 2023). Они находят особенно
глубокую аккумуляцию смысла в памятниках,
мемориалах и статуях, привязывающим коллек-
тивную память к конкретным координатам и
укрепляющим коллективные воспоминания со-
циальной группы о месте. Типология культурно-
го переосмысления памятников и мемориалов Ф.
Беллентани (2021) основана на идее о том, что в
семиотических терминах их можно считать “те-
кучими”, приобретающими новые значения в
разных исторических/культурных контекстах.

Таким образом, в качестве элементов полити-
ческого ландшафта можно рассматривать широ-
кий круг материальных и нематериальных фено-
менов – от системы расселения (разделение сель-
ских поселений на перспективные и обреченные
на исчезновение) до особенностей архитектуры,
политических символов, монументов, уличной
рекламы и типичных форм политического пове-
дения. Многие элементы политического ланд-
шафта представляют собой одновременно и части
символического капитала страны, региона или
населенного пункта.
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КОЛОСОВ и др.

Городской политический ландшафт, особенно
в столицах, гораздо разнообразнее сельского. Го-
родская среда столиц содержит богатый и много-
слойный материал для исследователей разных
специальностей, изучающих формирование и эво-
люцию территориальных идентичностей разных
уровней – национальной (общегосударственной),
региональной, городской, а также этнической в
различные исторические периоды. Д. Эгню (2011)
писал, что ассоциирование людьми себя с опре-
деленной территорией как часть их коллективной
идентичности включает привязанность к типич-
ному культурному и политическому ландшафту.

На большую символическую роль памятников
в России указывали зарубежные исследователи.
Дж. Пэллот (1999) отмечала, что памятник
Петру I в Санкт-Петербурге (“Медный всадник”)
или памятник Пушкину в Москве в разные исто-
рические эпохи служили местами сбора участни-
ков протестных движений. Более того, памятни-
ки считают центральным элементом проекта на-
ционального строительства в постсоветской
России, результатом борьбы между элитами за
возможность создать “легитимную” историю
(Forest and Johnston, 2002). Именно памятники
свидетельствуют об изменении семиотических
траекторий и “взрывах”, когда один или несколь-
ко пластов семиотического пространства претер-
певают кардинальные трансформации и порож-
дают разнонаправленные прочтения ландшафта
(Lotman, 2020). Облик столицы – это не только
запечатленная в сооружениях и монументах по-
литическая история страны, но также отражение
представлений национальной элиты о его соци-
альной опоре, перспективах, внешнем мире (Ber-
lin–Washington …, 2007). Как подчеркивает фран-
цузский географ Б. Дебарбье (2021), множествен-
ные коллективные социальные представления о
пространстве – не только атрибут общественной
жизни, но более того – условие его существования,
фон и мотивация действий (Débarbieux, 2021).

Семантика городской среды и политического
ландшафта города складывается в результате на-
ложения многих исторических слоев и представ-
ляет собой своего рода палимпсест, определяя
уникальность как столицы в целом, так и отдельных
ее кварталов. Особую роль в этом процессе играют
материальные средообразующие объекты – дворцы
знати, религиозные сооружения, крепости, раз-
личные монументы, деловые центры– средоточия
политико-административных и других важных
функций главного города страны. Как правило, ма-
териальные элементы политического ландшафта
существуют на протяжении жизни нескольких по-
колений, нередко – веков, а иногда и тысячеле-
тий. В отличие, например, от литературных нар-
ративов они адресованы всем жителям и стано-
вятся неотъемлемой частью сложившегося у них
образа города и территориальной идентичности,

ассоциируются с определенными событиями,
идеями, личностями.

В политическом ландшафте столиц важное
место занимают также здания ведущих государ-
ственных учреждений, часто являющиеся выдаю-
щимися архитектурными сооружениями, истори-
ческими символами и памятными местами. Они
тщательно охраняются, но в то же время служат
туристическими объектами. Наряду с топоними-
ей эти объекты становятся доминирующими кате-
гориями описания места и задают дальнейшую эво-
люцию его символики в качестве своего рода мат-
рицы новых репрезентаций (Лавренова, 2009).

Цель настоящего исследования – проследить
этапы эволюции важнейших материальных эле-
ментов политического ландшафта на примере па-
мятников и зданий государственных учреждений
Москвы посредством анализа их структуры, перио-
дов возникновения и особенностей размещения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДЫ
Информационной основой исследования ста-

ла созданная авторами база данных, включаю-
щая, во-первых, обработанные сведения о распо-
ложении федеральных государственных учрежде-
ний – Администрации президента, Федерального
собрания, федеральных министерств и ведомств,
включая адрес, район города, год постройки, ар-
хитектурный стиль, предыдущее назначение и
дополнительную информацию, размещенную на
их официальных сайтах. В перечень рассматривае-
мых объектов включены также здания органов ис-
полнительной и законодательной власти Москвы и
Московской области – крупнейших по численно-
сти населения субъектов РФ. Однако мы не сочли
возможным учитывать 125 муниципальных обра-
зований – районов, на которые делится Москва,
поскольку они несопоставимы по значимости с
федеральными и городскими (областными) учре-
ждениями, более или менее равномерно распре-
делены по территории города и многие их них
размещены в приспособленных помещениях, не-
редко на первых этажах жилых домов.

Источниками информации о дате постройки
зданий, где размещаются органы федеральной и
региональной власти, послужила интерактивная
карта “возраста домов” городов России сайта
How old is this house1, о предыдущем назначении
зданий и архитектурном стиле – сайт Wi-
kimapia.org, а также визуальные наблюдения. При
помощи метода автоматизированного геокодиро-
вания места расположения объектов были привя-
заны к виртуальной карте в ГИС-проекте, со-
зданном в картографическом сервисе QGIS. Ка-
чественный анализ проводился на основе кросс-

1 https://kontikimaps.ru/how-old/moscow?p=h-msk (дата об-
ращения 16.07.2022).



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА МОСКВЫ 1193

анализа сведений о местоположении зданий и
прочей вспомогательной информации для выяв-
ления пространственных закономерностей их
размещения на территории Москвы.

Количественный анализ заключался в расчете
расстояния между условной точкой, являющейся
центром Москвы (геометрический центр Крас-
ной площади), и правительственными зданиями
(геометрический центр строения) при помощи
построения матрицы расстояний в ГИС-пакете
QGIS. Затем из дискретного изображения явления
(отдельные точки) с помощью ядерной оценки
плотности (kernel density estimation) в ГИС-пакете
QGIS было составлено континуальное представле-
ние (поле плотности). Результатом ядерной оценки
плотности стал растр (регулярная сетка), где отно-
сительно каждой ячейки (размера 10 × 10 м) в ради-
усе 1000 м подсчитывается количество исследуе-
мых объектов.

В базу данных была также включена система-
тизированная информация о местоположении,
дате установки, тематике и предыстории появле-
ния памятников, имеющих политическую конно-
тацию, выбранных из полного перечня более чем
900 памятников Москвы (Памятники …, 2016).
Эти сведения позволили выделить 10 категорий
памятников. Хотя распределение памятников по
категориям получилось неравномерным, было
важно сохранить ряд смысловых категорий (на-
пример, православные памятники и памятники,
посвященные дружбе народов). Кроме того, уста-
новка памятников рассматривалась в историче-
ской ретроспективе, в рамках которой были вы-
делены условные исторические этапы: дореволю-
ционный (до 1917 г.), раннесоветский (с 1917 по
1954 г.), позднесоветский2 (с 1955 по 1991 г.) и
постсоветский с 1992 г.

В число рассматриваемых памятников вклю-
чены монументы, посвященные событиям про-
шлого и персоналиям – политическим деятелям,
военачальникам, деятелям искусства и культуры.
Выбор этих событий и фигур носит политический
характер. С интерпретацией исторических собы-
тий и деятелями прошлого связаны осознание
людьми общности с великими предками, основа-
телями государства, защищавшими его от врагов,
развивавшими экономику и культуру, совершив-
шими деяния, позволяющие потомкам гордиться
своей страной или городом, выдвинувшими идеи,
сохранившими для граждан высокую ценность и
актуальность до текущих дней (Лавренова, 2022).
Оценка значимости известных личностей – важ-
ный фактор и одновременно элемент территори-
альной идентичности, ассоциации себя со своей
страной, регионом, городом или местностью (Ko-
losov and O’Loughlin, 2017). До распада СССР

2 Условной датой деления советского периода на ранний и
поздний считалась смерть И.В. Сталина.

важную идеологическую роль играли монументы
революционерам и руководителям КПСС. Идео-
логическую роль выполняли также скульптурные
композиции, посвященные профессиональным
рабочим сообществам, призванные символизи-
ровать официальное уважение важнейшим про-
фессиям и подчеркнуть, что Советский Союз ‒
“государство рабочих и крестьян”. Политический
характер, особенно в советское время, носил и от-
бор иностранных фигур. Сооружение им памят-
ника отражало официальное отношение к их дея-
тельности (например, А. Линкольна, отменивше-
го рабство в США, или Г. Гейне, идеолога
тайного революционного общества “Молодая
Германия”) и/или было знаком дружественных
отношений с определенной страной (памятники
М. Ганди или А. Навои).

Согласно многочисленным опросам, одно из
главных исторических событий, вызывающее наи-
большую гордость россиян и ставшее краеугольным
камнем национальной идентичности, – победа в
Великой Отечественной войне. Посвященные ее
героям и вехам памятники во всех уголках страны –
важнейшая часть политического ландшафта Рос-
сии. Его неотъемлемый элемент – также памятни-
ки защитникам Отечества и правопорядка в мирное
время – воинам-афганцам, служащим органов
внутренних дел, погибшим при исполнении слу-
жебного долга, и т.п.

Не рассматривались абстрактные памятники
(“Дорогу утятам”, Парису и Елене и т.п.) и памят-
ные знаки, посвященные событиям, не носив-
шим политического характера (например, жерт-
вам катастроф). Локализация памятника в боль-
шинстве случаев указывалась в двух формах:
адрес ближайшего к памятнику строения или на-
бор ориентиров. В первом случае применялся ме-
тод автоматизированного геокодирования, суть
которого состоит в привязке объекта на карте по
адресу. В результате был получен набор точек,
каждая из которых соответствовала одному мону-
менту. Во втором случае в исходном материале
указывался перекресток улиц или расположен-
ный поблизости значимый объект (например,
сквер или парк), в ГИС-проекте загружался пла-
гин QuickMapServices, позволяющий просматри-
вать имеющиеся карты разных сервисов (Google,
OpenStreetMap, Яндекс и др.), затем памятник
наносился на схему поверх этого изображения
вручную. Для оптимального отображения рас-
пределения памятников была применена ядерная
оценка плотности (kernel density estimation) карто-
графического сервиса QGIS.

ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА СТОЛИЦ

Одна из наиболее характерных черт в облике
столиц – символика модернизации, обновления



1194

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

КОЛОСОВ и др.

страны, ее достижений в науке, технике и искус-
стве, воплощенных в планировочной структуре,
уникальных общественных, в том числе прави-
тельственных, зданиях, крупных проектах, ин-
фраструктурных сооружениях. В этом сказывает-
ся и потребность крупного международного биз-
неса в унифицированной, соответствующей
определенным стандартам “принимающей сре-
де”. Такую унифицированную среду сравнительно
легко воспроизвести, контролировать и обновлять в
соответствии с известными образцами – во всяком
случае, гораздо легче, чем модернизировать под но-
вые политические нужды исторически сложив-
шийся город (Scott, 1999).

Однако унифицированная среда плохо выпол-
няет другую главную функцию столичной симво-
лики. По выражению американского политолога
Л. Вейла, столицы – это места, в которых власть,
историческая память и культура воплощаются в
камне, чтобы создать образ сплоченной и силь-
ной нации, и где символически интегрируется со-
циальное, этническое, религиозное и политиче-
ское разнообразие страны (Stephens, 2013; Vale,
2008). Поэтому столица очень часто способствует
или непосредственно служит брендом страны,
подобно тому, как, например, Париж тесно ассо-
циируется за рубежом с Францией в целом.

Общественное мнение и часть элиты, как пра-
вило, противятся замене исторической застройки
и отдельных зданий, даже не имеющих в отдель-
ности культурной ценности, на модернистские
унифицированные проекты. Характерный при-
мер – Анкара, жители которой высоко ценят ма-
лоэтажные улицы исторического центра, посте-
пенно исчезающие с карты города в ходе нового
строительства (Sargin, 2004). Подобные тенденции
были обобщены в концепции города-метиса, под-
разумевающей сочетание модернистских (тех-
но)стилей с гибким подходом к сложившейся за-
стройке, находящейся в процессе непрерывной,
но не радикальной эволюции (Scott, 2021), рабо-
тающей на укрепление национальной идентич-
ности и апеллирующей к национальной архитек-
туре, символике, нарративам, героям.

Одна из наиболее разработанных тем в поли-
тической географии, связанных с семантикой го-
родской среды столичных городов, – перенос
столичных функций: выбор новой столицы, кото-
рый сам по себе символичен, ее планировка, архи-
тектура правительственных учреждений и др. Во
многих странах, особенно с федеративным государ-
ственным устройством, выбор столицы представ-
ляет собой компромисс между наиболее влия-
тельными региональными и городскими элитами
или крупнейшими этническими сообществами.
Столица часто размещается на специально выде-
ленной территории, не входящей ни в один субъ-
ект федерации (например, Оттава или Канберра),

и в специально выстроенном новом городе (на-
пример, Бразилиа), в облике которого централь-
ным властям легче воплотить свои представления
о политической нации, ее происхождении, месте
в мире и исторической миссии (Россман, 2013) и
тем самым добиваться своих политических целей.

Главной из них обычно бывает укрепление
идентичности нового государства. Таков случай
переноса столицы независимого Казахстана бли-
же к географическому центру страны, в Астану,
которая фактически представляет собой новый
город, выстроенный рядом со старым, но модер-
низированным областным центром. Ее городское
пространство выражает глубину традиций, исто-
рии и культуры казахского народа как государ-
ствообразующего и вновь обретшего численное
большинство в населении. Ярче всего эта идея во-
площена в таких сооружениях, как башня Байте-
рек, ставшая местом паломничества туристов,
мечети, Национальный музей и торгово-развле-
кательный центр Хан Шатыр, спроектированный
звездой современной мировой архитектуры Нор-
маном Фостером. Вместе с тем облик Астаны не
отвергает и аллюзии на советское прошлое и тес-
ные связи с Россией и включает интернациональ-
ные мотивы как символ модернизации и совре-
менности. Архитектура президентского дворца
наряду с национальными символами воспроизво-
дит некоторые черты вашингтонского Белого до-
ма, а других правительственных зданий – евро-
пейских архитектурных стилей (Thorez, 2019).

В подходе к анализу городского политического
ландшафта можно выделить, во-первых, изуче-
ние материальных знаков (символов). Их носите-
лями могут выступать планировка и вся застрой-
ка города, если они типичны для исторических
городов страны, и инфраструктура (например,
Останкинская телебашня в Москве, долгое время
остававшаяся самой высокой в мире), религиоз-
ные сооружения, университеты, представитель-
ские здания, в первую очередь правительствен-
ные. Сами их названия становятся политически-
ми акторами и символами (“Белый дом заявил…”,
“в Кремле приняли решение…”).

Важный элемент политического ландшафта
столицы – памятники событиям далекого и не-
давнего прошлого, выдающимся политическим и
военным деятелям, писателям и композиторам,
актерам и ученым. Выбор этих событий и фигур
обычно носит политический характер и отражает
ориентации властей, идеологические предпочте-
ния разных периодов и разнообразие политиче-
ских течений.

Во-вторых, обязательной частью анализа го-
родского политического ландшафта выступает
интерпретация исторических событий и насле-
дия выдающихся персоналий. Со временем она
может меняться. Известный пример – отношение
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к одному из самых крупных административных
зданий в мире, Дому народа, ныне Дворцу парла-
мента в Бухаресте, возведенному в 1980-х годах по
инициативе Н. Чаушеску и призванному олице-
творять величие его фигуры и выстроенного им
режима. Почти законченный ко времени его
свержения и расстрела в 1989 г., этот дворец ныне
стал символом тоталитаризма и градостроитель-
ного произвола.

Смены политического курса или сдвиги в мас-
совых представлениях приводят иногда к сносу
памятников, иллюстрацией чему служит недав-
нее разрушение монументов деятелям Граждан-
ской войны в США, “ленинопад” и уничтожение
монументов советским воинам в ряде стран Цен-
тральной и Восточной Европы. Но некоторые
разрушенные памятники представляют собой на-
столько значимые символы, что их восстанавли-
вают в прежнем виде или в иной форме – напри-
мер, храм Христа-Спасителя в Москве и памят-
ник Александру II около него.

Официальную, поддерживаемую властями
трактовку материальных символов или связан-
ных с ними нарративов далеко не всегда разделя-
ют все социальные группы. Многообразию ин-
терпретаций способствует сложная и все более
дифференцированная социальная структура, в
том числе и пестрота этнического состава населе-
ния крупных городов, полифония их политиче-
ских взглядов и отношения к прошлому. Более то-
го, разные материальные символы в городском
ландшафте изначально адресованы разным аудито-
риям. Например, космополитический ландшафт
деловых центров – среда обитания отечественных и
иностранных компаний, высокооплачиваемых ме-
неджеров и других офисных служащих, а некоторые
части исторического центра, окрестности извест-
ных памятников превращаются в туристические
кварталы, наделенные сильной национальной
символикой.

В-третьих, в изучении городского политиче-
ского ландшафта существенную роль играет анализ
дискурса – создания и распространения нарративов
путем включения информации о сооружениях и па-
мятниках в туристические путеводители, отраже-
ния в кинофильмах и художественных произведе-
ниях, проведения или общественного поощрения
связанных с монументами ритуалов: возложения
цветов, посещения иностранными делегациями
во время официальных визитов или свадебными
процессиями (например, могилы Неизвестного
солдата в Москве), организации фестивалей, па-
радов и демонстраций. Такой анализ показывает
используемые властями и другими акторами пути
укрепления или изменения восприятия и интер-
претации материальных символов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ 

МОСКВЫ: ЗДАНИЯ 
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Известный французский географ Поль Клаваль
(2010) выделил “тяжелые” и “легкие” столицы. К
тяжелым он отнес крупные центры, обладающие
высоко диверсифицированным хозяйством, в том
числе всеми или преобладающей частью столичных
функций, далеко опережающие по численности
населения другие города страны и возглавляющие
государства с исторически сложившейся централи-
зованной системой. Легкие столицы расположены
в городах, выполняющих главным образом столич-
ные функции, в том числе специально для этого со-
зданные, сопоставимые по числу жителей другим
городам страны или уступающие им, нередко нахо-
дящиеся в сравнительно недавно сложившихся го-
сударствах с федеративным устройством (Вашинг-
тон, Рим, Бразилиа, Претория и др.).

Москва, наряду с Парижем или Лондоном, –
типичный пример тяжелой исторической столи-
цы высокоцентрализованного государства. Она
всегда была средоточием национальных симво-
лов России и, даже потеряв столичные функции
более чем на два столетия, оставалась бесспор-
ным вторым по политическому и культурному
значению центром страны. Возвращение столич-
ных функций в 1918 г., экономическая разруха во
время Гражданской войны и коллективизация в
начале 1930-х годов, вытолкнувшие из сельской
местности миллионы людей, резко ускорили рост
населения Москвы. Ее облик претерпел корен-
ные изменения, в немалой степени связанные с
идеологической основой советского государства.
Главный центр страны должен был стать в первую
очередь “политическим манифестом” режима, а
также городом нового типа, не знающим соци-
альной сегрегации. Советская столица стала пло-
щадкой реализации амбициозных проектов, де-
монстрирующих преимущества и достижения со-
циализма, радикальную модернизацию всех сторон
общественной жизни, величие и мощь обширной
многонациональной державы. Градостроительной
политике Москвы, разработке генеральных планов
ее развития и созданию “принимающей среды” в
терминах Ж. Готтманна (1973) – офисных зданий,
гостиниц, общественных пространств и прочей ин-
фраструктуры – высшие руководители Советского
Союза уделяли пристальное внимание, и ни одно
важное решение не принималось без их непо-
средственного участия.

Уже в первые десятилетия советской власти в
Москве были проложены парадные магистрали,
обрамленные монументальными общественны-
ми и жилыми зданиями. Авторами их проектов
стали лучшие отечественные и мировые архитек-
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торы (Ле Корбюзье и др.), участие которых в пре-
образовании столицы должно было также способ-
ствовать разнообразию облика города и формиро-
ванию его нового имиджа за рубежом. Широкие
проспекты и парадные площади пролегли на месте
сотен церквей, монастырей, ценных памятников
истории и культуры, не сочетавшихся с коммуни-
стической идеологией и просто мешавших строи-
тельству. В эпоху “зрелого” сталинизма яркие ар-
хитектурные эксперименты первых лет советской
власти сменила приверженность помпезной нео-
классической эклектике, называемой сталинским
ампиром, соединившим элементы ренессанса,
позднего классицизма, ар-деко и неоготики, и опо-
ра почти исключительно на отечественных архи-
текторов и градостроителей.

В то же время столица должна была сохранять
в своем облике и некоторые элементы традици-
онной культуры как опоры национальной и этни-
ческой идентичности. Центром власти стала ре-
зиденция царей – Кремль. Наркоматы (Народ-
ные комиссариаты), позже переименованные в
министерства, расположились неподалеку от не-
го. Массивный Государственный плановый ко-
митет (Госплан) “задавил” кажущееся теперь со-
всем скромным здание бывшего Благородного
собрания (в 1917 г. переименован в Дом Союзов),
построенное в стиле классицизма в конце
XVIII в., в котором по традиции проходили цере-
монии прощания с советскими вождями.

Особое значение придавалось мегапроектам.
Наиболее известный из них – так никогда и не
построенный Дворец Советов высотой 415 м на
месте взорванного в 1931 г. самого крупного пра-
вославного храма в стране – Храма Христа Спа-
сителя. К счастью, не был реализован монструоз-
ный проект здания Наркомата тяжелой промыш-
ленности на Красной площади, который лишил
бы Москву ее исторического облика.

В послевоенные годы, в период биполярного
мира, Москва стала не только “первой в мире
страной победившего социализма”, но и одним
из главных мировых политических центров, сто-
лицей всего “Восточного блока”, к которому с
конца 1950-х – начала 1960-х годов примкнуло
немало стран социалистической ориентации. Но-
вый статус Москвы как столицы социалистиче-
ского лагеря также нашел отражение в ее полити-
ческом ландшафте. В эффектном месте на берегу
Москвы-реки в конце Нового Арбата был постро-
ен комплекс зданий Совета экономической взаи-
мопомощи.

Очередным мегапроектом и символом модер-
низации стали сооруженные в начале 1950-х го-
дов увенчанные шпилями семь высотных зданий,
напоминающие американские небоскребы. Эти
высотные здания, два из которых предназнача-
лись для правительственных учреждений – Ми-

нистерства иностранных дел и Министерства пу-
тей сообщения, надолго стали архитектурными
доминантами города и элементами его бренда. В
середине 1960-х годов в центре Москвы, как и в
некоторых европейских городах, была пробита
новая магистраль – проспект Калинина, ныне
Новый Арбат, застроенная высотными каркасно-
панельными зданиями в свойственном тому вре-
мени минималистском стиле советского архитек-
турного модернизма. В некоторых из них разме-
стились общесоюзные отраслевые министерства.

Бурный рост периферии города не мешал воз-
ведению представительных зданий для партий-
ных и государственных органов, как правило, в
центре. Здания для них на месте снесенных квар-
талов строили вплоть до конца советской власти,
в том числе здание Министерства обороны на Ар-
батской площади, Правительства РСФСР – на
набережной Москвы-реки и т.п.

В современной России подавляющее боль-
шинство федеральных министерств и ведомств
по-прежнему расположено в Москве. Хотя в на-
чале 2000-х годов из столицы были перенесены
Конституционный суд, органы управления Мос-
ковской областью и ряд головных офисов круп-
ных компаний (Газпром, ВТБ и др.), заметной де-
концентрации управленческих функций не про-
изошло.

Размещение зданий федеральных министерств и
ведомств в значительной степени унаследовано от
позднесоветского периода. Все крупные столичные
сооружения сохранили административные функ-
ции: в комплексе зданий ЦК КПСС размещается
Администрация Президента РФ. ФСБ унаследова-
ла комплекс советской спецслужбы, значительно
расширенный в последние десятилетия советской
власти; Правительство России – Правительства
РСФСР. Помещение Госплана заняла Государ-
ственная Дума и т.п. В непосредственной близо-
сти к Кремлю (Старая, Новая и Лубянская пло-
щади) располагаются министерства и агентства,
находящиеся в ведомстве Президента и Прави-
тельства РФ. Этот участок характеризуется высо-
кой плотностью органов управления разных кате-
горий, преобладанием зданий дореволюционной
эпохи, которые не были изначально спроектиро-
ваны для выполнения административных задач
(рис. 1). Высокая плотность застройки в центре
часто не позволяла реализовывать специализиро-
ванные проекты для ведомств. Среди 12 ведом-
ственных строений только Государственная Дума
размещается в здании, которое было возведено в
начале советского периода и с самого начала ис-
пользовалось для административных целей (с
1935 по 1937 г. в нем размещался Совет труда и
обороны, до 1946 г. – Совнарком СССР, до 1991 г. –
Совет Министров, а затем Госплан СССР).
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Зона концентрации зданий органов федераль-
ной и региональной власти тяготеет к Кремлю,
участку столичного центра между Бульварным
кольцом, Моховой улицей, Театральным и Ки-
тайгородским проездами, Старой и Новой пло-
щадью (рис. 2). На востоке, в Басманном районе
и Николаевской горке их концентрация значи-
тельно ниже, так как в дореволюционный период
здесь размещались в основном жилые дома. Кро-
ме того, исторически западная часть города явля-
лась более привилегированной, и расположен-
ные здесь дворянские и купеческие усадьбы с
точки зрения функциональности и эстетики бы-
ли более привлекательны для размещения орга-
нов управления. Скопление зданий органов фе-
деральной власти в северном направлении также
обусловлено историческими фактором развития
города и его застройки в дореволюционный пери-
од в направлении к столичному в тот период
Санкт-Петербургу. В этой части Москвы в целом
сложно было вести интенсивное строительство
крупных по площади объектов, необходимых для
размещения ведомственных органов, ввиду высо-
кой плотности застройки домами дореволюцион-
ной эпохи, немалая доля которых – объекты
культурного наследия. Поэтому из 16 объектов на
этом участке 11 – приспособленные здания.

Плотность размещения правительственных зда-
ний между Бульварным и Садовым кольцами зна-
чительно ниже. Почти все они были построены в
советский период и с самого начала предназнача-
лись для выполнения административных функций
(например, здание Верховного суда, Министерства
иностранных дел и Федерального агентства по
атомной энергии, преемника Министерства сред-
него машиностроения СССР). Размещенным в
этой зоне крупным министерствам и ведомствам
отведены отдельные большие по площади здания
ввиду многочисленного персонала, широкого
объема и значимости функций.

За пределами Садового кольца в основном рас-
положены агентства и службы, стоящие ниже в не-
официальной иерархии федеральных учреждений
(см. рис. 1). Но их локализация не случайна. Напри-
мер, Федеральное медико-биологическое агент-
ство находится в сложившемся в середине XX в.
кластере медико-биологической направленности
в Щукино, а Росавиация и Ространснадзор, вхо-
дящие в систему Минтранса, располагаются вблизи
авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина и
бывшего аэродрома на Ходынском поле.

Постсоветские изменения в размещении зда-
ний органов федеральной и региональной власти
связаны также с созданием делового центра
Москва-Сити, который начали возводить в райо-

Рис. 1. Размещение органов федеральной и региональной власти в Москве. 
Составлено авторами по материалам сайта How old is this house.

Федеральные органы власти и Администрация Президента России

Категория органов власти

Период постройки

Федеральные министерства, подведомственные Президенту России

Службы и агентства федеральных министерств, подведомственные
Президенту, и Госкорпорации, являющиеся уполномоченными органами
управления в отдельных отраслях
Федеральные министерства, подведомственные Правительству России
Службы и агентства федеральных министерств, подведомственные
Правительству России, и Государственные внебюджетные фонды

Органы власти города Москвы и Московской области

Федеральные службы и агентства, подведомственные Президенту России
Федеральные службы и агентства, подведомственные Правительству России

Дореволюционный (до 1917 г.) 
Раннесоветский (1917–1954 гг.) 
Позднесоветский (1955–1991 гг.)
Постсоветский (1991–н.в.)

Приспособленное (усадьба, жилой дом,
доходный дом, торговый дом и т.д.)

Назначение здания на момент строительства
Специально построенное для выполнения
административной функции

0 750 1500 м

0 3 6 км
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не Пресненской набережной в конце 1990-х годов
на месте старой промышленной зоны. Модерни-
зационный порыв городских властей проявлялся
в смелых футуристических и экспериментальных
архитектурных формах, высотных доминантах,
обширных застекленных поверхностях3 (Семе-
нов, 2022). На его территории в 2017 г. был сфор-
мирован крупный кластер “IQ-Квартал”, где сей-
час размещаются Минпромторг, Росстандарт,
Минэкономразвития, Минцифры, а также Рос-
аккредитация, Ростуризм и Агентство по делам
национальностей.

Таким образом, в постсоветский период бес-
прецедентная концентрация политической жиз-
ни, финансового и человеческого капитала в
Москве (Kolosov, 1997) укрепила ее роль как сим-
вола претензий России на сохранение статуса ве-
ликой или по меньшей мире влиятельной регио-
нальной державы, обновления и всесторонней
модернизации страны и ее интеграции в мировую
экономическую систему. Москва довольно быст-
ро вошла в число глобальных городов категории А
(Дружинин, 2018; Слука, 2007; Kolosov et al., 2002;
Taylor et al., 2002). Этому способствовал как уна-
следованный от советского времени уникальный
для России по богатству и разнообразию челове-
ческий капитал, обширное культурное наследие,
так и быстро приумноженные традиции и инфра-
структура взаимодействия с зарубежными парт-
нерами (столица оставалась главной в СССР
“форточкой” во внешний мир). Москва предстает в

3 https://vestnikstroy.ru/articles/ratings/20-krupneyshikh-stroek-
moskvy-za-poslednie-10-let/ (дата обращения 26.01.2022).

дискурсе властей4 как уникальный город, арена ре-
ализации самых смелых проектов. Модернизацию,
масштабы и величие страны призваны демонстри-
ровать новые мегапроекты (ландшафтный парк у
стен Кремля в Зарядье, небоскреб “One Tower” в
Москва-Сити и др.). К числу наиболее поздних и
немногих проектов, реализованных далеко за
пределами исторического центра, относится по-
хожий на гигантский неопознанный объект или
экзотическую цитадель региональный центр вла-
сти – Дом правительства Московской области в
Мякининской пойме (2004–2007 гг.). Формально
он находится в Красногорске, фактически давно
сросшемся с Москвой.

ПАМЯТНИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ЛАНДШАФТЕ МОСКВЫ

В числе 800 памятников c политической кон-
нотацией важное место принадлежит монумен-
там, посвященным героям и событиям Великой
Отечественной войны. На них приходится 45% от
общего числа объектов, представленных в базе.
Памятники этой тематики являются одной из
безусловных доминант политического ландшаф-
та Москвы, причем не только города в целом, но
и большинства ее административных округов.
Хотя значительная их часть (58%) была сооруже-
на в позднесоветское время (рис. 3), новый бум
возведения таких памятников начался примерно
в 2000-х годах. В этот период символ Великой По-

4 https://www.sobyanin.ru/achievements/bestcity2022 (дата об-
ращения 26.02.2023).

Рис. 2. Ядерная оценка плотности размещения органов федеральной и региональной власти.
Примечание: максимальное значение плотности соответствует максимальному количеству объектов в радиусе 1 км для
ячейки 10 × 10 м.
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беды как основательно укорененный в массовом
сознании стал важным символическим ресурсом
и опорной конструкцией современной россий-
ской идентичности (Малинова, 2015). С середины
2000-х годов он стал широко использоваться в
различных политических контекстах, в том числе
материализоваться в монументах. Треть всех памят-
ников, посвященных событиям войны, датируется
2000–2015 гг. (см. рис. 3). В то же время такое оби-
лие памятников не означает их повсеместного до-
минирования в политическом ландшафте столицы.
Например, в Центральном административном
округе, где почти половина их посвящена деятелям
культуры и искусства разных эпох, доля монумен-
тов Великой Отечественной войны не превышает
десятой части. Только в округах Новой Москвы –
Троицком и Новомосковском, памятники воен-
ной тематики абсолютно преобладают (соответ-
ственно 70 и 90% всех памятников), в том числе за
счет большого числа памятных стел и обелисков,
возведенных вдоль автомобильных дорог или в
городских муниципалитетах округов на фоне до-
вольно разреженного политического ландшафта в
целом. Концентрация памятников в целом снижа-
ется по мере удаления от МКАД – старой границы
города. Большая часть памятников маршалам и ге-
нералам, прославившимся во время войны
(Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу,
А.П. Белобородову, П.С. Рыбалко, Д.М. Карбы-
шеву и др.), установлена в период с конца 1960-х
до 2010-х годов на одноименных новых улицах в
застраивавшихся тогда окраинных микрорайонах
на северо-западе Москвы – районе, где историче-

ски располагались военные части, склады,
стрельбища и т.д.

На втором месте по численности с большим
отрывом (25%) – памятники деятелям искусства,
культуры и науки, медицины и спорта всех эпох,
возведенные преимущественно в позднесовет-
ский и постсоветский период. На третьем месте
(около 10%) – В.И. Ленину, другим революцио-
нерам, руководителям коммунистической партии
и другим деятелям, входившим в пантеон совет-
ских героев (С.М. Кирову, Ф.Э. Дзержинскому,
Н.К. Крупской и др.). Таких памятников после
1991 г. больше не устанавливали, за исключением
памятников А.Н. Косыгину и М.А. Лапиру
(2008–2009 гг.).

В отличие от Великой Отечественной войны
монументы, посвященные Отечественной войне
1812 г., не так сильно выделяются в монументаль-
ном политическом ландшафте столицы. На обе-
лиски ее участникам приходится всего 3% сто-
личных памятников. Они появились преимуще-
ственно в постсоветский период при подготовке к
200-летнему юбилею этой войны и концентриру-
ются вдоль Кутузовского проспекта около Музея-
панорамы Бородинской битвы, а также в местах
знаменитых сражений на территории Новой
Москвы.

Памятников героям Первой мировой войны
еще меньше, и почти все они были установлены в
конце 1990-х – начале 2000-х годов на территории
Мемориально-паркового комплекса на месте
Братского кладбища в районе Сокол.

Рис 3. Количество памятников разных категорий по периодам возведения, ед. 
Составлено авторами по: (Памятники …, 2016).
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Аналогичный пример почти одновременно и
целенаправленно созданного в 1967 г. кластера –
пешеходная Аллея героев-космонавтов вблизи
ВДНХ и Монумента покорителям космоса высо-
той 107 м, в стилобате которого размещен Мемо-
риальный музей космонавтики.

Монументов дореволюционным политиче-
ским деятелям и царствующим особам в россий-
ской столице совсем немного, и почти все они
установлены в постсоветский период (см. рис. 3).
Распад Советского Союза означал в первые пост-
советские годы переоценку прошлого, пересмотр
символического наследия и пантеона героев. Ра-
дикальной декоммунизации, однако, не произо-
шло, хотя ряду улиц города вернули исторические
названия. Некоторые политические фигуры, дея-
тели культуры и искусства дореволюционной поры
были “реабилитированы” – им были возведены
или восстановлены памятники (например, Алек-
сандру I, Александру II, П.А. Столыпину и др.). Та-
ким образом, за первые четверть века после рас-
пада СССР политический ландшафт Москвы из-
менился незначительно.

На монументы иностранным деятелям культу-
ры, искусства, науки и политики приходится все-
го 5% памятников. Если по доле памятников этой
категории позднесоветский и постсоветский пе-
риоды практически не различаются, то в их соста-
ве произошли заметные изменения. До 1991 г. па-
мятники устанавливали в основном зарубежным
революционерам, лидерам национально-освобо-
дительных движений или коммунистических
партий (К.Ф. Амадору, С. Адилю, Г.М. Димитро-
ву, Э. Тельману и др.). В постсоветский период
были возведены памятники иностранным поли-
тикам иной политической ориентации, а также
писателям и поэтам (Ш. де Голлю, А. Линкольну,
В. Гюго, Д. Алигьери, Ч. Диккенсу, А. Навои и др.).
Значительная часть этих памятников была уста-
новлена в 1994–2006 гг. во дворе Библиотеки
иностранной литературы им. Рудомино как дар
иностранных научных и культурных центров или
отдельных регионов зарубежных государств. По-
сле открытия в 2009 г. памятника американскому
поэту Уолту Уитмену на территории МГУ в каче-
стве жеста благодарности американского народа
за памятник А.С. Пушкина в Вашингтоне случаи
возведения памятников этой категории стали бук-
вально единичными. В их числе памятник Ч. Айтма-
тову, И. Каримову, а также Ф. Кастро, установлен-
ный в 2022 г. под лозунгом его “беззаветной борьбы
за торжество идей добра, мира и справедливости, за
свободу угнетенных народов, за достойную жизнь
для простых людей и социальное равенство”5. Па-
мятник же У. Шекспиру, который собирались от-

5 http://www.kremlin.ru/events/president/news/69914/ (дата
обращения 26.08.2023).

крыть на Варварке в 2019 г. по инициативе Британ-
ского Совета, так и не установили.

Еще одна категория памятников, так или ина-
че связанных с международными отношениями,
включает монументы, посвященные дружбе на-
родов. В советское время были установлены па-
мятники венгеро-советской дружбе и 200-летию
присоединения Грузии к России. В начале пост-
советского периода, в 1990–2000-х годах число
памятников этой категории заметно умножи-
лись, но с 2010-х годов их больше не появлялось.

Вместе с тем апелляция к историческому про-
шлому России постепенно набирала силу. В пе-
риод руководства городом мэра Ю.М. Лужкова
реакцией на тяжеловесность советского модерна
стал так называемый лужковский эклектический
стиль, включавший обильный декор в виде баше-
нок, карнизов, колонн и разнообразных элемен-
тов “русского стиля”. Ему соответствует памят-
ник Петру Первому работы скульптора З. Церете-
ли, один из самых высоких в России, вызвавший
возмущение и протесты не только экспертов и
жителей города, но и депутатов Московской го-
родской думы. Он был включен в список самых
уродливых сооружений мира, заняв в нем десятое
место (Бочаров, 2005).

Как показывает ядерная оценка плотности
распределения памятников (рис. 4), 28% из них
сконцентрированы в Центральном округе Моск-
вы, где в основном находится историко-культур-
ное наследие столицы (доля округа в населении
столицы всего 6%). Как и следовало ожидать, по-
литический ландшафт центра несравненно бога-
че, чем периферии, застроенной, как правило,
всего лишь 40–50 лет назад. Большинство и доре-
волюционных, и советских деятелей культуры и
искусства, военачальников, ученых, которым по-
священы памятники, жили и работали именно в
историческом центре. Состав памятников по ка-
тегориям здесь наиболее разнообразный. Наи-
большая часть (42%) приходится на монументы
деятелям культуры и искусства, особенно в Твер-
ском районе, центральной части Пресненского и
в Хамовниках. Большинство памятников воен-
ным деятелям находится в Мещанском районе, а
в Пресненском, главной арене революции 1905 г.,
более половины монументов увековечивают па-
мять о революционерах и событиях этого перио-
да. Некоторые улицы носят имена тех, кому по-
священы памятники, что и послужило одной из
причин выбора места их размещения.

Подавляющее большинство монументов уста-
новлены вдоль крупных улиц ‒ Тверской, Мохо-
вой, Бульварного и Садового кольца и др. Таким об-
разом, эти важные элементы политического ланд-
шафта оказываются на виду большого потока
автомобилистов, пассажиров городского транспор-
та, пешеходов, в том числе туристов, и стало быть,
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значительно способствуют формированию образа
Москвы.

В центре расположены самые старые памятни-
ки столицы. Интерпретация ряда из них не раз
менялась. Так, первый в городе монумент К. Ми-
нину и Д. Пожарскому, воздвигнутый в 1818 г. как
вождям сопротивления против иностранных ин-
тервентов и борьбы за восстановление россий-
ской государственности, заключал в себе мощ-
ный патриотический мотив, но символизировал
также народное единство (“соборность”), по-
скольку деятели, которым посвящен памятник,
принадлежали к разным слоям общества – купе-
честву и дворянству. Этот символизм усиливался
также тем, что памятник был построен на деньги,
собранные по подписке. Прослеживался также
мотив, связанный с участием К. Минина в избра-
нии первого царя из династии Романовых. После
революции 1917 г. раздались голоса радикалов,
требовавших демонтировать памятник, посколь-
ку оба героя якобы способствовали удушению
крестьянской войны против угнетателей. Однако
возобладала главная и изначальная патриотиче-
ская интерпретация памятника (Алпатов, 1958).
Он стал неотъемлемой частью хрестоматийных
изображений Красной площади, размноженных в

миллионах экземпляров самых разных изданий –
от школьных учебников до туристических путево-
дителей, но главное, телерепортажей о демон-
страциях, парадах, празднествах, фестивалях и
концертах на “главной площади” страны. Памят-
ник Минину и Пожарскому стал, таким образом,
элементом не только образа Красной площади и
Москвы, но национального нарратива, россий-
ской и русской идентичности (Кринко, Горюши-
на, 2019).

Другой пример монумента c ярким наррати-
вом, превратившимся в элемент национальной
идентичности – памятник А.С. Пушкину на пло-
щади его имени (Чубуков, 1999; Балыбердина,
2012), возведенный в 1880 г., как и памятник Ми-
нину и Пожарскому, на народные деньги. С од-
ной стороны, это связано с тем, что с творчеством
Пушкина каждый советский, а затем российский
школьник знакомится на протяжении всего обу-
чения в средней школе, с другой – его извест-
ность поддерживается тиражированием портре-
тов и фотографий чрезвычайно удачного скульп-
турного изображения А.М. Опекушина. Более
того, образ Пушкина неразрывно слился с ме-
стом, где установлен монумент, хотя в 1950 г. па-
мятник был перемещен на другую сторону улицы,

Рис. 4. Ядерная оценка плотности распределения памятников. 
Примечание: максимальное значение плотности соответствует максимальному количеству объектов в радиусе 1 км для
ячейки 10 × 10 м. 
Составлено авторами по: (Памятники …, 2016).
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где раньше высилась колокольня снесенного
Страстного монастыря. Пушкинская площадь –
одна из самых оживленных и популярных в
Москве, воспетая во многих литературных произ-
ведениях. Она известна не только как традицион-
ное место свиданий, но и как пункт сбора участ-
ников акций советских диссидентов и манифе-
стаций оппозиции в постсоветское время, как
правило, жестко пресекаемых специальными си-
лами полиции и вызывавших массовые аресты.

В остальной части Москвы распределение па-
мятников по территории крайне неравномерно.
Так, в Западном административном округе, где
насчитывается 79 памятников, около 3/4 мону-
ментов приходится всего на два района из 13: До-
рогомилово и Раменки. Первая общая законо-
мерность – размещение памятников в кластерах,
часто посвященных какому-либо периоду исто-
рии или социопрофессиональной группе извест-
ных людей. Обычно такие кластеры охватывают
небольшие скверы на главных улицах или окрест-
ности музея, или “основного” памятника. Мно-
гие памятники установлены на площадях и пере-
крестках, при входе в парки и на территории выс-
ших учебных заведений, предприятий, школ.

Вторая закономерность – определенная связь
плотности и тематики памятников со специали-
зацией округа. В Восточном, Юго-Восточном и
Южном округах были сосредоточены крупней-
шие предприятия и промышленные зоны города,
и именно там близ соответствующих заводов,
многие из которых ныне закрыты, немало памят-
ников представителям рабочих профессий – ме-
таллургам, нефтяникам и рабочим нефтеперера-
батывающих предприятий, передовикам произ-
водства и т.п. Самый крупный в Москве по
численности населения и самый промышленный
Южный округ занимает предпоследнее место по
количеству памятников (32 монумента). В неко-
торых его районах – Нагорном, Нагатино-Садов-
никах, Царицыно памятников нет вовсе.

ВЫВОДЫ
Пока еще недостаточно разработанная кон-

цепция политического ландшафта синтезирует
многообразие его видимых элементов – как есте-
ственных, преобразованных в ходе деятельности
общества, так и созданных человеком. Анализ со-
четаний элементов политического ландшафта
как социального конструкта и их происхождения
позволяет выявить и его нематериальные элемен-
ты – например нарративы, на которых основыва-
ются его устойчивость, идеологические и симво-
лические функции. Поскольку политический
ландшафт формируется длительное время, его
анализ дает возможность также рассмотреть соче-
тание и использование различных слоев, сфор-
мировавшихся в разные эпохи.

Как было установлено многими учеными, в
политическом ландшафте столиц видную роль
играют правительственные здания и памятники.
Благодаря широко известным нарративам в учеб-
никах, СМИ и туристических путеводителях они
становятся значимыми символами не только для
региональной или локальной, но и национальной
(общегосударственной) идентичности. Москва –
главный центр политической жизни России. В ос-
новном именно в Москве произошли ключевые со-
бытия конца прошлого столетия, изменившие Рос-
сию: августовский путч 1991 г., попытка государ-
ственного переворота в октябре 1993 г. и др.

Можно выделить следующие особенности рос-
сийской столицы, влияющие на специфику мате-
риальных элементов политического ландшафта в
сравнении с другими городами страны: 1) сильная
по меркам крупных государств концентрация
управленческих и финансовых функций, способ-
ствующих высокой бюджетной обеспеченности и
в сочетании с представительскими функциями
определяющих уникальность, амбициозность и
инновационность зданий, сооружений, мемориа-
лов и т.п.; 2) общенациональный характер симво-
лических сооружений и их направленность на
формирование или укрепление национальной
идентичности (пример – “главный” в России ме-
мориал победе в Великой Отечественной войне
на Поклонной горе), посвящение большинства
памятников общеизвестным фигурам, входящим
в пантеон национальных, а не “региональных”
героев; 3) интернационализация – заметное чис-
ло памятников иностранным политикам, деяте-
лям культуры и т.п.; 4) динамизм и яркое вопло-
щение в составе памятников национальной идео-
логии, отражаемой в политическом дискурсе, –
например, возведение в постсоветское время мо-
нументов персонажам, причисленным православ-
ной церковью к лику святых, или российским им-
ператорам. К особенностям Москвы относятся и
нестоличные черты, свойственные и другим круп-
ным центрам страны. Во-первых, это нацелен-
ность на “прославление людей труда”, унаследо-
ванная от социалистического периода, когда город
являлся крупным промышленным центром и рабо-
чий класс составлял значительную часть его населе-
ния. Во-вторых, следствием бурного роста числа
жителей и территории города в советское время ста-
ла гиперконцентрация материальных элементов
политического ландшафта в историческом центре
или поблизости от него.

Можно выделить два крупных ареала сосредо-
точения зданий федеральных органов власти: в
районе Лубянки, Китай-города, Старой и Новой
площадей (преимущественно здания дореволю-
ционной эпохи, приспособленные под выполне-
ние управленческих функций) и в пределах дело-
вого комплекса “Москва-Сити” (престижный
квартал современных небоскребов с офисами
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элитного уровня). Количественная оценка разме-
щения зданий показывает, что чем более значи-
мы органы федеральной и региональной власти,
тем они ближе размещаются к главному центру
принятия решений – Администрации президента
и Кремлю. Только 10% зданий, выполняющих се-
годня административные функции, расположено
за пределами Центрального административного
округа Москвы. На кратчайшем расстоянии от
Кремля расположены высшие органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, а
также министерства, службы и агентства, подве-
домственные Президенту РФ. Важность взаимо-
действия наиболее значимых органов власти прояв-
ляется даже на уровне физического расстояния. Не-
смотря на перенос ряда федеральных ведомств в
комплекс Москва-Сити и вывод правительства
Московской области за пределы Москвы в 2007 г.,
заметной пространственной децентрализации
управленческих функций пока не произошло.

Главная категория памятников Москвы (более
40%) посвящена Великой Отечественной войне и
ее героям: память о Победе 1945 г. – одна из основ
современной российской идентичности. Геогра-
фия памятников повторяет общие закономерно-
сти планировки столицы: сочетание в их разме-
щении радиально-кольцевой и секторальной
структур определяет весьма отчетливые законо-
мерности в степени разнообразия и тематике, в
том числе зависимость от специализации терри-
тории. Значимость многих памятников как эле-
мента политического ландшафта опирается на
мощный многолетний дискурс. Некоторые памят-
ники стали неотъемлемой частью хрестоматийных
изображений, известных каждому российскому
гражданину. Прослеживается связь плотности и те-
матики памятников со специализацией столич-
ных районов: в округах, где были сосредоточены
промышленные зоны, чаще воспеваются соот-
ветствующие профессии. Сохраняется концен-
трация тематических памятников в кластерах
(Парк Победы, ВДНХ, Музей-панорама Боро-
динской битвы и др.) или вокруг ключевых па-
мятников и объектов.

Монументальный политический ландшафт
столицы за постсоветский период кардинально
не изменился, поскольку в нем по-прежнему до-
минируют монументы, посвященные либо собы-
тиям и участникам Великой Отечественной вой-
ны, либо деятелям культуры и искусства всех
эпох. Изменения связаны преимущественно с по-
явлением нетипичных для советского периода
памятников реабилитированным политическим
фигурам дореволюционной и советской истории,
иностранным политическим и культурным деяте-
лям, а также православных монументов.

Независимо от удач мегапроектов, Москва
остается одним из самых привлекательных горо-

дов на постсоветском пространстве – конечно,
благодаря лидерству по уровню доходов и зар-
плат, широким возможностям самореализации
личности, богатству и разнообразию культурной
среды, но и не в последнюю очередь символиче-
скому капиталу. В постсоветский период полити-
ческими деятелями и публицистами не раз под-
нимался вопрос о переносе столицы в город, рас-
положенный ближе к географическому центру
России, или в новый город, построенный ex nihilo.
Однако, помимо объективных факторов – ис-
ключительно высокой стоимости таких проектов,
они пока серьезно не обсуждались, ибо образ
Москвы, Кремля, Красной площади, ряда прави-
тельственных зданий и памятников – часть рос-
сийской идентичности, как бы ни было распро-
странено “москвоборчество” (или москвофо-
бия), вызванное гиперцентрализацией страны и
связанным с ней привилегированным статусом
центра (Подвинцев, 2013). Покуситься на перенос
столицы ‒ значит породить риск кризиса россий-
ской государственности.
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The urban environment of Moscow is considered through the concept of the political landscape as a complex
of environment-shaping, representative objects. The image of the capital is not only the political history of
the state, captured in buildings and monuments, but also a mirror of the representations of the national elite
about its social support, development prospects, the outside world, and diverse social ideas about space. Of-
ficial buildings as the focus of the political and administrative functions of the capital and city monuments
are shown in the study as the dominant categories of place, a matrix of new representations that determine
the evolution of the urban political and symbolic landscape. The objective of the study is to trace the stages
of evolution of the most important material elements of the Moscow political landscape: the location, the
construction time, the origin, and other features of the buildings of state institutions and monuments. The
features of the modern spatial distribution of government buildings and monuments are studied. The histor-
ical hyperconcentration of government buildings in the capital center has been confirmed. Two large areas of
high concentration of government buildings are identified: around Lubyanka, Kitai-Gorod, Staraya and No-
vaya squares and within the Moscow City business complex, as well as the relationship between the signifi-
cance of a government agency and proximity to the Presidential Administration and the Kremlin as the main
centers of decision-making. Despite the transfer of several federal agencies outside the center, there has not
yet been a noticeable spatial decentralization of the administrative functions of the capital. In turn, the geog-
raphy of the monuments repeats the general patterns of the capital plan. Their location reveals the radial-ring
and sectoral structures of the city, as well as the specialization of districts. The absolute dominants of the
landscape are the monuments dedicated to the heroes and events of the Great Patriotic War (more than 40%
of the total number of monuments), which is one of the basics of modern Russian identity. The importance
and significance of many capital monuments as an element of the political landscape is based on a strong
long-term discourse. Despite some changes (the installation of monuments to rehabilitated public and polit-
ical figures, victims of new wars and terrorist acts, as well as orthodox monuments), the monumental land-
scape of the capital is quite stable.

Keywords: political landscape, Moscow, monuments, government buildings, capital, urban environment, im-
age of the capital
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Статья, написанная к юбилею Г.М. Лаппо, посвящена одному из ключевых для него регионов –
Московской области. Рассмотрено влияние Москвы на территории области, в том числе по данным
сотовых операторов. Упор сделан на изменение территориальных структур Подмосковья на базе по-
лимасштабного подхода и дробных статистических данных. Показано, что в постсоветский период
с развитием скоростного транспорта продолжала расширяться территория Московской агломера-
ции. Определены масштабы сезонных пульсаций границ и населения Московской агломерации при
росте объемов трудовой маятниковой миграции. Показано, что агломерации второго порядка со-
храняют свою роль локальных центров притяжения. Выявлены разнонаправленные территориаль-
ные сдвиги населения, промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг за последние 30 лет. В
1990-х годах наибольшая концентрация была типична для промышленности, к 2020 г. она стала
наименьшей. Вперед вышли розничная торговля и услуги, особенно у МКАД, где спрос растущего
населения столицы смыкается с областным. Концентрируется и рассредоточенное прежде сельское
хозяйство, что связано с его переходом на индустриальный путь развития в рамках крупных пред-
приятий, что не отменяет развития и малых форм хозяйствования, и расширения дачного земле-
пользования. Комплексные полимасштабные территориально-отраслевые сдвиги выявляются как
при сравнении Московской области с Москвой, так и при анализе распределения типов структур
(аграрных, индустриальных, сервисных). Направления этих сдвигов показаны в разные периоды
между 1990 и 2020 гг. Потенциал Подмосковья, сопоставимый с Санкт-Петербургом, – результат не
только и не столько его выноса из Москвы, сколько притяжения к ней населения и деятельности.
Но в строительном, торговом, логистическом и, особенно, дачном бумах видны и признаки выплес-
ка столичной активности, подтверждая тезис Г.М. Лаппо, согласно которому рост Московского ре-
гиона “от города” чередуется и сочетается с ростом “от района”.

Ключевые слова: Московская агломерация, постсоветский период, развитие, муниципалитеты лиде-
ры и аутсайдеры, территориально-отраслевая структура
DOI: 10.31857/S2587556623080113, EDN: XXMBCA

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В год столетия выдающегося отечественного
экономико-географа, патриарха российской (со-
ветской) геоурбанистики Г.М. Лаппо наше вни-
мание невольно смещается на тематику его работ.
Первым объектом исследований Г.М. Лаппо ста-
ли города Московской области: Дмитрову была по-
священа дипломная работа, подмосковным горо-
дам – кандидатская диссертация (Лаппо, 1962),
обзору литературы по городам Промышленного

центра, прежде всего Московской области – пер-
вая научная публикация (Лаппо, 1956). В даль-
нейшем Московская область, почти всю террито-
рию которой можно рассматривать как пригород-
ную зону столицы, где многие процессы и
тенденции проявляются раньше и ярче, продол-
жала постоянно оставаться в поле его научных
интересов (Лаппо, 1961, 1971, 1994 и др.). Данная
статья, продолжая и развивая исследования
Г.М. Лаппо, посвящена анализу изменений в тер-
риториальной структуре этого региона, которые
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произошли за тридцатилетний период постсовет-
ских трансформаций. Что стало с Московской аг-
ломерацией и трудовой маятниковой миграцией
населения? Как изменился состав муниципали-
тетов-лидеров и аутсайдеров по уровню концен-
трации населения и хозяйства? Какой была на-
правленность территориально-отраслевых сдви-
гов?

Среди работ по Московской области советско-
го времени своей основательностью выделяется
монография А.А. Минца (1961). Отдельно отме-
тим ряд публикаций, в фокусе которых находи-
лась территориальная структура Московского ре-
гиона; автором и/или редактором многих из них
был Г.М. Лаппо (Гольц и др., 1987; Лаппо и др.,
1988; Московский …, 1988; и др.).

Исследований подобного рода по постсовет-
скому периоду меньше, при этом среди них мож-
но отметить две монографии. В первой подведе-
ны итоги первых десяти лет рыночных реформ,
когда экономика и социальная сфера Москвы и
Московской области только стали выходить из
тяжелого системного кризиса, связанного с рас-
падом Советского Союза и сложной адаптацией к
развитию в условиях рынка (Бабурин и др., 2003).
Во второй работе, посвященной собственно Мос-
ковской области, акцент сделан на анализе более
поздних сдвигов в территориально-отраслевой
структуре Подмосковья, произошедших к сере-
дине 2000-х годов (Махрова и др., 2008). Более
поздние публикации обычно касались частных
вопросов: промышленности, рынкa жилья, ми-
грации, сельского хозяйствa и др. (Горячко, 2021;
Куричев, Куричева, 2020; Мкртчян, 2019; Нефе-
дова, 2017; и др.).

Существенно меньше изучена новейшая исто-
рия развития Московской области. Исследова-
лись процессы, связанные с расширением терри-
тории Москвы (Старая …, 2018; Argenbright et al.,
2020). Изменения в территориально-отраслевой
структуре области за предыдущие 10 лет показаны
в (Староосвоенные…, 2021). Однако исследова-
ний трансформации в развитии пригородной зо-
ны столицы за весь постсоветский период пока
нет. Цель данной статьи – проследить территори-
альные сдвиги в регионе за 30 лет после распада
СССР, обновив суждения времен Г.М. Лаппо и
свои собственные (Махрова и др., 2008). Авторы
пытаются выяснить, что происходит с Московской
агломерацией, с лидерами и аутсайдерами муници-
пального уровня, с территориально-отраслевыми
пропорциями подмосковного хозяйства.

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной базой для написания дан-
ной статьи стали данные Росстата, база данных
показателей муниципальных образований Рос-

стата, данные Министерства экономики и фи-
нансов Московской области, результаты ранее
выполненных работ.

Для анализа сдвигов в территориально-отрас-
левой структуре Московской области с 1990 по
2020 г. был использован полимасштабный под-
ход. Изменения рассмотрены как на фоне страны
и Москвы, так и в разрезе поясов и секторов обла-
сти, на который обращал внимание и Г.М. Лаппо
(1987). Анализ проводился на уровне условных рай-
онов в границах, максимально близких к админи-
стративным районам позднесоветского периода.
Кроме того, для делимитации границ Московской
агломерации и анализа их пульсации использован
более дробный территориальный уровень – ячейки
размером 500 × 500 м, что позволило рассматривать
перемещения населения (абонентов сотовых опе-
раторов) без привязки к единицам муниципаль-
ного деления.

Определенные ограничения связаны с невоз-
можностью устранения последствий, связанных с
изменением границ Москвы и Московской обла-
сти в 2012 г., когда части ряда муниципалитетов
области были включены в состав столицы. Кроме
того, периодически происходили небольшие из-
менения границ подмосковных муниципалите-
тов: отдельные участки их территории передава-
лись в состав соседних районов. Существенное
влияние на полученные результаты оказало изме-
нение методологии учета продукции и переход с
ОКОНХ на ОКВЭД-1 и ОКВЭД-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Московская городская агломерация

За последние три десятилетия при росте чис-
ленности населения Московской области уро-
вень ее урбанизированности колебался около от-
метки 80%, незначительно снизившись с 79.3% в
1989 г. до 78% в 2023 г. Сократилось и число го-
родских населенных пунктов со 181 в 1989 г. до 147
в настоящее время, прежде всего за счет поселков
городского типа при небольшом росте числа го-
родов (с 71 до 74). При этом активно продолжились
преобразования качественного характера, связан-
ные с развитием Московской агломерации.

Г.М. Лаппо (1987) одним из первых выделил
границы Московской агломерации и агломераций
второго порядка в ее составе, что было несомнен-
ной новацией своего времени1. Позднее в исследо-
ваниях других авторов столичная агломерация, как
правило, определялась в более широких территори-
альных рамках. При этом, как и у Г.М. Лаппо, она

1 Московская агломерация выделена по методике, разрабо-
танной в Институте географии Г.М. Лаппо совместно с
П.М. Поляном.
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незначительно выходила за границы Московской
области по отдельным направлениям – у боль-
шинства авторов по Киевскому и Ярославскому
(Лола, 2005; Перцик, Махрова, 1988 и др.).

В постсоветский период ее территория про-
должала расширяться, так что к 2010 г. она вышла
за административную черту Московской области
уже и на севере (Конаково), востоке (Покров, Пе-
тушки, Костерево) и юге (Кременки). В 2010-е го-
ды с появлением скоростных поездов и электри-
чек двухчасовая изохрона транспортной доступ-
ности столицы стала доходить до центров
соседних областей. От Твери до Москвы “Сап-
сан” идет немногим более часа: рост центростре-
мительного потока в столицу сдерживает лишь
немалая стоимость поездки. Все это привело к на-
ложению (перекрытию) агломераций ближайших
регионов и формированию Центрально-Россий-
ского мегалополиса (Махрова и др., 2016).

Расширение Москвы в 2012 г., когда город до-
шел до Калужской области, поставило вопрос о
границах ядра агломерации, так как выделять его в
административной черте столицы, как это дела-
лось в большинстве исследований, стало невоз-
можно. В последнее время разными странами в
качестве универсальной используется методика
ОЭСР, по критериям которой в состав ядра вклю-
чаются территории с плотностью населения свы-
ше 1.5 тыс. чел./км2 (Dijkstra et al., 2019). При та-
ком подходе центр агломерации близок к размеру
“реального города”, а радиус ее внешних границ,
выделенных по интенсивности трудовых маятни-
ковых миграций, по некоторым направлениям
превышает 200 км, включая в свой состав значи-
тельную часть соседних с Московской областей2.
Применение адаптированной методики ОЭСР,
когда ядро определено по МКАД как рубежу, от-
деляющему внутри- и замкадные территории, и
не включает в своей состав зону ближних приго-
родов, позволило выделить агломерацию в грани-
цах, близких к устоявшимся. Она не включает в
свой состав всю территорию области, хотя и вы-
ходит по отдельным направлениям за ее границы
(Махрова, Бабкин, 2019).

Нестабильность границ Московской агломе-
рации рассматривали многие авторы, но, как пра-
вило, в связи с ее социально-экономическим раз-
витием. Появление данных сотовых операторов о
трудовых маятниковых миграциях позволило
сделать оценку масштабов сезонной пульсации гра-
ниц агломерации. Наиболее тесно взаимодейству-
ющая с ядром часть области удалена от МКАД на
50–60 км – именно на этом расстоянии оформля-
ется пояс ежедневной маятниковой миграции,

2 Атлант расправил плечи: как Московская агломерация
стала неизбежным настоящим. 09.08.2018. https://incrus-
sia.ru/pnews/moscow-agglomeration/ (дата обращения
27.03.2023).

где более 15% занятого населения регулярно ез-
дит на работу в Москву. При этом в летние меся-
цы наблюдается сжатие границ активной зоны, а
в зимние число активно контактирующих с
Москвой муниципальных образований увеличи-
вается. Статичная, т.е. постоянная в течение все-
го года, часть концентрирует от 6.5 до 7 млн чело-
век, а ее подвижная, сезонная часть с населением
около 1 млн человек представляет собой своеобраз-
ный буфер между пригородной зоной и простран-
ством вне границ агломерации. В целом центро-
стремительный поток трудовых маятниковых ми-
грантов (из области в Москву) увеличился с 750 тыс.
в конце 1980-х годов до 1–1.4 млн человек (Мах-
рова, Бабкин, 2019; Махрова и др., 2016). Главным
фактором трансформаций стало сохранение кон-
трастов в уровне социально-экономического раз-
вития между Москвой, Московской и соседними
областями.

В течение постсоветского периода при сохране-
нии 22 агломераций второго порядка (Бабурин и др.,
2003) произошли заметные изменения в аттрак-
тивности отдельных центров в зависимости от их
удаленности от Москвы и в размерах локальных
зон их тяготения. Так, в Химкинско-Зеленоград-
ской агломерации поток зеленоградцев в Химки
намного интенсивнее встречного потока, хотя в
1980-е годы ситуация была противоположной
(Махрова и др., 2016). Эти изменения обусловле-
ны как близостью Химок к столице и скоростью
распространения инноваций, так и ростом само-
достаточности и полифункциональности под-
московных центров. В зоне ближних пригородов
они начинают развиваться как “окраинные горо-
да”, позволяющие удовлетворять населению по-
требности в работе и досуге в месте своего прожива-
ния, что отражает рост разнообразия городов-спут-
ников, которое отмечал еще Г.М. Лаппо (1987).

Удаленность периферийных агломераций вто-
рого порядка способствует сохранению большей
автономности их зоны тяготения, которая ориен-
тирована прежде всего на жителей близлежащих
территорий, в том числе и из соседних областей.
Аттрактивность таких агломераций растет за счет
размещения новых предприятий, в том числе
промышленных, требующих и вахтовиков, и ком-
мьютеров. У многих предприятий есть челночные
автобусы, которые собирают работников из со-
седних областей. Это привело к формированию
модели замещающих трудовых маятниковых ми-
граций, когда часть населения области ездит на
работу в Москву, а рабочие места в их муниципа-
литетах занимают жители соседних областей, что
показывают направления и интенсивность трудо-
вых маятниковых миграций на примере Дмитро-
ва (рис. 1).

В 2010-е годы мощным фактором трансформа-
ций в моделях коммьютерных передвижений ста-
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новятся существенные изменения в системе
транспорта Московского региона. Новое москов-
ское кольцо – БКЛ – вместе с появлением метро
в ряде подмосковных городов создают предпо-
сылки для роста интенсивности коротких связей
между Москвой и зоной ближних пригородов
(центростремительных и центробежных), а также
для увеличения дальних центростремительных
поездок и изменения их географии. Усилению
роли крупных городов области как центров тру-
дового тяготения, многие из которых являются
ядрами агломераций второго порядка, способ-
ствуют и Московские центральные диаметры как
фактор интеграции районов столицы и муници-
палитетов области не только первого (ближнего),
но и второго (среднего) пояса удаленности от
Москвы. Пока эти изменения еще не столь замет-
ны, но вместе с распространением дистанцион-
ного и смешанного характера занятости с боль-
шой степенью вероятности они могут привести к
существенным трансформациям в интенсивно-
сти и моделях корреспонденций маятниковых
трудовых миграций.

Районы-лидеры и аутсайдеры

Подвижность населения во многом зависит от
изменения в пространстве очагов экономическо-
го роста и упадка. В книге о Московской области
(Махрова и др., 2008, с. 119–178) мы уже выявляли
фокусы развития и районы, проигравшие от пе-
ремен 1990-х годов, по состоянию на 2005 г. Спу-
стя 15 лет перемены стали более яркими, но не
всегда однозначными (Староосвоенные …, 2021,

с. 167–192). Попробуем проследить сдвиги за
постсоветский период в целом.

Концентрация населения и хозяйства Подмос-
ковья в нескольких районах и к концу советского
времени была довольно высока3. Четверть районов-
лидеров сосредотачивала тогда половину всего на-
селения области, почти две трети промышленного
производства, половину объема торговли и услуг, а
также валовой продукции сельского хозяйства. В
то же время в четверти отстающих районов циф-
ры не дотягивали до 3–7% областного объема. К
2020 г. степень территориальной концентрации
возросла еще сильнее. Несколько стабильнее рас-
селение, хотя доля четверти и половины районов-
лидеров тоже увеличилась. Однако внутренние
подвижки были существенны. Численность насе-
ления особенно быстро росла в районах первого
пояса, соседних с Москвой (рис. 2). И лишь отча-
сти за счет более удаленных районов. Главным
для динамики населения всей области был меж-
региональный и международный миграционный
прирост (Карачурина, Мкртчян, 2016; Нефедова,
2020). В результате доля районов первого пояса
росла, а доля остальных – убывала, хотя их насе-
ление увеличивалось, но не так заметно. В разрезе
географических секторов более быстрый рост ха-

3 Ввиду изменения границ и статуса муниципальных единиц
в Московской области они для 1990–2000–2010–2020 гг.
сведены к делению 1990 г. (обратная процедура нереаль-
на). Современные городские округа включены в состав
районов по признаку окруженности территорией района
или тесного примыкания к ней. В 2020 г. из области изъята
территория Новой Москвы. Отнесение районов к четырем
поясам соседства с Москвой и секторам по направлениям
север–юг–запад–восток области остается постоянным.

Рис. 1. Интенсивность входящих и исходящих потоков – Дмитров (расчеты Р.А. Бабкина): (а) из Дмитрова; (б) в
Дмитров. Стрелки – основные направления потоков, пятна – плотность мигрантов. 

(а) (б)
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рактерен для запада, где численность населения
сравнялась с южным сектором. Правда послед-
ний отставал из-за изъятия части территорий в
Новую Москву. В итоге население все больше
группировалось вокруг Москвы (рис. 3). При
этом менялся состав районов-лидеров и росла их
доля в населении.

Для советской промышленности была харак-
терна концентрация в ближайших к Москве рай-
онах, по инерции сохранявшаяся до 2000 г. В
2000-х годах их роль изменилась: росла доля рай-
онов второго и отчасти третьего пояса соседства
со столицей (рис. 4а). В 2010-х годах началось ча-
стичное восстановление производства и в бли-
жайшей зоне. Вклад секторов также менялся
(рис. 4б). Восточный сектор Подмосковья дер-
жался в 1990-х годах, но начал резко сдавать в
2000-х. Зато в это время усилился северный сектор,
а к 2020 г. их объемы производства сравнялись, как
это было в советское время, но при другой структу-
ре промышленного производства. Заметно вырос
вклад прежде менее промышленного западного
сектора. Рисунок 5 наглядно показываeт, как про-
мышленное производство отодвигалось от Моск-
вы в районы второго и третьего порядка сосед-
ства, особенно на северо-востоке области.

Рис. 2. Доля населения в районах Московской обла-
сти по поясам удаленности от Москвы с 1990 по
2020 г., %.
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Рис. 3. Доля районов в численности населения Мос-
ковскoй области по переписи 2020–2021 г. Районы
здесь и далее на рисунках по делению 1990 г.: 1 – Ба-
лашихинский, 2 – Волоколамский, 3 – Воскресен-
ский, 4 – Дмитровский, 5 – Домодедовский, 6 – Его-
рьевский, 7 – Зарайский, 8 – Истринский, 9 – Ка-
ширский, 10 – Клинский, 11 – Коломенский,
12 ‒ Красногорский, 13 – Ленинский, 14 – Лото-
шинский, 15 – Луховицкий, 16 – Люберецкий,
17 ‒ Можайский, 18 – Мытищинский, 19 – Наро-
Фоминский, 20 – Ногинский, 21 – Одинцовский,
22 – Рузский, 23 – Орехово-Зуевский, 24 – Павлово-
Посадский, 25 – Подольский, 26 – Пушкинский,
27 – Раменский, 28 – Рузский, 29 – Сергиево-Посад-
ский, 30 – Серебряно-Прудский, 31 – Серпуховский,
32 – Солнечногорский, 33 – Ступинский, 34 – Тал-
домский, 35 – Химкинский, 36 – Чеховский,
37 ‒ Шатурский, 38 – Шаховской, 39 – Щелковский.
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Иначе выглядит распределение объемов тор-
говли и услуг4 (рис. 6). Их концентрация до 2010 г.
в целом нарастала. Если в 1990 г. шесть районов-
лидеров на среднем удалении к северу, востоку и
юге от Москвы концентрировали 30% общего
объема, то к 2020 г. резко активизировались рай-
оны, прилегающие к столице, где торговля и
услуги теснили промышленность, тогда как доля
удаленных районов сокращалась. К 2020 г. осо-
бенно выросла роль западных районов, что связа-
но с вводом крупных торгово-развлекательных
комплексов. И все же, если в 2010 г. на шесть рай-
онов-лидеров, уже в ближайшем пригороде, при-
ходилось более 57% общего объема торговли и
услуг области, то в 2019–2020 гг. их доля снизи-
лась до 47% за счет диффузии торгово-сервисной
сферы в районы второго пояса (рис. 6 и 7).

Для сельского хозяйства типично падение
вклада в областное производство в первом поясе
при некотором росте доли второго и особенно
дальнего четвертого пояса. При этом усиливалась
концентрация производства в отдельных районах
с лучшими природными условиями (рис. 8), что
соответствует общероссийскому тренду (Старо-
освоенные …, 2021, с. 46–59).

4 С учетом спада, вызванного эпидемией COVID-19, данные
по услугам брались в среднем за 2019–2020 гг.

Рис. 5. Доля районов в объеме промышленного производства Московской области в 1990 г. (а) и 2020 г. (б), %.
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Яхромская пойма (Дмитровский район и часть
Сергиево-Посадского) была важным поставщи-
ком продовольствия, в том числе овощей, и в
конце эпохи СССР, и в ХХI в., когда Дмитров-
ский район уверенно вышел в лидеры, развивая
новые отрасли и давая почти 10% всей областной
агропродукции (рис. 9). Вторым важным очагом

был животноводческий юго-запад, прежде всего
Наро-Фоминский и Одинцовский районы. По-
следний становится все больше дачно-коттедж-
ным, а Наро-Фоминский район вместе с Можай-
ским по общему объему агропроизводства в 2020 г.
сравнялись с северной яхромской группой. Тре-
тьим очагом концентрации стали юго-восток, от
Раменского района к Луховицкому, и юг области.
Они росли первоначально на растениеводстве в
зоне субчерноземья, но в последние годы все бо-
лее весома добавка к нему животноводства. Еще
заметнее концентрация на уровне крупных пред-
приятий, которые производят 81% всей сельско-
хозяйственной продукции области.

Частные хозяйства, включая фермерские, бо-
лее характерны для дальних поясов, особенно
лесных районов северо-востока, где их доля в
объеме производства превышает 50%. При этом в
ряде районов области количество фермеров на
1000 человек сельского населения выше средне-
российского, что связано с большей концентра-
цией в Подмосковье активного населения.

Несмотря на расширение столичных функ-
ций, используемых сельскохозяйственных земель
под Москвой немало, в отличие от других обла-
стей Центра, где их массово забрасывали (Нефе-
дова, Медведев, 2020). Тем не менее сельскохо-

Рис. 7. Доля районов в общем объеме торговли и услуг Московской области в 1990 г. (а) и 2020 г. (б), %.
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Рис. 8. Степень концентрации агропроизводства
Московской области в 25 и 50% районов с 1990 по
2020 г., % (в 2020 г. – в том числе сельскохозяйствен-
ные организации).
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зяйственная перепись 2016 г. показала и здесь су-
щественные площади не используемых по
назначению сельскохозяйственных земель, осо-
бенно на лесистых окраинах Московской обла-
сти. Их постепенно переводят в другие категории
земель, в основном под дачи и застройку.

Особую роль рекреационной, прежде всего,
дачной функции Подмосковья отмечал и Г.М. Лап-
по (1987). Современные данные сотовых операто-
ров позволяют анализировать флуктуации насе-
ления, связанные не только с трудовой маятнико-
вой миграцией, когда Московская область отдает
свое население Москве, но с выездом москвичей
на дачи в теплый сезон, когда некоторые районы
увеличивают свою людность в 1.5–2 раза (рис. 10).

В целом для области характерны разнонаправ-
ленные изменения в концентрации населения и
разных групп отраслей хозяйства. В 1990-х годах
наибольшая концентрация была типична для
промышленности, к 2020 г. она стала наимень-
шей. Вперед вышли розничная торговля и услуги,
притянутые к Москве для обслуживания как рас-
тущего там населения, так и москвичей. МКАД
уже давно стала мощной торговой линией (Мах-
рова и др., 2016). Концентрируется и рассредото-
ченное прежде сельское хозяйство, что связано с
его переходом на индустриальный путь развития в
рамках крупных предприятий. Московская область

идет в авангарде этого пути, но он не отменяет в ней
развития и малых форм хозяйствования.

Полимасштабные территориально-
отраслевые сдвиги

Главным активом Подмосковья остается бли-
зость к столице, ее ресурсам и рынкам, стимули-
рующая рост инфраструктуры и человеческого
капитала. Позиции в стране региона в целом,
Москвы и области по многим признакам различ-
ны. Графики (рис. 11) показывают их доли в Рос-
сии с 1990 г., по ВРП – с 1998. На экономические
показатели неустранимо и практически некор-
ректируемо влияют цены, способы учета продук-
ции, рамки отраслей (ОКОНХ, ОКВЭД), но не
передача с 2012 г. части областных земель в Новую
Москву, чье влияние на фоне других нестыковок
данных почти не ощутимо.

Плавный рост населения выделяется на фоне
скачков по другим избранным признакам. Но до-
ля региона в России и отрыв Москвы от области
по числу постоянных жителей меньше, чем по
продукции промышленности. В 1990-х годах она
резко упала, затем росла, а с 2015 г. наметились ее
новое сокращение в Москве и стабилизация в
Подмосковье. Намного весомее вклад региона в
российский оборот розничной торговли, одной
из ведущих слагаемых третичной сферы. Он на-

Рис. 9. Доля районов в валовой продукции сельского хозяйства Московской области в 1990 г. (а) и 2020 г. (б), %.
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Рис. 10. Соотношение численности населения в летнюю ночь по выходным и в зимнюю буднюю ночь.
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Рис. 11. Динамика доли Московской области и Москвы в России по избранным признакам, % (население и ВРП – на
каждый год, промышленность и торговля – с шагом в 5 лет; стоимостные показатели – в ценах и методологии соот-
ветствующих лет). 
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растал в кризисные 1990-е годы и достиг трети к
ХХI в., когда началось шествие этой сферы по
стране, а с ним – падение роли столичного очага
ее постсоветского бума. Но к 2020 г. оно замедли-

лось в Москве, а в Московской области перешло
в рост (как уже сказано, за счет ближних окрест-
ностей столицы). Обобщающий показатель ВРП
отражает колебания, вызванные кризисами 1990-х,
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2008–2009 и 2014–2015 гг. Все же за последнее де-
сятилетие вклад региона в ВВП России был до-
вольно устойчив, обычно превышая 25%5. Мало
менялось и соотношение двух образующих реги-
он субъектов РФ.

Состав их валовых продуктов6 менялся в пользу
торговли и услуг, т.е. в постиндустриальном на-

5 Как известно, имеет место статистическая приписка к
Москве части производств, не расположенных там физи-
чески. Отделение добывающих отраслей от обрабатываю-
щих в начале 2000-х годов по ОКВЭД должно было умень-
шить масштаб искажений. Весь первичный сектор в ВРП
Москвы – это доли процента, а точного распределения
всего продукта по территории не обеспечивает ни одна на-
циональная статистика.

6 Советский валовой и чистый продукт был ограничен мате-
риальной сферой. Для большей сопоставимости с ВРП
постсоветских лет к объемам 1990 г. добавлены суммы го-
сударственных расходов на образование, здравоохранение,
управление, науку и т.д., но полного учета их вклада в то-
гдашнюю экономику Москвы и Московской области этот
прием не дает.

правлении, а в Подмосковье – и в постаграрном
(рис. 12). Лидером сдвигов была Москва, что ло-
гично и объяснимо, но к 2020-м годам различия
сгладились. Кроме того, область и в этом отноше-
нии неоднородна, так что дальнейший анализ
требует спуска на ступень вниз по лестнице мас-
штабов, ближе к муниципальному уровню.

Условный субрегиональный продукт (УСП) для
территорий Подмосковья, т.е. районов 1990 г. с от-
несенными к ним городами (далее просто райо-
нов), исчислен методом из книги (Махрова и др.,
2008, с. 287–288). Все статистически фиксируе-
мые в том или ином году отраслевые части ВРП
области разнесены по районам согласно доступ-
ным на ту пору показателям-индикаторам, отража-
ющим размещение данной деятельности: числу ра-
ботников, натуральной, валовой, отгруженной (в
текущих ценах) продукции отрасли, обороту (тор-
говли), объему инвестиций, основных фондов (не-
маловажных для распределения объемов строи-

Рис. 12. Изменение структуры ВРП Москвы и Московской области, 1990, 2001, 2010 и 2020 гг.
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тельства, страхования) и т.п.7 Если их учитыва-
лось сразу несколько, вклад в разбивку по
районам брался с экспертными весами, в каждом
случае своими.

Новые классификаторы видов деятельности
дробили структуру ВРП, увеличивая емкость рас-
четов на 2010 и 2020 гг. По ряду отраслей для смяг-
чения конъюнктурных эффектов они взяты как
средние за пару лет. Результаты на 2000 г. факти-
чески вообще являются усредненными за 2000–
2001 гг., а на 2020 – за 2019–2020 гг., но для про-
стоты фигурируют ниже как полученные на круг-
лые даты.

После “разбрасывания камней” они собира-
лись путем суммирования полученных фрагмен-
тов районного продукта в полный УСП каждого
района по формуле:

 

где FSRPr – полный субрегиональный продукт
района r, Rpi – объем i-той части (сектора, фраг-
мента) ВРП региона R в стоимостном выраже-

7 Часто подобный субрегиональный (муниципальный, агло-
мерационный) продукт оценивают проще – по доле участ-
ка в населении региона, что предполагает одинаковую
продуктивность участков, лишь местами корректируемую
экспертным путем. Наш подход несколько сложнее и бли-
же к расчетам ВВП и ВРП так называемым производствен-
ным методом.

=
= ϕ + ϕ + … + ϕ 1 1 2 2

1
  ,( )

n

r i m m
i

FSRP Rp k k k

нии, ϕ1 – m k1 – m – доли района r в регионе R по из-
бранным индикаторам 1 – m распределения i-той
части ВРП региона с учетом экспертного веса ро-
ли индикатора в долях единицы.

Сумма УСП всех районов равна в итоге об-
ластному ВРП, что таит в себе натяжку: послед-
ний содержит не распределяемые по территории
компоненты вроде тех, что делают сумму ВРП ре-
гионов меньшей, чем ВВП страны. Это касается и
нерыночных (оборонных и др.) сфер федерально-
го уровня, и ряда рядовых рыночных. Например,
сумма оборотов розничной торговли, учтенной в
районах и городах Подмосковья, в разные годы на
треть и более уступала общеобластному обороту с
добавленной оценкой придорожной, уличной и
вообще стихийной торговли, не фиксируемой на
месте. Мы оставляем свое условное полное рас-
пределение ВРП по районам отчасти затем, что-
бы сравнивать их УСП с ВРП Москвы в целом,
содержащим те самые дооценки статистиков.

Оценки УСП, пусть ориентировочные, позволи-
ли вычислить вклад районов в ВРП области и
укрупненный состав УСП районов, разбитый лишь
на три сектора – аграрный, индустриальный и сер-
висный, что отчасти элиминирует неизбежные по-
грешности счета. К сервисному сектору в данном
опыте (как и в прежнем) отнесено строительство.

Начнем с вклада районов в ВРП Подмосковья,
показав его по поясам соседства с Москвой и по
географическим секторам области (рис. 13). Как
видим, доля ближайшего пояса постоянно росла,

Рис. 13. Доля зон удаленности от Москвы (а) и секторов (б) в объеме условного совокупного продукта Московской об-
ласти с 1990 по 2020 г., %.
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достигая 40%, второго – держалась в 1990-х годах,
но затем пошла на убыль, не говоря о доле третье-
го и четвертого, утративших по 5–9 процентных
пунктов. Иными словами, ВРП области стягивал-
ся к Москве, как торговля и услуги, основа тре-
тичной экономики региона (см. рис. 7). По секто-
рам прослеживается потеря лидерства промыш-
ленным востоком, уступившим северу, а также
возвышение запада, который с недавних пор пре-
взошел юг. Этот признак смягчения или даже

преодоления давней асимметрии развития регио-
на – преобладания промышленно-городского во-
стока над аграрно-сельским, а позже рекреацион-
ным западом – тесно связан с трансформацией
структуры экономики. 

Для сжатия информации о составе районных
продуктов его разнообразие сведено к типам,
критерии выделения которых отмечены в легенде
(рис. 14).

Рис. 14. Типы структуры условного совокупного продукта в районах Московской области. 
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Результаты местами неожиданны. Так,
Москва к ХХI в. стала уже гиперсервисной, но
вернулась на “шаг назад”, к сервисной структуре
ВРП – кстати, до расширения границ города – в
ходе его частичной реиндустриализации. То же
отмечалось в Химкинском и Домодедовском рай-
онах, в итоге все же гиперсервисных. Они окру-
жают Москву либо удалены от нее на западе и
юго-востоке области, где этот тип связан скорее с
упадком материального производства, чем с
мощным ростом сферы услуг. Тем не менее райо-
нов сервисного и гиперсервисного типов стало
больше половины, тогда как в 1990 г. не было во-
все, хотя это может быть связано с недоучетом
вклада соответствующих отраслей в советский
продукт на всех уровнях его исчисления.

Зато в 1990 г. на западе, юго-востоке и в других
секторах Подмосковья было много районов, от-
несенных нами к аграрно-индустриальному типу
и даже аграрному – наиболее далекому генетиче-
ски от сервисных при последовательной смене
типов без ее спрямления выходом от аграрной
структуры сразу к сервисной, в обход индустри-
альной. Признаком такого обхода служили не-
сколько “блуждавших” по территории региона
агро-сервисных районов. Но они, как ранее все
аграрно-промышленные районы, исчезли, а вот
аграрные сохранялись на подмосковных окраи-
нах еще в 2010 г.8

Количество районов индустриального типа
убывало, а гипериндустриальные, ранее сомкну-
тые в плотный “останец” на востоке–северо-во-
стоке, к ХХI в., казалось, ушли навсегда. Однако в
2010 г. такой очаг возник на новом месте, в Руз-
ском районе, где на базе крупных запасов песка и
гравия резко выросли их добыча и выпуск строи-

8 Их число может быть занижено вместе с вкладом агросек-
тора в областной ВРП недооценкой продукции приусадеб-
ных хозяйств населения, в том числе дачных.

тельных материалов. Район и потом выделялся в
области как индустриальный.

В 2000-х годах расширился круг индустриаль-
но-сервисных районов, переходных по эволюци-
онной схеме и структурно смешанных. В 1990 г.
их уже было более четверти, особенно вокруг про-
мышленных ядер на востоке, юге и севере обла-
сти. В 2000 г. таким стал каждый второй, да и в
2020 г. под натиском сервисных типов – 16 из 39,
более 40%. Вклад последних в ВРП области вырос
с 27% на рубеже века до 67% через два десятка лет,
а доля индустриальных и индустриально-сервис-
ных районов за эти годы упала с 70 до 33%. Про-
порции изменились даже по промышленной про-
дукции: в 2010 г. вклад в нее районов с индустри-
альной спецификой, включая индустриально-
сервисные, достигал 68%, а с доминированием
услуг – не превышал 32%. В 2020 г. они почти
сравнялись (51 и 49% соответственно).

Стадиальная логика подсказывает анализ по-
следовательности смены типов и тех или иных ее
сбоев. За мейнстрим в этой логике примем пере-
ходы от индустриальных или (в обход) прямо от
аграрных структур к сервисным, с наращиванием
их признаков. Тогда отклонениями будут, с одной
стороны, скачок вперед через одну или две ступе-
ни, а с другой – стояние на месте без смены типа
на данном отрезке времени и тем более – шаг на-
зад в логике схемы. Распределение подмосковных
районов по этим видам траекторий на трех интер-
валах показывает рис. 15.

Как и следовало ожидать, главные перестроения
типов произошли в 1990-х годах, когда 2/3 районов
из-за кризисной деиндустриализации или деагра-
ризации быстро шли к сервисной структуре, из
них более 50% “прыгали” через ступени. На сле-
дующем отрезке, в 2000-е годы, сдвиги замедли-
лись: большинство районов тип не меняли, а 13%
сдали на одну или несколько ступеней. Движение
к сервисной экономике затем продолжилось, но
менее активно, так как смены типов не случилось
почти в половине районов и лишь два, Мыти-
щинский и Павлово-Посадский, попятились.

Целиком за постсоветский период из 39 райо-
нов области 25 следовали мейнстриму, но лишь
Красногорский и Луховицкий – на всех трех от-
резках. Среди прочих 14 районов у 4-х (от Серги-
ево-Посадского до Серпуховского) не обнаруже-
но смены типа между крайними датами, а у 10 –
отмечены колебания с попятным движением на
том или ином отрезке. К ним, как уже сказано,
относилась и Москва. Географическая картина
здесь маловыразительна: районы всех типов раз-
бросаны по разным поясам и секторам области.

Рис. 15. Направления смены типов структур условно-
го совокупного продукта с 1990 по 2020 г.
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В постсоветский период продолжала расши-
ряться территория Московской агломерации,
особенно с появлением в 2010-е годы скоростных
поездов и электричек. При росте объемов трудо-
вой маятниковой миграции показаны масштабы
сезонных пульсаций территории и населения Мос-
ковской агломерации, определены границы пояса
ежедневной маятниковой миграции (50–60 км от
МКАД). Агломерации второго порядка сохрани-
ли свою роль локальных центров притяжения,
продолжая привлекать население, в том числе из
соседних областей. Выявлены перспективы роста
маятниковой миграции под влиянием развития
общественного транспорта.

На фоне роста концентрации населения, про-
мышленности, услуг, сельского хозяйства декон-
центрация наблюдалась лишь частично (для от-
дельных секторов услуг). Условный совокупный
продукт, население и услуги концентрировались
вблизи ядра агломерации, а промышленность и
сельское хозяйство – скорее на периферии. Про-
изошло смягчение асимметрии по линии запад–
восток. В 1990-х годах наибольшая концентрация
была типична для промышленности, к 2020 г. она
стала наименьшей. Вперед вышли розничная
торговля и услуги. Концентрируется и рассредо-
точенное прежде сельское хозяйство.

Экономика области менялась в постиндустри-
альном и постаграрном русле. Сдвиги не везде
шли одинаково и последовательно, особенно в
ХХI в. В итоге подмосковные районы сохранили
определенное структурное разнообразие, хотя и
меньшее, чем прежде. Тот факт, что часть из них
превзошла по сервисности Москву, тоже объяс-
няется по-разному: как ростом связанных со сто-
личными транспортных функций, сферы торгов-
ли и услуг, так и кризисом отраслей реального
сектора.

Напоследок затронем весьма непростой во-
прос: прав ли был Г.М. Лаппо, считая, что Мос-
ковская область – не просто пригородная зона
Москвы, что она переходит от роли дополняю-
щей и обслуживающей ее территории к роли
партнера (Московский …, 1988, с. 73, 260)? Похо-
же, что ответ, как и прежде, не очевиден. Если это
и дополнение, то явно неординарного, “питер-
ского” масштаба, только прижатое к Москве и
рассеянное вокруг нее. Имея равный с Санкт-Пе-
тербургом ВРП и большее население, Подмоско-
вье по ряду признаков опережает его все сильнее,
как, например, по строительству жилья, а уступа-
ет – по немногим показателям вроде емкости ву-
зов, сосредоточенных в самой Москве.

В перипетиях постсоветских кризисов и ре-
форм Московская область сохранила свою субъ-
ектность, хотя отдала 1.5 тыс. км2 Новой Москве,

а проекты объединения двух субъектов Федерации
выдвигались и, возможно, будут выдвигаться.

Все же потенциал Подмосковья – результат не
только и не столько его выноса из Москвы,
сколько притяжения к ней населения и деятель-
ности. Но в таких бумах, как строительный, дач-
ный, торговый, логистический, видны признаки
“выплеска” столичной активности. Москва вы-
нуждена делиться своим положением в стране (во
всех смыслах: географическом, статусном и др.),
особенно если его реализация сопряжена с земле-
емкими проектами.

Исторически рост Московского региона “от
города” чередовался и сочетался с ростом “от
района” (это тоже термины Г.М. Лаппо) замет-
нее, чем в случае Санкт-Петербурга. И если го-
родская “начинка” Москвы чудом исчезнет, вы-
водя Подмосковье на первое место в стране по на-
селению и на второе по ВРП – за Тюменской
областью с ее округами, или будет перенесена, то
“свято место” немедленно начнет заполняться
силами его окружения.
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The article written for the centenary of G.M. Lappo deals with Moscow oblast, which was one of his key re-
gions. Moscow’s influence on the oblast territories is examined, including with the help of data from mobile
operators. The main emphasis on the changes in territorial structures of Moscow oblast is based on a multi-
scale approach and detailed statistics. It is shown that, with the development of rapid transport in the post-
Soviet period, the Moscow urban agglomeration continued to expand its area. The scope of the seasonal pul-
sation of its limits and population, linked with growing commuting, is determined. It is proved that the sec-
ond-rank urban agglomerations maintain their role as local attractive centers. Multidirectional territorial
shifts in population, industry, agriculture, trade, and services over the past 30 years are identified and pre-
sented on maps and graphs. In the 1990s, the highest concentration was typical for industry, but it has become
the lowest by 2020. Retail and services have come forward, especially along the Moscow Ring Road, where
the demands of the growing capital city and oblast population are joined. The previously dispersed agriculture
has also been concentrated, which is associated with its transition to the industrial path of development within
the framework of large enterprises, which does not cancel the development of small forms of farming and the
expansion of dacha land use. Complex polyscale spatial and sectoral shifts are revealed, both when comparing
Moscow oblast with Moscow and when analyzing the distribution of structural types (agrarian, industrial or
service). The directions of these shifts in different periods between 1990 and 2020 are shown. The potential
of Moscow oblast, comparable to that of St. Petersburg, is the result not only and not so much of its removal
from Moscow but of the attraction of the population and activities to it. However, in the construction, trade,
logistics and, especially, dacha booms, there are also signs of a “splash” of metropolitan activity, which con-
firms the words of G.M. Lappo that the growth of Moscow oblast “from the city” alternates and combines
with its growth “from the area.”

Keywords: Moscow urban agglomeration, post-Soviet period, development, leading municipalities and out-
siders, territorial and economy structure
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Устойчивое управление лесными ресурсами в горных районах требует расширения региональных
баз данных и современной эколого-географической основы для прогноза ближайшего будущего
горных лесов. В Приенисейской части Саян авторами проведены мультидисциплинарные исследо-
вания на горных профилях в ряде конкретных регионов. На основе геоинформационных систем
(ГИС) для трех ключевых горных территорий (национального парка Столбы и Саяно-Шушенского
заповедника, окрестности пос. Танзыбей) созданы серии ландшафтно-типологических карт с коли-
чественными параметрами базовых климатических факторов (тепло, влагообеспеченность, степень
континентальности и др.) в каждом высотном поясе. Представлена концепция и результаты иссле-
дований, имеющие прямой выход на региональный прогноз и планирование лесопользования в
контексте глобальных прогнозов климата. Концепция прогноза состава темнохвойных лесов, раз-
рабатываемая авторами, учитывает их прошлое, современное состояние, степень нарушенности по-
жарами и рубками, а также характер изменения климата в горных ландшафтах. Представлены итоги
исследований по пространственно-временным изменениям темнохвойных экосистем в горах юга
Приенисейской Сибири. Использованы материалы информационных систем разного масштаба –
от АИС “Биом” для Сибири до региональных ГИС Приенисейской Сибири на ООПТ и для отдель-
ных лесничеств. Базы данных включают блоки информации о биоразнообразии, климате, комплекс-
ных стационарных наблюдениях за 60-летний период, космические снимки и картографические мате-
риалы разного масштаба, экологические характеристики хвойных видов-лесообразователей – кедра,
пихты, ели, сосны, лиственницы и других. В ходе работы применялись методы палеогеографии,
климатической ординации, информационного анализа, картографирования на геоинформацион-
ной основе и др. Показана наиболее вероятная реакция темнохвойных пород, в том числе кедра си-
бирского, на потепление и увлажнение климата, прогнозируемое разными климатическими моде-
лями. Предложены меры по сохранению и восстановлению ценных хвойных насаждений в горах.

Ключевые слова: горные темнохвойные экосистемы, виды-лесообразователи, пространственно-вре-
менная динамика, климатогенные смены, региональные прогнозы, высотные пояса, геоинформа-
ционные системы, юг Приенисейской Сибири
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ВВЕДЕНИЕ
В современную эпоху данные климатического

мониторинга однозначно подтверждают тренд
потепления климата на территории Сибири за
последние 100 лет, а возможно и более (Анализ …,
2018; Липка и др., 2022; IPCC …, 2007; и др.). Леса
реагируют на него и одновременно на другие фак-
торы внешнего фона (антропогенные, пироген-

ные, биогенные) изменением состава и структу-
ры. Известно, что состав хвойных формаций в
прошлые эпохи голоцена зависел от колебаний
волн тепла и похолодания и изменения увлажнения
(IPCC …, 2022; Кошкаров, Кошкарова, 2021; Кош-
каров и др., 2021; Развитие …, 2010; Groisman et al.,
2013; и др.). Колебания климата и других факто-
ров окружающей среды сопровождается наруше-
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нием равновесия между темнохвойными, светло-
хвойными и лиственными формациями на юге
Сибири. Из-за недостатка сведений о климате
конкретной территории и знаний о биологии и
экологии видов-лесообразователей отдельные
прогнозы ученых на ближайшее будущее недо-
статочно доказательны (Kharuk et al., 2020), а вы-
воды об аридизации климата на юге Сибири
опровергаются фактическими данными (Tcheba-
kova et al., 2022).

Происходящие в последние десятилетия кли-
матогенные смены хвойных лесов на юге Сибири
маскируются под видом пирогенных или после-
рубочных сукцессий, демутационных, либо ди-
грессивных смен сообществ и имеют много обще-
го с ними в последовательности стадий. Анализ
ситуации с применением данных экологических
моделей показал, что увеличение частоты и пло-
щади лесных пожаров и очагов заражения насе-
комыми-вредителями может ускорить изменение
пространственно-временной структуры и моза-
ичного состава лесного покрова. Действительно,
в Сибири за последние 20 лет неоднократно отме-
чались экстремальные пожарные сезоны (Поно-
марев и др., 2019). Потепление климата вызывает
и миграцию леса в горах вверх по склону, тогда
как на нижней границе их ареал сокращается.
Вспышки насекомых-вредителей также часто име-
ют причиной сокращение ареала темнохвойных ле-
сов при росте температуры, но при явном отсут-
ствии аридизации на юге Приенисейской Сибири
(Мониторинг…, 2008; Региональные …, 2007).

Опыт информационного моделирования на
базе связей зональных категорий покрова и от-
дельных формаций с климатическими парамет-
рами тепло-, влагообеспеченности и степени
континентальности (Биоразнообразие …, 2006)
показал, что за последние 60 лет отчетливо фик-
сируется тренд потепления и смещения в клима-
тическом пространстве всех точек гидрометео-
станций в областях подтайги и южной тайги на
территории юга Приенисейской Сибири и более
восточных регионов в сторону ослабления конти-
нентальности (Мониторинг …, 2008; и др.). Соот-
ветственно, усиливаются позиции мелколиствен-
ных формаций в зональных классах подтайги и
южной тайги на всем юге Средней Сибири. Эти
процессы настолько явно выражены, что находят
отражение в атласах (Атлас …, 1973) и на картах1

конца ХХ и начала XXI в. и в еще большей степе-
ни в данных учета лесного фонда СССР и России
(Барталев и др., 2010; Исаев, Коровин, 2003; и др.).

В палеоэкологических работах показано, что
смена темнохвойных (пихта, ель, кедр) и светло-
хвойных формаций (сосна, лиственница) в низ-
когорьях Приенисейской Сибири происходила

1 Карта хвойных лесов России. 2015. https://geographyofrus-
sia.com/wp-content/uploads/2015/01/366-367. 

неоднократно в течение всего голоцена, но в по-
следние столетия упрочилась тенденция к расши-
рению позиций темнохвойных – пихты (Abies si-
birica), кедра (Pinus sibirica), ели (Picea obovata),
за счет сокращения ареала лиственницы (Larix si-
birica) (Кошкарова, Кошкаров, 2021а). В совре-
менную климатическую эпоху граница светло-
хвойной подтайги и темнохвойной тайги в рассмат-
риваемом регионе является ареной борьбы
темнохвойных пород со светлохвойными и мелко-
лиственными в довольно узком поле климатиче-
ского пространства, определяемом континен-
тальностью и увлажнением (гумидностью) кли-
мата (Андреева и др., 2006). Но при этом
вмешательство человека и других факторов риска
(рубки, пожары, нашествия вредителей и патоге-
нов, ветровалы и др.) может изменить эволюци-
онный ход климатогенной сукцессии, что уже и
происходит в реальном времени и пространстве:
темнохвойные леса отступают в долины и выше в
горы. Из этого следует, что для прогноза будуще-
го состава и структуры темнохвойных лесов необ-
ходимы не только связи с макроклиматом (зо-
нальными параметрами климата тайги, подтайги,
степей и т.д.), но обширная многоплановая (меж-
дисциплинарная) база данных, включающая ис-
торию (палеогеографию), биоразнообразие сооб-
ществ и видов, разномасштабные картографиче-
ские материалы за разные годы, ГИС, ДДЗ и
многие другие сведения. Важен весь объем ин-
формации о лесных экосистемах, их структуре, со-
ставе пород-лесообразователях, взаимосвязях и
конкурентных взаимоотношениях. Актуальными
задачами в отсутствие точных данных по современ-
ной растительности и будущему климату остаются
вероятностные оценки трансформации темнохвой-
ных экосистем и их географического распростра-
нения с привлечением экспертов – лесоводов,
географов и экологов к обсуждению прогноза ле-
сов будущего.

Цель данной работы – представить общую
концепцию прогноза климата и динамики гор-
ных темнохвойных лесов и результаты исследова-
ний с использованием регионального прогноза
для планирования лесопользования на ближай-
шие десятилетия в контексте климатических из-
менений. Основной задачей была характеристика
пространственно-временных изменений, наблю-
даемых в составе и структуре темнохвойных эко-
систем на разных уровнях генерализации – от зо-
нального (высотно-поясного в горах) до локаль-
ного в разных регионах юга Приенисейской
Сибири.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение пространственно-временной дина-

мики горных темнохвойных лесов на юге Приени-
сейской Сибири проводилось на разных уровнях
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организации растительного покрова: субконтинен-
тальном (секторно-зональном) – рассматривается
горный юг Сибири; на региональном уровне вы-
сотных поясов (территорий Саяно-Шушенского
биосферного заповедника, Танзыбейского клю-
чевого участка, национального парка Столбы) и
локальном уровне – по материалам долговремен-
ных стационарных наблюдений на постоянных
пробных площадях.

Для регионального прогноза состава горных
лесов на юге Приенисейской Сибири значение
имеет история формирования лесного покрова,
открывающая возможности оценки устойчивости
формаций при изменениях климата в голоцене. Для
оценки многовековой динамики были применены
методы палеогеографии: палеокарпологии, пали-
нологии, геохронологии (Кошкаров и др., 2021).
Темнохвойные леса наиболее изучены в типоло-
гическом и экологическом плане (Кедровые …,
1985; Поликарпов и др., 1986; Типы …, 1980), и это
делает возможным прогноз устойчивости их пози-
ций на фоне меняющегося климата. Его ключевы-
ми параметрами являются три – тепло (энергообес-
печенность), относительное увлажнение (влагообес-
печенность или гумидность) и их сезонный
многолетний режим, оцененный с использованием
коэффициента континентальности (Назимова и др.,
1981; Назимова, 1998). Эти параметры были ис-
пользованы нами при биоклиматическом моде-
лировании для построения вероятностных моделей
состава хвойных лесообразователей зональных ка-
тегорий лесного покрова юга Сибири на основе ин-
формационной системы “Биом”, созданной в Ин-
ституте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Андреева и
др., 2006; Nazimova et al., 2010; и др.). Ее структура
включает в себя параметры климата, раститель-
ности, почв, экологические параметры основных
лесообразующих видов России, в том числе всех
хвойных пород, с количественной и качествен-
ной оценкой их устойчивости к основным лими-
тирующим факторам среды и изменениям клима-
та. Важный блок в информационной системе
“Биом” составляют данные дистанционного зон-
дирования, благодаря которым была собрана ак-
туальная информация о состоянии, простран-
ственной структуре и динамике горных лесов на
юге Приенисейской Сибири в 2000–2020 гг. (По-
номарев и др., 2019). Она оказалась востребован-
ной при обосновании высотно-поясных ком-
плексов типов леса как необходимых единиц
классификации горных лесных экосистем, обла-
дающих не только особенностями типологиче-
ского состава, но и разными экологическими
функциями (Назимова и др., 2020).

На локальном уровне, на стационарных объ-
ектах – постоянных пробных площадях, начиная
с 60-х годов ХХ в. проводились лесоводственные
и геоботанические исследования лесных биогео-
ценозов по общей методике В.Н. Сукачева и

С.В. Зонна (1961). Оценивались вертикальная и
горизонтальная неоднородность фитоценотиче-
ской структуры методами картирования и профи-
лирования, состояние естественного возобновле-
ния. Для характеристики динамики структуры
видового разнообразия оценивалось соотноше-
ние обилия видов эколого-ценотических групп
(ЭЦГ) (Молокова, 1992; Назимова и др., 2012).

С целью выявления закономерностей структу-
ры растительности и особенностей ее простран-
ственного распределения и динамики созданы
геоинформационные системы (ГИС) для терри-
торий “Саяно-Шушенского биосферного запо-
ведника”, Танзыбейского ключевого участка, на-
ционального парка “Столбы”. Для создания
ГИС использованы программные пакеты ESRI
ArcGIS, MapInfo, EasyTraсe. Проведен геоинфор-
мационный анализ с помощью графического
оверлея в ГИС и получены серии карт (Гостева,
2010; Рыжкова и др., 2021; Erunova et al., 2006).
Геоинформационные модели трех ключевых тер-
риторий отражают особенности горного ланд-
шафта, закономерную смену высотных поясов,
характеристик климата, почв и растительного по-
крова горной территории. Каждый высотный по-
яс может быть представлен несколькими вариан-
тами – высотно-поясными комплексами, кото-
рые отличаются своим качественным составом
типов леса, групп типов леса и серий типов леса.
Серии идентифицируют сходные типы лесорас-
тительных условий при возможных различиях в
составе эдификаторного яруса. Данная система
единиц (высотно-поясной комплекс–форма-
ция–группа–тип леса или серия типов леса), реа-
лизована в ГИС в виде различных карт среднего
масштаба (от 1 : 50000 и мельче). Она связана с
количественными характеристиками природных
комплексов на уровне выделов, и, по сути, пред-
ставляет универсальную эколого-географиче-
скую основу для прогнозного моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для концепции прогноза представляется важ-

ным рассмотреть весь климатический ареал видов-
лесообразователей юга Сибири. С использованием
АИС “Биом” и информационного моделирования
(Биоразнообразие …, 2006) на субконтиненталь-
ном уровне была показана определяющая роль не
только параметров тепло- и влагообеспеченно-
сти, но и степени континентальности климата в
распространении видов-лесообразователей (Ан-
дреева и др., 2006; Назимова, 1998; Ecosystems …,
2005; и др.). По итогам анализа для хвойных лесо-
образователей Сибири выявлена следующая за-
кономерность: участие темнохвойных пород
уменьшается с нарастанием континентальности.
Индекс континентальности Icont (по Конраду) на
территории Сибири колеблется от 50 до 98 на рав-
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нинах и от 35 до 100 в горах. В интервале Icont 46–
67 встречаются все хвойные и мелколиственные
породы. Когда Icont увеличивается, первыми ис-
чезают пихта и кедр, затем – ель. Когда значения
Icont превышают 74, темнохвойные виды исчеза-
ют из состава доминантов. Затем сходят на нет
как главные породы береза и сосна; границы ин-
декса континентальности для них составляют 74–
81 и 81–88 соответственно. Наиболее устойчивой
к резко континентальному климату является лист-
венница (Larix sibirica, L. gmelini), которая может до-
минировать почти во всем диапазоне Icont., от 60 до
95–100. В тувинской части Приенисейских Саян
максимальная континентальность отмечается в
безлесных котловинах, а минимальная – в верхнем
лесном поясе гор, в котором господствуют кедр и
лиственница, пихта практически отсутствует, а ель,
требовательная к почвенной влажности, тяготеет к
долинам, но нередко доходит до верхней границы
леса.

Континентальный режим в Приенисейской
Сибири определяет собой и годовой ход темпера-
тур, и влажности, и облачность, и гидротермиче-

ские особенности высотных поясов. Поэтому при
классификации высотно-поясных комплексов и
их спектров он включен в название биоклимати-
ческих секторов и географо-климатических фа-
ций горных лесов (рис. 1).

Горные профили (полигон-трансекты в райо-
нах исследований 1–5, см. рис. 1) репрезентатив-
но отражают особенности соответствующих вы-
сотных поясов, формационный и типологиче-
ский состав их высотно-поясного комплекса и
приуроченность к мезорельефу.

Региональные базы данных, созданные при
участии авторов, пополняются и расширяются, за
счет новых данных (дешифрированных космо-
снимков разного масштаба, в том числе Landsat,
Sentinel, Modis) и текущих метеоданных. Ниже на-
ми приведено сравнение климатических показа-
телей за последние 60–70 лет, для двух гидроме-
теостанций в Приенисейской Сибири (рис. 2а
и б). Они интересны тем, что показывают волно-
образный ход параметров тепла и увлажнения, с
очень незначительным долговременным трендом
потепления (на ГМС Оленья речка). За последние

Рис. 1. Ключевые территории на картосхеме географо-климатических фаций Алтае-Саянского экорегиона (Россий-
ская часть): 1 – Дивногорский, 2 – Столбы, 3 – Идарское Белогорье, 4 – Танзыбей (Ермаковский), 5 – Саяно-Шу-
шенский. Географо-климатические фации горных лесов: I – циклоническая избыточно влажная (пергумидная) уме-
ренно-континентальная с доминированием темнохвойных (Pinus sibirica, Abies sibirica) травяных и крупнотравно-па-
поротниковых лесов; II – циклоническая влажная (гумидная) континентальная с доминированием темнохвойных
(Pinus sibirica, Abies sibirica) кустарничково-зеленомошных лесов; III – антициклоническая умеренно влажная (семи-
гумидная) резко континентальная, с доминированием светлохвойных Larix sibirica разнотравных и кустарничковых
лесов и лесостепи; IV– антициклоническая умеренно сухая (семиаридная) крайне континентальная с доминировани-
ем степей с редуцированными высокогорными лиственничниками (Larix sibirica). Авторы-составители карты:
Д.И. Назимова, О.В. Дробушевская, Д.М. Исмаилова, Е.И. Пономарев.

I  Циклоническая избыточно влажная

II Циклоническая влажная

III Антициклоническая умеренно влажная

IV Антициклоническая недостаточно влажная
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74 года (с 1948 по 2022 г.) годовая сумма осадков по
данным метеостанции Ермаковское уменьшилась
на 80 мм, а по данным ГМС Оленья речка увеличи-
лась на 65 мм; средняя годовая температура повы-
силась на 2.5°С по данным метеостанции Ерма-
ковское и на 2°С по данным метеостанции Оле-
нья речка. Сравнивая данные гидрометеостанций
Ермаковское и Оленья Речка, можно убедиться в
синхронном ходе разногодичной динамики тем-
ператур на всем северном макросклоне Западно-
го Саяна. Варьирование осадков по годам доволь-
но велико, но без явного тренда в ту или иную
сторону. Отсутствие аридизации в регионе под-
тверждается и другими исследованиями (IPCC …,
2022; Tchebakova et al., 2022).

Еще более точные данные за разные годы на-
блюдений по высотным поясам получены при
стационарных исследованиях за климатом и фе-
нологией (Молокова, 1992 и др.). Продолжать это
направление исследований на современном эта-
пе можно уже с использованием базы данных со
спутников Terra Modis и других, постоянно по-
полняемой для Ермаковского лесничества (Ис-
маилова и др., 2011; Кошкаров и др., 2021; Степа-
нов, 2016). Кроме того, повышение температуры
и изменения, вызванные потеплением в горах
Приенисейской Сибири происходят быстрее, чем
прогнозировалось. Ответные реакции горных

темнохвойных лесов могут оказаться многовари-
антными, в отличие от классических моделей
(Shugart et al., 1992), основанных на вековой ди-
намике леса.

Примером многовековой трансформации лес-
ных экосистем при воздействии природно-кли-
матических факторов служит национальный парк
“Столбы”. Реконструкция динамики лесных
формаций на его территории в позднем голоцене
на основе комплексного анализа палеоботаниче-
ских данных (макроостатки, спорово-пыльцевые
комплексы) и датирования по 14С позволило
определить структуру доминирующих типов зо-
нальной растительности и установить временные
рамки их существования на разном гипсометриче-
ском уровне (табл. 1). В интервале 3700–2500 л. н. на
большей части территории была развита лесо-
степь при сумме активных температур >10°С
1900°С (современное – 1500°С). Наступившее
2500–2000 л. н. похолодание (сумма активных
температур >10°С – 1200°С) обусловило расши-
рение таежных формаций: пихтово-елово-кедро-
вых на восточных подветренных склонах. Даль-
нейшее потепление климата (сумма активных
температур >10°С – 1700°С) способствовало ши-
рокому развитию подтаежного мелколиственно-
светлохвойного комплекса, просуществовавшего
с 2000 до 1000 л. н. Очевидно, климатический ре-

Рис. 2. Сравнение хода климатических показателей за 1948–2022 гг. в разных высотных поясах Западного Саяна на
горном профиле по данным метеостанций Ермаковское (низкогорье, подтайга, 370 м над ур. м.) и Оленья Речка (суб-
альпийское высокогорье, 1400 м над ур. м.): (а) среднегодовые суммы осадков и (б) среднегодовая температура воз-
духа.
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жим того времени был оптимальным для устой-
чивого сохранения светлохвойной подтайги и для
трансформации части таежной темнохвойной
растительности в подтаежный комплекс. Затем
фиксируемые короткопериодные похолодания,
начиная с 800 л. н., которые можно сопоставить с
“малым ледниковым периодом”, способствовали
постепенному усилению позиций светлохвойных –
лиственницы и сосны в низкогорном (подтаеж-

ном) поясе, при сохранении темнохвойных видов
в среднегорьях (600 м над ур. м.). Формирование
устойчивого подтаежного комплекса на переходе
между южной тайгой и лесостепью во второй по-
ловине голоцена обусловлено в первую очередь
циклическими колебаниями климата. Тенденция
расширения темнохвойных (пихты) за счет светло-
хвойных (лиственницы) возникла около 1000 л. н.,
что сохраняется до настоящего времени.

Таблица 1. Динамика пространственно-временной структуры позднеголоценовых лесных формаций нацио-
нального парка “Столбы” за последние 3700 лет

Временные 
периоды 
позднего 

голоцена, л. н.

Время, 
датированное 

по 14С, л. н.

Западная часть Восточная часть

Высота, м над ур. м.

200 400 400 600

Совр.–250 Лиственнично-
березовая остепнен-
ная
разнотравная

Елово-березовая с 
сосной разнотрав-
ная

Сосново-листвен-
ничная с березой 
разнотравная

Елово-пихтовая с 
кедром, березой 
мелкотравная

250–500 250 ± 40 Березово-листвен-
ничная с сосной 
разнотравная

Елово-березовая 
мелкотравная

Березово-листвен-
ничная мелко-
травно-осоковая

Кедрово-пихтовая 
мелкотравная

500–600 480 ± 40 Березово-сосновая 
остепненно-разно-
травная

Подтаежная оси-
ново-березовая с 
пихтой разнотрав-
ная

Березово-сосновая 
кустарничково-раз-
нотравная

Пихтово-еловая с 
кедром разнотрав-
ная

600–800 650 ± 50 Подтаежная сос-
ново-березовая раз-
нотравная

Подтаежная бере-
зово-лиственнич-
ная высокотравная

Лиственнично-сос-
новая с елью разно-
травно-
кустарничковая

Кедрово-елово-
пихтовая разнотрав-
ная

800–1000 825 ±60 Березово-листвен-
ничная с малиной 
разнотравная

Лиственнично-
березовая разно-
травно-василисни-
ковая

Сосново-листвен-
ничная кустарнич-
ково-моховая

Пихтово-елово-кед-
ровая с осиной мел-
котравно-
зеленомошная

1000–2000 1035 ± 80 Лиственнично-
березовая остеп-
ненно-разнотравная

Осиново-березовая 
с елью разреженная 
крупнотравная

Сосново-листвен-
ничная остепненно-
разнотравная

Пихтовая с осиной, 
кедром папоротни-
ково-крупнотрав-
ная

2000–2500 – Горнотаежная бере-
зово-сосново-лист-
венничная 
кустарничково-раз-
нотравная

Горнотаежная 
елово-березово-
лиственничная раз-
нотравно-кустар-
ничковая

Елово-пихтово-
лиственничная с 
сосной, березой 
кустарничково-раз-
нотравная

Кедрово-листвен-
ничная и пихтово-
кедровая кустар-
ничково-моховая

2500–3300 2900 ± 45 Лесостепь бере-
зово- лиственнич-
ная разнотравная

Подтаежная сос-
ново-березовая раз-
нотравная

Подтаежная сос-
ново-лиственнич-
ная с березой, елью 
разнотравная

Сосновая с елью, 
пихтой разнотрав-
ная

3300–3700 3240 ± 90 Лесостепь листвен-
нично-березовая 
разнотравно-
полынная

Подтаежная бере-
зово-сосновая 
высокотравная

Лесостепная сос-
ново-лиственнич-
ная с березой 
полынно-разно-
травная

Подтаежная лист-
веннично-сосновая 
с кедром, пихтой 
высокотравная
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В целом палеоклиматический анализ бореаль-
ной зоны Сибири (Кошкаров, Кошкарова, 2021)
указывает на то, что потепление ХХ в., вероятно,
было самым значительным за последние 1000 лет.

Современная ландшафтно-лесотипологическая
карта национального парка “Столбы” (2007 г.) со-
ставлена по результатам обследований несколь-
ких туров лесоустройства на основе ГИС. Она
свидетельствует о длительном беспожарном раз-
витии лесного покрова на основной территории,
хотя регулярные весенние палы на крутых свето-
вых склонах не исключены и в наше время. По ре-
зультатам учета лесов при лесоустройстве 1948,
1977 и 2006 гг. доля лесов из лиственницы сокра-
тилась как в низкогорной подтайге, где теперь аб-
солютно господствуют сосна и береза, так и в гор-
ной тайге на водоразделах, где доминируют пихта
и ель и локально кедр. Зафиксировано общее
снижение доли площади лиственничников с 10 до
6%. Маяки старых лиственниц (возрастом 300–
500 лет) говорят о том, что еще не так давно (2–
3 века назад) здесь господствовала лиственница.
Возраст основного полога древостоя из пихты и
березы, возникшего после пожара, составляет
80–120 лет.

В последние десятилетия активизировались
темнохвойные – особенно пихта, и это согласует-
ся с текущей фазой потепления климата, начав-
шейся с конца XIX в., с 1890-х годов. На фоне это-
го периода потепления в Приенисейской Сибири
отмечаются более короткие фазы колебания
увлажнения, даже засушливости, и одновременно
периоды повышенной горимости лесов (Понома-
рев, 2019). Это наиболее опасные периоды для
темнохвойных массивов, которые на огромных
площадях уничтожаются верховыми пожарами,
как, например, в 1925–30-х годах (Назимова и др.,
2012; Fire …, 1996). На смену им приходят сме-
шанные молодняки (пихта, ель, сосна, береза) и
мелколиственные насаждения. Для подроста
пихты и кедра, появившихся в благоприятную
фазу под пологом сосны и лиственных, повтор-
ные низовые пожары губительны, и это главный
фактор, препятствующий распространению кед-
ра и пихты в подтаежных лесах. Подтайга – зона
риска для кедра, особенно чувствительного к ог-
ню в молодом возрасте, тогда как не менее чув-
ствительная пихта, в отличие от кедра, способна
обеспечивать обильное возобновление на гораздо
большей территории. Поэтому она заселяет все
пригодные для нее местообитания в подтайге го-
раздо быстрее, чем кедр.

О ели можно кратко отметить следующее. Ель
сибирская (Picea obovata) приурочена к условиям
повышенного грунтового увлажнения – к доли-
нам и вогнутым склонам, поэтому ей в наимень-
шей степени угрожают засухи. Но пожары, вы-
званные человеком (охотниками, рыбаками, ту-

ристами), нередко случаются в весенне-летний
сезон именно по долинам и прилегающим скло-
нам и приводят к частым сменам ельников произ-
водными смешанными формациями с темно-
хвойными, березой, осиной, ивой.

Исходя из сказанного, следует предположить,
что, климатические и почвенные факторы увлаж-
нения, их сезонный ход играют, и будут играть са-
мую важную роль для сохранения позиций тем-
нохвойных пород лесообразователей на юге При-
енисейской Сибири в перспективе ближайших и
будущих десятилетий. Влияние температурных
факторов, очевидно, нет смысла рассматривать
обособленно, без учета соотношения с влажностью
воздуха.

Пожары и рубки как факторы риска для темно-
хвойных лесов. В отличие от низовых пожаров, по-
вреждающих молодые поколения темнохвойных,
верховые пожары ведут к радикальным сменам ко-
ренных и производных типов леса, когда надзем-
ная часть полностью уничтожена, а частично уце-
левшая подземная часть продолжает существовать
по инерции долгое время (десятилетия) и оказывать
свое воздействие на вновь формирующийся био-
геоценоз. Дальнейшую сукцессию определяет на-
личие источников семян в окружении и характер
нижних ярусов (травяно-кустарничковый и мохо-
во-лишайниковый покров). Кедр значительно
медленнее, чем пихта и ель, может распростра-
няться на далекие расстояния (лишь кедровка,
способная разносить семена кедра в радиусе до
10 км и более, неоценима как важнейший биоце-
нотический фактор в поддержании устойчивости
кедра и расширении его ареала) (Кедровые …,
1986). Поэтому мы не видим кедровников в зоне
подтайги, вдали от темнохвойных массивов с кед-
ром, тогда как ельники и пихтарники с елью
обычно встречаются в подтайге в соответствую-
щих местообитаниях с повышенным увлажнени-
ем почв.

Иная картина наблюдалась нами в 1950–80-х го-
дах на нижней границе темнохвойных черневых
кедрово-пихтовых лесов при сплошных рубках в
травяных (крупнотравных, папоротниковых) груп-
пах типов леса на Танзыбейском ключевом участке
(Ермаковское лесничество Красноярского края).
Черневой низкогорый пояс (350–850 м) – это самая
оптимальная полоса для произрастания пихты и
кедра, представленная лишь в группе избыточно-
влажных (пергумидных, по Холдриджу) районов
Приенисейских Саян. Сумма активных темпера-
тур (выше 10°С) достигает 1600°С, сумма осадков
800–1100 мм в год. Это климатический оптимум
ареала кедра в Сибири. Однако здесь кедр подвер-
гается самому большому риску по ряду причин. Вы-
рубка лучших массивов кедровников в 1930-е– 60-е
годы привела к сокращению его ареала и смене
кедрово-пихтовых массивов на длительно произ-
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водные лиственные и пихтово-лиственные леса, в
которых практически отсутствует возобновление
кедра. Детальное картирование стационарных
пробных площадей в масштабе 1 : 100 позволило
изучить пространственно-временную структуру и
динамику лесных сообществ и процессы возоб-
новления кедра на локальном уровне (рис. 3).

Продолжительность производной стадии может
достигать 200 лет и более. Причина – разрастание
крупнотравья, вейников, а в последующем – кон-
куренция с пихтой, заглушающей немногочис-
ленный кедровый подрост, сохранившийся после
рубок. Эти причины и последствия для кедра де-
тально проанализированы специалистами, которы-
ми предложены способы восстановления кедров-
ников (Кедровые …, 1986; Konovalova et al., 2018;
Konovalova and Danilina, 2019).

Долговременные наблюдения, проводимые с
1960 г. на стационарных объектах Института леса
СО РАН и в заповедниках юга Сибири, показыва-
ют, что темнохвойные леса реагируют на погод-
но-климатические флюктуации не столько изме-
нением в составе древостоя, сколько изменением
состава видов нижних ярусов под пологом [раз-
растаются виды таежного мелкотравья и мезо-
фильных трав, мхов, активизируются процессы
возобновления лиственных пород (осины, бере-
зы) и темнохвойных (пихты, ели) при отсутствии
пожаров (Назимова и др., 2012; Danilina et al.,
2021)]. Хотя такие смены маскируются из-за ве-
сенних и осенних пожаров, антропогенных воз-
действий и др., но на постоянных лесных участ-
ках мониторинга эти процессы зафиксированы в
базах данных и ГИС Ермаковского стационара
(Молокова, 1992; Danilina et al., 2021).

Геоинформационный анализ ключевых терри-
торий “Танзыбейского” и “Саяно-Шушенского”
(см. рис. 1) показал устойчивые позиции кедра –
как основного эдификатора горной тайги в су-
пергумидной и гумидной климатических фациях,
где отмечается наивысшее разнообразие высот-
но-поясных комплексов (табл. 2) и типологиче-
ского состава. Кедр, как главный лесообразова-
тель и эдификатор, в горах Сибири выработал в
ходе длительной эволюции высокую степень
устойчивости к неблагоприятным факторам сре-
ды и может произрастать в широком диапазоне
обеспеченности по теплу (от 350 до 1800°С и бо-
лее сумм активных температур), на бедных и бо-
гатых почвах, на скалистых обнажениях и каме-
нистых россыпях, но имеет ограниченный диапа-
зон толерантности (терпимости) к засушливости
климата.

Для прогноза устойчивости в меняющемся
климате именно относительному увлажнению, а
точнее, его недостатку, принадлежит ключевая
роль как фактору риска. Этот параметр климата ис-
пользуется через показатель радиационного индек-
са сухости Будыко, либо коэффициент увлажнения
Мезенцева, либо отношение потенциальной эвапо-
транспирации по Холдриджу (Поликарпов и др.,
1986). Колебания температур даже в очень широ-
ком диапазоне их варьирования не представляют
фактора риска для кедра, в отличие от пихты.
Широкий потенциал естественной адаптации
кедра в различных условиях подтвержден палео-
географическими и палеоэкологическими иссле-
дованиями в Приенисейской Сибири и Алтае-
Саянском регионе (Кошкаров и др., 2021). Требо-
вательность к влажности воздуха (радиационный

Рис. 3. Изменение вертикальной и горизонтальной структуры черневого кедровника после рубки в ходе восстанови-
тельно-возрастной динамики (1948–2018 гг.). Стадии: 1 – начальная смешанного леса, 2 – производный мелколист-
венно-темнохвойный лес, 3 – условно-коренной пихтово-кедровый лес. Синузии травяного яруса: В-КР-П + Ш –
вейниково-крупнотравно-папоротниковая с широкотравьем, В-Щ + МТР – вейниково-щитовниковая с мелкотра-
вьем, КСЛ – кисличная, ОСЧ – осочковая, БОРЦ-ОС – борцово-осочковая, КР-П – крупнотравно-папоротниковая.

Populus tremula L.  

1 2 3
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В-Щ +
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индекс сухости Будыко не более 0.65 в Приени-
сейской Сибири) сужает его ареал в горах. Важ-
ную роль в этом играют факторы межвидовой
конкуренции (Konovalova and Sobachkin, 2020).
Избыточное увлажнение почв, как и длительная
сезонная мерзлота, также с трудом переносится
кедром, поэтому класс бонитета в высокогорьях
не выше IV–V.

Основной риск для сохранения кедра пред-
ставляют пожары, более частые в умеренно-
влажных районах Алтае-Саянского экорегиона
(см. рис. 1). Но еще большую угрозу, чем стихий-
ные факторы, составляет человек, способный на-
нести непоправимый ущерб природе, а, следова-
тельно, и будущим поколениям. На границе тем-
нохвойных лесов с подтайгой темнохвойные
виды имеют хорошие показатели роста и продук-
тивности (класс бонитета кедровников I–III), что
позволяет восстанавливать их ареал. Поэтому при
планировании лесопользования и лесоразведе-
ния следует тщательно подбирать условия для по-
садки, концентрироваться в местообитаниях,
наиболее увлажненных и защищенных от источ-
ников огня. Как правило, естественные участки с
кедром и другими темнохвойными породами со-
храняются в таких сырых урочищах и создают
главный источник семян. Далее отсюда они рас-
пространяются кедровкой и млекопитающими,
поддерживая равновесие и устойчивость кедра в
наименее горимых местообитаниях.

Обсуждая перспективы и ближайшие задачи
многоцелевого лесопользования на горном юге
Сибири, следует отметить, что в каждом горном
лесничестве проявляется от 2–3 до 5 разных высот-

но-поясных комплексов (см. табл. 2) – вариантов
высотных поясов. Они характеризуются своим ле-
сорастительным потенциалом, продуктивностью,
типологическими особенностями, средообразую-
щими функциями, сезонным развитием, факто-
рами риска при нарушениях. Все это говорит о
необходимости их учета при ведении лесного хо-
зяйства на конкретной территории, что потребует
внесения изменений в действующие инструкции
по инвентаризации и ведению хозяйства в горных
лесничествах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многолетние исследования авторов на юге
Приенисейской Сибири показали, что климати-
ческие изменения здесь, как и во всей Сибири
происходили в виде волн потепления и похолода-
ния, продолжительность которых имела разные
временные масштабы – от сотен лет в голоцене,
до десятилетий в последние века. Представлен-
ная авторами концепция прогноза состава лесов
учитывает их прошлое, современное состояние,
степень нарушенности пожарами и рубками, а
также неоднозначный характер изменения кли-
мата в горных ландшафтах.

Пространственно-временные изменения тем-
нохвойных экосистем в горах на юге Приенисей-
ской Сибири закономерно связаны с изменения-
ми климата. При потеплении и увлажнении кли-
мата происходила активизация темнохвойных,
при похолодании, наоборот, усиление пожаров,
отступление кедра и пихты в верхние пояса в го-
рах, а ели – в долины. Каждый вид лесообразова-

Таблица 2. Высотно-поясная дифференциация лесного покрова на горном юге Приенисейской Сибири (на при-
мере ключевых территорий)

Ключевая территория 
(площадь, га) Высотно-поясный комплекс

Танзыбейский ключе-
вой участок (373483)

1. Подтаежный (лиственно-сосновые травяные леса)
2. Черневой (пихтово-осиновые с кедром крупнотравно-папоротниковые леса)
3. Горно-таежный (кедрово-пихтовые травяно-зеленомошные)
4. Подгольцово-субальпийский (кедровые редколесья в комплексе с крупнотравными 
субальпийскими лугами)

Национальный парк 
“Столбы” (47200)

1. Лесостепной (фрагменты кустарниково-разнотравных сосняков в сочетании со степями)
2. Подтаежный (cветлохвойные лиственнично-березово-сосновые травяные леса)
3. Горно-таежный (темнохвойная пихтовая с елью и кедром травяно-зеленомошная 
тайга)

Саяно-Шушенский 
биосферный заповед-
ник (390368)

1. Подтаежно-лесостепной (лиственничные, сосновые и мелколиственные леса разно-
травные и кустарниковые в сочетании с фрагментами дерновинно-злаковых степей)
2. Светлохвойно-таежный (лиственичные кустарничково-зеленомошные леса)
3. Темнохвойно-таежный (кедровые и лиственнично-кедровые кустарничково-зелено-
мошная и багульниково-моховая тайга)
4. Подгольцово-таежный (кедровая с лиственницей тайга бруснично-зеленомошная, 
багульниково- и осоково-моховая)
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теля обладал своей климатической нишей и стра-
тегией поведения, которая позволяла ему сохра-
няться при всех изменениях климата. Кедр как
главный доминант среди темнохвойных видов
обладает наиболее широкой климатической ни-
шей, поэтому формация кедровников в горах
представлена наибольшим разнообразием типов
леса по составу, структуре, биоразнообразию и
продуктивности. Площади кедровников, как вы-
яснилось при инветаризации конца 1980–90-х го-
дов, оказались преувеличенными в силу фор-
мальных правил отнесения к кедровникам всех
смешанных насаждений, если доля участия кедра
составляла по запасу 3 единицы и более. Это вызва-
ло искаженное представление о широком распро-
странении кедровников в низкогорьях и среднего-
рьях юга Сибири, которое сохраняется и сегодня. В
высокогорьях пространственная структура кедров-
ников разрежена и представлена низкопродуктив-
ными редколесьями. Тем не менее их ценность со-
стоит в ландшафтостабилизирующих, водорегули-
рующих и природоохранных функциях.

Пространственно-временная динамика соста-
ва хвойных лесов при длительных многовековых
циклах охарактеризована нами на субконтинен-
тальном уровне. При менее длительных вековых
циклах динамика лесов на региональном уровне
подчинялась законам сукцессионной (восстано-
вительной и возрастной динамики), когда смены
стадий определялись внешними разрушительны-
ми факторами (пожары, ветровалы, рубки и др.).
Но при этом природно-климатический потенци-
ал оставался в пределах многолетней нормы. Эти
смены коренных и производных формаций ши-
роко распространены, их связь с изменениями
климата прослеживается не всегда, но существует
объективно. На локальном уровне связь с погодно-
климатическими изменениями установлена нами
при стационарных наблюдениях на постоянных
пробных площадях, при этом выявляется активи-
зация одних групп видов и деградация других.

Пространственно-временная динамика лес-
ных сообществ, таким образом, слагается процес-
сами разного временного масштаба при меняю-
щемся климате, как показано в разрабатываемых
предложениях по концепции прогноза. В них
экология и биология видов-лесообразователей
играет важную роль. Ключевые параметры кли-
мата: теплообеспеченность, увлажнение и конти-
нентальность рассматриваются нами как системо-
образующие для высотно-поясных комплексов и их
спектров в разных географо-климатических фациях
гор юга Сибири. Еще один вход в систему климат-
растительность образует региональный состав
биоты, в первую очередь – состав жизненных
форм растений верхних и нижних ярусов. Этот
минимальный набор параметров и признаков со-
обществ достаточен для построения биоклимати-
ческих информационных моделей и свидетель-

ствует об иерархической системной организации
лесного покрова в горах.

С учетом масштабов влияния антропогенного
и природных факторов, проявляющихся в совре-
менных условиях в сравнительно короткие перио-
ды времени, только комплексный, мультидисци-
плинарный подход к прогнозированию возможных
смен в ближайшем будущем и планированию лесо-
пользования имеет шанс быть принятым к исполь-
зованию на практике. При этом в ходе научной
экспертизы не следует исключать разные вариан-
ты прогноза и отказываться от вариантов, предла-
гаемых экспертами в области глобальных (макро-
региональных) и более узких (региональных и ло-
кальных) прогнозов. Региональные прогнозы
лучше раскрывают механизмы пространственно-
временной динамики формационного и типоло-
гического состава лесных сообществ и экосистем.
Они должны учитывать высотно-поясную струк-
туру, проявляющуюся в каждом горном лесниче-
стве как основные категории многоцелевого
управления лесными территориями. Высотно-
поясные комплексы являются основными
категориями многоцелевого управления лесными
территориями в горах Сибири.
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Sustainable management of forest resources in mountainous areas requires the development of regional da-
tabases and a modern ecological and geographical basis for forecasting the near future of mountain forests.
In the Priyenisei part of the Sayans, the authors carried out multidisciplinary studies on mountain profiles in
various regions. Based on geoinformation systems for the three key mountain territories (Stolby, Sayano-
Shushensky, Tanzybey) the series of landscape-typological maps with numerous parameters of basic climatic
conditions (heat, moisture supply, degree of continentality, etc.) in each altitudinal belt were created. The
conception and results of studies that have direct access to the regional forecast and forest management plan-
ning in the context of global climate changes is present. The concept of forest forecast, developed by the au-
thors, leads to their past, modern state, the degree of damage caused by fires and cuttings, as well as to the
ambiguous character of climate change in mountain landscapes. At this stage, the task includes the studying
of space-temporal changes in dark coniferous ecosystems in the mountains of the Priyenisei Siberia. Materi-
als of information systems of various scales were used from the AIS “Biom” for Siberia to regional geographic
information systems of the Priyenisei Siberia. The databases include blocks of information on biodiversity,
climate, stationary observations for a 60-year period, satellite images and cartographic materials of various
scales, ecological characteristics of coniferous forest-forming species: Siberian pine, fir, spruce, Scotch pine,
larch, and others. The methods of paleogeography, climatic ordination, information analysis, geoinforma-
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tion-based mapping, and others were used. The most probable reaction of dark coniferous species, including
Siberian pine, to the warming of the climate, predicted by climatic models, is shown. The measures are sug-
gested to preserve valuable coniferous stands in the mountains and restoration of their areal.

Keywords: mountain dark coniferous forests, forest-forming species, space-temporal dynamics, climate-in-
duced changes, regional prognoses, altitudinal belts, information systems, south of Priyenisei Siberia
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Открытие стоянки Байраки в Приднестровье показало, насколько далеко от прародины – Афри-
канского континента и как рано (более миллиона лет назад) появились предки ископаемого чело-
века в этом регионе – в бассейне нижнего течения Днестра. В разрезе стоянки, как в аллювиальном,
так и покровном комплексе VII террасы Днестра, обнаружено шесть слоев раннепалеолитических
артефактов. На основе мультидисциплинарного подхода получен комплекс новых данных по стра-
тиграфии, палеопочвам, палеогеоморфологии и археологии стоянки. В строении верхней лёссово-
почвенной толщи выделены три палеопочвы нижнего и среднего плейстоцена и несколько уровней
палеоврезов. Разновозрастные погребенные малые эрозионные формы позволили уточнить коли-
чество и стратиграфическое положение слоев находок и палеопочв. Два верхних слоя находок аше-
ля связаны со средней палеопочвой S2 и ее педоседиментом. Четыре нижних слоя – наиболее древ-
ние – олдованские, связаны с нижней палеопочвой S3 и разными фациями аллювиального ком-
плекса. Люди начали обживать пойму Днестра около 1 млн л. н., неоднократно возвращаясь
практически на одно и то же место на протяжении нескольких сот тысячелетий. Тренд почвообра-
зования в регионе в этот длительный период свидетельствует о нарастающих аридизации и похоло-
дании климата, который изменился от субтропического до теплого умеренного.

Ключевые слова: стоянка Байраки, олдован, “ашель”, палеопочвы, палеоврез, терраса, река Днестр
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ВВЕДЕНИЕ

Освоение Европы древнейшими людьми в
раннем палеолите происходило из Африки неод-
нократно несколькими путями. Один из них про-
ходил с юга на север, а затем на запад через Кав-
каз, Приазовье, Крым (Амирханов, 2016; Дере-
вянко и др., 2012; Степанчук, 2006; Щелинский,
Кулаков, 2007). В Евразии за последние два деся-
тилетия произошел настоящий прорыв в обнару-
жении олдованских и раннеашельских памятни-
ков. Были открыты и изучены раннепалеолитиче-
ские стоянки на Кавказе (в Дагестане, Грузии и
Армении), в Приазовье, Крыму, на Балканах и на
юго-востоке Центральной Европы (Анисюткин,
2016; Беляева, 2022; Деревянко и др., 2012; Лю-
бин, Беляева, 2004; Раннепалеолитические …,
2020; Щелинский, 2014; Anissutkine et al., 2019;
Lordkipanidze et al., 2007; Lumley et al., 2009;
Schick and Toht, 2006). Ранее на территории Во-
сточной Европы были известны лишь единичные

свидетельства пребывания древних гоминид. В их
числе местонахождения на юге России – Хрящи и
Герасимовка, обнаруженные с конца 60-х годов
(Праслов, 1968), а также в 80-х годах прошлого ве-
ка в окрестностях города Дубоссары (Молдавская
ССР) (Антропоген …, 1986; Anissutkine, 1987). Но
эти местонахождения являются более поздними,
чем олдован (не древнее 700 тыс. л. н.). В настоя-
щее время обнаружено и изучено несколько па-
мятников, каменные индустрии которых сопо-
ставимы с комплексами олдованской культуры.
Наиболее интересной из них является много-
слойная стоянка Байраки (Anissutkine et al., 2019).
Стоянка, прежде всего, примечательна тем, что
на ней открыто шесть разновозрастных слоев на-
ходок олдована и “ашеля”, археологическая при-
надлежность которых была неоднократно доказа-
на и опубликована (Анисюткин и др., 2015; Anis-
sutkine et al., 2019).

Путями перемещения древних людей служили
морские, озерные побережья и долины рек, бога-
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тые питьевой водой и разнообразной пищей
(Амирханов, 2016; Деревянко и др., 2012; Lumley
et al., 2009). Стоянка Байраки, результатам иссле-
дования палеоэкологии которой посвящена дан-
ная публикация, расположена в долине р. Днестр
на пути из районов Кавказа и Приазовья в Цен-
тральную и Западную Европу. Она демонстрирует
неоднократный и наиболее северный путь освое-
ния европейской территории древним человеком –
через Приазовье и Крым (Чепалыга и др., 2015;
Щелинский, 2014). Благоприятный климат и
уникальное расположение памятника на участке
нижнего течения реки, горной в верхнем и сред-
нем течениях, было настолько привлекательным,
что каждый раз осваивая северные территории
древние люди останавливались практически на
одном и том же месте.

Стоянка была открыта в 2010 г. археологом
Н.К. Анисюткиным. В последующие годы на сто-
янке выполнены комплексные естественнонауч-
ные исследования, которые позволили устано-
вить присутствие нескольких слоев раннего па-
леолита: олдована и “ашеля” и обосновать их
возраст (Anissutkine et al., 2019).

Долина нижнего течения Днестра представля-
ет собой сложную систему речных террас, состоя-
щую из 11 надпойменных уровней (Чепалыга,
1962). Строение террас Днестра отражает общую
закономерность террасового комплекса равнин-
ных рек, в котором выделяются две толщи: верх-
няя, покровная, субаэрального генезиса и ниж-
няя, аллювиальная, флювиального генезиса.

Стоянка расположена на левом склоне балки
Байраки, которая врезана в VII (Кицканскую)
террасу Днестра вплоть до цоколя террасовых от-
ложений (Чепалыга, 1962). Эта терраса выделена
в разрезе Кицканы, где описана фауна млекопи-
тающих таманского комплекса. Аллювиальная
толща VII Кицканской террасы характеризуется
обратной намагниченностью эпохи Матуяма, а в
верхней части аллювия в пойменной и старичной
фациях обнаружен палеомагнитный эпизод Хара-
милло (0.98–1.07 млн лет) (Певзнер, Чепалыга,
1971).

При открытии стоянки Байраки в 2010 г. было
установлено, что комплексы каменных орудий
стратиграфически соотносятся с двумя пачками
отложений VII Кицканской надпойменной тер-
расы левобережного Днестра, из которых нижний
связан с русловым аллювием (Анисюткин и др.,
2015; Чепалыга и др., 2012). Коллекция этого
уровня находок включает типичные для раннего па-
леолита формы орудий – чопперы, а также вырази-
тельные отщепы и нуклеусы (Anissutkine et al.,
2019). Все эти орудия обычны для олдована и пре-
ашеля (Leakey, 1971). Слои находок (СН4-6) из

аллювия, археологически сопоставимые с разви-
тым олдованом, были датированы как ниижне-
плейстоценое по МСШ (Международная страти-
графическая шкала). Верхний слой находок
(СН1) связан с суглинком и частично с краснова-
то-коричневой почвой, где покрытые белой пати-
ной артефакты СН1 находились в переотложен-
ном положении. Ранее полагалась, что эта почва
завершает пойменный комплекс (Чепалыга и др.,
2012).

В раскопе стоянки последовательность ниж-
них аллювиальных слоев показывает детальную
стратиграфию, тогда как верхняя толща лёссово-
почвенных отложений, перекрывающая аллюви-
альную пачку, имеет небольшую мощность. Бо-
лее того, палеопочвы накладываются друг на дру-
га, частично срезаны эрозионными процессами и
иногда заменены педоседиментами. Четкое раз-
деление на палеопочвы и лёссовые слои в раскопе
вряд ли возможно, в связи с чем были расширены
геоархеологические работы с целью поиска до-
полнительных разрезов с более полной почвен-
но-седиментационной записью. Такие объекты
обычно встречаются на затененных склонах и в по-
гребенных в лёссах палеодепрессиях на возвышен-
ностях Восточно-Европейской равнины (Сычева,
1996). Палеодепрессии (обычно это – палеоврезы)
представляют собой специфические аккумулятив-
ные палеогеосистемы (балочные, овражные, малых
водотоков), в которых почвенно-седиментацион-
ный архив имеет более детальную педостратигра-
фию (Сычева, 2008). Палеопочвы в геоморфологи-
ческих условиях депрессий и пологих склонов луч-
ше сохраняются и отделяются друг от друга
склоновыми и эоловыми отложениями.

В заполнениях палеоврезов или погребенных
малых эрозионных форм (ПМЭФ) появляются
новые стратиграфические уровни (почвы и нано-
сы разного генезиса), отсутствующие в основном
разрезе раскопа. Палеопочвы свидетельствуют об
этапах значительного замедления или прекраще-
ния осадконакопления, а разные фации отложе-
ний – об этапах возобновления ускоренных эро-
зионных процессов. Анализ строения заполнения
погребенных малых эрозионных форм позволяет
детализировать строение четвертичных пород –
создать уточненную локальную стратиграфию
памятника, реконструировать эволюцию форм
палеорельефа и других компонентов древних
ландшафтов, а также восстановить историю про-
странственно-временного изменения экологиче-
ских условий в районе геоархеологического па-
мятника (Meijs et al., 2012).

Целью данной публикации является рекон-
струкция палеоэкологических условий образова-
ния и истории развития лёссово-почвенной части
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СЫЧЕВА и др.

VII (Кицканской) террасы Днестра в районе сто-
янки Байраки.

В число задач входили: определение количе-
ства палеопочв, их генезиса и стратиграфическо-
го положения; изменение строения покровного
комплекса по простиранию; выявление палеов-
резов; уточнение локальной педостратиграфии
по появлению новых слоев в заполнениях палео-
врезов и числа СН раннепалеолитических арте-
фактов, установление их связи с разновозрастны-
ми палеопочвами, педоседиментами или другими
отложениями. В итоге реконструирована эволю-
ция форм рельефа и ландшафтов, изменение па-
леоэкологии и климата за время существования
стоянки Байраки.

Новизна проведенного исследования заклю-
чается в реконструкции генезиса палеопочв, свя-
занных с горизонтами находок нижнепалеолити-
ческих артефактов, определении эволюции мезо-
и микроформ погребенного рельефа и этапов раз-
вития палеогеосистем древнего поселенческого
участка на протяжении около полумиллиона лет.

РАЙОН, ОБЪЕКТЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоянка Байраки расположена на левом борту
одноименной балки у г. Дубоссары Приднестров-
ской Молдавской Республики (рис. 1). Ее коорди-
наты: 47°16′27″ с.ш., 29°11′10″ в.д. Балка Байраки от-
носительно короткая, в верхней части представлена
пологой ложбиной, частично заполненной голоце-
новым гумусированным делювием. Склоны бал-
ки имеют разное геологическое строение. Пра-
вый борт северной экспозиции в отличие от лево-
го, на котором расположена стоянка, сложен
более молодыми верхнеплейстоценовыми лёссом
и делювием. Кроме основного разреза (раскопа)
был изучен ряд дополнительных разрезов, харак-
теризующих несколько эрозионных палеоврезов
(погребенных оврагов и ложбин).

В верхней прибровочной части левый борт балки
Байраки южной экспозиции вскрыт сплошной рас-
чисткой протяженностью более 70 м (рис. 2а, 3-I).
В изученных разрезах описаны три погребенные
ПМЭФ разного возраста (палеоврезы). Разрезы
заложены вдоль балочного склона, начиная от
раскопа, вниз по продольному профилю балки:

Рис. 1. Местоположение стоянки Байраки: (а) район стоянки (обозначен красным прямоугольником), (б) раннепа-
леолитические стоянки в округе Дубоссар на спутниковом снимке.
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Рис. 2. Расположение раскопа и разрезов в балке Байраки на месте старого карьера: (а) общий вид балки, стрелками
обозначены раскоп (слева) и участок с палеоврезами (справа); (б) общий вид раскопа, разрезы 1/11 и 1а/11; (в) разрез
2/11, красным обведено темное пятно – сохранившийся фрагмент гумусового горизонта глеевой вертисоли.

(a)

(в)

(б)

1а/11 – левая сторона раскопа; 1/11 – правая сто-
рона раскопа; 2/11 – на уровне темно-серого пят-
на; 3а/12 – в 3.5 м от разреза 2, в верхней части
склона палеооврага 1; 3/11 – расположен в 10 м от
разреза 3а/12 по центру заполнения палеооврага
1; 4/12 – заложен в 10–12 м от разреза 3/11 по цен-
тру палеоложбины 2; 5/12 – на склоне палеоовра-
га 3; 6/12 – по центру палеооврага 3; 7/12 – за па-
леооврагом 3 (табл. 1, рис. 3). Образцы на различ-
ные виды анализов отбирались из разрезов 1а/11
и 2/11.

Был применен стандартный набор методов,
используемых в палеопедологических исследова-
ниях: макро- и микроморфологические описа-
ния, фотофиксация, зарисовки, определения гра-
нулометрического и валового составов, содержа-
ния органического и карбонатного углерода.
Описания почв приводится по учебнику (Роза-
нов, 2004). Названия почв даются по двум клас-
сификационным системам (Классификации и
диагностика почв СССР, 1977 и WRB-2022).

Распределение частиц по размерам определя-
ли методом пипетки. Определение основных ок-
сидов проводилось во всех образцах с использо-
ванием рентгенфлуоресцентного спектрометра
PANalytical AxiosmAX (XRF). Образцы ненару-
шенных монолитов использовались для изготов-
ления шлифов. Их микроморфологический ана-
лиз был проведен с использованием оптического
микроскопа Carl Zeiss HBO 50 (AC) (в ЦКП
ИФХБПП РАН). Описания шлифов были осно-
ваны на концепциях и терминологии Д. Ступса

(Stoops, 2003). Названия палеопочв: S1 – “корич-
невая”, S2 – “красновато-коричневая”, S3 – “зе-
леная” не несут генетическую нагрузку, а обозна-
чают наиболее яркий визуально отличимый мор-
фологический признак.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Макроморфологическое строение (рис. 2б, 3-I).
В раскопе стоянки Байраки (разрезы 1а/11 и

1/11) вскрыты следующие слои (сверху вниз):
1. Типичный чернозем.
Аh 0–60 см. Суглинок средний, темно-серый,

комковато-зернистой структуры. Переход посте-
пенный.

АB 60–110 см. Суглинок средний, темно-се-
рый с буроватым оттенком, копрогенный, орехо-
вато-призматической структуры. Встречается
рассеянная галька, а также кротовины с темно-
серым заполнением с диаметром 5–6 см. Переход
заметный по цвету.

2. Лёсс, проработанный почвенными процес-
сами. Bk 110–150 см. Суглинок средний, лёссо-
видный, палево-бурый с сероватым оттенком с
неоднородной внутрипедной массой (ВПМ), ко-
пролиты погружены в ВПМ. Обилие карбонатно-
го псевдомицелия, кротовин, червеходов. Пере-
ход постепенный.

3. Делювий (склоновый лёсс). 150–170 см. Су-
глинок средний, лёссовидный, буровато-пале-
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Таблица 1. Детальная стратиграфия педоседиментационной части разреза Байраки

Примечание. * Межрегиональный стратиграфический комитет; S – почва, L – лёсс, d – делювий, а – аллювий.

Слой
Стратиграфия Название почв 

по WRB (IUSS, 
2015)

Горизонт 
почв Геоморфология

Cлой 
находок 

(СН)

Геологическая 
периодизация по 

МСШ (МСК*)индекс название

1 S0 Типичный чернозем Chernozem Аh-АВk (1, 2) VII терраса Голоцен
2 L1 Лёсс Вk Терраса Поздний плей-

стоцен (поздний 
неоплейстоцен)

3 d Палево-бурый делю-
вий

Терраса

4 S1 Черноземовидная 
луговая почва

Vertic Cherno-
zem (Loamy 
Stagnic)

Аh-АhВk-Вk Палеоврез II Средний плей-
стоцен (нижний 
неоплейстоцен)

4a L2 Склоновый лёсс Палеоврез II СН1
5 S2 Дерново-карбонат-

ная почва с призна-
ками слитогенеза и 
красноземообразо-
вания

Chromic Calci-
sol (Stagnic, 
Vertic)

Вt-Вk Палеоврез III СН2 Нижний плей-
стоцен (нижний 
неоплейстоцен)

5a L3 Склоновый лёсс II терраса
5с d Делювий в заполне-

нии врезов
Палеоврезы I и 
III

6a S3 Аллювиальная кар-
бонатная почва

Calcic Gleysol 
(Clayic, Vertic)

АG I терраса СН3 Нижний плей-
стоцен (эоплей-
стоцен)

6 BG и G
7 a Аллювиальная почва Calcic Fluvisols Пойма СН4

вый, карбонатный, пористый, структурирован-
ный, пронизан вертикальными ходами червей,
отмечены кротовины. Переход постепенный.
Граница неясная.

4. S1. Коричневая палеопочва. 170–200 см. Су-
глинок средний, коричневато-темно-палевый,
мелкоореховатой структуры, с древними копроли-
тами, карбонатным псевдомицелием, в нижней ча-
сти горизонта появляется редкая белоглазка. Неод-
нороден из-за включений пятен гумуса, червехо-
дов, псевдомицелия, древних и голоценовых
кротовин. По простиранию непостоянной мощ-
ности от 20 до 50 см. Границы слоя, как верхняя,
так и нижняя, обозначены нечетко, с постепен-
ными переходами к подстилающему и перекры-
вающим слоям.

5. S2. Красновато-коричневая палеопочва.
200–220 см. Суглинок средний, красновато-бу-
рый, призматической структуры, тонко и редко
пористый, с карбонатным псевдомицелием, отно-
сительно однородный. Нижняя граница нарушена
извилистыми трещинами, чаще субвертикальны-
ми, иногда с наклоном по простиранию склона.
Материал по трещинам проникает на глубину до 2–
2.5 м. Трещины чередуется через 30–40 см. Шири-
на их в верхней части 20–25 см. Через 0.5 м они
утончаются до 5–10 см. Трещины заполненными
однородным красновато-коричневым суглинком

с более интенсивным красноватым оттенком, чем
слой 5, вероятно, проникшим из более высоких
горизонтов, впоследствии смытых склоновой
эрозией. К трещинам приурочены рыхлые карбо-
натные конкреции – белоглазка.

6. S3. Глеевая палеопочва включает два гори-
зонта. 220–300 см.

Иллювиально-глеевый горизонт BG 220–240 см.
Суглинок зеленовато-голубой, неоднородный по
гранулометрическому составу: в левой части рас-
копа – это глина, а в правой – сцементированный
глинистый песок. Структура четко выраженная,
ореховато-оскольчатая, сложная, разных поряд-
ков, с глинистыми сизыми кутанами по граням
педов. Разбита сквозными трещинами из слоя 5.

Глеевый горизонт G 240–300 см. Горизонт
пятнистый, зеленовато-оранжевый (ржавый). В
нем выделяется два уровня ожелезнения: непо-
средственно в верхней части и в средней части.
Они имеют крупно-волнистое простирание.

7. Пойменная фация аллювия 300–430 см.
Алеврит песчано-глинистый, зеленовато-серый,
микрослоистый, карбонатный.

8. Старичная фация аллювия 430–530 см. Тон-
кий глинистый алеврит, карбонатный, горизон-
тально-слоистый, с чередованием карбонатных
алевритовых прослоев с более глинистыми.
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9. Русловые светло-желтые пески 530–620 см.
Пески разнозернистые, несортированные, хоро-
шо промытые от алевритовых до глинистых ча-
стиц. Редкие раковины пресноводных моллюсков
и переотложенные сарматские. В нижней части
выделяются галечники (слой 9а) преимуществен-
но мелкие, несортированные с песчано-гравий-
ным заполнителем. Местами сцементированы
карбонатами в конгломерат.

10. Цоколь террасы представлен раковинно-
детритными известняками среднего сармата с ра-
ковинами морских моллюсков, вскрывается ни-
же по тальвегу балки и лежит на абсолютной вы-
соте 95 м.

В основании разреза залегает базальный гори-
зонт древней террасы, представленный галечни-
ками (слой 9а). В нем обнаружена масса отщепов
и орудий олдованской культуры (CН6). Выше
развита пачка слоистых разнозернистых песков –
русловая фация аллювия (отложения пляжных
отмелей, слой 9, к которому приурочен CН5 (см.
рис. 3-IIб), сменяемые старичными отложениями
(слой 8), которые перекрыты пойменной фацией

аллювия (слой 7, к нему приурочен CН4), прора-
ботанных гидроморфным почвообразованием
(слой 6, S3, BG). Профиль гидроморфной палео-
почвы S3, к которой приурочен CН3 (см. рис. 3-IIa),
в нижней части ограничен прослоями ржавого
ожелезнения (псевдофибрами). Выше гидро-
морфной палеопочвы S3 залегает средняя палео-
почва (S2 или педоседимент, слой 5 с СН2 (см.
рис. 3-IIв), а в верхней части с СН1). Красновато-
коричневая почва перекрыта верхней палеопоч-
вой S1 или педоседиментом (слой 4). Они, в свою
очередь, перекрыты делювиальными (слой 3) и лёс-
совидными палевыми суглинками (слой 2) – ма-
теринской породы развитого выше типичного
чернозема (слой 1).

Палеоповерхности, фиксируемые палеопоч-
вами S3 и S2, осложнены несколькими палеовре-
зами – ПМЭФ (см. рис. 3-I). По падению кровли
темно-зеленой пачки (от разреза 1 до разреза 3)
прослежен фрагмент палеосклона древней терра-
сы с наиболее сохранившимся профилем палео-
почвы S3, обладающей вертиковыми признака-
ми. В 10 м от разреза 1, в разрезе 2, сохранилось

Рис. 3. Педоседиментационная толща разреза Байраки и древние орудия. I. Строение разрезов. Сверху – номера
разрезов, номера в кружках – литологические слои, a, b, c – подслои слоя 5; горизонты голоценовой почвы и палео-
почвы S1: Ah-AB-Bk; палеопочвы: S1, S2, S3; римские цифры – номера палеоврезов; стрелки с цифрами – олдован-
ские (3–6) и ашельские (1, 2) слои. II. Орудия из разреза Байраки (пояснения к рисункам см. в тексте): (a) Слой нахо-
док 3 из палеопочвы S3 (слой 6): 1, 2 – отщепы кремневые (f lakes); 3 – чоппер-пик кремневый (chopper-pick); 4 – чоп-
пер двуконечный из кремня (double chopper). (б) Слой находок 5 из руслового аллювия (литологического слоя 8). Пик-
бифас кремневый (pick-biface). Справа – в верхней части – фото орудия, в нижней – рисунок. (в) Слой находок 2 из
палеопочвы S2 (слой 5): 1 – отщеп кремневый с ретушью (retouched flake of f lint); 2 – чоппинг на кремневой гальке
(chopping); 3 – чоппер из яшмы (chopper of jasper); 4 – скребло на обломке кремневого отщепа (side scraper); 5 – чоппер
на кремневой гальке (end-chopper).

3

3 см

0 см 2

0 0

см

I

I

II

(а) (в)

(б)

1

1

2

2

4

4

5

3

3

Ah

AB
Bk

Ah

5a
5b
5c

4a

Btm

Bk

5d

AB
Bk

S1
S2

S3
3

2

4

5

6

1a/11
0

1

2

2

0 5 10

3

3

4

5

6

7

8
0 10 20 30 40 50 60 70

1/11 2/11 3/12 4/12 5/12 6/12 7/123/11

1

1

2

III

II

1

2

4
3

6

7

9

8

5



1244

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

СЫЧЕВА и др.

небольшое глинистое линзовидное пятно, серо-
вато-сизого цвета с мощными сликенсайдами.
Возможно, это – фрагмент верхнего горизонта
палеопочвы S3 (рис. 2в).

На расстоянии 30–40 м от раскопа обнаружен
палеоовраг I, заложенный в темно-зеленых гли-
нах (в пойменных отложениях) и заполненный
красновато-коричневыми суглинками. Это наи-
более крупная форма с поперечным профилем
~15 м и глубиной более 1 м. Далее по простира-
нию обнажения в сторону устья балки встречен вто-
рой палеоврез II, с поперечным профилем ~12 м,
глубиной ~60–70 см, т.е., более пологая и мелкая
палеоложбина. Она срезает склон небольшой
ПМЭФ (палеопромоины III) с отвесными стен-
ками, заложенной в зеленой глине пойменного
аллювия. Ширина палеовреза II – 3 м, вскрытая
глубина – около 70–80 см.

Микроморфологический анализ. В слое 7 ясно
видны слоистость и различная степень ожелезне-
ния материала (рис. 4Aa). Сеть извилистых тре-
щин и нарушения матрикса являются индикатора-
ми склонового перемещения материала (рис. 4Ab).
Fe-Mn пятна в микромассе и карбонатные кута-
ны в порах также присутствуют (рис. 4Aa–c).

В вышележащем слое 6 – выявлены два ниж-
них горизонта почвы S3: BG и G. Для горизонта G
в шлифах отмечаются угловато-блоковая микро-
структура, уплотненная основная масса и порфи-
ровидное микросложение. Выделяются микрозо-
ны, по-разному окрашенные оксидами железа, в
сильно окрашенных присутствуют скопления пя-
тен Fe-Mn оксидов (рис. 4Ad). Также отмечаются
микрозоны, пропитанные карбонатами, поверх ко-
торых располагаются пятна Fe-Mn оксидов, поч-
венная масса имеет следы перемещения (рис. 4Aе).
При XPL такие микрозоны, пропитанные карбо-
натами, имеют кристаллитовый тип оптической
ориентации (рис. 4Aе, центр), а в целом горизон-
ту свойственна чешуйчатая ориентировка тонко-
дисперсного материала (рис. 4Aе, периферия).

Микростроение горизонтов ВG и G похоже,
поэтому отмечаем только отличия горизонта BG.
Здесь также фиксируется угловато-блоковая мик-
роструктура, но блоки имеют более острые углы
(рис. 4Af). Карбонатные аккумуляции в почвен-
ной массе имеют вид инфилингов или микрозон
с повышенной пропиткой карбонатами, часто по-
верху они замаскированы пятнами Fe-Mn оксидов
(рис. 4Ag). В порах встречаются тонкие Fe-Mn кута-
ны, отмечаются протяженные клиновидные по-
ры-трещины, расположенные друг к другу под
острыми углами (рис. 4Ah). При XPL ясно видны
микрозоны перекрестно-волокнистой ориента-
ции тонкодисперсной массы (рис. 4Ai).

Красновато-коричневая почва S2 или ее педо-
седимент (слой 5) характеризуется ясными при-
знаками засыпки материала или его склонового

перемещения (рис. 4Бa); порфировидным микро-
сложением; ясными, но не частыми признаками
активности мезофауны (выбросы в порах-трещи-
нах, рис. 4Бb). Карбонатные аккумуляции обнару-
живаются в виде дезинтегрированных карбонатных
кутан и инфиллингов в порах (рис. 4Бc), а также
редких нодулей с пустотой внутри и пленкой Fe-
Mn оксидов – по краю (рис. 4Бd). Отмечаются
редкие микрозоны с субпараллельным располо-
жением пор-трещин и угловато- и округло-бло-
ковой микроструктурой, педы имеют разную сте-
пень ожелезнения (рис. 4Бe). Множество мелких
зерен литогенного кальцита разбросано в тонко-
дисперсной массе. Fe-Mn новообразования пред-
ставлены в виде мелких пятен или точечных обра-
зований.

В самой верхней “коричневой” палеопочве S1
(слой 4) наиболее хорошо выражены признаки
активности мезофауны (рис. 4Бf), а карбонатные
аккумуляции представлены максимальным раз-
нообразием, включающим карбонатные кутаны,
инфиллинги в протяженных порах – ходах мезо-
фауны (см. рис. 4Бf), скрытокристаллические но-
дули в микромассе, игольчатый и фитоморфный
кальцит в округлых порах (рис. 4Бg, 4Бh). Микро-
структура зернистая, выделяются агрегаты не-
скольких порядков (рис. 4Бi). Некоторые карбо-
натные нодули покрыты бурыми пленками окси-
дов железа (рис. 4Бg), точечные пятна Fe-Mn
оксидов разбросаны в микромассе. В некоторых
микрозонах отчетливы признаки перемещения
(нарушения нормального залегания) материала.

Микроморфологический анализ почвенно-се-
диментационной толщи Байраки показал, что
материал всех изученных слоев имел признаки
склонового перемещения, изначально был кар-
бонатным, но степень окарбоначивания зависела
от генетических характеристик той или иной поч-
вы, представленной в конкретном слое. Также
все слои имели признаки зоотурбации, которые
были наиболее обильными в самой верхней ко-
ричневой палеопочве (слой 4) и более редкими –
в других палеопочвах.

Физико-химические свойства отложений. Для
трех палеопочв и перекрывающих отложений
склонового генезиса (слои 3–6) в гранулометри-
ческом составе преобладает фракция ила (рис. 5).
Содержание ее сокращается кверху, и в педоседи-
менте палеопочвы S1 соизмеримо с содержанием
фракции крупной пыли. Характерно малое содер-
жание крупного песка не только в верхних поч-
вах, но и в верхах палеопочвы S3.

Содержание органического углерода значитель-
но для верхних горизонтов современного черно-
зема (см. рис. 5). Распределение органического
углерода по профилю также весьма типично для
черноземов: максимальное содержание для верх-
них горизонтов и постепенно падает в горизонтах
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Рис. 4. Микростроение слоев 7−4 педоседиментационной толщи разреза 1a/11, Байраки. А: 7 (a–c), 6 (d–i). Фото a, b,
d, f–h сняты без анализатора (PPL), остальные с анализатором (XPL). Б: 5 (a–e), 4 (f–h). Фото a, b, d–g, i сняты без
анализатора (PPL), остальные с анализатором (XPL).
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АВ и Вk, оставаясь повышенным и в делювии
(слой 3).

Показатель pH водный четко разделяет всю ал-
лювиально-покровную толщу на две части: гуму-
совые горизонты голоценового состава (слой 1, до
глубины 90 см), где он составляет 8.5–8.8, и все
остальные слои (нижняя часть слоя 1 и слои 2–6),
где pH водный одинаков и составляет 8.9–9.0 (см.
рис. 5).

Содержание карбонатов. Верхняя часть разреза
(горизонт Аh и верхняя часть горизонта АВ) со-
держит небольшое количество карбонатов, но
уже в средней части переходного горизонта оно
заметно увеличивается (см. рис. 5). В строении
разреза отмечаются два максимума карбонатов.
Первый приходится на покровную толщу: гори-
зонт Вk современного чернозема, наложенный на
слои 2–4. Нижний – на аллювиальную, где столь
высокое содержание карбонатов указывает не
столько на их почвенное, сколько на грунтовое
происхождение.

Валовой состав за исключением некоторых
элементов довольно однообразный, как в аллю-
виальной, так и в покровной толще (см. рис. 5).
Преобладает SiО2 – его содержание колеблется от
56 до 68%. Несколько повышено содержание SiO2
в прослоях песка пойменной фации и в верхней
части гор. Аh современного чернозема. Наимень-
шее количество SiO2 в интервале 150–240 см.
Сходные закономерности отмечаются для содер-
жания Al2O3, K2O, MgO, MnO, P2O5, Na2O. Для
глеевой палеопочвы S3 характерно уменьшение
количества MgO и Na2O. Содержание P2O5 в па-
леопочвах ниже, чем во вмещающих слоях. Более
сложная картина распределения Fe2O3. Его содер-
жание увеличивается в глеевой почве S3 и в красно-
вато-коричневом педоседименте S2, уменьшается в
педоседименте палеопочвы S1 и в перекрываю-
щем делювии (слой 3).

Распределение CaO и SO3 по разрезу обнару-
живает более сложную картину. Оксид Ca имеет

два максимума, как и содержание СО2 карбона-
тов, связанные с горизонтом Bk голоценового
чернозема и с пойменными и старичными фаци-
ями древней террасы.

Для валового состава образца, взятого из тре-
щины, проникающей из палеопочвы S2 на глуби-
не 70 см от ее нижней границы (см. рис. 2в, разрез
2/11), характерно значительное увеличение окси-
дов кремния и фосфора, что подтверждает его
приповерхностное происхождение.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Палеоврезы и лёссово-делювиальные горизонты

Изученный разрез вскрывает строение древ-
ней VII надпойменной террасы Днестра и наибо-
лее полно отражает первый – аллювиальный этап
ее развития. Но по мере превращения поймы в
террасу и перехода ландшафта из аккумулятивно-
го в транзитный, детальность строения снижается.
Уточнить стратиграфию и детализировать этапы
развития рельефа и других компонентов геосистем
позволяет изучение разновозрастных палеоврезов.

Поверхности, фиксируемые палеопочвами,
осложнены разновозрастными ПМЭФ (см.
рис. 3-I). Палеоврезы представляют собой раз-
личные погребенные формы палеорельефа, зало-
женные на долинном склоне древней террасы
(береговые овраг, ложбина, промоина). На борту
палеооврага I вскрываются остатки маломощной,
слаборазвитой почвы, растащенной по склону.
Овраг вначале заполнялся делювием, затем крас-
новато-коричневым педоседиментом почв, ранее
развитых выше по склону. Второй палеоврез II
(палеоложбина) – моложе, чем палеоврез I, так
как в ее заполнении отсутствуют красновато-ко-
ричневые суглинки, а развита палеопочва S1, ко-
торая в разрезе 1 залегает выше S2. В заполнении
палеовреза II почва S1 наиболее полно сохрани-
лась, включая гумусово-аккумулятивный гори-
зонт. Палеоврез II срезает склон палеопромоины
III с отвесными стенками, заложенной в поймен-

Рис. 5. Физико-химические характеристики педоседиментационной толщи разреза 1a/11, Байраки.
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ных глинах. В днище этой формы III сохранилась
нижняя часть профиля палеопочвы S2 с горизон-
тами Bt и Bk. ПМЭФ III заполнена розовато-тем-
но-палевым лёссом – педоседиментом палеопоч-
вы S2, перекрытым палеопочвой S1. Палеоовраг I
заложен в период, завершавший развитие почвы
S2, так как он заполнен ее педоседиментом, зале-
гающей выше гидроморфной палеопочвы S3 в ос-
новном разрезе 1. Палеопромоина III, вероятно,
близка по возрасту с палеоврагом I, но в ее запол-
нении палеопочва S2 лучше сохранилась. Палео-
ложбина II отражает следующий этап эрозионно-
го расчленения поверхности.

Во всех ПМЭФ обнаружены более древние, чем
палеопочвы, лёссоподобные склоновые отложе-
ния, состоящие из 1 или 2–3 слоев (см. рис. 3-I). В
палеоовраге III нижний слой более легкого грану-
лометрического состава с четко выраженной гори-
зонтальной и линзовидной слоистостью, характер-
ной для начальных этапов заполнения малых эро-
зионных форм, вероятно, пролювиального
генезиса. Нахождение в палеоврезах новых пролю-
виальных и делювиальных слоев, отсутствующих в
основном разрезе, подстилающих палеопочвы
или их педоседименты, свидетельствует о том,
что палеоврезы закладывались перед развитием
почв – в позднеледниковья перед межледнико-
вьем, так как палеопочвы формировались в меж-
ледниковья (Сычева, 1996). Береговые (борто-
вые) овраги образовывались в позднеледниковые
стадии разных оледенений. В последующую хо-
лодную фазу – в раннеледниковье, накаплива-
лись педоседименты, погребающие палеопочвы и
заполняющие палеоврезы. Нахождение разно-
возрастных палеоврезов (береговых оврагов и
ложбин), в заполнении которых палеопочвы со-
храняются наиболее полно, позволяет охаракте-
ризовать отдельные этапы развития почв и со-
здать локальную педостратиграфию (табл. 2). Для
детализации строения изучаемой покровной лёс-
сово-почвенной толщи террасы также большое
значение имеют различные нарушения границ
слоев, указывающие на резкие смены как локаль-
ных палеоэкологических условий, так и регио-
нальных и глобальных климатических событий,
таких как смены межледниковье – оледенение
(Бутаков, 1983; Васильев, 1980; Сычева, 2012). В
основном разрезе описаны крупные трещины,
приуроченные к нижней границе палеопочвы.
Они, вероятно, смешанного криоаридного про-
исхождения – жилы глубокого сезонного про-
мерзания и усыхания (Данилова, 1973). Наиболее
широко развиты трещины, связанные с подош-
вой палеопочвы S3 и разбивающие отложения
пойменной фации. Они образовались в первые
этапы обсыхания поверхности поймы, полного
заполнения старицы и, вероятно, являются тре-
щинами усыхания.

Палеоэкология и генезис палеопочв
В 2010 г. в разрезе стоянки Байраки была выде-

лена лишь одна красновато-коричневая палео-
почва, с которой были связаны два слоя находок
(СН1 и СН2) (Анисюткин и др., 2015). В результа-
те педостратиграфического исследования, прове-
денного нами в 2011 и 2012 гг., были описаны две
новые палеопочвы, залегающие выше и ниже
средней красновато-коричневой почвы (S2). Та-
ким образом, в изучаемом разрезе обнаружено не
менее трех разновозрастных палеопочв или про-
дуктов их разрушения и переотложения – педосе-
диментов: верхняя S1 (слой 4), средняя S2 (слой
5) и нижняя S3 (слой 6). В разрезах над археологи-
ческим раскопом и вне депрессий все три почвы
или их педоседименты наложены друг на друга,
что затрудняет не только их диагностику, но и
расчленение покровной толщи.

Для залегающих ниже палеопочвы S3 слоев 7 и
8 хорошо выражена полосчатость, что указывает
на флювиальный генезис. Эти отложения отно-
сятся к пойменной и старичной фации, для кото-
рых характерны кратковременные эпизоды форми-
рования инициальных почв. Набор выявленных в
этом переотложенном слое микроморфологиче-
ских признаков диагностирует начальную стадию
формирования Calcic Fluvisol (аллювиальной
карбонатной). Это дает возможность выделить
еще один – начальный этап почвообразования –
S4, предшествующий развитию палеопочвы S3.

Хорошо выраженная гидроморфная палеопоч-
ва S3 формировалась по аллювию на поверхности
низкой террасы уже после завершения активного
осадконакопления в пойменную и старичную
стадии развития. Основные признаки палеопоч-
вы: острогранная структура и Fe-Mn новообразо-
вания, вертиковые признаки (сликенсайды). Та-
кие признаки характерны для гидроморфных,
оглеенных почв с признаками слитости. В разрезе
2 в переотложенном виде пятна сохранился фраг-
мент приповерхностного горизонта этой почвы,
подтверждающий вертиковый генезис почвы.
Данная почва может быть классифицирована как
Calcic Fluvic Gleysol (Clayic, Vertic) или дерново-
глеевая карбонатная с признаками слитости.

Развитие этой почвы в условиях как избыточ-
ного грунтового переувлажнения, иссушения по-
верхности и ее растрескивания, завершило время
существования субаквального режима в суб-
аэральный. Такая поверхность уже была вполне
пригодна для заселения человеком, о чем свиде-
тельствует СН3 в палеопочве S3.

Средняя палеопочва S2. В разрезах 2011 г.: 1а, 1,
2 – это скорее педоседимент – переотложенный
материал горизонтов нижней или средней частей
почвенного профиля. Наибольшая мощность пе-
доседимента этой палеопочвы характерна для за-
полнения палеовреза I (см. рис. 3). Здесь же он
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проработан почвенными процессами, так как
присутствуют новообразования: папулы, глини-
стые и ожелезненные кутаны, свидетельствую-
щие об иллювиировании ила и железа. Однако
слоеватость толщи, присутствие прослоев гальки
не позволяют говорить о почве in situ на этом
участке. Лучше всего данная почва сохранилась в
заполнении палеовреза III, где развиты два гори-
зонта Bt и Bk, а в подстилающем делювии присут-
ствуют кротовины, заполненные материалом

этих горизонтов. Но и здесь палеопочва S2 не
представлена полным профилем, к тому же, она
менее развита, чем это характерно для почв, рас-
положенных на плакорах. Вероятно, она отража-
ет не весь период формирования и сохранилась
не полностью.

В палеопочве S2 наблюдаются признаки как
переувлажнения, так и слитогенеза, но по сравне-
нию с нижележащей палеопочвой S3 эти призна-
ки выражены слабее. Широко представлены кар-

Таблица 2. Стратиграфия, этапы развития палеогеосистем и древнейшего заселения долины Днестра

Почвы, отложения, формы 
рельефа

ИКС

Магнитостратиграфическая шкала Археология
Палеонтол

огия
Климатичес

кий пояслитологи
ческий 

слой

почвы, 
отложения

формы 
рельефа

полярно
сть, +/–

возраст, 
млн лет эпоха экскурс эпоха

слой 
находок 

(СН)

1 S0 VII тер-
раса

1 +
Нор-
мальная

Б
РЮ

Н
Е

С

Умеренный

2 Лёсс l Терраса 2 Перигля-
циальный

3 Делювий Терраса 3 Бореаль-
ный

Х И А Т У С

4 S1 Терраса 15/17 0.5 Теплый 
умеренный

4a Лёсс 2 Палео-
врез II

18

“А
Ш

Е
Л

Ь” 1 Тирас-
польский 
комплекс5 S2 Терраса 19 Инвер-

сия
0.78

М
АТ

У
Я

М
А

2 Субтропи-
ческий

5a Лёсс 3 Терраса 20 Сте-
рильный5b, с Делювий Терраса, 

палео-
врезы I, 
III

6 S3 Терраса 21 Анор-
мальная

0.96

О
Л

Д
О

В
А

Н

3
Сте-
рильный

Таман-
ский ком-
плекс 
(зюссен-
борнская 
лошадь)

Субтропи-
ческий

7 S4 Поймен-
ный аллю-
вий

Пойма +
Нор-
мальная

0.98 Хара-
милло

4

8 Старичный 
аллювий

Старица Сте-
рильный

9 Русловой 
аллювий

Русло, 
отмель

1.07 5
Сте-
рильный

9а Русловые 
галечники

Русло, 
врез

–
Инвер-
сия

1.1 6
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бонатные аккумуляции, включая и литогенные
зерна карбонатов, что говорит о лёссовом харак-
тере отложений, в которых формировалась дан-
ная почва. По ряду характеристик, а именно крас-
новатый цвет, наличие признаков умеренного пе-
реувлажнения и остаточного слитогенеза,
палеопочва S2 может быть классифицирована как
Calcisol (Chromic, Stagnic, Vertic) или дерново-
карбонатная с признаками слитогенеза и красно-
земообразования. По процентному содержанию
карбонатов исследуемый слой характеризуется
неизменно высоким содержанием карбонатов по
всей толщине (см. рис. 5). В средней палеопочве
S2 преобладают красные тона в окраске, что ха-
рактерно для почв теплого и переменно влажного
субтропического климата. Однако заключительные
этапы развития этой почвы, вероятно, характеризо-
вались резкими климатическими колебаниями: как
иссушением, так и, вероятно, глубоким сезонным
промерзанием, о чем свидетельствует система
крупных трещин. По своим общим характеристи-
кам она может быть отнесена к среднеплейстоце-
новым (по МСШ) почвам, формировавшимся в
субтропических условиях.

Верхняя палеопочва S1 также сохранилась луч-
ше в заполнении палеовреза II (см. рис. 3-I). В
других палеоврезах это скорее педоседимент, чем
палеопочва in situ и его мощность не превышает
20–30 см. Для палеопочвы S1 в разрезах 4/12 и
5/12, заложенных в заполнении наиболее моло-
дой палеоложбины II, характерно наиболее пол-
ное строение профиля, включающего гумусово-
аккумулятивный (мощностью около 20 см), пере-
ходный гумусовый (мощностью 10–20 см) и ил-
лювиально-карбонатный (мощностью 10 см) го-
ризонты. Сохранились и другие почвенные при-
знаки: зернисто-ореховатая структура, глинистые
кутаны и папулы, Mn-Fe- и карбонатные новооб-
разования, а также древние кротовины, запол-
ненные гумусированным материалом. Эта почва
может быть классифицирована как Vertic Cherno-
zem (Loamic Stagnic) или чернозем выщелочен-
ный с признаками слитогенеза.

Верхняя палеопочва отражает S1 климатиче-
ские условия теплого умеренного пояса. И хотя ее
мощность невелика, что связано с денудацион-
ными процессами, она может быть отнесена к
черноземовидным лесостепным почвам.

Современная почва классифицирована, как
Haplic Chernozem (Loamic, Aric) или типичный
чернозем распахиваемый.

Гранулометрический состав верней части раз-
реза отражает относительную однородность поч-
венно-седиментационной толщи (см. рис. 5). Ма-
лое содержание крупного песка не только в верх-
них почвах, но и в верхах глеевой палеопочвы S3
показывает отсутствие активного аллювиального
осадконакопления.

В отличие от современного чернозема, палео-
почвы не выделяются по содержанию органическо-
го углерода из-за их древности и иного генезиса, а
также и в силу того, что это не поверхностные гори-
зонты, а педоседименты – переотложенный ма-
териал горизонтов нижней или средней частей
профиля палеопочв.

Два максимума карбонатов имеют разный ге-
незис. Первый – это аккумулятивно-карбонат-
ный горизонт современного чернозема. Нижний
максимум отражает не столько почвенное, сколь-
ко грунтовое накопление карбонатов.

Валовой состав в покровной толще за исклю-
чением некоторых элементов довольно однооб-
разный (см. рис. 5). Уменьшение содержания
P2O5 в палеопочвах лишний раз подтверждает,
что это не верхние, приповерхностные части про-
филя, а педоседименты или нижние части профи-
ля. Содержание Fe2O3 увеличивается в палеопоч-
вах S3 и S2, уменьшается в S1 и в перекрывающем
делювии. Небольшое увеличение SO3 в наиболее
тяжелом по гранулометрическому составу иллю-
виально-глеевом горизонте нижней почвы S3
указывает на процесс накопления сульфидов
вследствие гидроморфизма. Для валового состава
материала трещины, идущей от нижней границы
палеопочвы S2, характерно значительное увели-
чение оксидов кремния и фосфора. Это, вероят-
но, указывает на засыпку трещины материалом
приповерхностного горизонта этой почвы.

Прослеживается четкий тренд уменьшения
степени гидроморфности палеопочв от флювисо-
ли S4 – Calcic Fluvisol в слое 7 и полноразвитой
глеесоли S3 с ярко выраженными вертиковыми
свойствами – Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Vertic)
до S2 – Calcisol (Chromic, Stagnic, Vertic) и S1 –
Vertic Chernozem Stagnic Loamic. Этот тренд свя-
зан не только с переходом субаквальных ланд-
шафтов древней поймы и низкой террасы Пра-
Днестра к транзитным ландшафтам, но и общей
направленностью изменения климата от гумид-
ности к усилению аридности и похолоданию в
плейстоцене. Прослеживается уменьшение теп-
лообеспеченности от субтропических условий,
когда формировались нижняя и средняя почва, к
лесостепным почвам в условиях теплого умерен-
ного климатического пояса.

Связь слоев находок (СН) палеолитических 
артефактов с палеопочвами и различными

фациями аллювия и делювия

Бесспорная связь каменных изделий с нижне-
плейстоценовыми по МСШ отложениями высо-
кой VII надпойменной террасы Днестра указыва-
ет на глубокую древность артефактов (Анисют-
кин, 2016).
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В отложениях стоянки Байраки выявлено
шесть слоев с находками каменных изделий ран-
непалеолитического облика (см. рис. 3-I, табл. 1,
2). Верхние СН1 и СН2 связаны, согласно палео-
магнитным данным, с отложениями эпохи Брю-
нес и четыре нижних СН3−СН6 – с отложениями
эпохи Матуяма (Чепалыга и др., 2015).

Комплекс артефактов из нижних слоев (СН5 и
СН6) показал заметное сходство с развитым ол-
дованом типа С (по М. Лики), который характе-
ризуется каменными индустриями нижнеплей-
стоценового (по МСШ) возраста с орудиями из
галек и на отщепах (Анисюткин и др., 2013). Слои
находок 5 и с русловыми фациями аллювия: лито-
логическими слоями 9 и 9а (Анисюткин и др.,
2015). Нижний из них – СН6, приуроченный к га-
лечникам, представлен переотложенными арте-
фактами. Стоянки в то время находились на не-
котором отдалении от местоположения изучае-
мого объекта, бывшего в пределах русла или
поймы Пра-Днестра (рис. 6).

В основном олдованском СН5, залегающем в
песке с незначительными линзами гравия (лито-
логический слой 9), найдено несколько горизон-
тов находок каменных изделий из местного крем-
ня и песчаника. Всего в слое найдено 888 камен-
ных изделий, в их числе галечные формы,
отщепы и орудия из них (см. рис. 3-IIa). Этот слой
нарушен, но не переотложен.

В нижней части пойменного аллювия был об-
наружен новый СН4 с немногочисленными об-
ломками неопределимых костей и каменными
орудиями. Единичные находки кремневых изде-
лий не имеют следов окатанности и заполирован-
ности поверхностей скалывания и поэтому не пе-
реотложены.

Артефакты из СН3, приуроченного к кровле
палеопочвы S3, Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Ver-
tic), имеют слабые следы окатанности (заполиро-
ванности), включая пиковидный чоппер (см.
рис. 3-IIб). Находки лежат единым горизонтом. В
слое прослежен прослой мелкой гальки. Здесь же
найден обломок нижней челюсти архаичной зюс-
сенборнской лошади. Слой частично поврежден,
но не переотложен. Всего в слое найдено 16 арте-
фактов, в их числе галечные формы, нуклеусы,
отщепы и орудия из них.

Кремневые артефакты, находящие непосред-
ственно в палеопочве S2 Chromic Calcisol (Stagnic,
Vertic), обладают наилучшей сохранностью по-
верхностей (не окатаны и не покрыты патиной).
К тому же все эти раннепалеолитические арте-
факты не связаны с прослойками галек, залегали
достаточно четким горизонтом, образуя CН2.
Они, несомненно, не являются переотложенны-
ми. Всего найдено 19 предметов, в их числе 2 чоп-
пера, 3 орудия, 2 нуклеуса, 11 отщепов и 1 галька
песчаника со следами работы (см. рис. 3-IIIв). В

слое также найдено несколько единичных облом-
ков неопределимых костей.

Все находки, выявленные в кровле палеопоч-
вы S2 и фрагменте перекрывающего ее суглинка,
присутствующего на небольшом участке раскопа,
покрыты интенсивной белой патиной. Вероятно,
кремневые изделия этого слоя долго находились
не погребенными на поверхности. Они образуют
самый поздний – верхний CН1, связанный с де-
лювиальным суглинком, который лучше сохра-
нился в палеоврезе II. Этот самый верхний слой
сильно разрушен, а каменные изделия, возможно,
частично переотложены. В слое найдено 14 изде-

Рис. 6. Этапы развития ландшафтов (пояснения см. в
тексте). I. 1) врезание реки и формирование базаль-
ного горизонта; 2) меандрирование русла, накопле-
ние руслового аллювия; 3) образование пойменных
озер (стариц); 4) систематические паводки и иници-
альное почвообразование S4 (пойменный аллювий);
II. 5) формирование палеопочвы S3; 6) погребение
палеопочвы S3; III. 7) заложение ПМЭФ 1 и 3, фор-
мирование палеопочвы S2 и ее погребение; IV. 8) об-
разование ПМЭФ 2, формирование палеопочвы S1 и
ее погребение. Климато-эрозионные циклы обозна-
чены римскими цифрами; фации аллювия: 1 – ба-
зальный горизонт; 2 – русловая; 3 – старичная;
4 ‒ пойменная; отложения: 5 – делювиальные,
6 ‒ пролювиально-делювиальные, 7 – эолово-делю-
виальные; 8 – палеопочва S3; 9 – палеопочва S2;
10 ‒ палеопочва S1; 11 – каменные орудия не переот-
ложенные; 12 – каменные орудия переотложенные;
13 – предполагаемые места пребывания древнего че-
ловека; 14 – реальные границы слоев; 15 – предпола-
гаемые границы денудированных слоев.
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лий, в их числе 2 нуклеуса, 4 орудия, 8 отщепов и
чешуек.

Орудия из двух верхних горизонтов находок,
связанных с почвой S2 и перекрывающим ее де-
лювием, несомненно относятся к более позднему
периоду, чем олдован. Каменная индустрия из
этих слоев отличается от олдованской более раз-
витой технологией первичной обработки и более
совершенными формами орудий (Анисюткин и др.,
2015). Она в самых общих чертах может быть со-
поставлена с ашельским технокомплексом. На
вероятность такого сопоставления указывают
единичные находки унифасов, обработанных с
одной стороны уплощенной ретушью.

Продолжительность существования стоянок 
в Байраках (см. табл. 1, 2)

В разрезах стоянки Байраки зафиксированы
события, начиная со времени заложения VII
Кицканской надпойменной террасы Днестра и
охватывая несколько межледниково-ледниковых
(М-О) ритмов.

Согласно классическим представлениям, каж-
дая цикловая терраса, в том числе и VII Кицкан-
ская, формируется за один М-О ритм, начиная
свое развитие в предшествующее позднеледнико-
вье, продолжая в межледниковье и завершая в по-
следующее раннеледниковье (Гричук, Постолен-
ко, 1982). Нахождением наиболее древних арте-
фактов (СН6 и СН5) в слоях времени врезания
ложа террасы и накопления русловой фации ал-
лювия (слои 9а и 9), свидетельствует о кратковре-
менном пребывании древнейшего человека, ве-
роятно, на прибрежной или островной террито-
рии (см. рис. 6, I: 2–4).

Нижняя палеопочва S3 Calcic Fluvic Gleysols и
связанные с ней СН3 и СН4, отражают следую-
щий М-О ритм (см. рис. 6, II). Палеопочва S2
Chromic Calcisol (Stagnic, Vertic) с приуроченным
к ней СН 2 и перекрывающий делювий с СН1
формировались уже в третий М-О ритм (см.
рис. 6, III). Палеопочва S1, Vertic Chernozem
(Stagnic Loamic), вероятно, развивались в четвер-
тый М-О ритм (см. рис. 6, IV). Таким образом,
разновозрастные слои находок доказывают неод-
нократное пребывание древнего человека в райо-
не стоянки Байраки.

Предварительная хроностратиграфическая схе-
ма разреза указывает на несколько эпизодов древ-
него заселения региона в интервале 1100–500 тыс.
лет. За это время кратковременные сезонные сто-
янки прослежены как в среднем плейстоцене
(слои находок 1 и 2), так и в раннем (слои находок
3, 4, 5 и 6). Они разделены разными по продолжи-
тельности перерывами, во время которых данная
территория, как позволяют судить имеющиеся
данные, оставалась незаселенной. Нижняя па-

леопочва S3, Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Vertic),
развита на отложениях пойменной фации аллю-
вия VII террасы, в верхней части которой уста-
новлен палеомагнитный эпизод Харамилло
(0.99–1.07 млн лет) (Чепалыга и др., 2015). Она
может быть сопоставлена с нижней мартанош-
ской почвой (1) украинской стратиграфической
схемы (Адаменко и др., 1996) и может быть отне-
сена к ИКС (изотопно-кислородной стадии) 21. В
2013 г. в верхней части палеопочвы S3 найден об-
ломок нижней челюсти зюссенборнской лошади
(Equus (Allohippus) sussenbornensis) с хорошо сохра-
нившимися зубами, относящейся к таманскому
фаунистическому комплексу. Время существова-
ния таманского фаунистического комплекса оце-
нивается интервалом 0.8–1.1 млн лет (Вангенгейм
и др., 1991).

В соседнем разрезе у села Кицканы, в пределах
пойменного аллювия этой же VII террасы ранее
были получены радиотермолюминесцентные
(РТЛ) даты 940 ± 200 и 1100 ± 250 тыс. л. н. (Кули-
ков, Чепалыга, 1985). Несмотря на спорность
РТЛ-метода, эти датировки указывают на значи-
тельный возраст террасы. Возраст нижних СН6-3
древнее этих дат, а верхняя граница позднего
комплекса Байраки (СН1 и СН2), частично свя-
занного со средней палеопочвой S2, может быть
моложе приведенных выше дат.

Палеопочва S2, Chromic Calcisol, – это вре-
менной аналог полигенетической балашовской
палеопочвы схемы А.А. Величко с соавторами,
возраст которой около 760 тыс. лет (Величко и
др., 1997; Panin et al., 2019). На юге Русской равни-
ны эта красноцветная почва сформировалась в
условиях субтропических прерий (Рысков и др.,
2008). Она может быть сопоставлена с верхней
мартаношской почвой (2) украинской стратигра-
фической схемы (Адаменко и др., 1996) и может
быть отнесена к ИКС 19. Не исключено, что зале-
гающий под ней делювий может соответствовать
ИКС 20.

Верхняя палеопочва S1 – Vertic Chernozem мо-
жет быть сопоставлена с одной из стадией ворон-
ского педокомплекса схемы А.А. Величко с соав-
торами (Величко и др., 1997). Воронский педо-
комплекс прошел сложную эволюцию, включает
несколько стадий развития палеопочв. Вначале
формировались ферраллитные почвы субтропи-
ков (Рысков и др., 2008). В одну из заключитель-
ных стадий образовывались брюниземы. Она мо-
жет быть скоррелирована с лубенской почвой
украинской стратиграфической схемы, которая
имеет абсолютный возраст ~ 550 тыс. л. н. (Ада-
менко и др., 1996). В этом случае поздний раннепа-
леолитический комплекс стоянки Байраки суще-
ствовал в интервале времени, в целом совпадающим
с тираспольским фаунистическим комплексом
(800–500 тыс. л. н.). Данный вывод косвенно под-
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тверждается находкой обломка зуба трогонтериево-
го слона – типичного представителя тираспольского
фаунистического комплекса, обнаруженного на
местонахождении Погребя в красновато-корич-
невой палеопочве совместно с кремневыми изде-
лиями раннего палеолита (Анисюткин, 2016).

Этапы развития палеоландшафтов и ранние этапы 
пребывания гоминид в долине Днестра

Исследованный участок террасы р. Днестр пе-
режил сложную и длительную историю развития
от врезания русла реки до террасы и балочного
склона, нарушенного несколькими ПМЭФ (см.
рис. 6). В разные периоды он был пойменным
(субаквальным), субаэрально-аккумулятивным и
транзитным (склоновым) ландшафтом (вплоть до
современности). Результаты междисциплинар-
ных исследований на стоянке Байраки, получен-
ные к настоящему времени, позволяют нам пред-
ложить последовательность основных этапов раз-
вития древней долины Днестра во время ранних
стадий расселения гоминид (см. рис. 6, табл. 1, 2).

I. Первый климато-эрозионный цикл – фор-
мирование VII террасы Днестра. Возраст нижне-
плейстоценовый по МСШ. Первая активная фаза
развития террасы (аллювиальная) включает не-
сколько стадий, которые прослеживаются по из-
менению характера слоистости и гранулометри-
ческого состава отложений нижней толщи. В рас-
копе стоянки Байраки представлен полный набор
аллювиальных фаций: от базального горизонта до
пойменной с инициальной почвой (S4).

1. Формирование ложа русла Пра-Днестра (га-
лечники и конгломераты). В период заложения
ложа VII надпойменной террасы Днестра (около
1.1 млн л. н.) стоянка располагалась на более вы-
сокой и древней поверхности берега реки. В русле
накапливались галечники, в дальнейшем под воз-
действием жестких карбонатных вод превратив-
шиеся в конгломераты (базальный горизонт). Берег
реки постоянно размывался и артефакты переот-
кладывались, формируя СН6 развитого олдован-
ского технокомплекса, о чем свидетельствует их
окатанность.

2. Накопление руслового аллювия VII террасы.
Русло реки энергично мигрировало по долине,
закладывая основную ширину поймы. Накапли-
вались косослоистые пески с галькой. И, каза-
лось бы, артефакты в русловом аллювии также
должны быть перемещенными, окатанными. Од-
нако артефакты в более позднем олдованском
СН5 не переотложены. Вероятно, стоянка в то
время находилась на пляжной отмели или даже на
островке.

3. Отчленение участка русла Пра-Днестра,
превращение его в старицу и затем в пойму. За-
полнение старого русла Днестра более тонкими

глинистыми отложениями. В старичной фации
аллювия артефакты не обнаружены.

Последующее формирование пойменной фа-
ции аллювия на поверхности периодически за-
топляемой поймы в период половодий. В пой-
менных наносах залегает СН4, приуроченный,
вероятно, к инициальной почве S4 Calcic Fluvisol,
выделенной благодаря микроморфологическому
исследованию. Четыре каменных артефакта и об-
ломок неопределимой трубчатой кости копытно-
го не имеют следов окатанности. Обломки из-
вестняковых плит, образующих скопления, обла-
дают острыми краями. В этом случае удивительна
хорошая сохранность артефактов из пойменных
отложений. Древнейший человек обитал на низ-
кой, периодически заливаемой пойме. Поверх-
ность поймы периодически обсыхала, и на ней
формировалась почва. Расположение стоянки
вблизи русла реки было удобно.

II. Второй климато-геоморфологический
цикл. Нижний плейстоцен (МСШ).

4. Переход поймы в надпойменную террасу.
Русло, наконец, покидает этот участок. Поверх-
ность заливается редко. На ней формируется хо-
рошо развитая палеопочва S3 – Calcic Fluvic
Gleysols – глеезем с ярко выраженными вертико-
выми свойствами. Столь развитая почва должна
была формироваться достаточно длительное вре-
мя – в межледниковье в благоприятном субтро-
пическом климате. В заключительные этапы она
подвергалась иссушению и растрескиванию. Ве-
роятно, в этот период были возможны эрозион-
ные процессы, вызвавшие незначительное пере-
мещение артефактов СН3, залегающего в кровле
палеопочвы S3. Некоторые каменные изделия
имеют заполированные поверхности, что, веро-
ятно, свидетельствует о незначительном боковом
смещении в пределах одного и того же стратигра-
фического уровня. Орудия из СН3 завершают ол-
дованский технокомплекс.

5. Накопление мелкозема эолово-делювиаль-
ным путем (лёсс 3) и погребение нижней глеевой
палеопочвы S3. Склоновые и эоловые процессы
усиливаются в последующее оледенение. Накап-
ливается склоновый лёсс, послуживший затем
материнской породой палеопочвы S2.

III. Третий климато-эрозионный цикл. Сред-
ний плейстоцен по МСШ. Обитание гоминид на
надпойменной террасе. Возможно, два климато-
эрозионных цикла.

6. Заложение ПМЭФ I и III, их частичное за-
полнение.

7. Формирование на поверхности террасы па-
леопочвы S2, Calcisol. Накопившийся лёсс в хо-
лодную эпоху полностью переработан процесса-
ми почвообразования в следующую межледнико-
вую эпоху, когда сформировалась S2. Наиболее
хорошо она сохранилась в ПМЭФ III. Палеопоч-
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ва S2 полигенетичная, прошла несколько стадий
развития, как красноземную с влажным субтро-
пическим климатом, так и засушливую, когда фор-
мировался карбонатный горизонт. С этой почвой
связаны артефакты, не переотложенные, образую-
щие выдержанный ашельский слой (СН2).

8. Похолодание и иссушение климата. Палео-
почва S2 в заключительные этапы развития, воз-
можно, подвергалась сезонному промерзанию, о
чем свидетельствует ее трещиноватая нижняя
граница. Заполнение ПМЭФ I и III.

9. Делювиально-эоловое накопление мелко-
зернистых отложений (лёсс 2), которые захоро-
нили почву S2. Формируется переотложенный
ашельский СН1. Слой явно подвергся воздей-
ствию эрозионных процессов, которые вызывали
боковое перемещение археологических находок.
Найден окатанный обломок отщепа с интенсив-
ной белой патиной. Выявленный здесь же пати-
нированный нуклеус имеет на поверхности следы
десквамации, указывая наряду с интенсивной бе-
лой патиной на то, что эти артефакты происходят
из разрушенного древней эрозией слоя, и дли-
тельное время находились на поверхности.

IV. Четвертый климато-эрозионный цикл.
Средний плейстоцен по МСШ.

10. Заложение и частичное заполнение ПМЭФ II.
11. Формирование палеопочвы S1, Vertic Cher-

nozem (Stagnic Loamic). Наилучшим образом поч-
ва сохранилась в ПМЭФ II, где имеет полный
профиль, аналогичный строению черноземовид-
ным почвам.

12. Погребение палеопочвы S1 эолово-делю-
виальным путем.

V. Несколько климато-эрозионных циклов.
13. Хиатус. Перерыв осадконакопления. Со-

кращенное осадконакопление на склоне балки
Байраки в течение среднего неоплейстоцена, не-
однократное разрушение склонов.

VI. Последний позднеплейстоценово-голоце-
новый климато-эрозионный цикл.

14. Накопление лёсса 1 – материнской породы
чернозема – конец позднего неоплейстоцена.

15. Формирование типичного мощного черно-
зема – голоцен.

ВЫВОДЫ
1. Изученный геоархеологический объект ран-

него палеолита Байраки является в настоящее
время одним из наиболее северных и древнейших
олдованских памятников на юго-западе Восточ-
но-Европейской равнины. К тому же он является
одним из наиболее северных памятников столь
древнего возраста.

2. Стоянка Байраки является многослойной,
что свидетельствует о неоднократном возобнов-

лении функционирования поселения. Артефакты,
образующие комплексы нижнепалеолитических
каменных изделий, залегают в разных фациях ал-
лювиальных отложений высокой VII надпоймен-
ной террасы Днестра (аналог олдованского техно-
комплекса) и в ее покровной лёссово-почвенной
толще (аналог технокомплекса ашельского типа).

3. Некоторые горизонты находок нижнепалео-
литических артефактов расположены непосред-
ственно в палеопочвах раннего и среднего плей-
стоцена по МСШ.

4. В результате педостратиграфического и па-
леогеоморфологического исследования выявлены
две новые ископаемые почвы S3 и S1, подстилаю-
щая и перекрывающая палеопочву S2. В результате
микроморфологического изучения обнаружены
проявления древнейшего инициального почвооб-
разования флювиального генезиса (S4).

Выделение новых палеопочв позволило дета-
лизировать события нижнего плейстоцена и по-
казало неоднократную смену благоприятных и
неблагоприятных палеоэкологических условий
уже в раннем палеолите.

5. В покровном комплекс VII террасы описано
несколько разновозрастных палеоврезов, изуче-
ние заполнений которых позволило получить более
детальную локальную педостратиграфию и уточ-
нить положение некоторых культурных слоев.

Формирование разновозрастных палеоврезов
происходило во время смены климатов суще-
ственных похолоданий (оледенений) и межлед-
никовий (и наоборот), и означало неоднократ-
ную пространственную перестройку ландшафт-
ной структуры, оказывающую непосредственное
влияние на освоение новых территорий и разме-
щение древних поселений.

6. Слои находок, связанные с палеопочвами,
отложениями прирусловой отмели и пойменной
фации залегают in situ, то есть не переотложены.
Слои, залегающие в аллювии, могут быть частич-
но нарушенными, а артефакты перемещенными.
Артефакты из делювиальных слоев и аллювия
русловой фации (базальный слой террасы) пере-
отложены.

7. На основе анализа строения разреза и регио-
нальной стратиграфии предложена корреляция
выделенных палеопочв с изотопно-кислородной
шкалой. Палеопочва S3 развита на отложениях
пойменной фации аллювия VII террасы, в верх-
ней части которой установлен палеомагнитный
эпизод Харамилло (0.99–1.07 млн л. н.) и в ее
верхней части найден обломок нижней челюсти
зюссенборнской лошади (Allohippus sussenbornen-
sis), относящейся к таманскому фаунистическому
комплексу (0.8–1.1 млн л. н.). В этом же интерва-
ле существовал ранний нижнепалеолитический
комплекс Байраки (СН6 – СН3).
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Почва S2 как временной аналог балашовской
почвы (Величко и др., 1997) и верхней мартанош-
ской почвы (Адаменко и др., 1996) может быть от-
несена к ИКС 19 (0.79–0.75 млн л. н.).

Палеопочва S1 сопоставляется с воронской поч-
вой (Величко и др., 1997) и с лубенской почвой, ко-
торая имеет абсолютную возраст ~0.55 млн л. н.
(Адаменко и др., 1996). Таким образом, поздний
нижнепалеолитический комплекс (СН2, 1) стоянки
Байраки мог существовать в интервале, в целом сов-
падающим с существованием тираспольского фау-
нистическим комплекса (0.8–0.5 млн л. н.).

8. Формирование нижней части покровного
комплекса с палеопочвами, в которой обнаруже-
ны каменные комплексы, приходится на три−че-
тыре межледниково-ледниковых ритма, и вместе
с аллювиальным циклом террасы интервал обра-
зования толщи с разновозрастными СН составля-
ет не менее 400 тыс. лет.

9. Тренд почвообразования за указанное время
эволюционировал от аллювиального (S4) и гид-
роморфного вертикового (S3) до автономного
черноземовидного (S1), отражая локальные (по-
степенное освобождение территории от режима
поемности и уменьшения гидроморфности) и ре-
гиональные преобразования, связанные с изме-
нением климата. Почвы субтропиков (S3 и S2),
что подтверждается анализом фаунистических
комплексов, сменились почвами умеренного по-
яса (S1).

10. Климат в течение последнего миллиона лет
менялся не только в сторону похолодания и ари-
дизации, но отличался цикличностью – сменой
межледниковых и экстрагляциальных режимов.
Стоянка Байраки неоднократно обживалась до
тех пор, пока река не отступила от ее местополо-
жения. Субтропический климат, тем временем,
даже в эпохи потеплений сменился на умеренно
теплый.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках госу-дарственных
заданий Института географии РАН АААА-А19-
119022190169-5 (FMGE-2019-0006) (С.А. Сычева, палео-
география, палеопедология) и Института физико-хими-
ческих и биологических проблем почвоведения № 0191-
2019-0046 (О.С. Хохлова, микроморфология), а также
при поддержке РФФИ, грант 19-29-05024 мк (аналитиче-
ские работы).

FUNDING

The study was carried out within the framework of the
state tasks of the Institute of Geography of the
Russian Academy of Sciences AAAA19-119022190169-5
(FMGE-2019-0006) (S.A. Sycheva, paleogeography, pale-
opedology) and the Institute of Physico-Chemical and Bi-

ological Problems of Soil Science no. 0191-2019-0046
(O.S. Khokhlova, micromorphology), as well as with the
support of the RFBR, grant 19-29-05024 mk (analytical
work).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Адаменко О.М., Гольберт А.В., Осиюк В.А., Матвииши-

на Ж.Н., Медяник С.И., Моток В.Е., Сиренко Н.А.,
Чернюк А.В. Экосистемы Нижнего и Среднего
Днестра. Киев: Феникс, 1996. 200 с.

Амирханов Х.А. Северный Кавказ: начало преистории.
Махачкала: Мавраев, 2016. 344 с.

Анисюткин Н.К. Дубоссарский раннепалеолитический
комплекс на территории Приднестровья // REVIS-
TA ARHEOLOGICĂ. Serie nouă. 2016. Vol. XII.
№ 1–2. Р. 6–19.

Анисюткин Н.К., Степанчук В.Н., Чепалыга А.Л. Кре-
цешты, новое местонахождение раннего палеоли-
та с галечной индустрией на Днестре: Каменные
изделия, геологические условия, возраст // Древ-
нейший Кавказ: перекресток Европы и Азии.
СПб.: Изд-во Института истории материальной
культуры РАН, 2013. С. 89–103.

Анисюткин Н.К., Чепалыга А.Л., Коваленко С.И. Пред-
варительные итоги пятилетних исследований
(2010–2014 гг.) древнейшей на территории Восточ-
но-Европейской равнины многослойной стоянки
раннего палеолита Байраки (Приднестровье) //
Археологические Вести. 2015. Вып. 21. С. 11–30.

Антропоген и палеолит Молдавского Приднестровья.
Путеводитель экскурсий VI Всесоюзного совеща-
ния по изучению четвертичного периода. Киши-
нев: “Штиинца”, 1986. 155 с.

Беляева Е.В. Ашельские памятники Закавказского на-
горья. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2022.
276 с.

Бутаков Г.П. Плейстоценовые перигляциальные про-
цессы и их роль в лито- и морфогенезе равнин //
Экзогенные процессы и эволюция рельефа. Ка-
зань: КГУ, 1983. С. 24–37.

Вангенгейм Э.А., Векуа М.Л., Жегалло В.И., Певзнер М.А.
Положение таманского фаунистического ком-
плекса в стратиграфической и магнитохронологи-
ческой шкале // Бюлл. Комиссии по изучению
четвертичного периода АН СССР. 1991. № 60.
С. 41–52.

Васильев Ю.М. Отложения перигляциальной зоны Во-
сточной Европы. М.: Наука, 1980. 172 с.

Величко А.А., Грибченко Ю.Н., Губонина З.П., Морозо-
ва Т.Д., Нечаев В.П., Сычева С.А., Тимирева С.Н.,
Ударцев В.П., Халчева Т.А., Цацкин А.И., Чиколи-
ни Н.И. Основные черты строения лёссово-поч-
венной формации // Лёссово-почвенная форма-
ция Восточно-Европейской равнины. Палеогео-
графия и стратиграфия. М.: Изд-во Института
географии РАН, 1997. С. 5–24.

Гричук М.П., Постоленко Г.А. Врез рек, накопление и
фациальный состав аллювия в связи с ритмичны-
ми изменениями климата в позднем кайнозое //
Изв. ВГО. 1982. Т. 114. Вып. 3. С. 215–220.



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ СТОЯНКИ БАЙРАКИ 1255

Данилова Н.С. Следы криогенных процессов и их ис-
пользование при палеогеографических рекон-
струкциях // Палеокриология в четвертичной
стратиграфии и палеогеографии. М.: Наука, 1973.
С. 66–79.

Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анокин А.А.,
Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана / ред.
М.В. Шуньков. Новосибирск: Изд-во Института
археологии и этнографии СО РАН, 2012. 291 с.

Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос,
1977. 223 с.

Куликов О.А., Чепалыга А.Л. Хронология террас Дне-
стра по данным биостратиграфии и термолюми-
несцентного метода // Геохронология четвертич-
ного периода. Таллинн: Изд-во АН СССР, 1985.
С. 104.

Любин В.П., Беляева Е.В. Стоянка Homo erectus в пе-
щере Кударо 1 (Центральный Кавказ). СПб.: Пе-
терб. Востоковедение (ПВ), 2004. 269 с.

Певзнер М.А., Чепалыга А.Л. Палеомагнитные исследо-
вания плиоцен-четвертичных террас Днестра //
ДАН АН СССР. 1971. Т. 194. С. 1141–1143.

Певзнер М.А., Чепалыга А.Л., Праслов Н.Д. Ранний па-
леолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего
Дона. МИА, 157. Ленинград: Наука, 1968. 155 с.

Раннепалеолитические памятники и природная среда
Кавказа и сопредельных территорий в раннем-
среднем плейстоцене. СПб.: Петербургское Восто-
коведение, 2020. 144 с.

Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический
Проект, 2004. 432 с.

Рысков Я.Г., Величко А.А., Николаев В.И., Олейник С.А.,
Тимирева С.Н., Нечаев В.П., Панин П.Г., Морозо-
ва Т.Д. Реконструкция палеотемператур и осадков
в плейстоцене по изотопному составу гумуса и
карбонатов // Почвоведение. 2008. № 9. С. 1062–
1070.

Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украи-
ны. Черновцы: Зелена Буковина, 2006. 463 с.

Сычева С.А. Эволюционный анализ плейстоценовых
погребенных малых эрозионных форм // Геомор-
фология. 1996. № 3. С. 31–38.

Сычева С.А. Морфолитопедогенез в аккумулятивных и
трансаккумулятивных ландшафтах как особый ме-
ханизм почвенной и литогенной памяти // Память
почв: Почва как память биосферно-геосферно-ан-
тропосферных взаимодействий. Гл. 5. М.: ЛКИ,
2008. С. 128–160.

Сычева С.А. Палеомерзлотные события в перигляци-
альной области Русской равнины в конце среднего
и в позднем плейстоцене // Криосфера Земли.
2012. Т. 16. № 4. С. 45–56.

Чепалыга А.Л. О четвертичных террасах долины Ниж-
него Днестра // Бюлл. комиссии по изучению чет-
вертичного периода. 1962. № 27. С. 61–71.

Чепалыга А.Л., Анисюткин Н.К., Садчикова Т.А. Древ-
нейшая в Восточной Европе палеолитическая сто-
янка Байраки на Днестре: возраст, палеоландшаф-
ты, археология // Бюлл. Комиссии по изучению
четвертичного периода. 2012. № 71. С. 123–140.

Чепалыга А.Л., Анисюткин Н.К., Садчикова Т.А. Пер-
вые многослойные стоянки олдованской культуры
в Крыму: геология. Археология, палеоэкология //
Бюлл. комиссии по изучению четвертичного пери-
ода. 2015. № 74. С. 11–21.

Щелинский В.Е. Эоплейстоценовая раннепалеолити-
ческая стоянка Родники 1 в Западном Предкавка-
зье. СПб.: Изд-во Института истории материаль-
ной культуры РАН, 2014. 168 с.

Щелинский В.Е., Кулаков С.А. Богатыри (Синяя балка) –
раннепалеолитическая стоянка эоплейстоценового
возраста на Таманском полуострове // Российская
археология. 2007. № 3. С. 7–18.

Anissutkine N.K. De nouvelles donne’es sur le
Pale’olithique ancien de la Moldavie // L’Anthropolo-
gie. 1987. Vol. 91. № 1. P. 69–74.

Anissutkine N.K., Tchepalyga A.L., Kolavenko S.I. Baïraki –
un site du Paléolithique inférieur sur le territoire de la
Plaine d’Europe orientale // L’Anthropologie. 2019.
Vol. 123. № 2. P. 233–256.

IPCC. Guidelines for Analysis and Description of Soil and
Regolith Thin Sections / G. Stoops (Ed.). Madison:
SSSA, 2003. 184 p.

IUSS Working Group WRB. 2022. World Reference Base
for Soil Resources. International soil classification sys-
tem for naming soils and creating legends for soil maps.
4th edition. International Union of Soil Sciences
(IUSS), Vienna, Austria. 236 p.

Leakey M.D. Oldovai Gorge. Excavations in Beds I and II.
1960–1963. Cambridge, 1971. Vol. 3. 306 p.

Lordkipanidze D., Jashashvili T., Vekua A., de Leo’n M.S.P.,
Zollikofer C.P.E., Rightmire G.Ph., Pontzer H., Fer-
ring R., Oms O., Tappen M., Bukhsianidze M., Agusti J.,
Kahlke R., Kiladze G., Martinez-Navarro B., Mouskhe-
lishvili A., Nioradze M., Rook L. Postcranial evidence
from early Homo from Dmanisi, Georgia // Nature.
2007. Vol. 449. P. 305–310.

Lumley H. de, Barsky D., Cauche D. Les premières étapes de
la colonisation de l’Europe et l’arrivée de l’Homme sur
les rives de la Méditerranée // L’Anthropologie. Paris.
2009. Vol. 113. P. 1–46.

Meijs E.P.M., van Peer Ph., de Warrimont J.P.L.M.N. Geo-
morphologic context and proposed chronostratigraph-
ic position of Lower Palaeolithic artefacts from the Op
de Schans pit near Kesselt (Belgium) to the west of
Maastricht E.P.M. // Netherlands J. of Geosciences –
Geologie en Mijnbouw. 2012. Vol. 91. № 1/2. P. 137–
157.

Panin P.G., Timireva S.N., Konstantinov E.A., Kalinin P.I.,
Kononov Yu.M., Alekseev A.O., Semenov V.V. Plio-Pleis-
tocene paleosols: loess-paleosol sequence studied in
the Beregovoe section, the Crimean Peninsula // Cate-
na. 2019. № 172. C. 590–618.

Schick K., Toht N. An Overview of the Oldowayan Industrial
Complex: The sites and the Nature of Their Evidence /
The Oldowan: Case Studies into the Earliest Stone Age.
Vol. 1. Stone Age Institute Publ., 2006. P. 3–43.



1256

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

СЫЧЕВА и др.

Paleoecology of a Multilayered Early Paleolithic Site Bairaki in Transnistria
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The discovery of the Bayraki site in Transnistria showed how far from the ancestral homeland—the African
continent—and how early (more than a million years ago) the ancestors of fossil man appeared in this re-
gion—in the basin of the lower Dniester. Six layers of Early Paleolithic artifacts were found in the section of
the parking lot, both in the alluvial and the cover complex of the VII terrace of the Dniester. In the structure
of the upper loess-soil strata, three paleosols of the lower and Middle Pleistocene and several levels of pale-
ovresis are distinguished. The age-varying buried small erosive forms made it possible to clarify the number
and stratigraphic position of the horizons of finds and paleosols. The two upper horizons of the Acheulian
finds are associated with the medium reddish-brown paleosol and its pedosediment. The four lower hori-
zons—the most ancient—are Oldovan, associated with different facies of the alluvial complex. People began
to inhabit the f loodplain of the Dniester River about 1 million years ago, repeatedly returning to almost the
same place for a long time.

Keywords: paleolithic site Bayraki, Oldovan, Acheul, paleosols, paleoforms of relief, Dniester River
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На южном склоне Кавказского хребта изучен химический состав вод 31 родника. Родники
расположены в бассейнах рр. Мзымта и Сочи. Здесь развиты как водоносные трещиноватые карбо-
натные породы, так и водоупорные аргиллиты и магматические породы. Кроме того, для района ха-
рактерно развитие зон минерализаций и месторождения термальных сероводородных вод. Выделе-
но четыре типа вод: I) гидрокарбонатные кальциевые, II) гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-
магниевые, III) гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые, IV) гидрокарбонатно-хлорид-
но-сульфатные кальциевые. За счет геохимических особенностей региональных горных пород все
типы вод характиризуются повышенными содержаниями Se и редкоземельных элементов (РЗЭ) и
пониженными концентрациями Tl, Zr, Th, Fe. Первый тип связан с трещиноватыми карбонатными
породами и из-за их хорошей растворимости и водопроницаемости отличается от других типов вод
повышенными концентрациями Se и РЗЭ в 2.3 и 2.6 раз соотвественно. Второй тип, рапространен-
ный преимущественно в аргиллитах, отличается относительно пониженными содержаниями Se,
РЗЭ и других элементов, что обусловлено меньшей водопроницаемостью и растворимостью аргил-
литов в сравнении с карбонатными породами. Для третьего типа характерно дополнительное при-
сутсвие в составе избыточных элементов Ва, Li, Rb и B, что связано с влиянием месторождения гид-
ротермальных минеральных вод. Магматические породы, как самые слабоводопроницаемые и ме-
нее богатые химическими элементами, чем аргиллиты, влияют на образование подземных вод с
самыми низкими концентрациями элементов. Слабоводопроницаемость магматических пород
подтверждаются анализом, выполненным с применением гидрогеохимической диаграммы Гиббса,
указывающим на то, что на формирование этих вод налагается фактор атмосферных осадков. РЗЭ
для всех типов вод характеризуются сходным фракционированием, наследованным от горных по-
род региона (средние РЗЭ > тяжелые РЗЭ > легкие РЗЭ). Общее количество редкоземельных эле-
ментов и закономерности их фракционирования могут быть использованы в качестве надежного
критерия для интерпретации и типизции подземных пресных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Понимание гидрохимических процессов,
определяющих состав подземных вод, имеет важ-
ное теоретическое и практическое значение для
прогнозирования изменений в состоянии окру-
жающей среды. Многочисленные исследования
состава подземных вод и факторов, влияющих на
их состав, проводятся в разных природных зонах
и регионах мира. Анализ этих работ позволяет
выделить главный фактор, определяющий состав
подземных вод. На первое место большинство ис-
следователей ставят химический и минералоги-

ческий состав горных пород. Многие исследова-
тели отмечают, что на состав подземных вод боль-
ше влияет выветривание горных пород, чем
антропогенное воздействие (Embaby et al., 2016;
Liang et al., 2018; Sajil Kumar and James, 2018). До-
минирующими процессами, контролирующими
состав подземных вод, являются: растворение со-
лей и карбонатных минералов, силикатное вы-
ветривание, испарение и процессы катионного
обмена (Крайнов и др., 2004; Шварцев, 1998; Em-
baby et al., 2016; Sarikhani et al., 2015; Shajedul and
Golam, 2021). В результате химико-минералоги-
ческого преобразования разных типов горных по-

УДК 556.31:502.51

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ГЕОХИМИЯ РОДНИКОВЫХ ВОД БАССЕЙНОВ РЕК МЗЫМТА И СОЧИ, ЮЖНЫЙ 1259

род в подземные воды поступают разные раство-
ренные компоненты (Крайнов и др., 2004; Apolla-
ro et al., 2021; Jie et al., 2020; Kharitonova et al.,
2020).

Велика роль карбонатного выветривания: оса-
ждение кальцита и доломита, растворение гипса
(Плюснин и др., 2013; Beyene et al., 2017; Jie et al.,
2020). Отмечается влияние на состав подземных вод
растворения анортита, лабрадора и других силикат-
ных минералов (Beyene et al., 2017; Taucare et al.,
2020). Выявлено, что растворение эвапоритовых
минералов, таких как галит и гипс, увеличивает
общую концентрацию твердых веществ и сульфа-
тов в водах (Плюснин и др., 2013; Sarikhani et al.,
2015).

Выявлена корреляция между возрастающей
минерализацией грунтовых вод и временем пре-
бывания их в системе водоносного горизонта
(Sajil Kumar and James, 2018; Taucare et al., 2020).

На гидрохимию подземных вод в прибрежной
морской зоне, кроме перечисленных процессов,
оказывает влияние также интрузия морских вод в
прибрежные водоносные горизонты (Де Уист,
1969) и связанная с ней контаминация пресных
подземных вод, а также процессы почвообразова-
ния и состав почвы (Hem, 1985).

Описываемая территория долин рр. Мзымта и
Сочи Черноморского побережья России располо-
жена в зоне влажного субтропического климата.
Район является частью гидрогеологической про-
винции Кавказского сложного бассейна пласто-
во-блоковых, пластовых и покровно-потоковых
безнапорных и напорных вод (Методические …,
1990). На территории Кавказского бассейна вы-
делены подпровинции, области и подобласти.
Изученные переуглубленные долины рр. Мзымта
и Сочи рассматриваются вне этого районирова-
ния. Они являются естественными дренами для
всех пересекаемых ими водоносных горизонтов и
комплексов. Основными водоносными структу-
рами здесь являются зоны повышенной трещино-
ватости и закарстованности пород, приуроченные к
субмеридиональным структурам. Обводненность
здесь характерна не только для известняков, песча-
ников, мергелей, но и для глинисто-аргиллито-
вых толщ. Дочетвертичные образования вне ука-
занных структур обводнены незначительно и
подземные воды в них развиты лишь в зоне экзо-
генной трещиноватости (Методические …, 1990).

Сочинская городская агломерация располага-
ется в нижнем течении рр. Мзымта и Сочи и не
оказывает какое-либо влияниe на исследуемые
подземные воды в верхнем и среднем течении
этих рек. Все изученные источники вод распола-
гаются за пределами антропогенного влияния.

Характерной особенностью изученного райо-
на является неоднородность и контрастность сла-
гающих его геологических пород. Для бассейнов

рр. Мзымта и Сочи характерно развитие зон ми-
нерализаций различного состава (Богуш, Черка-
шин, 2012; Газеев и др., 2018; Карелина и др.,
2017). В их междуречье, вблизи Черноморского
побережья, располагается Мацестинское место-
рождение термальных сероводородных вод (Ов-
чинников, 1949). Изучение особенностей хими-
ческого состава и закономерностей формирова-
ния подземных вод на территории с такими
контрастными геологическими и гидрогеологи-
ческими условиями весьма перспективно для по-
нимания процессов взаимодействия подземных
вод и вмещающих их геологических пород.

В этой связи целью данного исследования яв-
ляется выявление основных природных факторов
и закономерностей, обуславливающих формиро-
вание химического состава подземных вод на
сильно расчлененных горных, прибрежно-мор-
ских территориях с контрастным геологическим
и гидрогеологическим строением в субтропиче-
ских климатических условиях. Для достижения
этой цели изучены подземные воды долин
рр. Мзымта и Сочи Черноморского побережья
России, с углубленным исследованием широкого
спектра редких и рассеянных химических эле-
ментов. Эти исследования могут быть использо-
ваны при решении вопросов рационального ис-
пользования подземных водных ресурсов в ис-
следуемом и аналогичных регионах в настоящем
и будущем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мзымта является самой крупной и многовод-

ной рекой Черноморского побережья Кавказа
России. Она берет свое начало из небольшого озера,
на высоте 2440 м и впадает в Черное море в Адлер-
ском районе г. Сочи (Дрожжина, 2013) (рис. 1).
Длина реки 89.7 км, площадь водосбора 885 км2,
средняя высота бассейна 1309 м.

Истоки долины р. Сочи находятся на южном
склоне Главного Кавказского хребта близ горы
Чура на высоте 1813 м (Борисов, 2005). Река впа-
дает в Черное море в Центральном районе г. Со-
чи. Ее длина составляет 45 км, площадь водосбора
296 км2. Средний годовой расход воды в среднем
течении реки составляет около 17 м3/с. Годовая
амплитуда колебания уровня достигает 2.32 м.

Выходы подземных вод в долинах рек изучены
от их верховий до приустьевой части (см. рис. 1).
Координаты изученных 31 естественных выходов
подземных вод приведены в табл. 1.

Согласно геологической карте (Лаврищев
и др., 2002), по составу пород, слагающих долину
р. Мзымта, выделяется четыре основных интер-
вала. В истоках реки развиты юрские габбро-дио-
риты и граниты. Далее, вплоть до среднего тече-
ния долина сформирована, в основном, порода-
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ми, представленными юрскими аргиллитами с
прослоями алевролитов, песчаников, сидеритов с
конкрециями пиритов. В среднем течении реки
ее русло проходит поперек залегания осадочных
пород, представленных мергелями с прослоями
известняков, известняками с прослоями мерге-
лей, гравелитов и песчаников. Далее, вплоть до
устья реки в основании современных аллювиаль-
ных отложений залегают палеогеновые и неоге-
новые глины, мергелистые глины с алевролитами
и песчаниками.

Долина р. Сочи в верховьях образована в юр-
ских глинистых и аспидных сланцах. Ниже по те-
чению реки русло пересекает осадочные породы,
представленные в основном аргиллитами и крем-
нистыми сланцами. В среднем течении распро-
странены известняки и мергели. В 15 км выше
устья реки начинается ареал развития аргилли-
тов, песчаников с линзами мергелей. Ниже этого
ареала в основании современных аллювиальных
отложений залегают палеогеновые глины с про-
слоями алевролитов и песчаников.

Для бассейнов рек характерно развитие поли-
металлического и золоторудного оруденения (Бо-
гуш, Черкашин, 2012). В породах региона широко
развита рассеянная сульфидная минерализация
(Карелина и др., 2017). В среднем течении рек
распространены субщелочные породы основного

и среднего состава с редкометалльно-редкозе-
мельным составом (Газеев и др., 2018).

Территория до среднего течения речных долин
полностью находится в пределах особо охраняе-
мого Кавказского государственного природного
биосферного заповедника. Антропогенная на-
грузка минимальна.

Для установления геохимической характери-
стики природных подземных вод выполнено
опробование 31 естественного выхода в виде род-
ников в сентябре–октябре 2021 г. (см. рис. 1).
Пробы отбирались в стерильные полистироловые
пробирки.

Для оценки катионно-анионного состава вод в
них определены следующие показатели: рН – по-
тенциометрически; сухой остаток – весовым мето-
дом; хлориды – аргентометрически; сульфаты –
турбидиметрически; гидрокарбонаты – титрова-
нием раствором соляной кислоты в присутствии
метилового оранжевого; содержание ионов каль-
ция и магния – трилонометрически; ионы
натрия – расчетным методом согласно методиче-
ским указаниям Росгидромета.

Исследования элементного состава вод прово-
дились количественными методами – масс-спек-
трометрическим и атомно-эмиссионным анали-
зами с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS и
ICP-AES) на 70 химических элементов. Погреш-
ность определения химических элементов при

Рис. 1. Генерализованная геологическая карта долин рр. Мзымта и Сочи и изученные естественные выходы разных ти-
пов подземных вод.

�

� �

K

K

K

K

J

J

J

J J

J

0 4 8 км

J

�-N

�-N

�-N

ГХ
ГХ

ГХ

ГХ

+

Условные обозначения

граница Российской Федерации

юрские габбро-диориты и граниты (v�-�J)

юрские аргиллиты, с прослоями алевролитов,
песчаников, сидеритов с конкрециями пиритов
меловые мергели с прослоями известняков,
известняки с прослоями мергелей, гравелитов
и песчаников
палеогеновые мергели пестроцветные

палеогеновые и неогеновые глины, мергелистые
глины с алевролитами, песчаниками
Мацестинское месторождение гидротермальных
вод

v�-�J

Тип  вод

гидрокарбонатно-хлоридно-
сульфатные кальциевые

гидрокарбонатные кальциевые

гидрокарбонатно-сульфатные
кальциево-натриевые

гидрокарбонатно-сульфатные-
кальциево-магниевые

КРАСНАЯ
ПОЛЯНА

АДЛЕР

Со
чи

М
зы

м
т

а

М
ац

ес
т

а

К
уд

еп
ст

а

Au, Cu

Cu, Pb

Au, Cu

Au, Cu

Au
Pb, Zn, Cu

Hg

Hg

Hg

Hg

М
зымта

Чвиж
епсе

Кепша

оз. Кардывач

Тихая

5

43

2

ЧЕРНОЕ МОРЕ

11

1
6 7

10

8 9

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25

26
27 28

29

30

31



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ГЕОХИМИЯ РОДНИКОВЫХ ВОД БАССЕЙНОВ РЕК МЗЫМТА И СОЧИ, ЮЖНЫЙ 1261

использовании данных методов и применения
внешнего стандарта ≤ 6%. Пределы обнаружения
метода – до нанограмма на литр (нг/л) для мало-
распространенных элементов и ниже микро-
грамм на литр (мкг/л) для распространенных эле-
ментов. Исследования выполнены в аналитиче-
ском сертификационном испытательном центре
ФГБУ “Всероссийский научно-исследователь-
ский институт минерального сырья им. Н.М. Фе-
доровского”, г. Москва (АСИЦ ВИМС), на при-
боре Elan-6100 (“Perkin Elmer”, США).

Макроэлементный химический состав вод
охарактеризован с использованием формулы
Курлова (Курлов, Собкевич, 1921). Для примера

приводим формулу Курлова для воды гидрокарбо-
натно-сульфатного кальциево-натриевого типа.

где М – общая минерализация воды, г/дм3; в чис-
лителе в порядке убывания – содержание экв. %,
главных анионов, превышающих 15 экв. %; в зна-
менателе – главных катионов, содержания кото-
рых превышают 15 экв. %. Справа от дроби – по-
казатель рН.

Для сравнения концентраций химических эле-
ментов (Ci) с их средними содержаниями (К) в

−

+

−

+

2
3 4

0.7  2

HCO  78 SO 15
М pH 6.7,

Ca 78 Na 15

Таблица 1. Координаты, название, высота над ур. м. и номера родников на карте

Номер на карте Название источника 
подземных вод Высота над ур. м., м Широта Долгота

1 Сочи 1 321 43°42′30.8″ 39°45′58.8″
2 Сочи 2 232 43°42′32.8″ 39°46′54.5″
3 Сочи 3 221 43°42′46.6″ 39°47′33.3″
4 Сочи 4 182 43°42′03.4″ 39°45′53.4″
5 Сочи 5 32 43°38′02.4″ 39°44′31.0″
6 Бзугу 1 173 43°37′54.7″ 39°46′04.4″
7 Бзугу 2 161 43°37′54.0″ 39°46′07.3″
8 Вольница 1 431 43°39′52.6″ 39°49′41.7″
9 Вольница 2 369 43°39′53.6″ 39°49′52.5″

10 Вольница 3 357 43°39′50.4″ 39°49′49.9″
11 Вольница 4 364 43°39′49.9″ 39°49′54.4″
12 Совхоз 212 43°38′05.5″ 39°49′36.6″
13 Измайловка 225 43°37′43.0″ 39°49′25.3″
14 Прогресс 1 268 43°35′32.0″ 39°49′48.9″
15 Прогресс 2 309 43°35′33.1″ 39°49′59.2″
16 Прогресс 3 309 43°35′31.5″ 39°50′00.3″
17 Кепша 1 176 43°36′57.6″ 40°03′04.5″
18 Кепша 2 447 43°38′57.0″ 39°59′54.4″
19 Чвижепсе 210 43°37′51.7″ 40°05′08.7″
20 Монашка 571 43°40′01.5″ 40°10′23.5″
21 Сорокопятка 615 43°41′03.7″ 40°12′25.4″
22 Лаура 573 43°41′59.2″ 40°16′02.4″
23 Березовский 556 43°40′54.8″ 40°16′35.4″
24 Пограничник 684 43°39′41.6″ 40°20′30.6″
25 Семиколенко 1760 43°39′13.2″ 40°26′19.2″
26 Покрышка 1631 43°38′21.9″ 40°26′01.0″
27 Комарова 1712 43°38′18.8″ 40°26′20.3″
28 Аишха 2 1470 43°37′34.0″ 40°28′12.9″
29 Аишха 1 1439 43°37′30.4″ 40°28′16.4″
30 Мзымта 1 1860 43°34′28.7″ 40°37′44.6″
31 Мзымта 2 1846 43°34′22.5″ 40°37′31.1″
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подземных водах (Савенко, 1997) во всех точках
опробования рассчитаны кларки концентрации
элементов КК = Сi/К и кларки рассеяния КР =
= К/Сi. По величие КК и КР построены геохими-
ческие формулы вод, путем ранжирования хими-
ческих элементов по данным показателям и груп-
пировки их согласно выбранным интервалам.
Элементы со значениями КК > 1 отнесены к из-
быточным, со значениями КР > 1 – к дефицит-
ным.

Для выделения ведущих факторов формирова-
ния состава подземных вод использовалась диа-
грамма Гиббса, которая является распространен-
ным типом графического изображения состава
вод и процессов, которые его контролируют
(Gibbs, 1970; Marandi and Shand, 2018).

С целью обнаружения скрытых в массиве ис-
ходных аналитических данных дополнительных
закономерностей, позволяющих обосновать вы-
сказываемые гипотезы о формировании химиче-
ского состава подземных вод территории, был
проведен факторный анализ этих данных (Бело-
нин и др., 1982). Применена R-модификация фак-
торного анализа с использованием метода главных
компонент, т.е. выполнен анализ взаимосвязей
между переменными с уменьшением исходного
признакового пространства путем отбрасывания
малоинформативных и использования лишь наи-
более существенных признаков. Исследования
выполнены без предварительного задания числа
факторов и их нагрузок.

Для проведения факторного анализа из расче-
тов были исключены элементы, у которых коли-
чество определений концентраций, равных или
превышающих предел обнаружения анализов,
составляет менее 50% от общего числа результа-
тов в выборке. Содержания редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ) в воде были заменены суммами лег-
ких (ЛРЗЭ) (La, Ce, Pr, Nd), средних (СРЗЭ) (Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy,) и тяжелых (ТРЗЭ) (Ho, Er, Tm,
Yb, Lu). В итоге факторный анализ проведен по 27
компонентам в 54 пробах: Si, Ca, Mg, Al, Mn, Na,
K, S, B, Rb, Sr, Li, Ba, Re, U, Sb, Cs, ЛРЗЭ, СРЗЭ,
ТРЗЭ, Y, V, Mo, Zn, Cu, Pb, Ag. Расчеты выполне-
ны по логарифмам концентраций элементов.

Выявленные в результате анализа факторы бы-
ли подвергнуты обоснованной интерпретации.
При этом учитывалась имеющаяся информация
об особенностях геологического строения и ме-
таллогении территории. Результатом интерпрета-
ции данных факторного анализа является форми-
рование представления о наиболее вероятных ис-
точниках химических элементов в подземных
водах, поскольку именно разнообразие таких ис-
точников и является основной причиной диспер-
сии содержаний химических элементов в воде.
При этом надо иметь в виду, что некоторые полу-
ченные при расчетах факторы не поддаются од-

нозначному объяснению. Как правило, это фак-
торы с незначительными долями в суммарной
дисперсии исходных данных, которые в наиболь-
шей степени могут быть подвержены влиянию уз-
ко локальных условий формирования подземных
вод в отдельных источниках.

Из 27 установленных факторов к рассмотре-
нию приняты 6 с вкладами в суммарную диспер-
сию исходных данных от 4.44 до 31.75% (в сумме
80.3%). Остальные 21 фактор с вкладом в диспер-
сию менее 1% (в сумме 19.7%) из рассмотрения
исключены.

В признаковые структуры факторов были
включены элементы, корреляция (r) которых с
соответствующим фактором (факторные нагруз-
ки) равна или выше критического значения r для
5% уровня значимости (при n = 54). Величины
факторных нагрузок элементов указывают на ин-
тенсивность влияния конкретного фактора на хи-
мический состав подземных вод.

При выполнении факторного анализа данных
в первую очередь рассматривалась структура за-
грузки основного фактора в невращающейся си-
стеме координат. Если результат был полным или
отдельные факторы не поддавались интерпрета-
ции, выполнялось вращение оси варимакс для
получения других, более простых, но интерпре-
тируемых решений.

Факторные анализы выполнены с использова-
нием пакета программ комплексной обработки
геолого-геохимических данных “Gold Digger”,
разработанного на кафедре геохимии геологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
(Воробьев, 2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Макроэлементный состав подземных вод

По макроэлементному химическому составу
для изученной территории характерно 4 типа вод.
Выделяются: гидрокарбонатные кальциевые,
гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магни-
евые, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-
натриевые и гидрокарбонатно-хлоридно-суль-
фатные кальциевые воды (табл. 2, табл. Д2, см.
рис. 1).

Для гидрокарбонатных кальциевых вод харак-
терно абсолютное преобладание карбонатов в со-
ставе анионов, составляющее в среднем 90%. Ми-
нерализация вод варьирует в пределах 0.061–
0.366 г/л, в среднем 0.207 г/л. рН вод нейтраль-
ный, в среднем 7.3 единиц.

Гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-
магниевые воды имеют в составе преобладающих

+

−
3

0.2  2

HCO 90М pH 7.3.
Ca 88
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анионов кроме гидрокарбонатов сульфаты. Ми-
нерализация вод от 0.106 до 0.362 г/л, в среднем
0.207 г/л. рН также имеет нейтральное значение 7.1.

Гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-на-
триевые воды характеризуются наличием в составе
катионов натрия и имеют более кислый рН (6.7 ед.),
чем два предыдущих типа. Для них характерна бо-
лее высокая минерализация, составляющая в
среднем 0.633 г/л.

Гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные
кальциевые воды характеризуются смешанным
составом преобладающих анионов. Минерализа-
ция в среднем 0.322 г/л. Водородный показатель
вод слабощелочной 7.8 единиц.

Все выделенные типы вод характеризуются
преобладанием гидрокарбонатов в составе анио-
нов и нейтральным рН, что позволяет отнести их
к мягким и пресным водам.

+

− −

+

2
3 4

0.2  2 2

HCO 69 SO 26
М pH7.1.

Ca 73 Mg 20
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HCO 80 SO 17
М pH 6.7.

Ca  76 Na 16

− − −

+

2
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0.3  2

HCO  60 Cl 24 SO 17
М pH7.8.

Ca 87

Элементный состав подземных вод

Анализ особенностей распределения химиче-
ских элементов в подземных водах в сравнении со
значениями Кларка показал следующие законо-
мерности (табл. 3, табл. Д3).

Концентрации большинства элементов в род-
никовых водах междуречья Сочи и Мзымта ока-
зались ниже их средних содержаний для подзем-
ных вод (Савенко, 1997). Для разных типов вод из
50 химических элементов, включенных в расче-
ты, избыточными являются только 13–19 элемен-
тов. Для гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатных
кальциевых вод в эту группу входят лишь 6 эле-
ментов (табл. 4).

Факторный анализ элементного состава 
подземных вод

Факторный анализ содержаний химических
элементов в подземных водах исследуемой терри-
тории был выполнен для всего массива аналити-
ческих данных, без предварительного разделения
вод на типы по химическому макросоставу. В ре-
зультате были получены 6 факторов с общим
вкладом 80.3% в суммарную дисперсию исходных
данных (n = 54 проб, крит. 5% = 0.243):

Таблица 2. Макроэлементный состав подземных вод бассейнов рр. Мзымта и Сочи

Тип вод Число точек 
отбора проб

Статистические 
характеристики рН

Содержание, мг/л

Мобщ., 
мг/л Na+ Ca2+ Mg2+ Cl– S HC

I
Гидрокарбонатный 
кальциевый

29 Максимум 7.9 366 7.3 99.8 6.7 1.8 51.5 333
Минимум 6.5 62.0 0.87 12.3 0.87 13.9 1.0 47.6
Среднее 7.3 217 3.1 59.3 2.8 6.7 16.1 181
Стандартное отклонение 0.40 90.5 1.8 25.9 1.5 3.6 10.8 74.8

II
Гидрокарбонатно-
сульфатный каль-
циево-магниевый

8 Максимум 7.75 362 6.4 111 12.8 10.5 125 216
Минимум 6.28 106 1.2 13.9 1.3 2.4 40.0 52.0
Среднее 7.05 206 4.0 44.8 6.3 4.7 76.18 137.4
Стандартное отклонение 0.48 87.5 1.9 33.7 4.1 2.8 33.4 63.3

III
Гидрокарбонатно-
сульфатный каль-
циево-натриевый

4 Максимум 6.80 790 43.5 186 15.3 31.2 150 473
Минимум 6.67 574 37.3 151 7.4 10.1 130 368
Среднее 6.74 633 39.7 161 11.7 15.8 142 428
Стандартное отклонение 0.06 104.7 2.7 17.0 3.2 10.3 8.9 46.4

IV
Гидрокарбонатно-
хлоридно-сульфат-
ный кальциевый

4 Максимум 8.12 83.2 0.54 10.8 0.76 10.7 21.6 46.3
Минимум 7.45 77.5 0.49 9.9 0.71 10.1 20.1 43.3
Среднее 7.83 80.5 0.51 10.4 0.73 10.5 20.8 45.0
Стандартное отклонение 0.34 3.07 0.04 0.38 0.03 0.29 0.84 1.3

−2
4O −

3O
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Фактор 1 – 31.8%  

Фактор 2 – 18.2%  

Фактор 3 – 11.0%  

Фактор 4 – 7.8%  

Фактор 5 – 7.1%  

Фактор 6 – 4.4%  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

−

 > 0.9  > 0.8  > 0.7  > 0.6 > 0.5

 > 0.4  > 0.3

< 0.24

K Re Rb, Sr, U, Li, Ba, B, S Ca, Na СРЗЭ, ЛРЗЭ, ТРЗЭ

Mn, Mo, Cu, Al Y, Si  

Ag

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )− − − −

 > 0.3 > 0.7  > 0.4  > 0.24 > 0.6

 < 0.5  < 0.4  < 0.3  < 0.24

Y, Al, СРЗЭ, ЛРЗЭ ТРЗЭ Mn, Pb Zn Cu, V  

Mg, Si Li, S Cs, Sr  Rb, Na

( )
( ) ( ) ( ) −− − −

 > 0.4  > 0.3  > 0.24

 < 0.24 < 0.6  < 0.4 < 0.3

Ca Y ТРЗЭ, V, СРЗЭ
Pb, Ag, Zn Na, Cu, Mn, Sb Cs, B Mo

( )
( ) −−

 > 0.7  > 0.6  > 0.4  > 0.3  > 0.24

< 0.3< 0.4

Mo V Na Re Sb, B
Zn, Ca  Ba

( )
( )− −

 > 0.7  > 0.6  > 0.4  > 0.3  > 0.24

 < 0.3  < 0.24

Sb Cs Mg Pb Y, ТРЗЭ, Si  
B Re, Ba

( )
( ) −−

 > 0.3  > 0.24

 < 0.24 < 0.4

Mo S, Cu, U

Si Ag, Li, Na, Sr

Таблица 3. Средние содержания химических элементов в подземных водах (Савенко, 1997) (Кларк) и средние
содержания химических элементов в подземных водах бассейнов рр. Мзымта и Сочи (мкг/л)

Примечание. Содержания P, Sc, Ti, Co, Nb, Ru, Rh, Pd, Te, Tm, Lu, Hf, Ta, W, Os, Ir, Pt и Au менее предела обнаружения метода
выполнения измерений.

Эле-
мент Кларк

Тип вод Эле-
мент Кларк

Тип вод

I II III IV I II III IV

B 42 21.64 18.15 50.22 5.27 Cd 0.02 0.020 0.014 <0.006 0.012
Al 280 40.9 8.90 5.57 7.52 In – <0.010 0.005 <0.005 0.005
Si 8100 4345 4556 5110 1757 Sn 0.04 0.070 0.066 <0.020 0.020
S 25000 5720 7641 21142 1486 Sb 1.5 0.110 0.104 0.026 0.039
K 4590 745 647.5 2612 130.5 Cs 0.03 0.100 0.035 0.014 0.001
V 1.6 0.51 0.42 0.49 0.40 La 0.04 0.040 0.015 0.012 0.018
Mn 49 3.14 0.75 6.87 12.8 Ce 0.06 0.070 0.022 0.028 0.016
Fe 547 29.3 6.63 7.42 8.26 Pr 0.007 0.010 0.003 0.005 0.004
Cu 5.6 1.43 1.43 2.34 1.33 Nd 0.04 0.050 0.011 0.017 0.013
Zn 34 26.6 11.6 5.41 14.4 Sm 0.008 0.010 0.003 0.004 0.003
As 2.1 0.50 0.16 < 0.1 0.10 Eu 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001
Se 0.2 1.40 0.63 0.70 0.50 Gd 0.008 0.011 0.015 0.004 0.004
Br 183 <20 <20 20.34 20.0 Tb 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001
Sr 185 268 190.7 569.3 12.7 Dy 0.005 0.008 0.002 0.003 0.003
Ba 20 34.7 26.6 82.18 3.90 Ho 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001
Hg 0.07 0.01 <0.01 < 0.01 0.01 Er 0.004 0.004 0.001 0.002 0.001
Pb 2.2 0.92 1.21 0.11 0.80 Tm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Li 14 4.33 5.88 23.75 0.03 Yb 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001
Be – 0.01 <0.008 <0.008 <0.008 Lu 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Rb 2.2 0.50 0.525 2.83 0.17 Re – 0.008 0.003 0.010 0.001
Y 0.7 0.05 0.014 0.013 0.019 Tl 1 0.003 0.003 0.004 0.002
Zr 2.6 0.02 <0.006 <0.006 0.117 Bi – 0.001 0.001 0.001 0.002
Mo 2.1 0.40 0.818 0.114 1.111 Th 0.42 0.005 0.003 0.003 0.002
Ag 0.29 0.020 0.044 <0.005 0.030 U 3.4 0.226 0.076 0.399 0.084
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На фактор 1 приходится максимальный вклад
в суммарную дисперсию исходных данных
(31.8%), т.е. он отражает основной фактор (источ-
ник) формирования геохимического состава под-
земных вод исследуемой территории. В признако-
вую структуру этого фактора входит большинство
включенных в анализ элементов, обладающих раз-
личными растворимостью и миграционными
свойствами в водной среде. Это позволяет пред-
положить, что таким источником являются в це-
лом горные породы, слагающие территорию.

Фактор 2 с 18.2% суммарной дисперсии отра-
жает антагонистическое взаимоотношение со-
держаний в воде элементов, представляющих
проявления различных рудных минерализаций –
редкоземельной, полиметаллической, медной,

серебряной (Богуш, Черкашин, 2012; Газеев и др.,
2018; Карелина и др., 2017), с одной стороны и
элементов петрохимического состава горных по-
род, включая основные макрокомпоненты – Si,
Ca, Mg, K, Na, S с другой. Первые имеют с факто-
ром 2 положительную связь, вторые – отрица-
тельную.

На фактор 3 приходится 11.0% суммарной дис-
персии исходных данных. Слабую положитель-
ную связь (факторные нагрузки 0.24–0.3) с дан-
ным фактором имеют РЗЭ, которые коррелируют
с Ca – типичным элементом осадочных пород.
Более сильную отрицательную связь с фактором 3
имеют полиметаллы, Ag, Cu, Sb – элементы ти-
пичные для наложенных рудогенерирующих гид-
ротермальных процессов.

Таблица 4. Интенсивность концентрации (КК) и рассеяния (КР) элементов для разных типов подземных вод
(значения показателей КК и КР указаны в скобках)

Тип 
вод

КК КР

>5 5−3 3−1 1−3 3−5 >5

I Se(7.0) Cs(3.3)–
Eu(3.0)

Tb,Ho(2.0)–Sn, 
Ba(1.7)–Dy(1.6)–
Sr,Pr,Gd(1.4)–
Ca,Nd, Sm(1.3)–
Ce(1.2)– 
Cd,La,Er,Lu, Tm,Lu 
(1.0)

Zn,Yb(1.3)–Si, 
B(1.9)–Pb(2.4)

V(3.1)– Li(3.2)– 
Cu(3.9)– As(4.2)– 
S,Rb(4.4)

Mo(5.3)–K(6.2)–
Al(6.8)–Hg(7.0)–
Br(9.2)–Sb,Y, 
Ag,Na,U,Mn,Mg, 
Fe(14–19)–Th(84)– 
Zr,Tl(>100)

II – Se(3.2)– Tb(2.0)–Gd(1.9)– 
Sn(1.7)–Ba(1.3)– 
Cs(1.2)–Ca(1.1)– 
Sr,Eu,Ho,Tm, 
Lu(1.0)

Cd(1.4)–Si, Pb(1.8)–
B,Pr(2.3)–Li(2.4)–
Dy(2.5)– Mo(2.6)–
La,Sm, Ce(2.7)–
Zn(2.9)

S(3.3)– Nd(3.6)– 
V(3.8)– Cu(3.9)–
Er,Yb(4.0)– Rb(4.2)

Ag(6.6)–Hg(7.0)–
K(7.1)–Mg(7.2)–
Br(9.2)– Na,As,Sb(11–
14)–Al,U,Y,Mn,Fe(31–
83)– Th,Tl,Zr(>100)

III – Ba(4.1)–
Se(3.5)–
Ca(3.4)–
Sr(3.1)

Li(1.7)–Rb(1.3)– 
B(1.2)–Eu,Tb,Ho, 
Tm, Lu(1.0)

Na(1.1)–S(1.2)– 
Pr(1.4)–Si(1.6)– 
Dy(1.7)–K(1.8)– 
Sn,Sm,Gd,Er(2.0)– 
Cs,Ce(2.1)– 
Nd,Cu(2.4)

V,Cd,La(3.3)– 
Yb,Mg(4.0)

Zn(6.3)–Hg(7.0)–
Mn(7.1)–U(8.5)–
Br(9.0)– Mo,Pb,As(18–
20)–Al,Y,Sb,Ag,Fe(52–
74)– Th,Tl,Zr(>100)

IV – Se(2.5) Eu,Tb,Ho,Tm, 
Lu(1.0)

Cd,Dy(1.7)–Pr(1.8)–
Mo(1.9)–
Gd,Sn(2.0)–La(2.2)–
Zn(2.4)– Sm(2.7)–
Pb(2.8)

Nd(3.1)– 
Ce,Mn(3.8)– 
V,Er,Yb(4.0)–
Cu,Ca(4.2)– Si(4.6)

Ba(5.1)–Hg(7.0)–
B(8.0)–Br(9.2)–Ag(9.7)– 
Rb,Sr,S(13–17)– 
As,Zr(22)–
Cs,K,Y,Al,Sb,U(30–40), 
Mg,Fe,Na(62–88), 
Th,Li,Tl(>200)
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Факторы 4 и 5 имеют невысокие и близкие по
величине вклады в суммарную дисперсию исход-
ных данных, соответственно 7.8 и 7.1%. По набору
элементов, как в ассоциациях с положительной,
так и с отрицательной факторной нагрузкой, эти
факторы не имеют однозначной интерпретации.
Выполнение варимаксного вращения осей не до-
бавило понимания процессов, с которыми может
быть связано поступление в подземные воды этих
ассоциаций элементов. С большой вероятностью
это может быть объяснено локальными особен-
ностями петрохимического и геохимического со-
ставов геологических пород, вмещающих под-
земные воды отдельных источников, представ-
ленных в объектах исследований.

Фактор 6 с 4.4% суммарной дисперсии вносит
очень ограниченный вклад в состав подземных
вод исследуемой территории, а входящие в его со-
став элементы имеют очень низкие факторные
нагрузки.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Макроэлементный состав подземных вод

Для большей части обследованной территории
характерен гидрокарбонатно-кальциевый тип

подземных вод. В большинстве случаев эти воды
приурочены к карбонатным породам, которые
распространены в среднем течении рр. Мзымта и
Сочи. Реже такие подземные воды встречаются в
ареалах развития аргиллитов (родники № 21, 26,
27, 29), что может быть связано с присутствием
здесь линз и прослоев известняков. В верховьях
р. Мзымта, имеющей глубокий эрозионный врез,
вероятность вскрытия местных водоносных гори-
зонтов, приуроченных к полосам известняков,
значительно возрастает. Этим объясняется неод-
нородный состав подземных вод на западе иссле-
дуемого участка ниже устья р. Тихой, на правобе-
режье р. Мзымта (см. рис. 1, родники № 25–29).

Для ареалов распространения аргиллитов,
алевролитов и песчаников характерен гидрокар-
бонатно-сульфатный кальциево-магниевый тип
вод. Максимальное распространение родников с
этим типом воды приходится на долину р. Мзым-
та от верховьев до ее среднего течения. Наличие
сульфатов в составе преобладающих анионов
этих вод обусловлено развитием зон рассеянной
сульфидной минерализации (Лаврищев и др.,
2002, см. рис. 1).

В целом можно утверждать, что наиболее рас-
пространенные подземные воды, определяющие

Рис. 2. Процессы, определяющие особенности гидрогеохимии родниковых вод бассейнов рр. Мзымта и Сочи, на диа-
грамме Гиббса (Gibbs, 1970).
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гидрохимический состав региона, представлены
двумя типами: гидрокарбонатно-кальциевым и
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевым. Ана-
лиз гидрогеохимической диаграммы Гиббса указы-
вает на то, что доминирующим фактором формиро-
вания этих вод являются процессы физического и
химического выветривания, относящиеся, в соот-
ветствии с диаграммой, к первой области контро-
лирующих процессов (рис. 2).

Первый тип воды обусловлен составом вмеща-
ющих пород и их выветриванием, проходящим по
схеме (Посохов, 1966; Hem, 1985):

 
Формирование второго типа подземных вод за
счет развития в бассейне наложенных зон суль-
фидной минерализации протекает также под воз-
действием сернокислого выветривания по следу-
ющей схеме (Посохов, 1966):

 

Гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-на-
триевые воды (III тип) развиты в междуречье
рр. Мзымта и Сочи в среднем течении р. Мацеста
(родники № 14–16, см. рис. 1). От наиболее рас-
пространенных типов вод они отличаются: соста-
вом преобладающих катионов, более высокой
минерализацией (в среднем в 3 раза) и на порядок
более высоким содержанием Na.

Это можно объяснить расположением в непо-
средственной близости гидротермального серо-
водородного Мацестинского месторождения. По
химическому составу воды этого месторождения
относятся к типу термальных сульфидных хло-
ридно-натриевых, богатых свободным сероводо-
родом (Овчинников, 1949; Павлов, 1965). Место-
рождение разведано на участке побережья Черно-
го моря от р. Мамайка до р. Кудепста на площади
около 160 км2 и до глубины 2.5–3.3 км. Оно пред-
ставляет собой своеобразное и необычное гидро-
динамическое карстовое образование, тесно свя-
занное не только с областями атмосферного пи-
тания, но и с морем по принципу диффузионной
связи. В результате формируется единая гидроди-
намическая система подвижного равновесия, в
этих условиях минеральные воды обогащаются
химическими элементами морского происхожде-
ния (Овчинников, 1949; Павлов, 1965). Подтвер-
ждается специфичный генезис третьего типа вод
гидрогеохимическим анализом с применением
диаграммы Гиббса. За счет наложения фактора
гидротермального сероводородного месторожде-
ния воды третьего типа попадают в иную II об-
ласть контролирующих процессов (см. рис. 2).

Смешенный состав анионной части гидрокар-
бонатно-хлоридно-сульфатных кальциевых под-
земных вод (IV тип) в ареале развития магматиче-
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ских пород в истоках р. Мзымты определяют со-
поставимые концентрации гидрокарбонат-,
хлорид- и сульфат-ионов.

Подавляющая часть описываемой территории
сложена комплексами карбонатно-терригенных
пород, поставляющими в больших количествах в
подземные воды гидрокарбонат-ионы, что обу-
славливает общий гидрокарбонатный фон терри-
тории (Лаврищев, 2002). Низкие концентрации
окислов углерода в магматических породах спо-
собствуют заметному снижению в подземных во-
дах содержаний гидрокарбонат-ионов и относи-
тельному повышению роли хлорид-иона.

Как известно, в состав основных летучих ком-
понентов магматических и постмагматических
флюидов входит сера, в форме SO2 и H2S, которая
на последних этапах и после кристаллизации си-
ликатного расплава, слагает в интрузиях и в их
экзоконтактовых зонах вкрапленную и прожил-
ковую сульфидную минерализацию (Малышев,
2004). В зависимости от масштаба такого процес-
са могут формироваться рассеянная минерализа-
ция, рудопроявления или месторождения, что
очень характерно для интрузий Кавказа в целом
(Газеев и др., 2019) и в том числе для исследуемой
территории Черноморского побережья (Карели-
на и др., 2017). За счет окисления и разрушения
сульфидов подземные воды в водоносной зоне
нижнесреднеюрских магматических комплексов
обогащаются сульфат-ионами.

Однако слабая водопроницаемость и меньшая
обогащенность химическими элементами магма-
тических пород, в сравнении с аргиллитами (Lit-
vinenko and Zakharikhina, 2022), влияет на самую
низкую минерализацию этих вод, что находит
подтверждение в гидрогеохимической диаграмме
Гиббса, указывающей на то, что на формирова-
ние этих вод налагается фактор атмосферных
осадков (III область контролирующих процессов,
см. рис. 2).

Элементный состав подземных вод

На основании результатов факторного анализа
исходных данных о содержаниях широкого спек-
тра химических элементов в подземных водах вы-
делены основные источники формирования их
элементного состава, которые разделены анали-
зом в иерархическом порядке от более общих к
частным.

Наибольший вклад в разнообразие химиче-
ского состава (дисперсию исходных данных) всех
типов вод вносят элементы, поступающие из гор-
ных пород, вмещающих подземные воды. В ре-
зультате действия этого фактора происходит фор-
мирование выделяемых типов подземных вод и
их фоновый элементный состав.
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Далее вниз по иерархии выделяются источни-
ки, связанные с наличием в бассейне подземных
вод проявлений рудной минерализации, минера-
лизованных вод или геохимических особенно-
стей горных пород. В таких бассейнах этот “руд-
ный” фактор вносит существенный вклад в фор-
мирование элементного состава подземных вод,
особенно микроэлементной его части, и находит-
ся в антагонистических отношениях с породным
источником элементов.

Внутри самого “рудного” фактора анализом
выделяются два, несвязанных друг с другом ис-
точника, находящихся в антагонистическом вза-
имоотношении. С одной стороны, это образова-
ния, поставляющие в подземные воды РЗЭ, с дру-
гой – наложенные гидротермальные проявления
полиметаллов, Ag, Cu, Sb. Антагонизм этих групп
элементов наиболее вероятно связан с простран-
ственной разобщенностью проявлений указан-
ных типов рудной минерализации.

Ассоциация элементов Mo, Cu, U и S, имею-
щих положительную связь с фактором 6, может
свидетельствовать о том, что незначительное ко-
личество подземных вод формируется в условиях
слабого (судя по низким концентрациям) воздей-
ствия сульфидной медно-молибденовой с ураном
минерализации.

Анализ особенностей элементного состава
изученных подземных вод свидетельствует о том,
что все типы вод характеризуются повышенными
содержаниями Se и редкоземельных элементов
(РЗЭ). В состав дефицитных элементов с КР > 10
для всех вод стабильно входят: Tl, Zr, Th, Fe. Для
первых трех типов отмечаются также высокие
значения КК для Ca и Sr. Известно, что осадоч-
ные породы, широко распространенные в регио-
не, по сравнению с другими типами горных по-
род, обогащены этими элементами (Grigoriev,
2003). Как подтверждение, отсутствие Ca и Sr в
составе избыточных элементов в подземных водах
в верховьях р. Мзымта в районе развития магмати-
ческих пород. В первом и втором типах вод в составе
избыточных элементов присутствуют также: Sn, Ba
и Cs.

Данные особенности безусловно связаны с со-
ставом региональных горных пород. Известно,
что горные породы территории обогащены всеми
перечисленными типоморфными химическими
элементами (Litvinenko and Zakharikhina, 2022). В
среднем течении рек распространены слабо- и
среднещелочные породы со специализацией на
редкометалльные и редкоземельные элементы
(Газеев и др., 2018).

Наибольшее содержание Se, РЗЭ, а также Cs,
Sn, Ba, Sr и Ca обнаружено в подземных водах
первого типа, распространенных преимуще-
ственно в зонах развития трещиноватых карбо-
натных пород (Пруцкий и др., 2011), которые

наиболее подвержены процессам водного раство-
рения, в больших количествах и с более глубоких
горизонтов поставляют химические элементы в
подземные воды, формирующиеся в их ареалах
(Grigoriev, 2003). Общее количество Se и РЗЭ в 2.3
и 2.6 раза соответственно в них выше, чем в дру-
гих типах вод.

Второй тип вод имеет сходный с первым каче-
ственный состав. Основным отличием гидрокар-
бонатно-сульфатных кальциево-магниевых вод
является пониженные содержания в них обсуж-
даемых типоморфных элементов. Объяснимо это
обстоятельство меньшей водопроницаемостью и
растворимостью аргиллитов в сравнении с карбо-
натными породами. В соответствии с гидрогеохи-
мической картой, данные породы относятся к от-
носительно водоупорному комплексу горных по-
род (Пруцкий и др., 2011).

Третий тип гидрокарбонатно-сульфатных
кальциево-натриевых вод специфичен присутстви-
ем в составе избыточных элементов дополнительно:
B, Li и Rb. Данная особенность вероятно обуслов-
лена влиянием на состав вод гидротермального ми-
нерального Мацестиского месторождения.

Воды четвертого типа, относящиеся к ареалу
магматических пород, отличаются самыми низ-
кими содержаниями всех химических элементов.
В составе избыточных элементов для них харак-
терны также Se и пять РЗЭ: Eu, Tb, Ho, Tm, Lu.
Данное обстоятельство следует связывать с двумя
факторами.

Магматические породы являются самыми сла-
боводопроницаемыми. Согласно карте гидрохими-
ческого районирования они относятся к комплексу
водоупорных горных пород (Пруцкий и др., 2011).
На формирование этих вод, как показано выше,
накладывается фактор разубоживания атмосфер-
ными осадками (см. рис. 2).

Кроме того, если оценивать кларки горных по-
род (Grigoriev, 2003), то в сравнении с характер-
ными для территории глинистами аргиллитами,
магматические породы обеднены большинством
химических элементов.

Наиболее ярко связь всех типов вод с горными
породами территории отражает характер распре-
деления в них РЗЭ. Благодаря своим однотипным
химическим свойствам РЗЭ проявляют сходное
поведение в природных процессах, в результате
чего подземные воды наследуют характерные для
конкретных горных пород модели фракциониро-
вания РЗЭ. По мере изменения породы транс-
формируются и пропорции отдельных РЗЭ или
их групп (Gromet et al., 1984; Haskin et al., 1968).

Для оценки этих закономерностей по анало-
гии с (Haskin et al., 1968) элементы ранжированы
на легкие РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd), средние РЗЭ (Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy) и тяжелые РЗЭ (Ho, Er, Tm, Yb,
Lu, Y). Спектры концентрации редкоземельных
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элементов, нормализованные по североамери-
канскому сланцу (NASC) (Gromet et al., 1984;
Haskin et al., 1968), показывают, что все типы изу-
ченных пресных подземных вод стабильно обога-
щены средней группой редкоземельных элемен-
тов (СРЗЭ). В целом фракционирование РЗЭ для
природных сред региона, наследованное от гор-
ных пород, имеет следующий вид – средние
РЗЭ> тяжелые РЗЭ> легкие РЗЭ (рис. 3). Анало-
гичные закономерности фракционирования ред-
коземельных элементов обнаружены как в гор-
ных породах, так и в донных отложениях (Литви-
ненко, Захарихина, 2022) в районе исследований.
Другими словами, подземные воды и донные от-
ложения наследуют модели фракционирования
редкоземельных элементов от горных пород.
Кроме того, сходные закономерности характер-
ного регионального фракционирования РЗЭ об-
наружены также в поверхностных водах, почве,
растительности (Захарихина, Шарафан, 2021) и
даже в мягких тканях средиземноморской мидии
(Zakharikhina et al., 2022) в прибрежной зоне
вблизи устья р. Мзымта.

Наиболее контрастно модель фракционирова-
ния РЗЭ отражается во втором типе вод, сформи-
рованных в ареалах аргиллитов, максимально
обогащенных РЗЭ в сравнении с другими горными
породами (Grigoriev, 2003). Однако ΣРЗЭ в этих во-
дах ниже, чем в родниках первого типа (см. рис. 3),
приуроченных к водоносным трещинно-карсто-
вым карбонатным массивам (Пруцкий и др., 2009),
поставляющим элементы с более глубоких гори-
зонтов.

Для третьего и четвертого типа степень фрак-
ционирования и сумма РЗЭ меньше, что обуслов-
лено генезисом этих вод. Для вод III типа это свя-
зано с наложением фактора влияния гидротера-
мальных минеральных вод. Воды четвертого типа
формируются в магматических породах, содержа-

ния РЗЭ, в которых существенно ниже, чем в оса-
дочных (Grigoriev, 2003).

Таким образом, содержание редкоземельных
элементов и характер их фракционирования без-
условно отражают генезис подземных вод и могут
быть использованы в качестве альтернативных
структурных признаков для их интерпретации и
типизации. Однако нужно иметь в виду, что дан-
ное типичное региональное фракционирование
будет характерно только для пресных подземных
вод. Известно, к примеру, что углекислые мине-
ральные воды отличаются фракционированием
РЗЭ с преобладанием их тяжелой группы, по-
скольку их генезис определяет увеличение мигра-
ционной способности РЗЭ от легких к тяжелым,
которые более подвижны в таких условиях и пере-
ходят в раствор (Харитонова, 2013; Челноков и др.,
2020; Kharitonova et al., 2016).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изучения химического состава

31 родника установлено четыре типа вод: I – гид-
рокарбонатные кальциевые, II – гидрокарбонат-
но-сульфатные кальциево-магниевые, III – гид-
рокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые
и IV – гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные
кальциевые.

По результатам факторного анализа с исполь-
зованием данных о содержаниях 70 химических
элементов сделан вывод о том, что наибольший
вклад в разнообразие химического состава под-
земных вод вносят элементы, поступающие из
вмещающих эти воды горных пород. Далее вниз
по иерархии выделяются пространственно разоб-
щенные источники, связанные с наличием в бас-
сейне подземных вод проявлений рудной мине-
рализации, минерализованных вод или локаль-
ной геохимической специализации горных
пород.

На исследуемой территории наиболее распро-
странены воды I типа, которые приурочены к тре-
щиноватым известняковым массивам и отлича-
ются от остальных типов вод не только высокими
кларками концентраций элементов, но и макси-
мальным количеством химических элементов с
КК > 1, что обусловлено хорошей растворимо-
стью и водопроницаемостью карбонатных пород
в сравнении другими породами. Для первого типа
вод характерно присутствие в составе избыточ-
ных элементов Se, РЗЭ, Cs, Sn, Ba, Sr и Ca.

Второй тип вод относится к ареалу распро-
странения относительно водоупорных пород –
аргиллитов. В их составе увеличивается количе-
ство сульфат-ионов, что связано с проявлением
зон сульфидной минерализации. В состав избы-
точных элементов входят также Se, РЗЭ, Cs, Sn,
Ba, Sr и Ca, но содержания названных типоморф-

Рис. 3. Спектры концентраций РЗЭ, нормализован-
ные по отношению к североамериканскому сланцу
(NASC) (Gromet et al., 1984; Haskin et al., 1968), и об-
щее содержание РЗЭ в различных типах подземных
вод.
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ЛЕСНИКОВА и др.

ных элементов ниже, чем в первом типе вод, за
счет меньшей водопроницаемости и растворимо-
сти аргиллитов в сравнении с карбонатными по-
родами.

На родниковые воды III типа оказывает влия-
ние гидротермальное Мацестинское месторожде-
ние. Они характеризуются не только высокой ми-
нерализацией, присутствием в составе избыточ-
ных Se и РЗЭ, но и повышенными КК таких
элементов, как Ba, Li, Rb и B.

В водах IV типа, распространенных в магмати-
ческих породах, кларки рассеяния всех элементов
увеличиваются, а к избыточным относятся лишь
6 из 70 изученных химических элементов: Se, Eu,
Tb, Ho, Tm и Lu. Магматические породы, как са-
мые слабоводопроницаемые и менее богатые хи-
мическими элементами, чем аргиллиты, постав-
ляют в подземные воды относительно низкие
концентрации элементов и на их формирование
налагается фактор атмосферных осадков.

Особенности фракционирования РЗЭ и сум-
мы их содержаний в подземных водах отражают
генезис и состав горных пород территории и мо-
гут быть использованы для интерпретации и ти-
пизации пресных подземных вод.

Результаты настоящих исследования могут
быть использованы при планировании рацио-
нального использования подземных водных ре-
сурсов территории в части прогнозирования их
химического состава на участках с известным гео-
логическим строением.
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Geochemistry of Spring Water of Mzymta and Sochi River Basins, Southern Slope
of the Caucasus Ridge
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The chemical composition of the waters of 31 springs located in the basins of the Mzymta and Sochi rivers on
the southern slope of the Caucasus Range was studied. Both water-bearing fractured carbonate rocks and wa-
ter-resistant mudstones and igneous rocks are developed here. In addition, the region is characterized by the
development of mineralization zones and deposits of thermal hydrogen sulfide waters. Four types of waters
have been identified: I) hydrocarbonate calcium, II) hydrocarbonate-sulfate calcium-magnesium, III) hy-
drocarbonate-sulfate calcium-sodium, IV) hydrocarbonate-chloride-sulfate calcium waters. Due to the geo-
chemical features of regional rocks, all types of waters are characterized by high contents of Se and rare earth
elements (REE) and low concentrations of Tl, Zr, Th, and Fe. The first type of waters is associated with frac-
tured carbonate rocks, and due to their good solubility and water permeability, it differs from other types of
waters by increased concentrations of Se and REE by factors of 2.3 and 2.6, respectively. The second type,
distributed mainly in argillites, is distinguished by relatively low contents of Se, REE and other elements,
which is due to the lower water permeability and solubility of argillites compared to carbonate rocks. The third
type is characterized by the additional presence of excess elements Ba, Li, Rb and B in the composition,
which is associated with the influence of a deposit of hydrothermal mineral waters. Igneous rocks, being the
least permeable and less rich in chemical elements than mudstones, influence the formation of groundwater
with the lowest concentrations of elements. The low permeability of igneous rocks is confirmed by the anal-
ysis performed using the hydrogeochemical Gibbs diagram, indicating that the precipitation factor is super-
imposed on the formation of these waters. REE for all types of waters are characterized by similar fraction-
ation inherited from the rocks of the region (medium REE > heavy REE > light REE). The total amount of
rare earth elements and their fractionation patterns can be used as a reliable criterion for the interpretation
and typification of fresh groundwater.

Keywords: chemical composition of springs, Mzymta and Sochi river basins, trace elements

REFERENCES
Apollaro C., Fuoco I., Bloise L., Calabrese E., Marini L.,

Vespasiano G., Muto F. Geochemical modeling of wa-
ter-rock interaction processes in the Pollino National
Park. Geofluids, 2021, article 6655711. 
https://doi.org/10.1155/2021/6655711

Belonin M.D., Golubeva V.A., Skublov G.T. Faktornyi
analiz v geologii [Factor Analysis in Geology]. Moscow:
Nedra Publ., 1982. 269 p.

Beyene G., Aberra D., Fufa F. Geochemical quality analy-
sis of groundwater in Jimma Zone, Oromia, National
Regional State, Ethiopia. J. Environ. Occup. Sci., 2017,
vol. 6, pp. 67–73. 
https://doi.org/10.5455/jeos.20170815094011

Bogush I.A., Cherkashin V.I. Metallogeny of the Jurassic
sedimentary complexes of the Caucasus. In Sb. statei po
materialam nauch.-prakt. konf., posvyashchennoi
pamyati zasluzhennogo geologa RF D.A. Mirzoeva. Trudy
Instituta geologii DNC RAN. No. 58 [Collection of Arti-
cles on the Materials of the Sci.-Pract. Conf. Dedicated
to the Memory of Honored Geologist of the Russian
Federation D.A. Mirzoev. Proc. of the Institute of Ge-
ology, DNTS RAS. No. 58]. Makhachkala, 2012,
pp. 7–13. (In Russ.).

Borisov V.I. Reki Kubani [Rivers of Kuban]. Krasnodar:
Kuban’ Publ., 2005. 120 p.

Chelnokov G.A., Kharitonova N.A., Bragin I.V., Aseeva A.V.,
Bushkareva K.Yu., Liamina L.A. Geochemistry of rees
in the natural waters and the secondary phases from
thermal fields of Kamchatka. Vestn. Mosk. Univ., Ser. 4:
Geol., 2020, no. 1, pp. 88–96. (In Russ.). 
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2020-1-88-96

de Uist R.D. Gidrogeologiya s osnovami gidrologii sushi. Tom
1 [Hydrogeology with the Basics of Land Hydrology.
Vol. 1]. Moscow: Mir Publ., 1965. 312 p.

Drozhzhina K.V. Peculiarities of natural and climatic con-
ditions of the Mzymta River basin for purposes of rec-
reational activities. Molod. Uchenyi, 2013, no. 5,
pp. 196–198. (In Russ.).

Embaby A., Razack M., Lecoz M., Porel G. Hydrogeo-
chemical assessment of groundwater in the precambri-
an rocks, South Eastern Desert, Egypt. J. Water Re-
source Prot., 2016, vol. 8, no. 3, pp. 293–310. 
https://doi.org/10.4236/jwarp.2016.83025

Gazeev V.M., Gurbanov A.G., Kondrashov I.A. Paleogenic
basalt-trachytic formation of west caucasus: geochemi-
cal specialization, question of petrogenesis, geodynam-
ic typisation, metallogeny. Geol. Geoph. Yuga Ross.,
2018, no. 4, pp. 18–32. (In Russ.). 
https://doi.org/10.23671/VNC.2018.4.20131

Gibbs R. J. Mechanisms controlling world water chemistry.
Science, 1970, vol. 170, no. 3962, pp. 1088–1090.
https://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ГЕОХИМИЯ РОДНИКОВЫХ ВОД БАССЕЙНОВ РЕК МЗЫМТА И СОЧИ, ЮЖНЫЙ 1273

Grigor’ev N.A. Average concentrations of chemical ele-
ments in rocks of the upper continental crust. Geochem.
Int., 2003, vol. 41, no. 7, pp. 711–718.

Gromet L.P., Dumek R.F., Haskin L.A., Korotev R.L. The
“North American shale composite”: Its composition,
major and trace element characteristics. Geochim. Cos-
mochim. Acta, 1984, vol. 48, pp. 2469–2482.
https://doi.org/10.1016/0016-7037(84)90298-9

Haskin L.A., Haskin M.A., Frey F.A., Wildman T.R. Rela-
tive and absolute terrestrial abundance’s of the rare
earths. In Origin and Distribution of the Elements. 1968,
pp. 889–912. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-012835-1.50074-X

Hem J.D. Study and Interpretation of the Chemical Charac-
teristics of Natural Water. Water Supply Paper 2254.
Charlottesville: Geological Survey Publ., 1985. 263 p. 
https://doi.org/10.3133/wsp2254

Jie C., Hui Q., Yanyan G., Haike W., Maosheng Z. Insights
into hydrological and hydrochemical processes in re-
sponse to water replenishment for lakes in arid regions.
J. Hydrol., 2020, vol. 581, article 124386. 
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124386

Karelina E.V., Markov V.E., Blokov V.I. The prospects of
the Krasnopolyansky district of the city of Sochi for
precious metal mineralization. Vestn. RUDN, Ser.: Inzh.
Issled., 2017, vol. 18, no. 4, pp. 497–504. (In Russ.).

Kharitonova N.A. Carbonic mineral waters of northeast
Asia: origin and evolution. Extended Abstract of Dr. Sci.
(Geol. and Miner.) Dissertation. Tomsk: Far Eastern
Geological Inst., Far Eastern Branch of the Russ. Acad.
Sci., 2013. 46 p.

Kharitonova N.A., Chelnokov G.A., Bragin I.V., Chudaev O.V.,
Shand P., Funikova V.V. Major and trace element geo-
chemistry of CO2-rich groundwater in the volcanic
aquifer system of the Eastern Sikhote-Alin (Russia).
Environ. Earth Sci., 2020, vol. 79, article 55. 
https://doi.org/10.1007/s12665-019-8697-y

Kharitonova N.A., Vakh E.A., Chelnokov G. A., Chu-
daev O. V., Aleksandrov I. A., Bragin I. V. Ree geo-
chemistry in groundwater of the Sikhote Alin fold re-
gion (Russian Far East). Russ. J. Pacific Geol., 2016,
vol. 10, pp. 141–154. 
https://doi.org/10.1134/S1819714016020032

Krainov S.R., Ryzhenko B.N., Shvets V.M. Geokhimiya
podzemnykh vod: teoreticheskie, prikladnye i ekologicheskie
aspekty [Geochemistry of Underground Waters: Theoret-
ical, Applied and Ecological Aspects]. Laverov N.P., Ed.
Moscow: CenterLitNefteGas Publ., 2012. 672 p.

Kurlov M.G., Sobkevich A.I. Opyt klassifikatsii sibirskikh
tselebnykh mineral’nykh vod, soglasno ikh khimiches-
komu sostavu [Experience in the Classification Of Sibe-
rian Healing Mineral Waters, According to Their
Chemical Composition]. Tomsk: Tomskoe gubernskoe
otdelenie gosizdatel’stva, 1921. 52 p.

Lavrishchev V.A., Pruckij N.I., Semenov V.M. et al. Gosu-
darstvennaya geologicheskaya karta Rossiiskoi federatsii
masshtaba 1 : 200000. Seriya Kavkazskaya. List K-37-V.
Izd. 2-e. [State Geological Map of the Russian Federa-
tion, Scale 1 : 200,000. Caucasian Series. List K-37-V.
2nd Ed.]. St. Petersburg, 2002.

Liang Z., Chen J., Jiang T., Li K., Gao L., Wang Z., Li S.,
Xie Z. Identification of the dominant hydrogeochemi-

cal processes and characterization of potential contam-
inants in groundwater in Qingyuan, China, by multi-
variate statistical analysis. RSC Adv., 2018, vol. 8,
no. 58, pp. 33243–33255. 
https://doi.org/10.1039/c8ra06051g

Litvinenko Yu.S., Zakharikhina L.V. Geochemistry and ra-
dioecology of waters and bottom sediments of the
Mzymta River, the Black Sea Coast. Geochem. Int.,
2022, vol. 60, pp. 379–394. 
https://doi.org/10.1134/S0016702922030041

Malyshev A.I. Sera v magmaticheskom rudoobrazovanii
[Sulfur in Igneous Ore Formation]. Yekaterinburg:
Inst. Geol. Geokhimii UrO RAN, 2004. 189 p.

Marandi A., Shand P. Groundwater chemistry and the
Gibbs diagram. Appl. Geochem., 2018, vol. 97, pp. 209–
2012.
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.07.00

Ostrovskiy L.A. et al. Metodicheskie osnovy gidrogeologich-
eskogo raionirovaniya territorii SSSR [Methodological
Bases of Hydrogeological Zoning of the Territory of the
USSR]. Moscow: Nedra Publ., 1990. 238 p.

Ovchinnikov A.M. Conditions for the formation of Matses-
ta hydrogen sulfide waters. In Tr. Labor. Gidrogeol.
Problem AN SSSR. Vyp. 2 [Proceedings of the Lab. of
Hydrogeological Problems of the USSR Academy of
Sciences. Vol. 2], 1949, 1958 p. (In Russ.).

Pavlov A.N. Natural impoverishment of Matsesta mineral
waters. Zapiski Gorn. Inst., 1965, vol. 48, no. 2, pp. 92–
97. (In Russ.).

Plyusnin A.M., Zamana L.V., Shvartsev S.L., Tokarenko O.G.,
Chernyavsky M.K. Hydrogeochemical peculiarities of
the composition of nitric thermal waters in the baikal
rift zone. Geol. Geofiz., 2013, vol. 54, no. 5, pp. 647–
664. (In Russ.).

Posokhov E.V. Formirovanie khimicheskogo sostava podzem-
nykh vod [Formation of Groundwater Chemical Com-
position]. Leningrad: Gidrometeorol. Publ., 1966.
258 p.

Prutskiy N.I., Yubko V.M., Derkacheva M.G. et al. Gosu-
darstvennaya geologicheskaya karta Rossiiskoi Federatsii.
Gidrogeologicheskaya karta i litologicheskaya karta obzo-
ra dna akvatorii Chernogorii i Kaspiiskogo morya,
masshtab: 1 : 1000000. Seriya Skifskaya. List K-37. Izd.
3-e [State Geological Map of the Russian Federation.
Hydrogeological Map and Lithological Map of the
Bottom Surfaces of the Black and Caspian Seas, Scale:
1 : 1000000. Scythian Series. List K-37. 3rd ed.]. St. Pe-
tersburg, 2011.

Sajil Kumar P.J., James E.J. Identification of hydrogeo-
chemical processes in the Coimbatore district, Tamil
Nadu, India. Hydrol. Sci. J., 2018, vol. 61, no. 4,
pp. 719–731.
https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1022551

Sarikhani R., Ghassemi Dehnavi A., Ahmadnejad Z., Ka-
lantari N. Hydrochemical characteristics and ground-
water quality assessment in Bushehr Province, SW Iran.
Environ. Earth Sci., 2015, vol. 74, pp. 6265–6281.
https://doi.org/10.1007/s12665-015-4651-9

Savenko V.S. Biophilicity of chemical elements and its re-
flection in ocean chemistry. Vestn. Mosk. Univ., Ser. 5:
Geogr., 1997, no. 1, pp. 3–7. (In Russ.).



1274

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ЛЕСНИКОВА и др.

Shajedul I., Golam M. Hydro-geochemical evaluation of
groundwater for irrigation in the Ganges River basin ar-
eas of Bangladesh. Res. Sq., 2021. 
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-161359/v1

Shvartsev S.L. Gidrogeokhimiya zony gipergeneza [Hydro-
geochemistry of the Hypergenesis Zone]. Moscow:
Nedra Publ., 1998. 365 p.

Solovov A.P. Geokhimicheskie metody poiskov mestorozh-
denii poleznykh iskopaemykh [Geochemical Methods of
Prospecting for Mineral Deposits]. Moscow: Nedra
Publ, 1985. 70 p.

Taucare M., Daniele L., Viguier B., Vallejos A., Arancibia G.
Groundwater resources and recharge processes in the
Western Andean Front of Central Chile. Sci. Total En-
viron., 2020, vol. 722, article 137824. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137824

Vorobyov S.A. Programmnyi paket kompleksnoi obrabotki
geologo-geokhimicheskikh dannykh Gold Digger. Doku-
mentatsiya i opisanie [Software Package for Complex
Processing of Geological and Geochemical Data Gold
Digger. Documentation and Description]. Moscow:
MPR Publ., 50 p.

Zakharikhina L.V., Rudev P.V., Paltseva A.V. Chemical
composition and morphology of the Mediterranean
mussel, Black Sea coast of Russia. Mar. Pollut. Bull.,
2022, vol. 179, article 113692. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113692

Zakharikhina L.V., Sharafan M.V. Behavior of rare earth el-
ements in the soil and vegetation cover of the urban
landscapes of Sochi. Vestn. KRAUNTS, Ser.: Nauki
Zemle, 2021, vol. 50, no. 2, pp. 48–58. (In Russ.).
https://doi.org/10.31431/1816-5524-2021-2-50-48-58



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, 2023, том 87, № 8, с. 1275–1286

1275

СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ КАМЧАТКИ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

© 2023 г.   Е. В. Антоновa, b, *, С. Г. Сафроновb, **
aИнститут географии Российской академии наук, Москва, Россия

bМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, Россия
*e-mail: antonov@igras.ru
**e-mail: saffff@mail.ru

Поступила в редакцию 28.04.2023 г.
После доработки 14.09.2023 г.

Принята к публикации 22.09.2023 г.

Процесс и результаты российской колонизации традиционно привлекают внимание специалистов
разных научных направлений. Развитие системы расселения – одновременно и важная часть, и ин-
дикатор этого процесса. На основе различных статических, картографических и литературных ис-
точников выделены генетические типы сельских населенных пунктов (снп) Камчатского края. Хотя
большая часть из более чем 320 снп Камчатки в настоящее время уже исчезли или не имеет населе-
ния, их состав и география представляют интерес для анализа логики развития и перспектив даль-
нейшей трансформации расселения. В последние десятилетия она во многом связана с адаптацией
исходных функций снп к современным условиям. В советский период, самый важный с точки зре-
ния развития расселения, на Камчатке протекали разнонаправленные процессы: экстенсивный ко-
личественный рост, связанный с освоением местных рыбных ресурсов и сельскохозяйственных
ареалов, сменился несколькими этапами “оптимизации” сети населенных пунктов. По сравнению
с другими регионами Азиатской России здесь относительно слабо оказались представлены пункты,
связанные с горнопромышленным освоением. В северной части края после ликвидации большин-
ства сезонно обитаемых поселений коренных жителей сформировалась редкая и не очень устойчи-
вая сеть стационарных поселков. В сумме все эти процессы привели к формированию на полуост-
рове довольно широкого для территорий с очаговым расселением набора генетических типов снп –
от промысловых и лесохозяйственных до аграрных, связанных с земледельческим освоением, и
пригородных. Дальнейшая эволюция сельского расселения края будет зависеть от сохранения жиз-
неспособных элементов исходных функций населенных пунктов и социального ядра жителей, под-
держания созданного на предыдущих этапах жилищного фонда и инфраструктуры.

Ключевые слова: сельское расселение, генетические типы сельских населенных пунктов, Камчат-
ский край
DOI: 10.31857/S2587556623080034, EDN: HRZTJQ

ВВЕДЕНИЕ
Тема освоения Северо-Восточной Евразии не

нова и обсуждается специалистами разных науч-
ных направлений уже нескольких столетий. С
1930-х годов значение термина “колонизация” в
отечественной науке приобретает негативный ха-
рактер как процесс подчинения и лишения тер-
риторий политической самостоятельности со
стороны иностранного государства. При сравни-
тельном анализе русской колонизации в науке
возник даже термин внутренней колонизации
(Эткинд, 2011). Он нацелен на сопоставление ме-
ханизмов овладения новыми заморскими терри-
ториями ведущими европейскими державами и
логики противоречивого по своим экономиче-
ским и социальным результатам освоения терри-

торий, включенных непосредственно в границы
самой империи. Историков в этом процессе наряду
с хронологией больше интересуют движущие силы
процесса; социологов и культурологов – социаль-
ные группы – субъекты и объекты колонизации,
колониальные институты; регионалистам инте-
ресны пространственные особенности этого про-
цесса вместе взятые (Лейзерович, 2001).

Общим является вопрос о глубине и достигну-
тых результатах, об обратимости этого процесса и
необходимости нового этапа освоения. Оценки
достигнутых итогов варьируются от в целом пози-
тивных и академически нейтральных до весьма
жестких и нелицеприятных (Сибирь …, 2014; Ро-
доман, 2009). Важные негативные аспекты этого
процесса, на которые часто обращают внимание,
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– непоследовательность колонизационной поли-
тики, связанная с отсутствием четких экономиче-
ских и политических целей, разрушение традици-
онной среды обитания автохтонных этносов,
проблемы с формированием идентичности у зна-
чительной части не вполне добровольных пересе-
ленцев и, как следствие, – потребительское отно-
шение к ресурсам территории. Все эти вопросы ост-
ро встают на современном этапе – на фоне
миграционного оттока из теряющих привлека-
тельность регионов Сибири и Дальнего Востока,
быстрого сжимания обитаемого пространства и
деградации системы расселения.

ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЗАДАЧИ

Сельское расселение – один из маркеров ко-
лонизационных процессов, лучше всего описы-
вающий границы и характеризующий типы ис-
пользования обитаемого пространства. Этапы
быстрого роста сети сельских населенных пунк-
тов (снп) носят, как правило, экстенсивный ха-
рактер и совпадают с периодами освоения основ-
ных минерально-сырьевых ресурсов территории;
сжатие же связано с их истощением, переходом
на новые технологии или районы добычи. Совре-
менную сеть сельских поселений1 большинства
регионов северо-востока России можно, исполь-
зуя геоморфологическую терминологию, рас-
сматривать как скально-останцовые структуры,
фиксирующие наиболее устойчивые элементы
системы расселения, которая продолжает свое
развитие лишь в ограниченных, прежде всего
пригородных, ареалах. Цель исследования – вы-
делить типы поселений по причинам происхож-
дения и на этой основе проанализировать ход,
предпосылки роста и сжатия сети поселений, а
также оценить перспективы дальнейшей транс-
формации системы расселения, прежде всего в
сельской местности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Одно из существенных препятствий анализа

системы расселения Камчатки – разрозненность
данных как о числе населенных пунктов, суще-
ствовавших на разных этапах развития регио-
нальной системы расселения2, так и об их исто-

1 В статье, если не оговорено иное, термины “поселение” и
“населенный пункт” используются как синонимы.

2 Среди специалистов по истории края ведутся дискуссии о
количестве поселений, когда-либо зафиксированных на
топографических картах, в том числе и на современной ад-
министративной карте 2007 г. издания (масштаб
1 : 1 700 000), но не попавших по разным причинам в офи-
циальные списки снп (см., например, форум “Я люблю
Камчатку”: http://www.ilovekamchatka.ru/topic/2950-kam-
chatskaya-zagadka–120-naselennye-punkty-kamchatki-paha-
chi-ossora-i-dr).

рии и качественных характеристиках. Поэтому
для реализации поставленной задачи использо-
вался разнообразный круг материалов, которые
можно разделить на четыре группы: данные пере-
писей и текущего учета населения3, которые до-
полнялись и корректировались с привлечением
справочников административно-территориаль-
ного деления4, краеведческой литературы5 и ис-
торико-картографических источников6.

Для учета широко распространенных на севере
региона до начала 1930-х годов временных насе-
ленных пунктов и кочевьев автохтонного населе-
ния особое значение имеют материалы Припо-
лярной переписи населения7. Не менее сложна
демография сельских поселений двух послевоен-
ных десятилетий. Быстро менявшиеся в связи с
развитием рыбной и лесозаготовительной про-
мышленности, сельского хозяйства и расшире-
нием границ городов списки снп фиксировались
лишь в постановлениях органов власти и частич-
но в справочниках административного деления.
Сочетание данных из разных источников позво-
лило составить базу из 325 топонимов населен-
ных пунктов, когда-либо включавшихся в офи-
циальные списки, из которых 86 существуют и се-
годня. Приводимые ниже графики и таблицы по
этапам развития системы расселения и основным
ее географическим пропорциям составлены на
основе указанных материалов.

ОБЗОР РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основные подходы к типологии сельских на-
селенных пунктов в отечественной географии
были заложены С.А. Ковалевым (1963), рассмат-

3 Материалы по статистике Камчатской губернии/РСФСР.
ЦСУ. Дальне-Вост. обл. стат. упр. Хабаровск, 1926. 28,
XXXIV с.

4 Камчатская область. Административно-территориальное
деление на 1 января 1988 г.: Справочник. Петропавловск-
Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1988.
32 с.

5 Вопросы географии Камчатки. Вып. 1–17. Петропавловск-
Камчатский, 1963–2022. https://www.rgo.ru/ru/kam-
chatskoe-kraevoe-otdelenie/proekty/zhurnal-voprosy-
geografii-kamchatki (дата обращения 16.01.2023); Вопросы
истории Камчатки. Вып. 1–10. Петропавловск-Камчат-
ский: Новая книга, 2005–2016. http://www.knigakamchat-
ka.ru/periodical/istorii/ (дата обращения 18.02.2023); Ко-
рякский округ: даты, события, факты. Справочное изда-
ние. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2018.
336 с.

6 Камчатка XVII–XX вв.: Историко-географический атлас.
М.: Фед. служба геодезии и картогр. России, 1997. 112 с.;
Промышленность СССР на начало 2-ой пятилетки: Гео-
графический атлас. М.: Всесоюзный картографический
трест, 1934. С. 47–48.

7 Список населенных мест Дальневосточного края: по мате-
риалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г.
и Приполярной переписи 1926–1927 гг. Хабаровск–Благо-
вещенск, 1929. 229 с.
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ривавшим генетическую типологию наряду с
морфологической (по внешним формам и пози-
ции в ландшафте) и функциональной как одну из
трех основных на пути выделения комплексных
региональных типов сельских поселений. Гене-
тическая типология отражает как инерционность
морфологии и территориальной структуры посе-
лений, которые в той или иной мере наследуются
даже после трансформации их функций, так и
специфические черты профессиональной и соци-
альной структуры и образа жизни населения.

В отечественной географии наиболее последо-
вательно и полно генетическая типология сель-
ских поселений по двум параметрам – времени и
причинам возникновения – была реализована
Д.Н. Лухмановым в Атласе Алтайского края (Ал-
тайский …, 1980) и Н.В. Солдатовой (1995) в дис-
сертации, посвященной Вологодской области.
Не идентичная, но близкая по духу логика иссле-
дования, используется в ряде недавних работ по
географии сельского расселения Беларуси (Ша-
рухо, 2007). В большинстве других публикаций,
посвященных анализу структуры сельских посе-
лений, основное внимание уделяется морфологи-
ческим или функциональным типологиям, а усе-
ченные генетические характеристики использу-
ются как дополнительные (например, Лухманов,
2005; Панков, 2011; Kalinina and Komarova, 2013).

Аналогичные подходы свойственны и боль-
шинству зарубежных исследований. В Европе,
где эпоха формирования сети собственно сель-
ского расселения уходит корнями в уже трудно
детализируемое прошлое, ученые разных поколе-
ний чаще оперируют понятием исторических ти-
пов поселений, лишь иногда выделяя их отдель-
ные более яркие генетические группы (например,
Baker, 1988; Darby, 1931; Duffy, 2009; Jakle, 1974). В
имеющем не менее древнюю историю Китае это
скорее связано с более слабо выраженной соци-
ально-экономической дифференцированностью
сельской местности и функций сельских поселе-
ний. В большинстве статей, написанных на осно-
ве созданного по проекту Национального геогра-
фического общества набора данных о более чем
2500 “традиционных сел”, анализируются пре-
имущественно их морфологические особенности
и локализация в ландшафте (Kang et. al., 2016).

Для северных территорий и регионов нового
освоения анализ особенностей формирования
сельского расселения – один из инструментов
понимания логики колонизационного процесса,
индикатор его волн и смены механизмов привле-
чения населения. Среди историко-географиче-
ских работ такого рода особое место занимают
исследования М.В. Витова, реконструировавше-
го ход и проанализировавшего факторы форми-
рования локальных систем расселения на Рус-
ском Севере на этапе их становления (Витов,

Власова, 1974). Работы, посвященные современ-
ной динамике северных территорий, делают ак-
цент либо на факторах, связанных с развитием
традиционных отраслей хозяйства, либо с соци-
альной активностью жителей, которые могут по-
мочь остановить сжатие обитаемого пространства
(Клоков, Антонов, 2022; Савоскул, Алексеев,
2021; Averkieva, 2020). Обобщению данных о гене-
зисе населенных пунктов, в том числе и Камчат-
ки, больше внимания уделяют историки и крае-
веды [например, (Борисов, 2008; Гаврилов,
2003)].

Представленные на Камчатке генетические
типы поселений тесно связаны с процессом ее
освоения. Главная особенность сельского рассе-
ления Камчатки – очаговость, причины которой в
разных частях протянувшегося почти на полторы
тысячи километров с севера на юг региона отлича-
ются. На севере, в пределах бывшего Корякского
автономного округа, где доминируют тундровые и
горно-тундровые ландшафты, определяющее зна-
чение имеют суровость климата и низкий агрокли-
матический потенциал ландшафта. В центральной
и южной частях полуострова на фоне умеренно
благоприятных природно-климатических усло-
вий – это скорее оторванность от материковой
системы расселения, более позднее начало коло-
низации.

Хотя первые казачьи отряды появились на по-
луострове вскоре после выхода русских к Охот-
скому морю в середине XVII в., систематическое
освоение полуострова в силу ограниченности
людских ресурсов началось лишь в XX в. До этого
сельское расселение за пределами Петропавлов-
ской гавани и ее окрестностей в нижнем течении
реки Авачи и вокруг Авачинской бухты ограничи-
валось сетью временных поселков коренных жите-
лей на севере полуострова, отдельными промысло-
выми поселками вдоль Центрально-Камчатской
межгорной долины и побережья Охотского моря.
Важнейший фактор очаговости, нисколько не утра-
тивший свое значение до сегодняшнего дня, – сла-
бая транспортная связность, обусловленная в
первую очередь особенностями рельефа: субме-
ридиональные хребты рассекают систему рассе-
ления на отдельные цепочки и кусты населенных
пунктов, сообщение между которыми весьма за-
труднено. Меньше половины длины основного
Транскамчатского шоссе имеет асфальтовое по-
крытие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выделяется три основных этапа развития сель-

ского расселения Камчатки. На первом, завершив-
шемся к моменту установления на полуострове
советской власти в середине 1920-х годов, – пре-
обладали формы расселения, связанные с тради-
ционным и промысловым хозяйством. В этот пе-
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риод сельское расселение региона состояло из
разреженной сети острожков, созданных в ходе
колонизации в центральной, и временных, коче-
вых поселений – в северной части полуострова. В
конце XIX – начале XX в. по мере развития рыбо-
ловства началось активное освоение прибрежных
зон, а на севере стала медленно расти сеть посто-
янных снп. Начиная с середины XVIII в. на Кам-
чатке появляются первые примеры земледельче-
ской колонизации. Деревни, в которых население
пыталось заниматься растениеводством, были со-
средоточены в двух–трех районах с лучшими аг-
роклиматическими условиями в центральной и
юго-восточной частях полуострова.

Развитие расселения в первой половине со-
ветской эпохи (второй этап) было в основном
связано с экстенсивным освоением рыбных и
лесных ресурсов полуострова, пик которого при-
ходится на 1930–40-е годы, и появлением в про-
цессе создания Камчатского оборонительного
района группы поселений, выполнявших специ-
альные функции (рис. 1). В северной части Кам-
чатки, где в 1930 г. создается Корякский автоном-
ный округ, в ходе коллективизации происходит
быстрый переход на оседлость кочевого населе-
ния, сопровождавшийся заметным сокращением
общего числа поселений.

В 1950–70-е годы основная часть населенных
пунктов возникала при новых предприятиях по
добыче золота и руд цветных металлов, для обес-
печения работы геологических партий. В юго-во-
сточной части полуострова по берегам Авачин-
ской бухты, вдоль шоссе Петропавловск-
Камчатский–Елизово–Начики с конца 1960-х
годов формируется агломерация Петропавлов-
ска-Камчатского. В результате расширения своих
границ, областной центр, города Елизово и Ви-
лючинск с 1960 по 2004 г. поглотили не менее
15 населенных пунктов, в разное время возник-

ших как промысловые поселения, поселки при
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятиях, военные городки. В 1960–1980 гг. су-
щественной проблемой становится закрепление
на полуострове квалифицированных кадров,
большее внимание уделяется благоустройству
крупных поселков – райцентров, центральных
усадеб сельхозпредприятий, где активно возво-
дится многоквартирное жилье и коммунальная
инфраструктура, значение которых для сохране-
ния каркаса расселения велико и сегодня.

В постсоветский период утрата значительной
части экономической базы привела к деградации
основных функций большинства поселков, а
сжатие, но уже более медленное, сети сельского
расселения продолжилось. На этом фоне выделя-
ется лишь относительно благополучный Елизов-
ский район, где усиливается селитебная и рекре-
ационная функции снп, более подвижна структу-
ра населения, а исходные функции поселений
быстрее дополняются или замещаются новыми.
Однако общая проблема депопуляции характерна
и для Елизовского района, вес которого в сель-
ском населении края за последние три десятиле-
тия вырос с 20 до 34%, а абсолютная численность
сельских жителей сократилась на 23%.

Генетические типы сельских поселений Камчатки
тесно связаны с выделенными этапами развития
системы расселения (табл. 1). В дореволюционный
период довольно развитую сеть временных (сезон-
ных и кочевых) поселений автохтонных народов
имела северная часть полуострова. С XVII в. нача-
ла формироваться сеть постоянных населенных
пунктов, в которых коренные жители часто про-
живали вместе с русским старожильческим насе-
лением. Основные ареалы кочевого расселения в
южной части Камчатки постепенно замещались
сетью русских поселений, многие из которых воз-
никли вблизи бывших ительменских стойбищ в

Рис. 1. Распределение сельских населенных пунктов Камчатского края по этапам возникновения, ед. (в пределах тер-
ритории: КО – Камчатской области, КАО – Корякского АО). 
Составлено по указанным в тексте источникам. Временные поселения и кочевья приводятся по данным Приполярной
переписи населения 1925–1926 гг.

0

70

40

50

60

30

20

10

Существующие
Включенные в состав городов
Упраздненные и исчезнувшие
Существовавшие временные и кочевые

КО КАО КО КАО КО КАО

До 1800 1900–1919

КО КАО

1850–1899

КО КАО

1920–1929

КО КАО

1930–1939

КО КАО

1940–1950

КО КАО

После 1950

КО КАО

1800–1849



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ КАМЧАТКИ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 1279

богатых сенокосными угодьями урочищах ниж-
него течения р. Авачи и прибрежной полосы Ава-
чинской бухты. Сложившуюся под влиянием
этих факторов картину расселения зафиксирова-
ла Приполярная перепись 1926–1927 гг.

После прихода советской власти и начала кол-
лективизации в течение 1930-х годов происходит
переход коренного населения на оседлость. Боль-
шинство таких поселков (тип I) создавались в
пределах Корякского автономного округа, в ос-
новном вблизи побережья, где была возможность
сочетать разные элементы традиционного хозяй-
ства – речное и морское рыболовство, промысел
морского зверя, оленеводство. В глубине терри-
тории в среднем течении рр. Пенжины, Вывенки,
Апуки появилось лишь несколько поселений, где
колхозы имели преимущественно оленеводче-
скую специализацию.

Отдельную группу составили снп, возникшие
в связи с переходом на оседлость эвенов, прико-
чевавших на северо-запад центральной Камчатки
из Якутии. Сегодня в образованном для них в
1932 г. Быстринском районе осталось лишь два
постоянных поселения – райцентр Эссо и Анав-
гай, в окрестностях которого урочища до сих пор
носят имена существовавших еще в 1930-е годы
стойбищ. Судя по всему, некоторые временные
поселения продолжают поддерживаться. В туры
по “Камчатской Швейцарии”, как иногда назы-
вают эту территорию, обычно включается не-
сколько оленеводческих стоянок, готовых при-
нять и познакомить туристов с традиционным
бытом эвенов.

Острожки, появившиеся в ходе первичной ко-
лонизации (тип II), размещались в точках, удоб-
ных для контроля территории, обороны, хране-
ния ясака, нередко рядом с ительменскими и ко-
рякскими стойбищами. Позднее из-за нехватки
места и сельскохозяйственных угодий, проблем с
подтоплением и размывом берегов часть из них
была перенесена на новое место. Некоторые по-
селки, среди которых наиболее известны Малки
и Начики, возникали вблизи теплых источников,
лечебно-оздоровительные свойства которых бы-
ли подмечены еще в XVIII в.

Первые опыты земледельческой колонизации на
Камчатке относятся к середине XVIII в. Из всех
выбранных в 1741–1743 гг. мест для развития рас-
тениеводства относительно удачным оказалось
среднее течение р. Камчатки. Здесь возникло се-
ло Мильково, ставшее центром первого крупного
сельскохозяйственного района, куда в 1774 г. при-
была партия крестьян с берегов Лены (тип IIa). В
середине XIX в. земледельческое освоение рас-
пространяется на юго-восточную часть полуост-
рова, где в 1853 г. переселенцами было основано
село Николаевка.

В советский период новые сельскохозяйствен-
ные поселения (тип VI) – центральные усадьбы
колхозов и совхозов – появились на Центрально-
Камчатской низменности вдоль идущей с юга на
север дороги, а также по долинам рp. Авачи и Па-
ратунки. В окрестностях областного центра разви-
валось пригородное сельское хозяйство: вдоль трас-
сы Петропавловск-Камчатский–Начики создава-
лись подсобные хозяйства промышленных
предприятий и воинских частей, а с 1960-х годов –

Таблица 1. Типы снп Камчатского края по происхождению

Составлено по указанным в тексте источникам.

Тип снп по происхождению
До 1900 1900–1924 1925–1941 1945–1970 Всего Из них 

сущест-
вующиечисло поселков %

I. Переход коренных жителей к 
оседлому образу жизни

47 7 6 60 18.6 15

II. Центр колонизации, 36 5 41 12.7 14
в том числе:
земледельческой (IIa)

6 2 8 2.5 3

III. Рыбопромысловый 20 31 82 7 139 43.2 17
IV. Промышленный, транспортный, 
рекреационный

6 7 13 4.0 1

V. Лесохозяйственный 2 4 6 1.9 3
VI. Сельскохозяйственный 37 11 49 15.2 28
VII. Административный 1 2 3 0.9 3
VIII. Со специальными функциями 2 8 9 3.1 1
Всего 103 44 137 36 321 100.0 82
% 32.0 13.7 42.9 11.5 100.0
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садово-дачные товарищества для жителей област-
ного центра. В 1956 г. Камчатская зональная
опытная станция, созданная в 1933 г. около
Мильково, переносится в село Сосновку Елизов-
ского района.

Рыбопромысловые (тип III) поселки стали по-
являться на Камчатке с конца XIX в. Их расцвет
пришелся на 1930–1940 гг. – весьма противоре-
чивый период деятельности Акционерного кам-
чатского общества (АКО), координировавшего
работу по созданию рыбодобывающей промыш-
ленности на Камчатке и в прилегающих районах
(Ильина, 2012). География первого поколения ры-
бопромысловых поселков определялась особенно-
стями пассивных форм лова в первую очередь лосо-
севых рыб в реках и прибрежной зоне. При отсут-
ствии морозильного оборудования и крупных
судов это привело к формированию довольно
разветвленной сети снп вдоль юго-западного бе-
рега Камчатки8, побережий Олюторского залива
и залива Корфа (Борисов, 1939). Часть этих по-
селков разместилась на месте хозяйственных
пунктов японских рыбаков, постепенно вытес-
нявшихся с материковой части полуострова. По
мере роста оснащенности менялись масштабы и
география рыбной отрасли, с 1950-х годов став-
шей переходить на активные формы морского
промысла (Гаврилов, 2003). В результате концен-
трации производства и изменения районов лова,
происходила и “оптимизация” сети рыбопро-
мысловых снп, сократившейся уже к середине
1960-х годов в несколько раз (Камчатская …,
1966).

Еще четыре группы поселков немногочислен-
ны по составу, однако представляют важные ти-
пы освоения территории. Лесохозяйственные –
организовывались в 1940-е годы на севере Миль-
ковского района в пределах компактного ареала
хвойных лесов, пригодных для промышленной
эксплуатации (тип V). Поселки со специальными
функциями (тип VIII), активно создававшиеся на-
кануне и в годы Второй мировой войны, сыграли
существенную роль в формировании расселения
Камчатки в советский период, но часто не вклю-
чались в официальные списки. Многие из них,
возникшие в окрестностях Петропавловска-Кам-
чатского, позже вошли в его состав. Три крупных
снп в северной слабозаселенной части края, Эссо
в Быстринском районе, Оссора – в Карагинском,
и Каменское (Пенжинская культбаза), с 1930 по
1932 г. являвшийся центром Корякского авто-
номного округа, исходно создавались как админи-

8 В 1959 г. Октябрьский (Микояновский) рыбокомбинат,
находившийся в одноименном поселке, имел пять подраз-
делений, базировавшихся в отдельных населенных пунктах,
Ичинский рыбокомбинат – три, Крутогоровский – семь, Ки-
ровский – семь, Пымтинский – два (Рыба Камчатского края.
http://old.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=14862&year=
2009&today=22&month=01 (дата обращения 02.02.2023)).

стративные центры с более широким набором
функций (тип VII).

Относительно немного в крае по сравнению с
другими регионами азиатской части России насе-
ленных пунктов, возникших при промышленных
предприятиях, приисках, ГОКах, базах геологи-
ческих партий или исходно имевших транспорт-
ные функции9 (тип IV). Плановое развитие гео-
логической службы на Камчатке началось отно-
сительно поздно, а большинство созданных для
нее в 1960–70-х годах поселков, в том числе са-
мый крупный, Агинский, при одноименном зо-
лоторудном месторождении, уже прекратили
свое существование (Смышляев, 1999). В настоя-
щее время при разработке новых месторождений
обычно возникают вахтовые поселения, не вклю-
чаемые в списки постоянных населенных пунк-
тов, как например, при медно-никелевом рудни-
ке Шануч в Быстринском районе.

Особенности трансформации сельского расселе-
ния Камчатки в постсоветский период во многом
обусловлены структурой представленных в реги-
оне генетических типов поселений, сформиро-
вавшихся в результате экстенсивной колониза-
ции, откат которой связан как с изменениями тех-
нологий добычи наиболее важных ресурсов, так и
институциональными факторами – снижением
внимания и интереса государства к этим террито-
риям. С конца 1990-х годов динамика сельского
расселения Камчатского края, с одной стороны,
имеет много общего с другими регионами азиат-
ской части: быстрая депопуляция, связанная с
интенсивными меж- и внутрирегиональными
миграциями, ускорила относительную концен-
трацию населения в пригородных поселках и
проседание в структуре группы средних по разме-
ру поселений (рис. 2).

С другой стороны, от регионов Европейского
Севера с более длительной историей освоения
Камчатка отличается значительно меньшим ве-
сом мелких снп, от соседней Чукотки и Якутии –
пониженной долей средних по размеру поселе-
ний, что во многом связано с демографическими
и социальными проблемами среди коренного на-
селения (см. рис. 2б). По структуре сельского рас-
селения Камчатский край ближе всего из север-
ных регионов к Ямало-Ненецкому АО, где после-
довательная колонизация началась позднее, чем у
соседей. Однако на Камчатке, в условиях транс-
портной удаленности и острого дефицита населе-

9 Крапивная – единственный поселок, с транспортными и
позднее лесохозяйственными функциями, был организо-
ван как перевалочная база для доставки в Быстринский
район грузов, поднимавшихся из Усть-Камчатска вверх по
р. Камчатке, а затем перегружавшихся на гужевой и авто-
транспорт. После прокладки в 1960-х годах грунтовой ав-
тодороги Елизово–Эссо в Крапивной некоторое время ра-
ботал лесоучасток Козыревского леспромхоза.
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ния, ее результаты в последние десятилетия под-
верглись еще более сильной эрозии.

Средняя продолжительность жизни большин-
ства населенных пунктов Камчатки не превыша-
ет нескольких десятилетий, в течение которых в
них не удавалось создать комфортную для прожи-
вания среду. Достигнув пика своего развития в
середине 1950-х годов сеть снп полуострова нача-
ла быстро сокращаться в результате сворачивания
большой группы поселков, связанных с добычей
и переработкой рыбы. Наиболее интенсивно это
происходило в 1960–70-х годах, когда в общей
сложности было упразднено более 120 снп.

В результате современная сеть сельского рассе-
ления включает снп, прошедшие серьезный есте-
ственный отбор. Их устойчивость связана или с вы-
годным транспортно-географическим положени-
ем, или с наличием в окрестности важных
природных ресурсов, или с более удачным положе-
нием в ландшафте, в том числе с учетом природ-
ных рисков. Негативная динамика населения и
теперь уже достаточно медленное сокращение се-
ти в определенном смысле консервируют как
внешние, морфологические, так и социальные осо-
бенности снп, связанные с их генезисом. Лишь в зо-
не влияния Петропавловской агломерации проис-
ходят характерные для пригородной сельской мест-
ности процессы быстрой трансформации функций.

Наибольшую жизнеспособность (около трети
всех существующих снп) показали поселения, со-
зданные как центры дореволюционной земле-
дельческой колонизации и планового сельскохо-
зяйственного освоения советского периода, воз-
никшие в зоне с максимальной комфортностью
среды и умеренными природными рисками: часть
Мильковского и Елизовский район (см. табл. 1, 2,

рис. 3). Большинство из них в последние годы по-
лучили выход на автодорогу с твердым покрыти-
ем, что расширяет возможности для социально-
экономической адаптации жителей через вахто-
вую занятость в областном центре и на ближайших
горнодобывающих предприятиях, для развития ма-
лого бизнеса в туристско-рекреационной сфере,
пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
Дополнительным стабилизирующим фактором для
поселков в центральной и юго-восточной частях
полуострова выступает наличие многоквартирно-
го жилищного фонд, значительная часть которо-
го была возведена в 1970–80-е годы и находится в
неплохом состоянии.

Большая “смертность” (почти 80%) рыбопро-
мысловых поселков (Соболевский, Усть-Боль-
шерецкий районы, северо-восток Усть-Камчат-
ского района) связана с переходом в середине
1950-х годов к активному морскому рыболовству.
Концентрация производства, приведшая к сокра-
щению числа мелких рыбзаводов, завершение
строительства в 1972 г. грунтовой автодороги
между западным побережьем и областным цен-
тром, изменили логистику отрасли. Отпала необ-
ходимость в большом количестве расположенных
вдоль побережья снп10. Однако и сегодня сезонная
ритмика – примечательный элемент образа жизни
прибрежных районов, оживляющихся в период
весенне-летней путины за счет трудовых мигран-

10“Особенно высокими темпами концентрация рыбной про-
мышленности и колхозов стала осуществляться в 1960-е го-
ды. С 1953 по 1967 г. количество рыбокомбинатов снизи-
лось с 25 до 16, рыбозаводов – с 109 до 24, почти вдвое
уменьшилось количество рыболовецких колхозов”. При-
ложение к распоряжению Правительства Камчатского
края от 16.02.2011 № 72-РП.

Рис. 2. Распределение снп по группам людности: (а) Камчатский край, 1970–2020 гг., ед.; (б) некоторые регионы Рос-
сии с очаговым типом сельского расселения, 2020 г., %. 
Составлено по данным переписей населения.
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тов. Наиболее удобно расположенные в транс-
портном отношении части побережья Охотского
моря, в первую очередь вдоль Октябрьской косы,
разбиты на промысловые участки с небольшими
рыболовецкими станами, откуда большая часть
продукция вывозится автотранспортом в Петропав-
ловск-Камчатский и Елизово. А вот социально-бы-
товые условия, благоустройство и привлекатель-
ность монопрофильных поселков оставляют желать
лучшего.

Три сохранившихся бывших лесохозяйствен-
ных снп на севере Мильковского района в значи-
тельной степени предоставлены сами себе. Неко-
торые из них, отрезанные от основных дорог ре-
кой Камчаткой, в перспективе исчезнут. Остатки
лесозаготовительных производств, перешедших в
руки индивидуальных предпринимателей, не в
состоянии обеспечить занятость населения, вы-
живающего за счет не всегда законного использо-
вания биологических ресурсов, обслуживания се-
зонного туризма, трудовой миграции.

Сохранение крайне разреженной сети сель-
ских поселений, разбросанных по территории
бывшего Корякского автономного округа, про-
диктовано как необходимостью предоставления
гражданам минимального набора социальных

услуг, так и военно-стратегическими соображе-
ниями. Проблемы безработицы и маргинализа-
ции коренных жителей смягчаются в наиболее
крупных береговых поселках сезонной занято-
стью на предприятиях рыбопереработки и соци-
альной сферы. Местные биологические ресурсы,
рыба и дикорсы, как и раньше, остаются матери-
альной опорой значительной части населения.

В числе важных, но сильно запоздавших мер,
которые могут помочь затормозить дальнейшее
сжатие обитаемого пространства в центральной и
южной частях Камчатки, – развитие транспорт-
ной сети. Только в 2021 г., спустя почти шестьде-
сят лет после начала строительства, удалось дове-
сти шоссе с твердым покрытием от
Петропавловска-Камчатского до Мильково, а ра-
боты в направлении других районных центров
только разворачиваются.

Не менее значима поддержка постоянно со-
кращающегося, но пока еще неутраченного, и
пестрого по составу социального ядра жителей.
Оно состоит не только из представителей совет-
ского, почти уже старожильческого населения,
по разным причинам оказавшихся на Камчатке, и
сегодня не имеющих возможности, средств или
мотиваций для переезда “на материк”. Есть и не-

Таблица 2. Распределение снп разных генетических типов по районам Камчатского края

Составлено по указанным в тексте источникам.
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Алеутский 8 8/1
Быстринский 5 2 1 8/2
Елизовский 12/5 23 4 26 9 74/25
Мильковский 10/3 1 5 6 22/7
Соболевский 1 25 1 4 31/4
Усть-Большерецкий 3 27 1 6 1 38/9
Усть-Камчатский 7 19 1 1 28/6
Всего (Камчатская 
область)

5 33/8 102 10 6 43 1 9 210/55

Карагинский 12 3 10 1 1 27/6
Олюторский 12 1 19 2 1 35/8
Пенжинский 14 2 3 4 1 24/7
Тигильский 17 2 7 25/7
Всего (Корякский АО) 55 8 39 2 6 2 112/28
Всего 60 41/8 141 12 6 49 3 9 321/82



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ КАМЧАТКИ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 1283

большая, но активная доля энтузиастов, родив-
шихся на полуострове, кому привычны и дороги
его природа, ландшафты и некое подобие свобо-
ды, которое сложно ощутить в крупных городах.
Определенную подпитку дают мигранты с севе-
ров – с территории бывшего Корякского округа и
Магаданской области, для которых природно-
климатические и социально-бытовые условия
центральной и южной частей Камчатки привле-
кательны. Есть и небольшое число приезжих –
специалистов из других регионов Азиатской Рос-
сии, кого привлекает уровень зарплаты в бюджет-
ном секторе и готовых осесть в пределах часовой
доступности от областного центра.

ВЫВОДЫ

1. Несмотря на включение Камчатки в состав
Русского государства почти одновременно с
большинством регионов Азиатской России, про-
цесс активного, преимущественно экстенсивного
освоения и связанное с ним развитие сети сель-
ского расселения в основном приходятся на XX в.,
когда возникло более двух третей всех постоян-
ных снп. Наиболее интенсивный рост был харак-
терен для двух типов районов – тесно связанных
с рыбным промыслом и земледельческим освое-
нием.

2. В условиях относительно молодой и разре-
женной системы расселения снп Камчатки во
многом сохранили морфологические черты и
функциональные особенности, связанные с причи-
нами своего возникновения. Трансформация рас-
селения края в постсоветский период сводится в ос-
новном к сжатию сети поселений и адаптации ис-
ходных функций снп к современным условиям.

3. Значительная контрастность природных
условий, этнокультурные особенности населе-
ния, важность политико-географического поло-
жения привели к формированию на Камчатке в
рамках одного очагового типа сельского расселе-
ния довольно широкого набора генетических
групп населенных пунктов – от промысловых и
лесохозяйственных до аграрных, связанных с
земледельческим освоением, и пригородных.

4. Основные генетические типы связаны с раз-
ными этапами развития рыболовства (более 40%
всех поселений) и земледельческого освоения
территории (около 15%). До начала процесса кол-
лективизации значительную роль в расселении
играли сезоннообитаемые населенные пункты и
кочевья (около трети всех поселений в 1926 г.), и
снп, возникших в процессе перехода коренного
населения на оседлость. По сравнению с другими
регионами Азиатской части России весьма не-
многочисленна группа поселений, связанная с
горнодобывающей промышленностью и геолого-
разведкой, планомерное развитие которой нача-
лось в регионе лишь в конце 1950-х годов.

5. Хотя пределы сжатия системы расселения
еще не достигнуты, основной этап сокращения
сети снп уже позади. Дальнейшее развитие сель-
ского расселения зависит от соотношения нега-
тивных факторов, среди которых главный – про-
должающийся миграционный отток, и условно по-
зитивных – увеличение доли снп с пульсирующим
населением, связанным с рекреационной деятель-
ностью, расширение вахтовой занятости жителей
поселков центральной части полуострова, и под-
держание капитального жилищного фонда и ин-
фраструктуры, развитие сети дорог с твердым по-
крытием, наконец, закрепление мигрантов из бо-
лее северных территорий.

Рис. 3. Генетические типы существующих снп Кам-
чатского края.
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Genetic Types of Kamchatka Rural Settlements
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The process and the results of Russian colonization traditionally attract the attention of specialists in various
scientific fields. The development of the settlement system is both an important part and an indicator of this
process. Based on data from various static and literary sources, genetic types of Kamchatka rural settlements.
Although most of the more than 320 rural settlements in Kamchatka currently no longer have a population,
their composition and geography are of interest for analyzing the logic of development and prospects for fur-
ther settlement pattern transformation. In recent decades, it has been largely associated with the adaptation
of the initial functions of rural settlements to modern conditions. During the Soviet period, the most import-
ant from the point of view of settlement development, there were multidirectional processes in Kamchatka:
extensive quantitative growth associated with the development of local fish resources and agricultural areas
has been replaced by several stages of “optimization” of the settlement network. Compared with other regions
of Asian Russia, settlements associated with mining development were relatively poorly represented here. In
the northern part of the region, after the elimination of most seasonally inhabited settlements of indigenous
residents, a rare and not very stable network of stationary settlements was formed. All these processes have
led to the formation of a fairly wide set of genetic types of rural settlements on the peninsula for territories
with focal settlement pattern—from commercial and forestry to agricultural, related to agricultural develop-
ment, and suburban. The further evolution of the region’s rural settlement pattern will depend on the preser-
vation of viable elements of the original functions of settlements, the preservation of the social core of resi-
dents, and the maintenance of the housing stock and infrastructure created at previous stages.

Keywords: rural settlements, genetic types of rural settlements, Kamchatka krai
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В статье рассматривается полоса муниципальных районов на границе Костромской и Вологодской
областей – территории, относящейся одновременно к периферии обоих регионов, периферии эко-
номических районов и современных федеральных округов и “внутренней периферии” Европей-
ской России. Эти территории входят в староосвоенное Нечерноземье, которому присущи стреми-
тельная депопуляция и сжатие освоенного пространства. Цель исследования состоит в выявлении
пространственной дифференциации районов вдоль границы и ее роли в формировании различий
между территориями. Были использованы различные методы: изучение исторических карт, анализ
современной статистики, методы качественной социологии и полевые наблюдения. Исследование
показало преимущественно барьерную функцию региональной границы, во многом обусловлен-
ную физико-географическими причинами – водоразделом Волжского и Беломорского бассейнов и
конфигурацией рек, вдоль которых исторически формировались локальные системы сельского рас-
селения и транспортные коридоры. Историческая разнонаправленность пространственного тяготе-
ния районов по разные стороны границы в сочетании с институциональными барьерами привели к
дифференциации экономических и социальных процессов в муниципальных районах. Так, соци-
ально-экономические показатели районов с вологодской стороны границы в целом более благопо-
лучны и меньше различаются между собой, чем с Костромской стороны. Также исследование поз-
волило выявить чрезвычайно важную роль, которую могли бы играть межрегиональные трассы.
При общей тенденции к сокращению сельского населения и фрагментации локальной экономики
территории по обе стороны границы неоднородны, формируются различные сочетания функций
места. При этом относить полосу периферийных по отношению ко многим центрам территорию к
зоне стихийно формирующегося природного резервата преждевременно.

Ключевые слова: межрегиональная граница, барьерная функция границы, периферийность, Нечер-
ноземье, Костромская область, Вологодская область
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ВВЕДЕНИЕ

Проблематике межрегионального взаимодей-
ствия в современной российской географической
науке уделяется куда меньше внимания, чем меж-
дународному. Отчасти это можно объяснить
сверхцентрализацией процессов управления и
строго выстроенной управленческой вертикалью,
которая не стремится развивать горизонтальные
связи между субъектами Федерации.

Можно предположить, что в условиях перифе-
рийного положения большинства приграничных
районов по отношению к региональным центрам
и экономическим центрам своих макрорегионов,
различия в социально-экономических показате-
лях между районами по обе стороны границы не
будут велики, а долговременно существующая

граница, почти лишенная транспортных перехо-
дов, будет усиливать периферийность и усугуб-
лять кризисные процессы. Чтобы проверить это
предположение и оценить роль межрегиональ-
ных границ в дифференциации периферийных
территорий была выбрана полоса приграничных
районов в Костромской и Вологодской областях.

С одной стороны, эти территории схожи. Гра-
ница, хотя и проходит по водоразделу, не являет-
ся значимым ландшафтным рубежом, это зона
южной тайги, граница со среднетаежной зоной
проходит немного севернее1. В обеих областях с
выраженным эксцентриситетом административ-

1 Исаченко А.Г. Карта ландшафтов / Экологический атлас
России. https://landscapeedu.ru/images/maps/fgr/ecorusatlas_
landscapes.jpg (дата обращения 21.08.2023).
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ного центра почти все районы, выходящие к рас-
сматриваемой границе, являются периферийны-
ми, отличаются долговременным миграционным
оттоком и характеризуются крайне низкими пока-
зателями плотности населения (менее 2 чел./км2, не
считая полупригородных Грязовецкого с Воло-
годской и Буйского с Костромской стороны). В
приграничных районах нет крупных районных
центров – только малые города, не являющиеся
региональными субцентрами и почти не оказыва-
ющие заметного влияния на сельское окружение.
С другой стороны, административная граница
между Костромской и Вологодской областями
совпадает с границей макрорегионов – Центра и
Европейского Севера, что может усиливать ее ба-
рьерность хотя бы для формирования локальной
идентичности (Вендина, Зиновьев, 2022; Коло-
сов, 2022). Вологодская и Костромская области
заметно различаются как по людности админи-
стративных центров, так и по размеру экономи-
ки, степени дотационности бюджета, что позво-
ляет ожидать от них различных региональных ме-
ханизмов поддержки локальной экономики и
местных институтов развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование опирается на теории пригра-
ничного взаимодействия, разработанные класси-
ками отечественной лимологии. Основные под-
ходы к оценке барьерности и контактности гра-
ниц были сформулированы В.Е. Шуваловым еще
в 1980-х годах и доработаны позже (Шувалов,
2022). В случае с границей между Костромской и
Вологодской областями можно говорить о фор-
мировании “пассивной барьерной зоны” (Каган-
ский, 2022), поскольку в районах вдоль границы
фиксируется не только низкая плотность населе-
ния, но и обилие очень слабозаселенных про-
странств, культурный ландшафт фрагментирован
и характеризуется наличием “пустого простран-
ства”. Подобные линейно вытянутые “медвежьи
углы” Б.Б. Родоман (2022) предлагает рассматри-
вать как стихийно формирующиеся ребра эконе-
та, вдоль которых должны размещаться заповед-
ные природные территории. Кроме того, районы
вдоль границы областей относятся к “внутренней
периферии”, предложенной В.Л. Каганским
(2015). В данном случае приграничные районы
представляют собой ту самую “совокупность пе-
риферий внутренних регионов”, им присущи все
выделенные Каганским черты: здесь деградирует
культурный ландшафт, заметны депопуляция и
упадок базовых отраслей экономики, фрагмента-
ция освоенного пространства, слабы соседские
связи, и в то же время эта зона “территориально
велика и богата неожиданностями” (Каганский,
2015, с. 25).

Данное исследование построено на сочетании
различных методов, в первую очередь – истори-
ко-географических, статистического анализа,
картографических, социологических, комплекс-
ных полевых исследований. Работа включала в
себя анализ исторических источников, диагно-
стику социально-экономического положения му-
ниципальных районов и сельских поселений
вдоль региональной границы. Проводились ис-
следования как различий между приграничными
районами в пределах каждого региона в сравне-
нии с ситуацией в регионе в целом, так и разли-
чий между парами регионов по обе стороны гра-
ницы и выявлении межрегиональных градиентов.

Статистические данные были получены из Ба-
зы данных показателей муниципальных образо-
ваний, предоставляемой Росстатом (БДПМО), а
также из материалов Всероссийской переписи
населения 2020 г. и из отчетных материалов адми-
нистраций муниципальных районов. В рамках
полевых исследований, которые проводились в
2019 г. в Тотемском районе и в 2023 г. в Николь-
ском и Бабушкинском районах Вологодской об-
ласти, изучались основные межрегиональные
транспортные коридоры и механизмы межрегио-
нальной коммуникации.

В ходе экспертных интервью с представителя-
ми администраций муниципальных образований
и глав (в том числе бывших) сельских поселений
обсуждались вопросы взаимодействия между тер-
риториями: сельскими поселениями, районами и
регионами, а также современные социально-эко-
номические процессы, слабо отражаемые статисти-
кой. Всего в трех районах было проведено 22 полу-
структурированных экспертных интервью. Кроме
того, привлекались материалы экспертов, долгое
время проводящих включенные и дистанционные
наблюдения за развитием приграничных районов с
костромской (А. Зайцев, разработавший туристиче-
ский маршрут “ВГлубинку”, соединивший Галич,
Чухлому, Солигалич и Тотьму) и вологодской
(А.М. Новосёлов, директор Тотемского музейного
объединения) сторон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исторические и физико-географические 
предпосылки межрегионального взаимодействия

Территории, протянувшиеся вдоль границы
Костромской и Вологодской областей, объединя-
ет общая логика пространственного освоения.
Основными осями заселения этих земель стано-
вились реки, только в случае Костромской обла-
сти – Волжского бассейна (Кострома, Унжа, Вет-
луга), а Вологодской – Беломорского (Сухона,
Старая Тотьма, Юг). Граница шла почти по водо-
разделу, повторяя линию Северных Увалов, а Во-
логодские и Костромские земли, хотя и имели
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связь по системам волоков, все же были поверну-
ты друг к другу спиной и тяготели к разным эко-
номическим полюсам.

Конфигурация речных бассейнов заложила
разнонаправленность потоков и зон тяготения
территорий по разные стороны современной гра-
ницы, а пространственная ориентация течения
рек во многом предопределила характер межрай-
онного взаимодействия в пределах современных
регионов. Так, Сухона, протекающая в основном
субширотно, связывала протянувшиеся на восток
Вологодские земли между собой. В Костромской
губернии Кострома, Унжа и Ветлуга протекают
субмеридионально, усложняя субширотное пере-
движение по губернии; и сейчас это приводит к
пониженной связности муниципальных районов
между собой. Протянувшаяся на сто километров
южнее границы Транссибирская магистраль ча-
стично решила эту проблему, но не для выходя-
щих к Вологодской границе районов, и она, ско-
рее, усугубила поляризацию, создав новые мощ-
ные точки притяжения на юге в виде Мантурово и
Шарьи.

Возраст административной границы между со-
временными областями сильно старше самих об-
ластей, во многом граница унаследована еще со
времени существования Вологодской и Костром-
ской губерний, и многочисленные изменения
АТД (Тархов, 2002) слабо затрагивали полосу
приграничных территорий, особенно в западной
части, хотя на востоке происходили неоднократ-
ные смены административной принадлежности
территорий. Так, Ветлужский и Варнавинский
уезды передавались из состава Костромской гу-
бернии в Нижегородскую, позже Ветлужский
уезд дробился, а его северные и западные волости
(Вохомская, Пыщугская, Шарьинская, ряд дру-
гих) передавались неоднократно между сосед-
ствующими регионами. Лишь к 1944 г. граница
обрела современный вид, когда из состава Воло-
годской области в Костромскую были переданы
Вохомский и Павинский районы. Такие админи-
стративные перемещения районов также не спо-
собствовали формированию горизонтальных свя-
зей между приграничными районами Костромской
области.

Костромская и Вологодская губернии, а впо-
следствии и области, тяготели к различным мак-
рорегионам. Еще П.П. Семенов-Тян-Шанский
(Живописная Россия, 1898) включил Вологод-
скую губернию в Крайнюю Северную область, а
Костромскую – в Московскую промышленную;
районирование Госплана (Баранский, 1927) от-
носило Вологодскую к Европейскому Северу, а
Костромскую – к Центру. В районировании се-
рии книг для порайонного описания экономико-
географических характеристик, изданных в Ака-
демии наук СССР в начале 1960-х годов (более из-

вестной как “Синяя серия”), Костромская об-
ласть была включена в состав Волго-Вятского
экономического района (Волго-Вятка, 1961), а
Вологодская – в Северо-Запад (Северо-Запад,
1964). В современной сетке федеральных округов
области также оказались в разных округах.

А в культурно-географическом районирова-
нии области, особенно рассматриваемая в дан-
ном исследовании приграничная полоса, нередко
оказываются включенными в одни районы. Обе
они могут быть включены в культурный макроре-
гион Русский Север. Обычно его ядром принято
считать Вологодскую и Архангельскую области,
но и Костромская область также может быть от-
несена к нему (Калуцков, 2005). Также обе обла-
сти относятся к неформальному району Ближне-
го Севера (Ойкумена …, 2016) – северной части
староосвоенного Нечерноземья, где культурный
ландшафт формировался в рамках аграрного, а не
промыслового освоения.

Дифференциация показателей: население, 
сельское и лесное хозяйство

Показателей, позволяющих дать количествен-
ную оценку дифференциации районов на грани-
це областей, сравнительно немного. В данном ис-
следовании использовались те, которые служат
основным индикаторами, характеризуют наибо-
лее важные социальные и экономические про-
цессы. Из-за несопоставимости статистики (как
между регионами, так и по годам) из статистиче-
ского анализа был исключен лесной бизнес (ле-
созаготовки и деревообработка), его характери-
стика может опираться только на аналитические
материалы и косвенные оценки.

Размещение населения и демографические ха-
рактеристики. Костромская и Вологодская обла-
сти – регионы с очень разреженным и неравно-
мерным расселением. Обе области отличаются
сильным эксцентриситетом региональных цен-
тров (в случае Вологодской области – региональ-
ного центра и Череповца), которые сосредотачи-
вают половину жителей каждой области. Регио-
нальные центры смещены к западу, а восточные
районы, которые и граничат между собой, отли-
чаются периферийным положением и низкой
транспортной доступностью. Лишь самые запад-
ные из рассматриваемых муниципалитетов, Гря-
зовецкий в Вологодской области и Буйский в Ко-
стромской, имеют полупригородное положение,
т.е. граничат с районами, прилегающими к реги-
ональным столицам. Наиболее восточные райо-
ны удалены от региональных центров на сотни
километров (Вохма от Костромы, как и Кичменг-
ский Городок от Вологды, удалены на 480 км).
Периферийность и низкая транспортная доступ-
ность, как показывают многочисленные исследова-
ния (Нефедова и др., 2022; Kühn, 2013), усиливают
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негативные социально-экономические процессы,
особенно в условиях разреженного расселения.

Все изучаемые районы по обе стороны грани-
цы отличаются крайне низкой плотностью сель-
ского населения. Еще до массового оттока сель-
ских жителей во второй половине XX в. (хотя эти
нечерноземные земли начали терять жителей уже
в конце XIX в. из-за массового несельскохозяй-
ственного отхода) плотность сельского населения
за исключением самых западных районов редко
превосходила 7–8 чел./км2, а сейчас средний по-
казатель вдоль всей приграничной полосы со-
ставляет чуть менее 1.5–2 чел./км2, и по этому по-

казателю районы отличаются между собой незна-
чительно (рис. 1).

В то же время рис. 2 показывает, что пригра-
ничная полоса была куда более неоднородной и
различия сохраняются до сих пор. Плотность насе-
ления не сильно отличается между регионами, в
Костромской области она была в среднем чуть вы-
ше, чем в Вологодской, но сейчас заселенность рай-
онов с вологодской стороны чуть выше (1.7 в Воло-
годской и 1.4 чел./км2 в Костромской). Различия
между районами внутри каждой области велики,
плотность населения в каждой области снижается
с запада на восток к центральной части пригра-
ничной полосы, в районе наименее проницаемой

Рис. 1. Плотность сельского населения по районам вдоль региональной границы Вологодской и Костромской
областей, 1959 и 2020 гг. 
Составлен авторами по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 г. и Всероссийской переписи населения
2020 г.
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лесной границы (условно, между современными
Бабушкинским и Кологривским, Межевским
районами), а затем возрастает к восточным райо-
нам, где сложились особые ландшафтные усло-
вия (возвышенные и хорошо дренированные
участки, которые привлекали значительное число
сельского населения – “Вохомская сушь” и др.).
Еще в середине XX в. плотность сельского населе-
ния в Кичменгско-Городецком, Павинском и Во-
хомском районах была 6–8 чел./км2, а сейчас она
стала чуть выше 2 чел./км2, но и эти небольшие
значения выше, чем в центральном прогибe про-
филя, где плотность сельского населения не до-
стигает и 1 чел./км2.

За время, прошедшее после переписи населе-
ния 1959 г., заметно снизилась дифференциация
плотности населения между районами, внутри
каждой области отставание районов центральной
части приграничной полосы от районов-лидеров
стало менее заметным. В то же время градиенты
между районами по обе стороны границы стали
расти, в прошлом менее заселенные районы с во-
логодской стороны теперь характеризуются более
высокой плотностью населения. Например, То-
темский район обогнал Солигаличский, но отча-
сти это объясняется передачей в состав Тотемско-
го района двух лесопунктов из Солигаличского;
Бабушкинский район оказался более заселен-
ным, чем Кологривский, и градиент между этой
парой районов только нарастает. А в восточной
части границы различия постепенно сокращают-
ся. Никольский район почти сравнялся с Пыщуг-
ским, Вохомский и Кичменгско-Городецкий ха-
рактеризуются одинаковыми показателями плот-
ности сельского населения.

В то же время показатели распределения насе-
ления по населенным пунктам заметно различа-

ются в силу разного характера сельского расселе-
ния. В северной и восточной частях Костромской
области чаще формировались долинные мелкосе-
ленные системы расселения на фоне обширных
лесных массивов, здесь и сейчас почти не оста-
лось населенных пунктов с населением свыше
200 человек (в каждом районе их всего по два–
три, в Солигаличском, Кологривском и Павин-
ском и вовсе по одному). Следствием разрежен-
ности и мелкоселенности является высокая доля
сельских населенных пунктов без населения и
стремительная депопуляция. В Костромской об-
ласти в целом не имеют постоянного населения
44% пунктов, в рассматриваемых районах вдоль
региональной границы этот показатель доходит
до 50–60% (рис. 3).

В Вологодской области сочетаются различные
типы сельского расселения, но в районах вдоль
границы с Костромской областью распростране-
но кустовое, или крупноочаговое расселение
(Солдатова, 2010), в пределах кустов численность
населения бывает более стабильной, а доля насе-
ленных пунктов без населения не столь высокой.
Так, в среднем без постоянного населения в по-
лосе вдоль изучаемой границы осталось 29% пунк-
тов, в Никольском и Бабушкинском районах – око-
ло 20%. Во всех районах насчитывается большее
число крупных (свыше 200 чел.) населенных
пунктов (по 7–10 на каждый район, бывает и
больше). Это следствие кустового расселения [в
пределах кустов жители сосредотачиваются в
центральном пункте (Аверкиева, 2021а)] и насле-
дие леспромхозов, от которых и сейчас на терри-
тории районов остаются относительно крупные
на фоне исторических деревень лесопункты (в
том числе поселки при станциях Монзенской же-
лезной дороги, которые неоднократно меняли

Рис. 2. Плотность сельского населения по районам вдоль региональной границы, 1959, 1989 и 2020 гг. 
Составлен авторами по материалам Всесоюзных переписей населения 1959 и 1989 гг., Всероссийской переписи насе-
ления 2020 г.
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территориальную принадлежность, но сейчас
оказались в составе Вологодской области).

Динамика сельского населения по обе сторо-
ны региональной границы долгое время остается
отрицательной. С 1959 г. численность населения
стремительно сокращалась, к настоящему време-
ни с Вологодской стороны в среднем втрое, с Ко-
стромской – в пять раз. Если рассматривать толь-
ко постсоветскую динамику, то и в этом случае
для районов Вологодской области в среднем ха-
рактерна меньшая убыль. Все районы сохранили
хотя бы 50% сельского населения от численности
1989 г., Тотемский – свыше 70%, но это связано с
сельским статусом крупного поселка Юбилей-
ный при нефте- и газокомпрессорных станциях.
В Костромской области темпы убыли выше, Ко-
логривский район потерял 3/4 сельских жителей,
Солигаличский – 2/3. Такая стремительная депо-
пуляция складывается из долговременных мигра-
ционного оттока и естественной убыли населения,
а они влияют на возрастную структуру населения.
Так, доля жителей старше трудоспособного воз-
раста во всех приграничных районах Костром-
ской области превосходит 30%, а в наиболее стре-
мительно теряющем жителей Кологривском до-
стигает почти 40%. В рассматриваемых районах
Вологодской области доля пожилых редко пре-
восходит 30% (за исключением Междуреченско-
го, где она составляет 33%).

Коэффициент естественного прироста плано-
мерно снижался, а в последние 10 лет стал отри-
цательным, при этом в исследуемых районах Во-
логодской области убыль в среднем была ниже,
чем у исследуемых районов Костромской области
и менее дифференцирована по районам (рис. 4).

Наименьшая убыль была у Тотемского, Николь-
ского и Бабушкинского районов, а наибольшая у
Междуреченского, показатели которого прибли-
жались к самым депрессивным в демографиче-
ском плане районам по южную сторону границы.
В Костромской же области разница в коэффици-
енте естественного прироста между районами
больше. Наименьшая убыль в Солигаличском,
Чухломском и Пыщугском районах, а наиболее
сильная отмечена у Межевского, Вохомского и
Кологривского районов, последний из которых
на протяжении всего периода исследования яв-
лялся аутсайдером и сильно выбивался даже на
фоне своих депрессивных соседей, достигнув в
2019 г. показателя в –25‰.

Коэффициент миграционного прироста,
усредненный за несколько лет, отрицателен во
всех районах по обе стороны границы, миграци-
онный отток идет в первую очередь в более круп-
ные центры (Карачурина, Мкртчян, 2016). Он ме-
нее дифференцирован по районам Вологодской
области и имеет меньшие значения, чем в Ко-
стромской. Меньшая миграционная убыль харак-
терна для Грязовецкого и Тотемского районов,
наибольшая – в самом периферийном Кичменг-
ско-Городецком. В Костромской области аутсай-
дером оказался Пыщугский район, где коэффи-
циент миграционного прироста составил –23‰,
межрайонные различия велики (см. рис. 4).

Демографическая ситуация в целом менее
дифференцирована и более благополучна в райо-
нах Вологодской области. В то же время в обеих
областях дифференциация демографических ха-
рактеристик по районам вдоль границы в боль-

Рис. 3. Доля сельских населенных пунктов без населения и динамика численности сельского населения 2020/1989 гг.
по районам вдоль региональной границы. 
Составлено авторами по материалам Всероссийской переписи населения 2020 г. и Всесоюзной переписи населения
1989 г.
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Рис. 4. Коэффициенты естественного и миграционного прироста по районам вдоль региональной границы, в среднем
за 2017–2019 гг., ‰. 
Рассчитано авторами по данным БДПМО.
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шей степени подчиняется центр-периферийной
логике в пределах своих регионов.

Сельское хозяйство. Показатели, характеризу-
ющие сельское хозяйство, более контрастны. Оно
рассматривается как индикатор экономического
развития (хотя это не вполне верно, поскольку
многие из рассматриваемых районов в большей
степени зависят не от сельского, а от лесного хо-
зяйства, при том что и его вклад в формирование
дефицитных бюджетов невелик, особенно со сто-
роны Костромской области).

Исторически территория Костромской и Во-
логодской областей имела молочную специализа-
цию сельского хозяйства, когда основной про-
дукцией было более транспортабельное, чем мо-
локо, сливочное масло, которое в советский
период (с послевоенного времени до середины
1980-х годов) забирали из периферийных районов
посредством малой авиации. Растениеводство
всегда имело подчиненную роль, не считая льно-
водства, которое постепенно сокращалось прак-
тически повсеместно. Для обоих регионов, как и
для большинства областей российского Нечерно-
земья, характерно стремительное сокращение
всех показателей аграрного производства в пост-
советское время, но тенденции последних лет
усиливают дифференциацию территорий.

Если рассматривать молочное производство в
целом, то Вологодская область, несмотря на со-
кращение поголовья по сравнению с концом со-
ветского периода вдвое, производит молока даже
больше, чем в 1991 г., и динамика остается поло-
жительной. В Костромской области поголовье

сократилось втрое, а производство молока – на-
половину. При этом в обеих областях произошло
территориальное перераспределение в производ-
стве молока: основной объем сосредоточился в
пределах нескольких, как правило, пригородных
и полупригородных районов (Нефедова, 2021), а
на периферии производство сокращалось или да-
же исчезало. Динамика и глубина кризиса молоч-
ной отрасли оказалась разной.

В Вологодской области с огромным отрывом
от всех рассматриваемых районов идет Грязовец-
кий район, где поголовье и производство молока
растут, а количественные показатели превосходят
любой из районов в разы, а некоторые – на поря-
док. Это связано с чрезвычайно выгодным гео-
графическим положением района: он одновре-
менно самый южный в Вологодской области,
значит агроклиматические условия в нем чуть
лучше, чем в других, соседствует с пригородным
Вологодским и расположен на трассе М8, что
позволяет легко вывозить молоко и готовую про-
дукцию как в направлении Москвы, так и в дру-
гие районы области. В то же время в Грязовце есть
свое крупное предприятие по переработке моло-
ка. Молочное поголовье растет и в других райо-
нах, особенно в тех, где сохраняется переработка:
Тотемском, Никольском. Однако в наиболее лес-
ном Бабушкинском районе в 2022 г. было ликви-
дировано последнее молочное хозяйство, скот
остался только в ЛПХ и у фермеров.

В приграничных районах Костромской обла-
сти, особенно в срединной зоне (в характерном
прогибе профиля, который имеют гистограммы
по большинству показателей, рассматриваемых в
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исследовании, в том числе на рис. 5а, б), молоч-
ное хозяйство ушло или находится в стадии лик-
видации. В Межевском, Павинском и Пыщуг-
ском районах в каждом остается по 300–400 голов
скота. Чуть лучше ситуация в Солигаличском и
Вохомском районах, где еще действуют молоко-
заводы, но и там динамика производства имеет
тенденцию к сокращению.

Аналогичная ситуация и в растениеводстве.
Посевные площади с вологодской стороны со-
кратились вдвое, а с костромской – в четыре раза.
При этом в отдельных районах сокращение ока-
залось почти фатальным: в Бабушкинском (Воло-
годская область) осталось лишь 8% от значений
2000 г., в отдельных районах Костромской обла-
сти – по 15–18%.

Самые яркие контрасты, в значительной мере
отражающие глубину разрыва в развитии основ-
ной сельскохозяйственной отрасли, – это про-
дуктивность скота, т.е. надои молока на одну ко-

рову (рис. 6). Вологодская область еще с совет-
ского периода сохраняла высокие на фоне
общероссийских показателей надои, и сейчас да-
же рассматриваемые районы (а они уступают ли-
дерам – пригородному Вологодскому, Черепо-
вецкому и Шекснинскому) все равно имеют по-
казатели свыше 8000 кг на одну корову в год, а
районы с костромской стороны границы – чуть
больше 3000 кг, для современного периода это
индикатор крайне бедственного положения от-
расли. В Межевском и Пыщугском районах на-
дои не достигают и 2500 кг. Причины кроются не
в обеспечении кормами (с костромской стороны
на каждую голову КРС приходится в 1.5–2 раза
больше площадей, засеянных кормовыми культу-
рами), а в общих принципах ведения молочного
хозяйства. С вологодской стороны, вероятно, в
силу относительно меньшего оттока сельского
населения сохранилось больше специалистов, го-
товых работать над повышением продуктивности
скота, осваивать новые технологии и улучшать

Рис. 5. Динамика поголовья КРС (а) и посевных площадей (б) по районам вдоль региональной границы, 2000–2021 гг.
Составлено авторами по материалам БДПМО.
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породный состав. Хозяйства с костромской сто-
роны работают, скорее, по инерции, редко обнов-
ляя фонды и принципы ведения хозяйства.

В районах с наиболее сложным положением
сельского хозяйства происходит, однако, не толь-
ко тотальный спад любой аграрной деятельности.
Полевые исследования показали, что в перифе-
рийных районах формируются новые отрасли
специализации и новые уклады аграрного произ-
водства, опирающиеся не столько на коллектив-
ные хозяйства (наследники советских колхозов и
совхозов), сколько на фермеров, хотя как Ко-
стромская, так и Вологодская область считаются
одними из наименее фермерских регионов Рос-
сии. Так, в последние 10 лет отмечается рост по-
севных площадей именно в фермерских хозяй-
ствах отдельных районов, в Никольском – в 5 раз,
Кичменгско-Городецком – в 2 раза, в Пыщуг-
ском – в 9 раз (отчасти такие показатели прироста
в Пыщугском связаны с низкой базой, рост с 250
до 2100 га). В этих районах КФХ постепенно зани-
мают нишу коллективных хозяйств [аналогичная
практика отмечается и в других районах Нечерно-
земья, см. (Староосвоенные …, 2021, с. 239)] и на-
чинают производить различную продукцию в
рамках внутрисельского разделения труда: моло-
ко, мясо, овощи, в первую очередь для реализа-
ции в пределах района.

В Никольском районе Вологодской области
рост фермерства связан с увлечением мясными
породами скота и неформальным встраиванием в

цепочки крупнейших агрохолдингов мясной спе-
циализации. Так, фермеры Никольского района
(в перспективе рассматривается включение ряда
хозяйств из Бабушкинского и Кичменгско-Горо-
децкого), объединенные в кооператив и работаю-
щие самостоятельно, выращивают телят абердин-
ангусской породы. Их задача – получение телят,
которых надо дорастить до 6–9 месячного возраста,
после чего их покупают представители крупных
откормочных хозяйств и перевозят в другие реги-
оны, ближе к кормам или к потребителю. Для та-
кой технологии и такого породного состава пери-
ферийные районы, где много пастбищ, вполне
подходят.

В условиях депопуляции и острого дефицита
кадров создавать крупные хозяйства уже нет воз-
можности – работает только механизм, аналогич-
ный механизму “опорного фермерства”2, кото-
рый был опробован в Краснодарском крае и ра-
нее не встречался в районах Нечерноземья. В
данном случае работает один опорный фермер,
отвечающий за централизованные закупки кор-
мов, ветеринарных препаратов и за сбыт (а также
оказывающий юридическую поддержку всем
фермерам), и есть около 7–8 фермерских хо-
зяйств в радиусе 70–100 км, которые включены в
кооператив, но ведут хозяйство самостоятельно.

2 Опорный фермер в рамках закона / Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов России. https://www.akkor.ru/en/node/3755 (да-
та обращения 21.08.2023).

Рис. 6. Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях по районам вдоль региональной границы
Вологодской и Костромской областей, 2021 г., кг. 
Составлен авторами по данным паспортов муниципальных районов.
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Новая специализация, промежуточная для мяс-
ного скотоводства, делает сельское хозяйство в
таких районах почти невидимым, поскольку они
не производят конечной продукции, которая
могла бы попадать в набор привычных показате-
лей развития сельского хозяйства (продуктив-
ность скота, объемы произведенной или реализо-
ванной продукции).

То, что подобная кооперация и фермерство
как форма ведения бизнеса встречается в Нечер-
ноземье, уже необычно. Схожие механизмы встре-
чаются и в Костромской области, но не в пригра-
ничной полосе, а в районах, расположенных ближе
к региональному центру (например, в Галичском,
где уже много заброшенных сельскохозяйственных
угодий, но еще сохраняются кадры и сохраняется
коммуникация с региональным центром и други-
ми регионами). Местонахождение фермерского
кооператива с современной специализацией в
наиболее удаленном от регионального центра
районе Вологодской области свидетельствует о
лучшей межрайонной коммуникации и, вероят-
но, о лучшей сохранности человеческого капита-
ла с вологодской стороны границы.

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). Показа-
телей, позволяющих адекватно оценить развитие
ЛПК и проиллюстрировать дифференциацию
районов по уровню развития лесозаготовок и де-
ревообработки, нет. Хотя важная роль ЛПК в двух
лесных областях очевидна. То, что динамика от-
расли по Костромской и Вологодской областям
была различной, было показано еще в работах
И.Ф. Кузьминова (2010), и с тех пор Костромской
области так и не удалось преодолеть отставание
хотя бы в удельных показателях. Периферийные
приграничные районы с костромской стороны,
хотя и являются лесными, не отличаются разви-
той лесозаготовкой и не имеют больших пред-
приятий деревообработки.

Сохранению и развитию ЛПК в Вологодской
области способствовали усилия самих лесозаго-
товителей. Адаптируясь к новым условиям лесно-
го кодекса, в ряде районов, в том числе Николь-
ском и Бабушкинском, формировались объеди-
нения предпринимателей, которые выступали на
лесных аукционах как единая структура, что поз-
воляло, с одной стороны, получать обширные
участки леса в аренду и конкурировать за них с
крупными игроками, а с другой, совместно вкла-
дывать средства в развитие деревообработки, по
аналогии с аграрной крестьянской кооперацией.
В Костромской области такая практика не выяв-
лена. Вероятно, как и в случае с появлением ин-
ститута “опорного фермерства”, причины стоит
искать в более высоком человеческом капитале (в

силу меньшего оттока) с вологодской стороны, а
также в более развитых горизонтальных связях
между районами Вологодской области, позволя-
ющих обмениваться опытом.

Немаловажную роль в предотвращении краха
Вологодского ЛПК сыграла Монзенская ведом-
ственная железная дорога и наследие Монзенско-
го леспромхоза. Он формировался именно в глухой
приграничной полосе, где Б.Б. Родоман (2022) ожи-
дал формирования необходимого для эконета ребра
экологического каркаса. Вместо этого в советское
время лесной стык двух регионов пронзила лесо-
возная дорога с сетью крупных пристанционных
поселков-лесопунктов. Она была почти внетерри-
ториальной, внеадминистративной: многие
пункты входили в состав леспромхоза, их снабже-
ние и обслуживание осуществлялось по ведом-
ственной системе, которая не учитывала админи-
стративные границы. После распада леспромхоза
они неоднократно передавались не только из рай-
она в район, но и из области в область (Аверкиева,
2021). В итоге как лесопункты, так и дорога оказа-
лись на территории Вологодской области, дорога
строилась вплоть до конца 1990-х годов и исполь-
зовалась по назначению почти весь сложный
постсоветский период. Сейчас движение по ней
не очень активно, но при росте цен на лес (как
было, например, в 2020–2021 гг.) она становится
востребованной. Подчеркнем, что Костромская
область (за исключением Солигаличского извест-
кового комбината, к которому ведет отдельная
ветка) не имеет доступа ни к дороге, ни к инфра-
структуре лесопунктов, что заметно осложняет вы-
воз леса из районов вдоль региональной границы.

Сейчас ни в одном из рассматриваемых райо-
нов нет крупных компаний деревообработки. В Ко-
стромской области существует несколько крупных
переработчиков южнее, в частности новый Галич-
ский фанерный комбинат (входит в корпорацию
“Сегежа групп”), завод “Кроностар” в Шарье и фа-
нерный комбинат в Мантурово (относится к группе
компаний “СВЕЗА”), они являются главными цен-
трами переработки костромской древесины. В Во-
логодской области более западные районы вывозят
древесину на переработку в Шексну и Сокол, бо-
лее восточные – под Великий Устюг и в сосед-
нюю Архангельскую область, на Коряжемский
ЦБК. Наличие трассы 34р10 (Урень–Шарья–Ни-
кольск–Котлас) позволяет вывозить лес также в
Нижегородскую область, на Правдинский ЦБК.
Но своя переработка на периферии все же суще-
ствует, в большей степени – в Вологодской обла-
сти. Так, в Бабушкинском и Никольском районах
развивается лесопиление, увеличивается глубина
деревообработки. Недавно в п. Юрманга около



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ВОЛОГОДСКО-КОСТРОМСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ: ОДНОРОДНЫ ЛИ “МЕДВЕЖЬИ 1297

села им. Бабушкина был пущен в строй завод по
производству березового шпона, имеются пред-
приятия деревянного домостроения. Простейшая
распиловка существует и в каждом периферий-
ном районе Костромской области.

Транспортная (не)проницаемость границы. Кон-
трасты в развитии районов отчасти объясняются
слабой проницаемостью границы, смягчить ко-
торую смогли бы пересекающие ее дороги. Но,
как неоднократно замечали классики (Родоман,
Каганский и др.), большинство региональных до-
рог так и не переходят через административный
барьер, заканчиваясь в сельских населенных пунк-
тах, наиболее приближенных к границе. Но так бы-
ло не всегда. Участок границы между Костромской
и Вологодской областями в прошлом пересекали
два транспортных коридора – два водных пути, дуб-
лированных гужевыми трактами.

На западе по долинам рр. Костромы и Толшмы
проходил Солигаличский торговый тракт, часть
большой Галичской соляной дороги. Он соеди-
нял бассейны Волги и Белого моря (от Волги по р.
Костроме, затем волок до р. Толшмы, впадающей
в Сухону, а оттуда через Северную Двину в Архан-
гельск). Сейчас этот путь существует почти как
фантом, как полоса некогда очень бойких, а те-
перь стремительно депопулирующих сел (Авер-
киева, 2021). Насколько стремительным было его
развитие и последующее падение, показано в
книге вологодского историка Д.А. Пшеницына
(2016). На востоке существовал водный путь, со-
единявший те же бассейны, но по рр. Ветлуге и
Югу, который позже дополнила “государева до-
рога” (Каплин, 2014). Она просуществовала дли-
тельное время, но к XX в., как и Солигаличский
тракт, утратила свое значение. К середине XX в.
обе дороги были в очень плохом состоянии, их ре-
конструкция не входила в приоритеты руковод-
ства ни Костромской, ни Вологодской областей.

Сейчас дорога от Солигалича к Тотьме суще-
ствует лишь в виде зимника, проезжего даже зимой
не на любом автомобиле. В советский период, в по-
слевоенные годы, когда лесопункты Монзенского
леспромхоза Гремячий и Карица административ-
но были подчинены Солигаличскому району Ко-
стромской области, дорога от Солигалича до Гре-
мячего (она проходила не совсем по старинному
тракту, но близко) поддерживалась. Но после пе-
редачи лесопунктов в состав Вологодской обла-
сти к лесопунктам подвели дороги (с улучшен-
ным покрытием, но не асфальтированные) со
стороны Тотьмы. Дорогу от последнего со сторо-
ны Костромской области населенного пункта,
Куземино, передали с регионального уровня на
районный, средств на ее поддержание не было, и

она оказалась в плачевном состоянии. Было вре-
мя, когда транспортная связь между Солигалич-
ским районом и Вологодской областью осу-
ществлялась по Монзенской железной дороге, но
сначала было ликвидировано пассажирское сооб-
щение на регулярной основе, позже, после ава-
рии с туристической мотрисой, стали запрещены
любые пассажирские перевозки.

Тем не менее жители Гремячего и Карицы по-
прежнему пользуются реликтом дороги от Соли-
галича к Тотьме, если позволяют погодные усло-
вия. Им ближе до Солигалича, чем до Тотьмы, и
путь в сторону Костромы и Москвы можно таким
образом сократить на 150 км. Пересечение грани-
цы в любой сезон, кроме зимнего, прекрасно
укладывается в описание Б.Б. Родомана (2022,
с. 55): “Чтобы пересечь границу, надо идти пешком,
по старым тропам, давно изуродованным следами
тракторов и вездеходов, которыми пользуются
разве что грибники, а то и через лесную чащу по ази-
муту. Пересечение межобластных границ в россий-
ской глубинке подобно преодолению горного перевала –
и по затрачиваемым усилиям, и по профилю кривой
на графике передвижения”.

Эта дорога интересна не только жителям при-
граничной полосы. Ее реконструкция (а речь идет
буквально о 12 км бездорожья, остальные участки
проезжие) – предмет дискуссий между активи-
стами из Солигаличского и Тотемского районов и
муниципальными властями и губернаторами об-
ластей. По мнению активистов, она не только
могла бы улучшить проницаемость границы и
связность территорий, но и стать основой форми-
рования нового туристического кластера Галич–
Асташево–Солигалич–Тотьма, создать новый
обширный кольцевой маршрут, быть дублером
трассы М8. Дополнительным аргументом акти-
висты считают развитие находящегося у границы
с Солигаличским районом с вологодской сторо-
ны села Никольского, где находятся два музея и
АНО “Бирюзовый дом”, посвященные поэту
Н. Рубцову, в перспективе здесь планируется со-
здавать музей-заповедник поэта.

Если власти Тотемского района и Вологодской
области в целом с интересом рассматривают ва-
риант достройки дороги, то в Костромской обла-
сти власти настроены скептически, поскольку
опасаются, что содержание такой дороги ляжет
тяжелым бременем на скудный региональный
бюджет, а активизация трансграничного транс-
портного потока увеличит нагрузку на всю регио-
нальную трассу Солигалич–Чухлома–Галич–Су-
диславль, что потребует больших средств на ее об-
служивание. Опасения небезосновательны, потому
что новым транспортным коридором с большой
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вероятностью будут пользоваться представители
лесного бизнеса, тем более что в Галиче недавно
был открыт новый крупный фанерный завод.

Предыстория восточного коридора, связыва-
ющего Пыщуг и Никольск, во многом похожа. Но
в отличие от западного он сейчас существует и
имеет важное межрегиональное значение. К кон-
цу XX в. он, как и Солигаличский тракт, суще-
ствовал в виде реликтового и сезонно проезжего.
Но в 1997–1998 гг. появилась асфальтовая дорога
межрегионального значения, связавшая два рай-
онных центра, Никольск с вологодской и Пыщуг
с Костромской стороны. Во многом здесь сыграла
роль воля главы Никольского района, настолько
удаленного от Вологды, что выход на Волгу и в
Костромскую область, который существовал в
прошлом, виделся главе одним из возможных им-
пульсов к развитию территории. Добиться строи-
тельства дороги он смог не сразу, а лишь после
объединения усилий губернаторов сразу несколь-
ких областей (Вологодской, Костромской, Ки-
ровской и Нижегородской).

Сейчас эта трасса действительно связывает
между собой не только Вологодскую и Костром-
скую области, но и Архангельскую, Кировскую и
Нижегородскую, это заметно по структуре транс-
портного потока. Также полевые наблюдения и
экспертные интервью позволяют отметить высо-
кую востребованность трассы для вывоза воло-
годского леса в Шарью и на территорию Нижего-
родской области, почти половина потока (в буд-
ний день в дневное время суток) – лесовозы с
вологодскими номерами. В целом наличие этой
трассы позволяет Никольскому району преодоле-
вать собственную периферийность: “вы думали,
здесь медвежий угол, а здесь – пуп земли, мы равно-
удалены что от Вологды, что от Костромы, что от
Нижнего Новгорода, что от Йошкар-Олы” (из ин-
тервью с действующим главой Никольского му-
ниципального района). Судя по тому, насколько
живее Никольский район выглядит на фоне своих
соседей, в этих словах есть доля правды. Именно
в Никольском районе работает механизм “опор-
ный фермер” и разводят скот мраморных пород,
здесь развивается сельский туризм (уже начали
работу детский парк развлечений и “Ранчо по-
русски”), отмечаются очень высокая на фоне всех
соседей продуктивность молочного скота (свыше
8000 кг против 3000–4000 кг во всех соседних рай-
онах), увеличивается площадь обрабатываемых
сельскохозяйственных земель, работает один из
немногих сохранившихся льнозаводов, сохраня-
ется большое число местных лесозаготовителей.

Еще один небольшой коридор существует на
границе Бабушкинского и Чухломского районов,
он соединяет лесопункт на Монзенской желез-
ной дороге Ида (с вологодской стороны) и Судай –

центр упраздненного еще в 1960-е годы Судай-
ского района – с костромской. Эта дорога не име-
ет асфальтового покрытия и используется только
местными жителями. В частности, по ней жители
Бабушкинского района ездят на работу к ко-
стромским лесозаготовителям, но это редкая
практика. Хотя связи между Идой и Судаем со-
храняются, в том числе и потому, что жителями
лесопункта нередко становились выходцы из Ко-
стромской области, и после упразднения лесо-
пункта часть из них вернулись в родной регион.

Наличие дороги не всегда способствует
межрегиональной коммуникации. Так, вологод-
ские лесозаготовители не арендуют лесные участки
в Костромской области – действует негласный ре-
гиональный протекционизм со стороны Костром-
ской области – приоритет на лесных аукционах от-
дается костромским арендаторам. Вместе с тем
для торговых сетей и предприятий такие дороги
удобны. Так, Никольское РайПО закупает про-
дукцию, в том числе и в соседних районах Ко-
стромской области; торговые сети пользуются
складскими мощностями Шарьи и других райо-
нов; Никольский молокозавод реализует свою
продукцию в нескольких районах Костромской
области.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Базовыми для формирования современных

территориальных структур сельского расселения
и организации хозяйства на территории пригра-
ничных районов обеих областей являлись физиче-
ские границы. Наибольшее влияние имел водораз-
дел между Волжским и Северодвинским речными
бассейнами. По классификации Б.Б. Родомана ре-
гиональная граница относится к экстремальному
типу (Географические …, 1982). Отличительной
чертой этого типа является разнонаправленность
потоков, в данном случае речных, при этом при-
родные различия между разделяемыми районами
критическими не являлись. Вдоль речных пото-
ков формировались поселенческие ареалы, их
границы в совокупности с физико-географиче-
скими рубежами сформировали комплексную
границу, которая легла в основу нынешней адми-
нистративной между Вологодской и Костром-
ской областями.

Сложившаяся система по своей структуре по-
хожа на “пассивную барьерную зону” (Каган-
ский, 2022), однако ее устройство имеет ряд отли-
чий от теоретической модели из-за своей неодно-
родности. В случае формирования такой полосы
Государственный природный заповедник “Коло-
гривский лес” созданный в 2006 г., должен был
бы расположиться вдоль границы по обе сторо-
ны, но он находится в пределах только Костром-
ской области, вытянут субмередионально и не
выходит к региональной границе.
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В целом вся приграничная полоса теряет насе-
ление и переживает очередную волну трансфор-
мации локальной экономики и эти процессы не
сводятся исключительно к рецессии, они разно-
направленны. В одних районах, например в сре-
динной части приграничной полосы с костром-
ской стороны и соседнем Бабушкинском районе
с вологодской стороны, аграрное хозяйство сжи-
мается до небольших очагов фермерства, чья дея-
тельность направлена на удовлетворение местно-
го спроса, в то же время идет развитие лесного
комплекса, сильно зависимого от региональных
институциональных условий. В других районах,
например Тотемском, идет модернизация и поля-
ризация хозяйства: появляются крупные совре-
менные молочные комплексы на фоне забрасы-
вания других хозяйств, не вписавшихся в совре-
менные условия. Где-то происходит смена и
расширение аграрной специализации, парал-
лельно идет развитие лесозаготовок и деревооб-
работки. На дифференциацию социально-эконо-
мического развития в большей степени влияют
местные институциональные условия и положе-
ние районов в пределах центр-периферийных от-
ношений своих регионов.

Как показывает опыт Никольского района Во-
логодской области, пересекающие региональную
границу дороги оказывают значительное влияние
на территориальное развитие: создание транзит-
ных потоков и межрегиональный обмен стано-
вятся ключами к той депериферизации, о кото-
рой нередко пишут в зарубежных публикациях
(Beick and Lang, 2017) о периферийности и ее пре-
одолении. В пределах регионов межрайонные
коммуникации также способствуют развитию тер-
риторий: более благополучную ситуацию с вологод-
ской стороны отчасти можно объяснить и наличием
сквозной магистрали, связывающей районы между
собой, в то время как с костромской стороны меж-
районные связи очень слабые, поскольку федераль-
ная трасса, повторяющая направление региональ-
ной границы, проходит значительно южнее.

ВЫВОДЫ
Административная граница между Костромской

и Вологодской областями – это долгое время суще-
ствующий рубеж, обусловленный водораздельной
ролью Северных Увалов и разнонаправленностью
потоков заселения и хозяйственного освоения. Ис-
торически она не была искусственным админи-
стративным барьером, а, скорее, маркировала ре-
ально существующий рубеж не только между гу-
берниями, но и между макрорегионами, хотя
физико-географические условия для ведения хо-
зяйства по обе стороны границы были схожими.

Сформировавшаяся вдоль региональной гра-
ницы полоса районов стремительно теряет насе-
ление на протяжении длительного периода, но

она так и не превратилась в однородную барьер-
ную зону. По обе стороны границы прослежива-
ется градиент запад–восток, обусловленный уда-
лением от административных центров регионов и
федеральной трассы М8. В центральной части
границы он меняет знак, и показатели вновь рас-
тут к востоку, где сохраняется влияние некогда
более благоприятных для жизни и аграрного
освоения агроклиматических условий, а также
сильнее развито транспортное сообщение с со-
седними регионами благодаря трассе Никольск–
Шарья.

Нарастают контрасты между регионами, это
становится заметным не только в аграрном и лес-
ном секторах, где удельные показатели по боль-
шинству районов с вологодской стороны в разы
превосходят значения в районах Костромской
области, но и в заселенности и размещении насе-
ления. Здесь сказываются как различия в инсти-
туциональных условиях ведения бизнеса по обе
стороны границы, так и куда более низкая связ-
ность и транспортная доступность многих при-
граничных районов Костромской области, обу-
словленная исторически сформировавшимися
направлениями транспортных путей и потоков.

Для изменения ситуации, пока приграничная
полоса не превратилась в зону процветающего
природного и необратимо гибнущего культурно-
го ландшафта, важны своевременные усилия не
только властей каждого региона, но и сопредель-
ных с ними областей. Конкуренция с соседним
регионом (за ресурсы, зоны сбыта и др.) нередко
блокирует любые попытки диалога между пред-
ставителями власти и бизнеса обеих областей для
решения локальных проблем. Представители реги-
ональной власти редко готовы видеть перспективы
горизонтального взаимодействия с соседями, пред-
почитая выстраивать отношения с федеральным
центром, откуда идут основные финансовые пото-
ки. Остается надеяться на представителей местных
сообществ и местного бизнеса, которые будут в
состоянии самостоятельно наводить мосты и пре-
одолевать барьерность давно сложившегося исто-
рического рубежа для сохранения жизни по обе
стороны границы.
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The article considers a strip of municipal districts on the border of Kostroma and Vologda oblasts–a territory
that simultaneously belongs to the periphery of both regions, the periphery of economic regions and modern
federal districts, and the inner periphery of European Russia. The territories under consideration are part of
the old-developed non-Chernozem zone, which is characterized by rapid depopulation and shrinkage of the
developed space. The purpose of the study is to identify the spatial differentiation of areas along the border
and its role in the formation of differences between the territories. Various methods were used: the study of
historical maps, the analysis of modern statistics, methods of qualitative sociology, and field observations.
The study showed the predominantly barrier function of the regional border, largely due to physical and geo-
graphical reasons–the watershed of the Volga and White Sea basins and the configuration of rivers along
which local systems historically formed rural settlement pattern and transport corridors. The historical mul-
tidirectional spatial gravity of regions on different sides of the border, combined with institutional barriers, led
to the differentiation of economic and social processes in municipal regions. Thus, the socioeconomic indi-
cators of the regions on the Vologda side of the border are generally more prosperous and differ less from each
other than on the Kostroma side. The study also revealed an extremely important role that interregional
routes could play. With a general trend towards a reduction in the rural population and fragmentation of the
local economy, the territories on both sides of the border are heterogeneous, and various combinations of
place functions are formed. At the same time, it is premature to attribute a strip of peripheral territory in re-
lation to many centers to the zone of a spontaneously formed natural reserve.

Keywords: interregional border, barrier function of the border, peripherality, non-Chernozem zone, Kostro-
ma oblast, Vologda oblast
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Сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация в мире, безусловно, повлечет коррек-
цию региональных стратегий, в том числе и в сфере экологического благополучия, для чего необхо-
дим анализ текущей ситуации, принимаемых мер по охране окружающей среды и в целом регио-
нальной экологической политики. План ее реализации в виде конкретных задач и способов (вари-
антов) их решения представлен в региональных экологических программах. Цель данной статьи ‒
определить сложившиеся приоритеты целевых задач экологической политики дальневосточных ре-
гионов, продемонстрировать, каким образом будет достигнуты намеченные ориентиры. Проведен
анализ более 150 предложенных в региональных программах показателей/индикаторов с целью
ранжирования их по наиболее типичным поставленным задачам; их дифференциации в контексте
региональных различий; возможности использования для оценки реализации намеченных планов.
В процессе анализа выявлены главные недоработки в подборе используемых индикаторов. Показа-
но, что ресурсная специфика хозяйства Дальневосточного федерального округа накладывает отпе-
чаток и на экологические программы: в экологических программах четырех субъектов значительное
количество показателей (до 25%), ориентировано на ресурсные отрасли и не имеют прямого отно-
шения к охране природной среды. Акцентируется внимание на том, что значительная часть показа-
телей не корректны по содержанию, не имеет четких количественных ориентиров, что делает невоз-
можным оценку достижения целей. Для большей части региональных экологических программ
округа, при их пролонгации, требуется существенная доработка структуры и более тщательный от-
бор целевых показателей.

Ключевые слова: экологические программы, экологические показатели, контент-анализ, ресурсная
специфика, экологическая политика, регионы Дальневосточного федерального округа
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ВВЕДЕНИЕ
Складывающаяся военно-политическая и

экономическая ситуация в мире вокруг России
вскрыла множество проблем и противоречий, в
том числе и в сфере экологии. Уже не слышны от-
кровенно агрессивные призывы к режиму гло-
бального управления в области изменения кли-
мата, активизации углеродного регулирования, к
политике зеленой трансформации мировой эко-
номики и т.д. На смену активно пропагандиро-
вавшейся “зеленой энергетики” тихо возвраща-
ется “коричневая”, которая в еще недавних поли-
тических решениях должна быть заменена к
2050 г. на углеродонейтральную1. Между тем, со-

зданные человеком экологические проблемы не
могут быть разрешены только потому, что о них
стали меньше говорить, поскольку появились
другие, более насущные проблемы. В данный мо-
мент сложно прогнозировать, каким образом бу-
дет выстраиваться экологическая повестка в ми-
ре. Но внутри страны накопившиеся вопросы в
сфере охраны окружающей среды никто с повест-
ки дня не снимал. Основные экологические про-
блемы в этой области зафиксированы в норма-
тивно-правовых документах, в том числе нацио-
нальной и региональных целевых экологических
программах. В них выполнение обозначенных за-

1 OECD (2012), Environmental Outlook to 2050: Consequences of Inaction, OESD Publishing, 353. doi.org/10.1787/9789264122246-
en https://read.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en#page1 (дата обращения
01.09.2022); 32. OECD (2019), Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences,
OECD Publishing, Paris, 214. https://doi.org/10.1787/9789264307452-en (дата обращения 01.09.2022).
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дач осуществляется в рамках закона по охране
окружающей среды2.

В настоящее время экологический блок разви-
тия регионов представлен региональными и от-
раслевыми стратегиями, а также программами и
планами, которые концентрируют наиболее при-
оритетные цели в области охраны среды. Прави-
тельство России признало, что треть государ-
ственных программ, в том числе экологических,
являются неэффективными (Яндиев, 2013). Их
реализация не приводит к достижению заплани-
рованных результатов. На сегодняшний день
проблема оценки эффективности выполняющих-
ся программ до конца не решена как на федераль-
ном уровне, так и на региональном (Бородин и
др., 2011; Шкиперова, 2016; Шкиперова, Дружи-
нин, 2018 и др.). Анализ проблем, возникающих
при решении поставленных в программах задач,
свидетельствует об их многоплановости. В
первую очередь они зависят от качества прора-
ботки социально-экономических и экологиче-
ских стратегий развития территорий, согласова-
ния программ различных уровней управления по
срокам, ресурсам, финансированию, корректно-
сти используемых целевых показателей в контек-
сте соответствующих целей и т.д. (Доброволь-
ская, Федченко 2021; Мирзеханова, 2021а;
Тулякова, 2017; Турцева, 2022; Шахова, Онопюк,
2022; Шкиперова, 2016; Шкиперова, Дружинин,
2018).

Понятие “региональная целевая программа”
формулируется как комплекс мероприятий и
проектов, которые необходимы для реализации
намеченных целей и задач в сфере экономики,
социальной политики или экологии (Доброволь-
ская, Федченко, 2021; Кайль, Епинина, 2017). Ре-
гиональные экологические программы – это до-
кументы, призванные отразить особенности тер-
ритории в области охраны окружающей среды
при решении важнейших задач, значимость кото-
рых определяется региональной экологической
политикой (РЭП) (Мирзеханова, 2021а). В сфере
внимания экологической политики России нахо-
дятся разные аспекты деятельности человека.
Обеспечение экологической безопасности стра-
2 Федеральный закон “Об охране окружающей среды” от

10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция) (дата обращения
17.05.2021). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34823/ (дата обращения 17.05.2022). Основы государ-
ственной политики в области экологического развития России
на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля
2012 г.). Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70169264/#ix-
zz762VGnZ4lhttp://base.garant.ru/70169264/ (дата обращения
17.05.2022). Государственная программа Российской Федера-
ции “Охрана окружающей среды” (с изменениями, внесенны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2022 № 507) https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarst-
vennye_programmy/
gosudarstvennaya_programma_rossiyskoy_federatsii_okhrana_
okruzhayushchey_sredy_s_izmeneniyami_vnesen/ (дата обра-
щения 17.05.2022).

ны и ее регионов связано с решением проблем в
области сокращения объемов накопленного эко-
логического ущерба, рециклирования твердых
бытовых отходов, сохранения биоразнообразия,
водных и наземных экосистем. На региональном
уровне эти задачи составляют основу РЭП. Важ-
но, чтобы основные положения формируемой
РЭП соответствовали мировым трендам разви-
тия: концептуальным ориентирам модели “зеле-
ная экономика” и принципам устойчивого разви-
тия (A Guidebook …, 2012; The Road …, 2009), тем
более что цели развития страны на ближайшие
годы отвечают целям, заложенным в этой моде-
ли3. Как отмечалось нами ранее, первоочередны-
ми задачами для перехода России и особенно ре-
гионов Дальневосточного федерального округа
(ДФО) на путь зеленого роста являются: уход от
сырьевой модели; повышение энергоэффектив-
ности производства; сокращение диспропорции
в развитии регионов; развитие приоритетных от-
раслей зеленой экономики и др. (Кольцова, Мир-
зеханова, 2019; Мирзеханова, 2020, 2021б). Кон-
цептуальные положения модели зеленого роста в
приложении к дальневосточным регионам обо-
значили экологические аспекты их современного
развития (Мирзеханова, 2020, 2021б, 2021в). Од-
нако принятые экологические императивы этой
модели до сих пор слабо находили отражение в
долгосрочных программах развития страны и ее
регионов. Анализ текущих региональных про-
грамм в области охраны окружающей среды поз-
волит скорректировать будущие редакции доку-
ментов, в том числе в соответствии с принципами
и требованиями зеленой экономики.

Ранее нами были проведены исследования,
касающиеся отдельных проблемных аспектов до-
стижения целей, задекларированных в целевых
экологических программах субъектов ДФО,
представлены результаты контент-анализа в кон-
тексте соответствия региональных задач ключе-
вым темам федеральной программы (Мирзехано-
ва, 2021а, 2022; Мирзеханова, Кольцова, 2022).
Целью настоящей публикации является выделе-
ние и анализ наиболее приоритетных экологиче-
ских проблем, обозначенных в программных до-
кументах 11 субъектов РФ, расположенных в
округе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе работы ‒ анализ нормативных доку-
ментов в области экологической безопасности
России и субъектов ДФО, данных Росстата. Осо-
бое внимание уделено региональным програм-
мам субъектов ДФО по “Охране окружающей

3 Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития России на период до 2030 г.: утверждены
президентом РФ от 30 апр. 2012 г. https://docs.cntd.ru/docu-
ment/902369004 (дата обращения 17.03.2023).
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среды”, принятым на период 2020‒2025 гг. Все
программы в 2022 г. прошли редакцию. При ана-
лизе программ главный акцент сделан на двух во-
просах: 1) для каждого субъекта РФ определить
приоритетные, обусловленные его спецификой,
проблемные задачи в соответствии с националь-
ными требованиями; 2) показать степень значи-
мости в регионе проблемы “Обращение с тверды-
ми бытовыми и промышленными отходами”, как
одной из ключевых тем национальной экологи-
ческой политики, дать анализ ее отражения в ре-
гиональных программах.

Для детальной картины стратегических целей
формируемой экологической политики в субъек-
тах ДФО рассмотрены индикаторы, обозначен-
ные в программах охраны окружающей среды от-
дельно в каждом субъекте (дифференциация ин-
дикаторов по задачам, в процентах от числа
показателей, зафиксированных в программе).

Для анализа разработанности темы “Обраще-
ние с твердыми бытовыми и промышленными
отходами” представлено распределение показа-
телей, используемых в рамках экологических
программ каждого субъекта ДФО (в процентах от
общего количества региональных показателей,
включенных в паспорта программ, а также упо-
минаемых в текстах подпрограмм федерального
проекта “Отходы”).

Проведенный контент-анализ применяемых
целевых показателей программ позволил вы-
явить, каким вопросам экологической политики
уделяется наибольшее внимание в каждом субъ-
екте ДФО.

При проведении исследования были исполь-
зованы сравнительный анализ, методы количе-
ственного и качественного контент-анализа, ме-
тод экспертных оценок и другие методы, осно-
ванные на комплексном подходе к поставленным
проблемам. Применялись элементы системного,
структурно-функционального, нормативного,
институционального анализа.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

ДФО занимает территорию площадью
6952.6 тыс. км2 (40.6% территории РФ). Это слабо-
изученные и слабоосвоенные территории России.
Они характеризуются исторически коротким пери-
одом формирования структуры хозяйства, преиму-
щественно сырьевой направленности, выделяются
комплексом специфических (общих для округа и
индивидуальных региональных) параметров, ис-
пользуемых в современных условиях при реали-
зации инвестиционных проектов, которые осу-
ществляются в контурах целевой специализации
региона: развитие нефте-, газо-, угле- и лесохи-
мической промышленности (Мирзеханова, 2016,
2020, 2021в).

Современное развитие регионов ДФО опреде-
лено рамками стратегических планов до 2025 г.,
которые, согласно одноименному закону4, будут
скорректированы на период до 2030 г. В докумен-
тах декларируется курс на диверсификацию эко-
номики с предпочтением инновационным отрас-
лям, между тем предлагаемые индикаторы выпол-
нения задач в заявленных планах ориентированы
преимущественно на ресурсные сегменты и
транспортировку сырья в страны АТР. В ближай-
шей перспективе следует ожидать, что общая
стратегия в региональном планировании сохра-
нится. Прошедший в 2022 г. Восточный экономи-
ческий форум усилил значимость “восточного
разворота” российской экономической и инве-
стиционной политики “с сильным акцентом на
развитие экономики Дальнего Востока как тер-
риториального плацдарма и агента встраивания
российской экономики в экономику Восточной
Азии” (Минакир, 2022, с. 8).

Переориентация на восток вектора развития
России предопределит особое отношение к реги-
онам ДФО, поскольку через их развитие есть ре-
альная возможность “превратить Россию в пол-
ноправного и важного игрока на экономической
карте Восточной Азии” (Минакир, 2022, с. 9).
Это, безусловно, повлечет коррекцию региональ-
ных стратегий, в том числе и в сфере экологиче-
ского благополучия, для чего необходим анализ
текущей ситуации. Важно определить сложивши-
еся приоритеты целевых задач, т.е. на чем скон-
центрировано основное внимание экологиче-
ской политики регионов в условиях реализации
здесь нововведений, предопределенных “восточ-
ным разворотом”. Не менее важно продемон-
стрировать, каким образом будет достигнуты на-
меченные ориентиры.

Известно, что эффективность экологических
программ в контексте выполнения целевых задач
отслеживается по целевым показателям. Они
призваны отражать тенденции, содержание и ре-
альные успехи/промахи принимаемых социаль-
но-экономических мер в оздоровлении экологи-
ческой ситуации на территории (Бобылев, 2019;
Бобылев и др., 2015; Добролюбова, 2017 и др.; Зо-
монова, 2015; Яшалова, 2014). Кроме того, пока-
затели лежат в основе любого мониторинга, и их из-
менение позволяет оценить эффективность реали-
зации экологических программ (Бородин и др.,
2011; Добровольская, Федченко, 2021; Мирзеха-
нова, 2021а; Тулякова, 2017; и др.). При этом осо-
бое значение имеют: количество и набор показа-
телей, согласованность региональных показателей
с одноименными показателями национальной про-
граммы, отражение региональной специфики, а
также их корректность.
4 О стратегическом планировании Российской Федерации:

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. //Система
ГАРАНТ/ www.garant.ru (дата обращения 28.05.2022).
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МИРЗЕХАНОВА, КОЛЬЦОВА

Каждый субъект ДФО уникален и обладает
своими специфическими особенностями, следо-
вательно, спектр региональных проблем и страте-
гических целей экологической политики также от-
личается. Унифицированных требований к разра-
ботке программ в области охраны окружающей
среды нет. По образному выражению М.И. Яндиева
(2013, с. 25), “Каждый субъект Федерации выби-
рает индикаторы, как умеет”. Поэтому у регионов
есть возможность проявить себя как при форми-
ровании структуры документа, так и подборе по-
казателей для решения выделенных проблем. Ре-
зультаты “творчества” не всегда однозначны при
оценке результативности намеченных планов и
не всегда дают возможности проведения сравни-
тельного анализа по всем показателям, в том чис-
ле из-за несопоставимости данных (Дружинин,
Шкиперова, 2018; Мирзеханова, 2021а; Попова,
2018; Турцева, 2022; Ферару и др., 2011; Шахова,
Онопюк, 2022; и др.).

При предварительном анализе 11 экологиче-
ских программ субъектов ДФО и используемых в
них показателей отслеживания полученных ре-
зультатов видно следующее:

1. Программ непосредственно экологического
содержания – 4 (регионы с преимущественно про-
мышленной структурой хозяйства); комплексных
программ – 4 (регионы, отличающиеся добычей и
первичной переработкой сырья); программ, где
экологические задачи сконцентрированы в под-
программах – 2 (регионы с преимущественно сы-
рьевой структурой хозяйства); программа некор-
ректно сформулирована и без подпрограмм – 1.

2. Количество показателей, зафиксированных
в паспортах программ как целевые (в некоторых
как ключевые), изменяется по субъектам от 5 до
30. Для последующего анализа использованы имен-
но эти показатели. Стоит отметить, что общее коли-
чество всех индикаторов гораздо больше – напри-
мер, в программе Приморского края насчитыва-
ется 63 показателя, а Амурской области – 70.

3. Кроме ключевых показателей, некоторые
программы содержат набор дополнительных по-
казателей, заимствованных из паспортов феде-
ральных и региональных тематических проектов
(например, “Чистая страна” (Забайкальский край),
“Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами” (Забайкальский край)
и др.), для более детального отслеживания результа-
тов в контексте заявленных целей.

4. В программах отдельных субъектов использу-
ются показатели, узконаправленные по отношению
к проблеме, административно-регламентные по со-
держанию, не имеющие количественного измере-
ния и отношения к охране окружающей среды в
целом.

5. Нередко в программах целевые показатели
подменяются ожидаемыми результатами (напри-
мер, в паспортах программ Забайкальского края и
Амурской области).

6. В части программ используются показатели,
которые отражают результаты разовых мероприя-
тий (например, приобретение оборудования для
утилизации биологических отходов в количестве
1 штуки), в течение последующего за приобрете-
нием периода в графах стоят прочерки.

Рассмотрим ситуацию более детально на кон-
кретных примерах.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В предыдущих работах анализ ключевых пока-

зателей программ (проанализировано порядка
150 показателей/индикаторов достижения по-
ставленных целей и задач), используемых в эколо-
гических региональных программах, позволил си-
стематизировать их в контексте соответствия наци-
ональным целям (Мирзеханова, Кольцова, 2022).
Они были сгруппированы в семь тем, включая
показатели, не относящиеся к охране окружаю-
щей среды – некорректные показатели, а также
показатели, косвенно связанные с охраной окру-
жающей среды – нацеленные на развитие ресурс-
ных отраслей, в первую очередь на использование
минеральных ресурсов.

Чтобы определить, каким вопросам в РЭП
уделяется наибольшее внимание в субъекте ДФО,
показатели, встречающиеся во всех программах и
скорректированные редакцией 2022 г., соотнесе-
ны с темами общенациональной направленности
(рис. 1). Задачи пяти первых тем в той или иной
степени увязаны с задачами национальной про-
граммы, они привносят в тактику их решения ре-
гиональную специфику. При этом важнейшие за-
дачи в рамках снижения негативного воздействия
на среду (тема № 1), несмотря на широту пробле-
мы и ее значимость, в ряде регионов (Камчатский
край, ЕАО, ЧАО) либо отсутствуют, либо показа-
тели крайне размыты и не позволяют отследить
результат. Так, в Камчатском крае ожидаемый ре-
зультат программы просто заявлен как “обеспе-
чение охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности”, при этом никаких других
конкретных показателей не прописано. В рамках
этой темы наиболее часто встречающейся про-
блемой, требующей решения, является низкое
качество атмосферного воздуха, в особенности в
городах. Между тем лишь в немногих программах
субъектов РФ встречаются конкретные измери-
мые показатели в этой области. Например, Рес-
публика Бурятия планирует снизить объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников к 2026 г. до
105.8 тыс. т.

Одной из наиболее значимых экологических
проблем в ДФО является ущерб в результате на-
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копления отходов производства и потребления
(тема № 2). Эта проблема ‒ одна из ключевых в
реализации принципов зеленой экономики. В ре-
гионах ДФО повсеместно слабо развита вторич-
ная переработка отходов и не хватает объектов их
размещения. Являясь наиболее острой в стране,
эта проблема особо отмечена в стратегии эколо-
гической безопасности России5. Из 18 индикато-
ров, рекомендованных в этом документе для мо-
ниторинга и оценки эффективности проводимых

5 Стратегия экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 г.: утв. Указом Президента РФ от
19.04.2017 № 176. http://garant.ru/products/ipo/prime/doc/
71559074 (дата обращения 02.12.2022).

мероприятий, преимущества отданы десяти по-
казателям, ориентированным на утилизацию от-
ходов.

Для более глубокого анализа детально проана-
лизированы не только ключевые показатели,
включенные в паспорта программ, но и другие
показатели и результаты, упоминаемые в текстах
подпрограмм в контексте федерального проекта
“отходы” (табл. 1). Из табл. 1 видно, что лишь в
пяти программах субъектов ДФО выделяется от-
дельная подпрограмма по обращению с отхода-
ми. В большинстве программ данные вопросы за-
тронуты лишь косвенно, при этом в трех про-
граммах эта тема отсутствует как в ключевых

Рис. 1. Распределение по ключевым темам показателей, используемых в экологических программах субъектов ДФО,
% от общего количества показателей, зафиксированных в программах субъектов ДФО.

Тема № 7 “Некорректные
показатели (не относящиеся
к ООС)”

Тема № 6 “Развитие
и использование минерально-
сырьевой базы”

Тема № 5 “Экологическое
образование, просвещение
населения и развитие
экологического туризма”

Тема № 4 “Сохранение
биоразнообразия, развитие
особо охраняемых природных
территорий и лесного хозяйства  — 
наземные экосистемы”
Тема № 3 “Охрана, рациональное
использование водных ресурсов
и защита от негативного
воздействия вод — водные
экосистемы”
Тема № 2 “Обращение
с твердыми бытовыми
и промышленными отходами”

Тема № 1 “Рациональное
природопользование, снижение
негативного антропогенного
воздействия на ОС (снижение
выбросов, сбросов)”
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показателях, так и внутри подпрограмм и регио-
нальных проектов. Например, в республике Саха
в среднем доля обезвреженных отходов составля-
ет лишь 0.24% от общего количества. В программе
республики упоминается важность реализации
регионального проекта “Чистая страна”, в рамках
которого начались работы по ликвидации хвосто-
хранилищ, однако четких индикаторов в этом на-
правлении не определено. В восьми регионах
внимание к данной проблеме, судя по количеству
показателей, зафиксированных в программах (от
4 до 37%), сильно различается (рис. 2).

Наибольшее количество показателей, связан-
ных с обращением отходов, прописано в про-
граммах Забайкальского и Приморского краев. В
Приморском крае выделяют 24 показателя, 14 из
них имеют декларативный характер. В программе
Забайкальского края в качестве ключевых обо-
значены два показателя достижения к 2024 г. ре-
зультата по обращению с отходами: количество
построенных и отремонтированных объектов для
захоронения и утилизации биологических отхо-
дов ‒ 13 единиц; количество ликвидированных

несанкционированных свалок (нарастающим
итогом) ‒ 300 единиц. На выполнение задач про-
граммы дополнительно “работают” региональ-
ные блоки федеральных проектов “Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными
отходами”, “Снижение негативного воздействия
на окружающую среду путем ликвидации наибо-
лее опасных объектов накопленного вреда окру-
жающей среде и несанкционированных свалок в
границах городов”, “Формирование комплекс-
ной системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами”. Например, показатель “Коли-
чество ликвидированных несанкционированных
свалок” (нарастающим итогом) обеспечивается
благодаря семи адресным мероприятиям. В рам-
ках регионального проекта “Комплексная систе-
ма обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами” используется пять показателей. В итоге по
теме “отходы” в этом регионе применяются 16
показателей (42% от общего количества), позво-
ляющих количественно фиксировать целевой ре-
зультат.

Таблица 1. Распределение показателей, используемых в субъектах ДФО в рамках национальной темы “Обраще-
ние с твердыми бытовыми и промышленными отходами” для решения одноименных задач

Примечание. * Отсутствие признака.

Субъект ДФО Наличие отдельной подпрограммы 
по отходам

Показатели

общее количество/ 
количество показателей, 

обозначенных как 
целевые в паспорте 

программы

из них имеющие 
количественное 

измерение

Республика Бурятия “Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отхо-
дами”

3/3 3

Республика Саха (Якутия) –* 2/0 2
Забайкальский край – 16/2 9
Камчатский край – – –
Приморский край “Обращение с твердыми бытовыми 

и промышленными отходами в 
Приморском крае”

24/5 10

Хабаровский край “Обращение с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами”

6/1 3

Амурская область – 4/0 4
Магаданская область – – –
Сахалинская область “Отходы производства Сахалинской 

области”
3/1 3

Еврейская автономная 
область

– – –

Чукотский автономный 
округ

“Реализация комплекса мероприя-
тий по обращению с отходами”

7/4 7
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Стоит отметить, что 67% всех показателей по
решению этой проблемы в ДФО имеет количе-
ственное выражение (рис. 3). Примерами количе-
ственных показателей в данной теме являются:
увеличение числа построенных и отремонтиро-
ванных объектов для захоронения и утилизации
отходов; объем образованных отходов всех клас-
сов опасности на единицу валового регионально-
го продукта; снижение доли захоронения ТБО
после внедрения системы их переработки; увели-
чение доли утилизированных, обезвреженных от-
ходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления (в Хаба-
ровском крае, например, до 31%) и др. Однако в
ряде программ многие показатели, хотя и явля-

ются количественными, имеют разовый фикси-
рованный характер ‒ не меняются до 2025 г. Воз-
никает закономерный вопрос о необходимости
отслеживания таких показателей и тем более о
выделении их в качестве ключевых. На наш
взгляд, в каждой программе должна быть отдель-
ная подпрограмма по отходам.

Почти 50% показателей всех региональных
программ ДФО в разной степени затрагивают во-
просы сохранения водных и наземных экосистем.
Во всех программах определены показатели, на-
правленные на их сохранение (темы № 3 и № 4).
При этом важнейшими направлениями в части
экологической безопасности водных экосистем
является борьба с паводками, обеспечение защи-
щенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия
вод. Данные показатели представляют особый
интерес для южных субъектов ДФО в связи с бо-
лее высокой плотностью населения и частотой
катастрофических явлений, обусловленных па-
водками. Так, доля показателей, связанных с не-
гативным воздействие вод, для Приморского
края составляет 27%, результаты проведения про-
тивопаводковых мероприятий на территории
Амурской области отслеживаются по 16 показате-
лям (около 23% от общего объема используемых
индикаторов).

В области сохранения наземных экосистем
наиболее частыми показателями является увели-
чение в субъектах доли особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) различных катего-
рий. Эти показатели, их доля составляет до 30%
(например, 26% в Забайкальском крае), исполь-
зуются в программах всех регионов, и в отличие
от показателей других тем имеют количественное
выражение, что позволяет отследить результатив-
ность проводимых мероприятий. Например, для

Рис. 2. Распределение показателей в рамках темы № 2
“Обращение с твердыми бытовыми и промышленны-
ми отходами”, используемых в экологических про-
граммах субъектов ДФО, % от общего количества ре-
гиональных показателей темы № 2.
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Рис. 3. Распределение количественных показателей в рамках темы № 2 “Обращение с твердыми бытовыми и промыш-
ленными отходами”, используемых в экологических программах субъектов ДФО.
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Хабаровского края обозначен показатель “доля
площади, занятой ООПТ всех уровней, в общей
площади территории края”, результативность
фиксируется как “увеличение доли площади, за-
нятой ООПТ всех уровней, в общей площади
края до 11.2 процента”. Региональный аспект в
этом блоке показателей определен как “количе-
ство новых созданных ООПТ краевого значения в
крае (нарастающим итогом) и общее количество
ООПТ краевого значения (нарастающим ито-
гом)”. Его результативность будет отслежена по
увеличению количества новых созданных ООПТ
краевого значения (нарастающим итогом) до че-
тырех и увеличению общего количества таких
ООПТ до 103. Отметим, однако, что этот показа-
тель, во-первых, не “привязан” к экологическому
равновесию территории. Во-вторых, “нарастаю-
щий итог” не может быть бесконечным, где-то
будет предел и его нужно обосновывать, для
чего потребуется использование площадных по-
казателей.

За исключением динамики доли ООПТ, в про-
граммах отсутствуют площадные показатели. Для
исправления ситуации предлагается использова-
ние показателя, отражающего соотношение пло-
щади нарушенных и ненарушенных территорий
(Мирзеханова, Климина, 2023). Это позволит
комплексно оценить природное разнообразие ‒
как разнообразие во всех формах своего проявления
(ландшафтное, биологическое, георазнообразие)
(Пузаченко и др., 2021). Сохранение в каждом био-
ме участков в нетронутом состоянии – гарантия со-
хранения в том числе и биоразнообразия. В со-
временных исследованиях “это означает переход
от видового принципа сохранения биоразнообра-
зия, основанного на описании и сохранении от-
дельных видов, к экосистемно-биосферному, ос-
нованному на сохранении биогеоценозов” (Яб-
локов и др., 2017, с. 5).

Согласно программам, все регионы уделяют
внимание экологическому образованию и просве-
щению населения, доля таких показателей состав-
ляет в среднем около 10% (тема № 5). По содержа-
нию наиболее часто встречающимся показателем
является увеличение количества мероприятий, свя-
занных с информированием населения о состоя-
нии окружающей среды. Эффективность проведен-
ных мероприятий отслеживается по увеличению
количества проводимых экологических акций,
практических природоохранных мероприятий,
конкурсов, викторин. В Хабаровском крае, на-
пример, они должны составлять не менее 100 в
год. В большей степени задачи темы № 5 носят
пропагандистский характер, в программах часто
отсутствуют конкретные мероприятия. В девяти
программах ставятся задачи развития экологиче-
ского туризма как фактора и экологического про-
свещения.

Отдельными группами выделены показатели
тем № 6 и № 7, которые, на наш взгляд, имеют

косвенное отношение к охране окружающей сре-
ды. Ресурсная специфика хозяйственного освое-
ния ДФО накладывает отпечаток на экологиче-
ские программы: в четырех программах отдельно
выделены ключевые показатели, направленные
на развитие ресурсных отраслей. Так, в Камчат-
ском крае доля этих показателей составляет 25%.
В целом по ДФО 7% всех показателей относится к
развитию и использование минерально-сырьевой
базы, а 14% являются некорректными и не имеют
прямого отношения к охране окружающей среды.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что в большинстве программ
присутствуют задекларированные на федераль-
ном уровне экологические задачи, однако не все-
гда они имеют количественное выражение, а зна-
чит реальность выполнения поставленных задач
остается под вопросом. Именно корректность ис-
пользуемых показателей в контексте соответству-
ющих целей вызывает к программам наибольшее
число нареканий. Целевые индикаторы должны
быть созвучны с ожидаемыми результатами реа-
лизации программ и иметь конкретное измере-
ние (качественное или количественное) (Шахо-
ва, Онопюк, 2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ целевых индикаторов
экологических программ субъектов ДФО позво-
лил выявить спектр наиболее приоритетных эко-
логических проблем, а также соответствие РЭП
принципам зеленого роста. Практически 50% по-
казателей региональных программ ДФО в разной
степени затрагивают непосредственно вопросы
сохранения водных и наземных экосистем. Все
регионы уделяют внимание экологическому об-
разованию и просвещению населения, а также
развитию ООПТ. Однако не во всех программах
нашли отражение такие приоритетные цели зеле-
ного роста, как решение проблемы утилизации
отходов. Ресурсная специфика региона продол-
жает накладывать отпечаток на содержание эко-
логических программ, выбор приоритетов, обос-
нование принимаемых в них показателей – 7%
всех показателей относится к функционирова-
нию отраслей, связанных с минеральным сырьем.
Кроме того, значительное число показателей
(14%) являются некорректными и не имеют пря-
мого отношения к охране окружающей среды.

Полученные результаты позволили выделить
главные недоработки в рамках проблемы использу-
емых индикаторов. Во-первых, это размытость и
нечеткость в постановке конкретных задач, что
происходит в силу либо невысокого профессиона-
лизма составителей программы, либо формального
подхода к их составлению, либо сознательного
нежелания нести в будущем ответственность за
исполнения программы (Яндиев, 2013).
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Во-вторых, неконкретность в постановке зада-
чи влечет за собой  размытость и нередко голо-
словность предлагаемых показателей, затрудняет
определение приоритетных целей. Во многих
программах экологические индикаторы подме-
няются перечнем мероприятий.

В-третьих, для субъектов ДФО необходимо ис-
пользование площадных показателей, выявляю-
щих тенденции соотношения нарушенных и сохра-
нившихся в естественном состоянии природных
комплексов. Значимость природных ландшафтов в
РЭП следует рассматривать не только для обеспе-
чения сохранности богатства биологических ви-
дов, но и с позиции выполняемых ими целого
комплекса функций не только регионального и
национального, но и международного уровня
(Мирзеханова, Климина, 2023).

Анализ внутренней структуры региональных
программ свидетельствует о том, что при разра-
ботке РЭП субъекты ДФО, выдерживая феде-
ральный вектор обоснования приоритетных за-
дач, разрабатывают на их основе собственные
стратегии и меры достижения поставленных це-
лей. При этом необходима большая четкость при
постановке задач и обосновании конкретных по-
казателей их решения, как на стадии формирова-
ния, так и пролонгации этих документов. Для
большей части экологических программ субъек-
тов ДФО требуется существенная доработка их
структуры.
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Environmental Programs of the Far Eastern Federal District: Goal Priorities
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The current geopolitical and economic situation in the world makes it necessary to rethink the strategic plans
of the country and its regions in a new way. It is forming the political and economic center of the “new world
order” in the East. It will entail the correction of regional strategies, including those in the field of environ-
mental well-being. That is why it is important to analyze the current situation, the measures taken to protect
the environment, and the common regional environmental policy. The plan for its implementation in the
form of specific tasks and methods (options) for their solution is presented in regional environmental pro-
grams developed in each subject. It is important to determine the current priorities of the environmental pol-
icy targets for the Far Eastern regions to demonstrate how the targets will be achieved. This is the purpose of
this article. It was carried out an analysis of more than 150 indicators/indicators proposed in the regional pro-
grams to rank them according to the most typical tasks set; their differentiation in the context of regional dif-
ferences, and the possibility of using them to evaluate the effectiveness of the implementation. It was identi-
fied that the main f laws were in the selection of used indicators. It is shown that the resource specificity of
the Far Eastern Federal District economy also affects environmental programs. For example, in the environ-
mental programs of four subjects, a significant number of indicators (up to 25%) are focused on resource in-
dustries and are not directly related to environmental protection. It was found that a significant part of the
indicators is not correct in content and do not have clear quantitative guidelines, which makes it impossible
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to assess the achievement of goals. It requires a significant refinement of the structure and a more careful se-
lection of target indicators for most of the environmental programs of the subjects of the Far Eastern Federal
District.

Keywords: environmental programs, environmental indicators, content analysis, resource specificity, envi-
ronmental policy, regions of the Far Eastern Federal District
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Статья посвящена истории развития и нынешнему состоянию географической науки в КНР. Акту-
альность работы связана с идущей переориентацией международных научных связей России под
влиянием геополитического кризиса. За последние десятилетия китайская география как отрасль
знания пережила значительную трансформацию, тесно связанную с динамикой развития страны.
Опережающий экономический рост сопровождался значительными государственными вложения-
ми в национальную научно-образовательную систему, что позволило усилить материально-техни-
ческую базу и создать кадровый и организационный задел для успешной интернационализации и
расширения тематического спектра исследований. В современной КНР выделяют такие разделы
географии, как комплексная, физическая, общественная и информационная. Популярны темы,
связанные с климатом, расселением человека, изучением лёссовых, горных и аридных районов, ур-
банизацией, городским и региональным планированием, промышленными кластерами. Главной
особенностью китайских географических исследований является широкое применение количе-
ственных и дистанционных методов исследования, в том числе в сфере общественных наук. Китай-
ские географы добились значительных успехов в изучении эволюции окружающей среды в четвер-
тичный период с помощью лёссовых и ледниковых данных, исследовании восточноазиатской атмо-
сферной циркуляции и в районировании территории, включая теорию функционального
зонирования. Однако местные специалисты встревожены растущим расхождением различных вет-
вей географии, нехваткой комплексных и теоретических исследований. В приложении к статье
(доступно в электронном виде на сайте журнала) приведены справочные сведения об основных гео-
графических организациях, журналах и ученых. Центр географической науки – Пекин, где распо-
ложен головной институт Китайской академии наук (КАН), а также два ведущих географических
факультета. Помимо столицы выделяются города Нанкин, Ланьчжоу, Шанхай, Гуанчжоу и др. Гео-
графические специальности преподаются в 44 вузах Китая. В стране работают 12 НИИ географиче-
ской направленности, из них 7 входят в систему КАН, а также создана объединенная сеть полевых
станций. Издается более 20 географических журналов, включая несколько англоязычных. В отделе-
ние наук о Земле КАН 138 академиков, из них более 10 географов. Активно действует Китайское
географическое общество, имеющее в своем составе около 30 подкомиссий и отделения во всех ре-
гионах страны.

Ключевые слова: Китай, история географии, международное научное сотрудничество, структура гео-
графии, проблемы географической науки
DOI: 10.31857/S258755662308006X, EDN: GVRDBU

ВВЕДЕНИЕ

Введенные в 2022 г. против России санкции
стали причиной значительного и, вероятно, дол-
госрочного осложнения научного сотрудничества
с организациями из западных стран. Уровень

санкционного давления со стороны последних
воспринимается не как отдельные затруднения,
но как качественно новый глобальный вызов
судьбоносного характера для развития россий-
ского научно-технологического комплекса (Шу-
гуров и др., 2022). Не противопоставляя себя меж-
дународной научной среде, российская наука мо-
жет использовать сложившуюся ситуацию для
укрепления связей с готовым к совместной рабо-

1 Дополнительная информация для этой статьи доступна по
doi 10.31857/S258755662308006X для авторизованных
пользователей.
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те развивающимся миром. В этом контексте до-
статочно важна информация о положении дел в
географической науке потенциальных партнеров –
не только как отрасли знания, но и общественном
институте.

Данная работа посвящена истории, современ-
ному состоянию и проблемам развития нацио-
нальной географической школы в КНР2. В пер-
вой части приводится исторический обзор с упо-
ром на динамику взаимоотношений между
научным сообществом и государством. Вторая и
третья части посвящены китайским представле-
ниям о структуре географической науки, ее акту-
альных исследовательских задачах и имеющихся
сложностях, в том числе в контексте проблемы
существования единой географии. В приложении
(доступно в электронном виде на сайте журнала)
приведены справочные данные об организацион-
ной структуре (организациях, журналах и персо-
налиях) географической науки в КНР. При напи-
сании автор опирался на данные ряда обзорно-
установочных статей, подготовленных ведущими
китайскими учеными к 70-летию создания КНР
(2019), в рамках проекта Президиума Китайской
академии наук (КАН) “Стратегия развития пере-
довых научных направлений на 2021–2035 годы”
(2020) и в связи с 40-летием журнала “Экономи-
ческая география” (2021), а также на личные впе-
чатления автора от совместной работы с китай-
скими географами. Собранные автором справоч-
ные материалы об организационной структуре
китайской географической науки (сведения об
основных учебных и научных институциях, клю-
чевых персоналиях) приведены в Дополнитель-
ном материале 1.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В Китае хорошо известна значительная, во

многом решающая роль советской помощи в мо-
дернизации национальной научно-технической
сферы в период Великой дружбы с конца 1940-х
по начало 1960-х годов. Однако в случае геогра-
фии говорить о том, что советские специалисты
создали ее “с чистого листа”, не приходится.
Многотысячелетняя традиционная китайская
культура хоть и не создала географической науки
в современном понимании, однако породила це-
лый ряд самобытных иллюстрированных землео-
писательных трактатов, карт и записок о путеше-
ствиях. Древнейшим из дошедших до нас геогра-
фических текстов считается глава “Дары Юя” из
книги “Шу цзин” (“Шан шу”), создание которой
ориентировочно относят к 5–6 вв. до н. э. (Чжао,
1980). Среди более поздних наиболее известны
“Каталог гор и морей” (1–2 вв. до н.э.), “Трактат

2 Здесь и далее в статье КНР рассматривается без учета Гон-
конга, Макао и Тайваня.

об узоре Земли” (1 в. н. э.) из книги “История
Хань” (Кроль, 2005), “Комментарий к канону
водных путей” (5 в. н. э.), “Географическое опи-
сание городов и уездов в период правления Юа-
ньхэ” (9 в. н. э.) и др. Первые систематизирован-
ные данные о странах за пределами Китая содер-
жались в “Географическом описании заморских
государств” (1843–1851 гг.), стимулом к
составлению которого послужило поражение в
Первой опиумной войне.

Свержение монархии в результате Синьхай-
ской революции 1911 г. дало толчок становлению
национальной науки в республиканском Китае
на базе заимствования зарубежных (в первую оче-
редь англо-американских) методик и подходов.
Классики китайской географии того периода Ху
Хуаньюн, Хоу Жэньчжи, Хуан Бинвэй, Хуан
Гочжан, Чжу Кэчжэнь, Ли Сюйдань, Чжоу Ли-
сань, У Чуаньцзюнь и др. получили образование
за границей либо обучались у работавших в Китае
иностранных ученых. В 1909 г. в Тяньцзине и в
1934 г. в Нанкине были основаны географические
общества, началось издание специализирован-
ных журналов (публиковались статьи по геоло-
гии, геодемографии, агрогеографии и др.). В
1940 г. в Чунцине впервые был создан отдельный
географический институт, в котором начались
систематические исследования. В 1947 г. инсти-
тут переехал в Нанкин.

После победы социалистической революции в
1949 г. китайская наука, включая географию, бы-
ла быстро переориентирована с западных образ-
цов на советские. Уже в 1951 г. в журнале “Геогра-
фический вестник” была опубликована статья,
содержащая основные положения вышедшей в
1940 г. “Экономической географии СССР” под
ред. С.С. Бальзак, В.Ф. Васютина и Я.Г. Фейгина
(изложение с англоязычного перевода, опублико-
ванного в США в 1949 г.). В дальнейшем на ки-
тайский язык были переведены учебники “Геогра-
фия промышленности СССР” (П.Н. Степанов),
“Экономическая география СССР” (Н.Н. Баран-
ский), различные работы А.Е. Пробста, Н.Н. Ко-
лосовского и др.

За десятилетие Великой дружбы по лекалам
советской географии было подготовлено множе-
ство специалистов, организованы географиче-
ские факультеты и научные организации,
проведены крупномасштабные совместные экс-
педиции и изыскания. В 1953 г. в Пекине был
создан новый Институт географии КАН, куда по-
степенно перешла большая часть географов, ра-
нее работавших в Чунцине и Нанкине. Шедшие в
1930–40-х годах социокультурные географиче-
ские исследования были прекращены – под со-
ветским влиянием приоритет общественной гео-
графии сместился на такие классические разде-
лы, как размещение тяжелой промышленности,
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транспорта и сельского хозяйства, география на-
селения. Из исследовательской дисциплины гео-
графия стала ключевым участником строительства
плановой экономики. Ученые-географы подклю-
чились к постановке и решению задач развития на-
ционального хозяйства, их общественно-политиче-
ский статус значительно вырос.

Несмотря на последовавший в начале 1960-х
годов разрыв связей с СССР, в китайской эконо-
мике и географии еще два десятилетия продолжа-
ли господствовать советские подходы, связанные
с размещением промышленности, районной
школой и т.д. Их востребованность была обуслов-
лена характером задач, которые ставило
китайское государство: комплексное обследова-
ние территории КНР, районирование и разработ-
ка территориальных аспектов народнохозяй-
ственных планов. Подготовленные в 1950-х годах
кадры, составившие костяк китайской географи-
ческой науки, позволяли относительно успешно
решать эти задачи, с поправкой на проблемы
“культурной революции”. Именно в этот период
были проведены первые систематические иссле-
дования территории КНР по основным физико-
географическим направлениям, к примеру, изу-
чение палеопочвенных формаций Лёссового пла-
то под руководством Лю Дуншэна.

Нормализация внутриполитической ситуации
в конце 1970-х годов и постепенное открытие
страны для контактов с капиталистическим ми-
ром дало возможность активизировать междуна-
родное сотрудничество. В качестве ориентира
были выбраны географические школы США (ки-
тайско-американские образовательные и делега-
ционные обмены начались в 1977 г.) и Японии,
возобновились связи с географами Тайваня, Гон-
конга, Сингапура и др. В общественной геогра-
фии приоритет учебных и научных проектов сме-
стился в сторону популярных на Западе разделов
– географии туризма, культурной географии, изу-
чения логистических сетей и др. Несмотря на
улучшение политических отношений и возобнов-
ление студенческих и аспирантских обменов
между КНР и СССР во второй половине 1980-х
годов, возврата к тесному сотрудничеству в обла-
сти географии по объективным причинам не про-
изошло – обе страны были ориентированы на са-
мостоятельную интеграцию в западоцентричную
науку.

Китайские географы приветствовали начало
реформ и внешней открытости, а развитие обще-
ственной географии даже было включено отдель-
ной строкой в 6-ой пятилетний план социально-
экономического развития Китая (1981–1985 гг.).
Однако реальность оказалась не столь радужной.
В последовавший период разгосударствления
1980–90-х годов географические специальности
оказались в определенном кризисе. Сначала резко

сократилось число вакансий для трудоустройства
по распределению, затем ушла в прошлое сама эта
система. В результате падения востребованности у
абитуриентов многие университеты отказались от
географических специальностей как основного об-
разовательного направления географических фа-
культетов, их коллективы провели вынужденную
диверсификацию своей учебно-научной деятель-
ности за счет включения в нее большего объема
вопросов экологии, городского планирования,
туризма, землепользования, опасных природных
явлений и т.п. Это позволило геофакам китай-
ских вузов в изменившихся реалиях сохранить
востребованность обществом и государством,
хоть и зачастую под новыми, напрямую не свя-
занных с географией, вывесками (Самбурова,
2016).

В последние два десятилетия, благодаря быст-
рому росту китайской экономики материально-
финансовое обеспечение научной деятельности
стабильно улучшается. Это позволило китайской
географии укрепить приборную базу, привлечь в
местные исследовательские центры и универси-
теты зарубежных ученых и аспирантов. Что еще
более важно, создаются условия для трудоустрой-
ства отучившихся за рубежом китайских специа-
листов, благодаря чему значительно возрос уро-
вень интернационализации географической дея-
тельности. К примеру, больше половины членов
комиссии Китайского географического общества
(КГО) по экономической географии прошли
обучение или долгосрочную стажировку за
рубежом. Налицо постоянное увеличение числа
китайских публикаций в ведущих международ-
ных англоязычных журналах, растущие показате-
ли индексов цитирования, расширение представ-
ленности в редколлегиях ведущих географиче-
ских журналов.

Значительная финансовая база, высокий со-
циальный статус, налаженное плотное взаимо-
действие с профильными госорганами позволяет
китайским географам уверенно чувствовать
себя и на межгосударственном уровне, с разма-
хом проводить крупные мероприятия. Знаковым
стало масштабное проведение в 2016 г. в Пекине
33-го Международного географического конгрес-
са. Среди других инициатив по закреплению КНР
в географическом сообществе – проведение Фо-
рума Академий наук стран “Одного пояса – одно-
го пути” (2016), создание Ассоциации азиатских
географов (Asian Geographers Assosiation) в 2018 г.,
проведение первого Конгресса мировой геогра-
фии (World Geography Conference) в 2022 г.

Достижения китайских географов признаны в
КНР на государственном уровне. В 2003 г. упоми-
навший выше академик Лю Дуншэн (1917–2008)
был удостоен высшей государственной награды в
области науки и техники за работы по изучению



1318

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 8  2023

ЧУБАРОВ

лёсса. Ряд географических исследовательских
проектов были включены в составленный КАН
перечень “40 важнейших достижений науки и
техники КНР в 1978–2018 годах” 3:

• изучение эволюции окружающей среды в
четвертичный период с помощью лёссовых и лед-
никовых данных;

• исследования атмосферной циркуляции в
Восточной Азии;

• создание единой общенациональной сети
экосистемных исследований на базе полевых
станций различных академических институтов
(CERN, см. информацию в приложении);

• проведение районирований территории
страны, включая комплексного сельскохозяй-
ственного (1981) и функционального зонирова-
ния (2010).

Помимо этого, важным статусным моментом
является приглашение прочесть закрытую лек-
цию для членов Политбюро ЦК КПК в рамках
организуемых с 2002 г. регулярных учебных семи-
наров (Чубаров, 2022а). Географы выступали на
таких мероприятиях неоднократно. Чжоу Исин
(Пекинский университет) – на тему “Модели ур-
банизации в зарубежных странах и путь урбаниза-
ции с китайской спецификой” (2005), Фань Цзе
(Институт географии и природных ресурсов
КАН) – на тему “Региональное развитие зару-
бежных стран и стимулирование скоординиро-
ванной региональной политики в КНР” (2007),
Лун Гоцян (Центр исследований развития при
Госсовете КНР) – об обеспечении экономиче-

3 Официальный сайт Китайской академии наук.
https://www.cas.cn/zt/kjzt/40kjcg/ (дата обращения
21.06.2023).

ской безопасности КНР в ходе глобальных инте-
грационных процессов (2007), Линь Цзянь (Пе-
кинский университет) – о проблемах землеполь-
зования в КНР (2011). Академик-географ Лу
Дадао докладывал премьер-министру Ли Кэцяну
о проблемах китайской урбанизации (2013), а
проф. Лю Вэйдун – Си Цзиньпину о перспекти-
вах инициативы “Один пояс – один путь” (2016).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ КНР

Согласно обзорным публикациям последних
лет, в Китае закрепилось разделение географиче-
ской науки на физическую, общественную и ин-
формационную (рис. 1). Также отдельно выделя-
ют комплексную географию – она характеризует-
ся как ключевая, но в то же время наиболее
сложная часть географической науки. Комплекс-
ные географические исследования признаются в
КНР основным способом диалектического позна-
ния процесса формирования и развития окружаю-
щей среды. Можно выделить их теоретические,
прикладные (методологические), регионоведче-
ские и исторические аспекты (Чэнь и др., 2021).

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Физическую географию подразделяют на три
ветви: комплексную, отраслевую и изучение сре-
ды обитания человека (рис. 2).

Задача комплексной физической географии –
изучение влияния природных факторов на зем-
ную поверхность, взаимодействие природного и
антропогенного факторов, предоставление эко-
системных услуг (ecosystem services), а также

Рис. 1. Структура географической науки. 
Источник: (Чэнь и др., 2021, с. 2070); перевод на русский автора.
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устойчивое развитие экосистем. К ключевым на-
правлениям комплексных физгеографических
исследований на среднесрочную перспективу в
КНР относят:

1. Механизмы взаимодействия основных при-
родных факторов на поверхности суши в разных
масштабах;

2. Риски в связи с изменениями окружающей
среды, их влияние на предоставление экосистем-
ных услуг, общество и хозяйство;

3. Влияние изменений в землепользовании и
растительном покрове (Land Use/Land Cover
Change, LUCC) на предоставление экосистемных
услуг и природных ресурсов, общество и хозяй-
ство;

4. Безопасные пределы функционирования
системы “человек–природа” на уровне отдель-
ных регионов КНР и оптимальная траектория для
достижения целей устойчивого развития ООН;

5. Развитие лонгитюдного мониторинга при-
родных ресурсов, окружающей среды и антропо-
генного воздействия на природу с помощью сети
опорных пунктах в типовых ландшафтах.

Отраслевая физическая география занимается
изучением наземных (поверхностных) процессов
в целях обеспечения устойчивого регионального
развития. Ключевые направления исследований
в Китае:

1. Поверхностные процессы в ключевых при-
родных зонах планеты, описание сложных рельеф-
ных процессов, выявление взаимосвязи между под-

земными и надземными процессами и их влияние
на предоставление экосистемных услуг;

2. Моделирование глобальных изменений и
физико-географических процессов на земной по-
верхности, мониторинг и прогнозирование изме-
нений окружающей среды в ключевых для соци-
ально-экономического развития частях Китая;

3. Влияние антропогенной деятельности на
растительный покров и климат типовых районов
(районов-“ключей”), взаимодействие лесных,
степных, водных объектов и сельскохозяйствен-
ных земель в контексте влияния на климат, оцен-
ка последствий воздействия крупнейших проек-
тов для климата;

4. Гидроэкологические процессы и региональ-
ная антропогенная деятельность, стыковка резуль-
татов гидроэкологического, биогеохимического и
социально-экономического моделирования, опре-
деление пороговых величин допустимой нагруз-
ки на водные ресурсы;

5. Процессы в почвенно-растительных геоси-
стемах, деградация и регенерация лесных, степ-
ных, озерных и болотных экосистем;

6. Наземные процессы в особых регионах и
природных зонах. Изучение выветривания, меха-
низмы антропогенного и климатического влия-
ния на эволюцию озер и болот, изменения крио-
сферы в планетарном и региональном масштабах.

Изучение среды обитания человека. Стержнем
географической науки в Китае считается изуче-
ние взаимосвязей между природой и человеком,

Рис. 2. Структура физической географии. 
Источник: (Чэнь и др., 2021, с. 2075); перевод на русский автора.
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включая их историю. Ключевые направления ис-
следований:

1. Эволюция окружающей среды Азии и рассе-
ление древних людей: геоморфологическая и
климатическая обстановки на азиатских маршру-
тах расселения человека прямоходящего, спосо-
бы выживания древних людей и их влияние на
природную среду.

2. Изменения окружающей среды и расселе-
ние современного человека в Старом свете:
маршруты миграций и образ жизни; муссонный
климат, западный перенос, растительный покров
после валдайского оледенения; влияние резких
изменений окружающей среды на человека; вли-
яние расселения человека разумного на экосисте-
мы разных регионов; адаптация человека разум-
ного к проживанию на Цинхай-Тибетском наго-
рье (далее – ЦТН).

3. Зарождение сельского хозяйства и измене-
ния атмосферной циркуляции (муссоны и запад-
ные ветры): происхождение культурных растений
и распространение в Восточной Азии зерновых
культур; восточноазиатские муссоны и доистори-
ческое сельское хозяйство; взаимообмен сельско-
хозяйственными культурами между востоком и за-
падом Азии; развитие сельского хозяйства, распро-
странение западных типов сельскохозяйственной
деятельности и человеческих популяций на ЦТН;
влияние муссонной циркуляции и западного пе-
реноса на ландшафты ЦТН.

4. Развитие цивилизации во взаимосвязи с изме-
нениями окружающей среды: природно-климати-
ческие условия усложнения доисторического во-
сточноазиатского общества, зарождения цивилиза-
ции, перехода от доисторического к историческому
этапу; история формирования горного Шелкового
пути; моделирование и количественная рекон-
струкция климатических изменений в историче-
скую эпоху; влияние антропогенных и природных
факторов на климат и растительный покров.

5. Антропоцен: мультидисциплинарные ис-
следования с привлечением данных геологиче-
ских, географических, атмосферных, экологиче-
ских и социальных наук; соотношение между
природным и антропогенным вкладом в динами-
ку географической оболочки.

Основные научные результаты китайских
физгеографов достигнуты по следующим направ-
лениям (Чэнь и др., 2019):

• Понимание происхождения и развития
аридных форм рельефа внутриконтинентальной
Азии с акцентом на лёссовые и пустынные ланд-
шафты, развитие эоловой геоморфологии, вклю-
чая изучение песчаных дюн и “марсианского”
аридного высокогорного рельефа.

• Эволюция рельефа и флювиальных систем
ЦТН: окружающая среда в эпоху кайнозоя, флю-
виальные процессы на окраинах, в том числе
формирование бассейнов Хуанхэ и Янцзы.

• Криолитосфера: четвертичное оледенение,
палеоклиматические исследования ледниковых
кернов с ЦТН, современные ледниковые процес-
сы, многолетняя мерзлота.

• Климат и климатические изменения: меха-
низмы и влияние муссонной и западной атмо-
сферной циркуляции, динамика температуры воз-
духа в голоцене, дендрохронологические данные
высокого разрешения (за последние 2 тыс. лет).

• Лимнология и болотоведение: проблема да-
тировки возникновения позднеплейстоценовых
палеоозер (так называемых “больших озер”) на
стыке областей муссонной циркуляции и запад-
ного переноса (оз. Тэнгэр, Гашун-Нур и др.),
процессы загрязнения и эвтрофикации.

• Комплексное гидро-эколого-хозяйственное
моделирование водосборных бассейнов, эрози-
онные и гидрологические процессы и предостав-
ление экосистемных услуг на Лессовом плато, не-
линейные механизмы стока водосборного бас-
сейна (в развитие уравнения М.И. Будыко).

• История взаимодействия человека с окружа-
ющей средой: аграрные цивилизации неолитиче-
ского Китая, заселение человеком ЦТН, культур-
ное взаимодействие между человеческими попу-
ляциями Евразии в доисторический период.

• Биогеографические исследования.
• Физико-географическая поясность, в пер-

вую очередь ЦТН.
В дальнейшем планируется развитие этих тем,

в том числе в рамках международного сотрудниче-
ства по достижению Целей устойчивого развития
ООН, а также таких программ, как International
Geosphere−Biosphere Programme (IGBP), the Inter-
national Human Dimensions Programme on Global
Environmental Change (IHDP), the Global Environ-
mental Change (GEC), the Millennium Ecosystem
Assessment (MA) и the Future Earth (FE).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ
Несмотря на общие советские корни, привыч-

ный нам термин “социально-экономическая гео-
графия” в Китае встречается редко. “Экономиче-
ская география” используется для обозначения
отрасли географии, использующей инструмента-
рий экономических наук и анализирующей про-
странственную организацию хозяйственной дея-
тельности в ее взаимосвязи с окружающей сре-
дой. Повсеместно употребляется термин ,
который можно перевести на английский язык
как human geography, на русский – как
“общественная география”4. При этом в трактов-
ке этого понятия имеется определенная разного-

4 Другие варианты перевода – “география человека”, “гума-
нитарная география”. Сложности перевода связаны в том
числе и с тем, что сам китаеязычный термин признается
китайскими географами не вполне удачным.
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лосица. Часть авторов понимает ее в узком смыс-
ле – как изучение пространственных особенно-
стей нехозяйственной деятельности человека
(география населения, культурная, социальная,
политическая, военная и др.). Другие придержи-
ваются более широкой трактовки, при которой
общественная география включает в себя и эко-
номическую. Компромиссный вариант “обще-
ственно-экономическая география” – признает-
ся достаточно удачным, но пока не закрепился
(Фань, 2019). В этой связи в данной статье термин
“общественная география” используется во вто-
рой, более широкой трактовке.

С самого зарождения общественной геогра-
фии в Китае ее ядром было изучение взаимодей-
ствия человека и природы, поэтому методология
общественной географии считается находящейся
на стыке социальных наук и физической геогра-
фии. Эволюция тематического профиля китай-
ской общественной географии отражала основ-
ные потребности каждой исторической эпохи. В
годы построения плановой экономики и в первое
десятилетие рыночных реформ она находилась в
русле классической советской экономико-гео-
графической школы – основной массив работ
был посвящен развитию отдельных территорий и
отраслей, размещению производительных сил. С
начала 1990-х годов фокус сместился на изучение
индустриализации как рыночного процесса, гео-
графии туризма, экономики знаний, межрегио-
нальных различий. После вступления КНР в ВТО
(2001) стали популярны темы, связанные с глоба-
лизацией, кластеризацией и географией прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). После прихода
к власти Си Цзиньпина географы активно вклю-
чились в работу по научному сопровождению ря-
да масштабных национальных программ, вклю-
чая “Один пояс – один путь”, возрождение сель-
ской местности, урбанизация нового типа,
развитие бассейна Янцзы и др. Популярно и изу-
чение вопросов эволюционной экономической

географии, теорий path dependence (“эффекта ко-
леи”) и embedded development, выездного туриз-
ма, пространственной динамики глобальных
производственных цепочек и т.д.

В КНР выделяют пять разделов общественной
географии: комплексную общественную геогра-
фию, экономическую географию, географию го-
родов, географию сельской местности, а также
социальную, культурную и политическую геогра-
фию (рис. 3).

Комплексная общественная география изучает
влияние глобальных природно-климатических
изменений на деятельность человека, материаль-
ный, энергетический, информационный обмен
между антропосферой и другими географически-
ми оболочками, антропогенное воздействие че-
ловека в различных регионах, географические
ареалы низкой рождаемости и старения населе-
ния, глобальные миграции, географию незащи-
щенных групп населения; проводится количе-
ственная оценка, мониторинг и прогноз устойчи-
вости географической обстановки и системы
“человек–природа” с помощью методов дистан-
ционного зондирования, ГИС и анализа “боль-
ших данных”. Другой важный круг тем связан с
управлением территориальным развитием, вклю-
чая изучение теоретических основ регионального
планирования, функционального зонирования
территорий, размещения населения и хозяйства,
а также пространственные аспекты сочетания
рыночных и государственных факторов в рамках
социалистической системы с китайской специ-
фикой. Также в приоритете работы, связанные с
реализацией государственных программ регио-
нального развития национального уровня, вклю-
чая развитие региона дельты р. Янцзы, дельты
р. Чжуцзян (Большой залив Гуандун–Гонконг–
Макао), экономического пояса р. Янцзы, бассейна
р. Хуанхэ и др. (Чубаров, 2020). Отдельно обозначе-
но использование “больших данных” для изучения

Рис. 3. Структура общественной географии. 
Источник: (Фань и др., 2021, с. 2086); перевод на русский автора.
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“УМНЫЕ ГОРОДА”
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СЕЛЬСКИЕ
ГЕОСИСТЕМЫ
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ТЕРРИТОРИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ
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ГЕОГРАФИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

ТРАНСФОРМАЦИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО
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пространственных закономерностей человеческой
деятельности, включая миграции, логистические
каналы, диффузию технологий, финансовые и ин-
формационные потоки.

Основной задачей экономической географии в
КНР видится изучение размещения различных
отраслей в контексте глобализации, локализации
и структурных экономических трансформаций.
Перспективные направления исследований: про-
странственные особенности транснациональных
производственно-логистических цепочек и их
влияние на региональное развитие; влияние
ПИИ и международной торговли на геоэкономи-
ческую систему; пространственная организация
деятельности ТНК; экономическая безопасность
стран в контексте глобализации и пространствен-
ного переноса производств; жизненный цикл
предприятий и эволюция размещения и террито-
риальной организации отраслей; география но-
вых отраслей и моделей управления; закономер-
ности перетока региональных экономических
факторов, пространственная организация отрас-
левых кластеров и региональных экономических
комплексов, принципы размещения сферы услуг,
влияние поведенческой экономики, простран-
ственно-временные связи между хозяйственной ак-
тивностью и транспортно-телекоммуникационной
инфраструктурой, включая Интернет вещей и ско-
ростные железные дороги; влияние глобальных
климатических изменений и экстремальных погод-
ных явлений.

География городов концентрируется на изуче-
нии общенациональной политики “урбанизации
нового типа” (Чубаров, 2022б) и сближения уровня
развития городской и сельской местности. Основ-
ные научные темы: повышение качества урбаниза-
ции, формирование метрополитенских регионов5,
городских агломераций6 и урбанизированных тер-

5 Согласно используемому в КНР определению, метрополи-
тенский регион – это межрегиональная пространственная
единица, состоящая из одного или нескольких имеющих
сильное притяжение или стратегическое значение городов
в качестве своего ядра, и имеющих с ним тесные промыш-
ленные, коммерческие, социальные или досугово-тури-
стические связи городских поселений в примерном радиу-
се 1-часовой транспортной доступности. На статус цен-
трального города метрополитенского региона могут
претендовать населенные пункты крупнее 2 млн жителей
(требование по людности может быть снижено для городов
западного и северо-восточного регионов КНР, а также
имеющих стратегическое оборонное значение). Транс-
портная доступность рассчитывается от внешних границ
городского ядра (ядер), исходя из возможностей существу-
ющего автомобильного и железнодорожного сообщения.
Для городов свыше 5 млн жителей это обычно 100–150 км,
менее 5 млн – 60–100 км.

6 Согласно используемому в КНР определению, городская
агломерация – группировка городов, характеризующаяся
компактной пространственной организацией и плотными
экономическими связями на основе развитой транспорт-
но-телекоммуникационной сети.

риторий; пространственное развитие населенных
пунктов различного генезиса, функциональной
специализации и масштаба; устойчивая урбани-
зация и “умный город”; экология городских тер-
риторий.

География сельской местности фокусируется на
поставленных государством задачах по возрожде-
нию и модернизации деревни. Перспективные на-
правления исследований включают в себя разра-
ботку теории функционально-пространственной
трансформации системы сельских поселений, изу-
чение влияния урбанизации и индустриализации,
региональной специфики выравнивания условий
и качества развития между городом и деревней, а
также разработку модели пространственной орга-
низации производственной деятельности в сель-
ской местности.

В сфере социально-культурной географии на
повестке дня стоит адаптация зарубежных теорий
и методов к национальной специфике. Актуаль-
ны исследования роли культуры в причинно-
следственной связке природных, хозяйственных,
социальных и идеологических данностей;
ценностных установок различных групп населе-
ния в контексте проблем границ, миграций, по-
требления, региональной политики и инвестиций;
географических закономерностей традиционной
народной культуры. Актуальные задачи политиче-
ской географии – изучение территориального
измерения политических трансформаций, про-
странственная стыковка данных геополитического
и геоэкономического анализа, международной
конкуренции за космическое пространство и глубо-
ководные ресурсы. Отмечается подъем геополити-
ческих исследований в КНР в последние годы (Лю,
Ван, 2022). К примеру, в связи с конфликтами в раз-
личных частях евразийского континента, включая
украинский кризис и “цветные революции” по пе-
риметру России, значительно вырос интерес к гео-
политическим построениям Х. Макиндера о Харт-
ленде как географической оси истории.

К основным достижения китайской обще-
ственной географии относят (Фань и др., 2021):

• обоснование в 1935 г. так называемой “демо-
графической линии Ху Хуаньюна”, или линии
Хэйхэ–Тэнчун, которая делит территорию Китая
на плотно населенную и слабо населенную части
(к востоку от нее проживает более 90% всех жите-
лей страны, см. рис. 4);

• обоснование Т-образной (Янцзы–побере-
жье) пространственной схемы развития страны с
использованием модели полюсов и осей роста
(рис. 5);

• использование теории дисбалансов в систе-
ме PRED (население, ресурсы, окружающая сре-
да, развитие);

• разработка методик функционального зони-
рования и пространственно-территориального
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Рис. 4. Линия Хэйхэ–Тэнчун, выделенная Ху Хуаньюном в 1935 г., на карте численности населения административ-
ных единиц второго (окружного) уровня по данным переписи 2010 г. 
Источник: (Фань, 2019, с. 1700); перевод на русский автора.

Линия Ху Хуаньюна
(Хэйхэ–Тэнчун)

Население
административной
единицы, млн чел.
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4.5–6.0

6.0–7.5

7.5–9.0

9.0–10.5

>10.5

н/д

Рис. 5. Картосхема Т-образного каркаса пространственного развития. 
Источник: (Фань, 2019, с. 1707); перевод на русский автора.

Т-образная конфигурация
Урбанизационный каркас 3 + 2
Основные урбанистические ареалы
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планирования, которые выступают в качестве ос-
новы региональной политики;

• изучение путей устойчивого развития город-
ских агломераций и ревитализации сельской
местности;

• международно-географические исследова-
ния в контексте реализации инициативы “Один
пояс – один путь” и расширения геополитиче-
ских связей Китая.

Выделяются следующие приоритетные обла-
сти общественно-географических исследований
в ближайшие 15 лет:

1. региональные модели и территориальные
системы, обеспечивающие высокое качество раз-
вития;

2. принципы размещения основных произво-
дительных сил (крупных промышленных объек-
тов) и география новых отраслей;

3. пространственные тенденции движения на-
селения и урбанизации;

4. продовольственная безопасность и развитие
сельской местности;

5. размещение и социально-экономическое
значение “новой инфраструктуры”7;

6. географическое изучение социокультурных
трансформаций;

7. геополитические основы перестройки гло-
бальной стратегической архитектуры;

8. механизмы и способы современного терри-
ториального управления;

9. “большие данные” в региональном управле-
нии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ
Появление информационной географии явля-

ется результатом глубокой интеграции географии
и информатики на фоне быстрого распростране-
ния новейших технологий, включая мониторинг
земной поверхности, интернет вещей, “большие
данные”, облачные вычисления, искусственный
интеллект и др. Смычка естественных, социаль-
ных и технических наук позволяет в реальном
времени осуществлять сбор данных о природе и
обществе, тем самым значительно расширяя воз-
можности ученых. Согласно принятому в КНР
определению, информационная география – раз-
дел географической науки, который при помощи

7 “Новая инфраструктура” в китайской терминологии
включает в себя приемные станции мобильной связи пято-
го и последующих поколений, линии электропередач
сверхвысокого напряжения, станции зарядки электроавто-
мобилей, высокоскоростные железнодорожные магистра-
ли, а также центры обработки данных и другие информа-
ционно-телекоммуникационные объекты, работа которых
основана на применении интернета вещей, блокчейна, об-
лачных вычислений, искусственного интеллекта, больших
данных и прочих инновационных технологий.

информационных технологий (ИТ) изучает осо-
бенности размещения, пространственно-времен-
ную дифференциацию, пространственные взаи-
моотношения между природными, обществен-
ными и информационными факторами внутри
геосистемы поверхности Земли, а также сбор, пе-
редачу, хранение, воспроизведение, анализ и
применение географических данных.

По мере стремительного внедрения новых тех-
нологий геоинформационные области знания,
такие, как дистанционное зондирование (ДЗ)
окружающей среды, географические расчеты,
географическая информация и т.п. все более от-
даляются от географии в сторону информатики. В
результате теоретического осмысления этих тен-
денций в предметном поле информационной гео-
графии было выделено три направления (рис. 6).
Китайские географы рассчитывают, что более
точное определение границ и задач информаци-
онной географии сможет предотвратить растущее
“отчуждение” и придаст новый импульс разви-
тию физической и общественной географии.

Географическое ДЗ вносит огромный вклад в
современную картографию. С его помощью были
созданы карты растительности КНР в масштабе
1 : 1000000, карта лесных ресурсов КНР, “Гео-
морфологический атлас КНР” и др. проекты. Ве-
лик вклад ДЗ в количественную оценку достиже-
ния целей устойчивого развития ООН. В настоя-
щее время актуально дальнейшее развитие ДЗ, в
частности повышение согласованности между
данными разных масштабов и развитие методик
оценки достоверности.

Геоинформатика (GIScience) начала развивать-
ся в КНР в конце 1970-х годов с использованием
зарубежного оборудования и программного обес-
печения (ПО). Сфера применения ГИС быстро
расширяется: изначально они разрабатывались
для решения узкоспециализированных геодези-
ческих задач, в 2000-х годах нашли применение в
других разделах географии, а затем стали повсе-
местно использоваться и в государственном управ-
лении (городское планирование, землепользова-
ние, здравоохранение, мониторинг чрезвычайных
ситуаций и др.). В последние 5–7 лет, по мере рас-
пространения смартфонов и высокоскоростного
мобильного интернета, ГИС стали неотъемле-
мым элементом многих успешных потребитель-
ских сервисов. Важным достижением стала лока-
лизация геоинформационного ПО.

Наука о географических данных включает в се-
бя математическую географию, а также изучение
применения больших данных и искусственного
интеллекта (ИИ) в географии. В математической
географии широко применяются не только мето-
ды статистики, но и машинное обучение, эволю-
ционные алгоритмы, теория сложных сетей и др.
Применение ИИ позволяет анализировать мно-
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гократно возросший поток нелинейно связанных
между собой и полученных из разнообразных ис-
точников геоданных. Ученые используют нейро-
сети для анализа снимков ДЗ, спутниковых изоб-
ражений, данных социальных сетей и т.д.

Китайцы видят дальнейшее развитие инфор-
мационной географии по трем основным направ-
лениям. Во-первых, это усиление фундаменталь-
ных исследований в области информационной
географии, отталкиваясь от ключевых географи-
ческих проблем; во-вторых, заимствование но-
вейших достижений ИТ; в-третьих, усиление
связки “данные–информация–знание–государ-
ственная политика в области устойчивого разви-
тия” для повышения качества принимаемых на
национальном и региональном уровне решений.
Приоритетом также является совершенствование
методов автоматизированного анализа получаемых
наборов пространственно-временных данных.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ГЕОГРАФИИ В КНР

Регулярное изучение китайской географиче-
ской литературы, а также личный опыт обучения
на географических факультетах КНР и совмест-
ной работы с китайскими коллегами позволяет
автору сделать определенные выводы об особен-
ностях их научно-педагогических взглядов и под-
ходов, в основном в сфере общественной геогра-
фии. Важно понимать, что в КНР география от-
носится к естественным наукам, следствием чего
является всемерная математизация исследова-
ний, в том числе и в гуманитарных областях вроде
культурной или политической географии (Сам-
бурова, 2016). Повсеместно используется матема-
тический инструментарий, основным из которых

является факторный анализ, построение графи-
ков корреляций и т.п. В последнее время распро-
странение получило моделирование на основе
“больших данных” (big data) и дистанционного
зондирования. Географическое содержание зача-
стую сводится к использованию расстояния как
обязательной переменной при анализе, а иссле-
дователь-географ при таком подходе часто пред-
ставляет собой профессионального сборщика-
аналитика различных пространственных данных,
а не комплексного эксперта по определенной
территории или отрасли.

Также нужно учитывать, что развитие китай-
ской общественной географии долго время поко-
илось на госзаказе. В эпоху плановой экономики
это были задачи размещения промышленности, в
последние две десятилетия быстрого экономиче-
ского роста – городское и региональное планиро-
вание. По большому счету, трансформация ки-
тайской общественной географии из прикладной
науки, обслуживающей хозяйственные задачи, в
сторону исследовательского направления нача-
лась только в 1990-е годы. Но эта отрасль знания
до сих пор остается практико-ориентированной,
а доля теоретических работ невелика (Лю, Чжэн,
2021). Упор делается на вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны, в отличие от излиш-
него “академического уклона” в западной геогра-
фии (Fan et al., 2016). В этой связи значительное
число работ представляют собой не претендую-
щие на обобщения высокого уровня узкоспециа-
лизированные case studies. Их основная задача –
изучить отраслевую или территориальную ситуа-
цию по определенной методике, выявить мас-
штаб и причины существующих проблем и пред-
ложить властям более или менее конкретные ре-

Рис. 6. Структура информационной географии. 
Источник: (Ли и др., 2021, с. 2096); перевод на русский автора.
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комендации по их решению. Большой пласт
работ посвящен комплексному планированию
развития определенных территорий, городов,
районов. Их особенностью является учет природ-
ных факторов и использование данных физиче-
ской географии.

Весьма интересны оценки самими китайски-
ми учеными основных проблем своей професси-
ональной сферы. В 2017 г. по инициативе моло-
дежной комиссии КГО в очно-заочном формате
прошла дискуссия о проблемах единства геогра-
фической науки. В ней приняли участие как ряд
состоявшихся, так и молодых географов, в основ-
ном обществоведов (Лю и др., 2018). Можно кон-
статировать, что наибольшую обеспокоенность
большинства участников обсуждения вызывает
усиление специализации подотраслей географи-
ческой науки: физическая, общественная и ин-
формационная географии стремительно “несут-
ся” в разные стороны, грозя утратой общего ми-
ровоззренческого, а в итоге и организационного,
базиса.

В расхождении общественной и физической
географии многие винят влияние западной гео-
графической традиции, которая в последние де-
сятилетия “сдвинула” общественную географию
в сторону гуманитарных наук. Со стороны обще-
ственных географов этому способствовало и то,
что в ходе рыночных реформ снизилась востребо-
ванность комплексных, многосторонних планов
развития (по которым необходимо сотрудниче-
ство с физгеографами) и росло число заказов на
узкоспециализированные отраслевые и террито-
риальные экспертно-аналитические документы.

Для предотвращения расхождения ветвей гео-
графии ряд ученых предлагает усилить роль об-
щегеографических курсов и полевых работ в обу-
чении, больше внимания уделять теоретико-ме-
тодологическим вопросам. Сочетание объекта и
использование полевого метода исследований
(данные из первых рук, региональные описания,
чуткость к историческому бэкграунду) создает ту
географичность, позволяющую географам раз-
ных направлений сохранить общий научный
язык. Другие призывают перестроить об разова-
тельный процесс так, чтобы представители раз-
ных географических специальностей обучались
по единой программе на протяжении первых двух
лет. Перспективу возврата к комплексным
географическим подходам видят также в связи с
начавшимся в конце 2010-х годов переходом к
единой общенациональной системе простран-
ственно-территориального планирования. Ком-
плексные страноведческие исследования стано-
вятся все более востребованы по мере углубления

внешнеэкономических связей КНР с развиваю-
щимися странами в рамках инициативы “Один
пояс – один путь”.

Многих специалистов тревожит углубляющее-
ся разделение внутри общественной географии
на социокультурную “ветвь”, тяготеющую к гу-
манитарным наукам, и экономическую (включая
городское планирование), которая ближе к есте-
ственным и инженерным наукам. Такое мульти-
дисциплинарное положение общественной гео-
графии на стыке гуманитарных и естественных
наук способствует диверсифицированному полу-
чению грантового финансирования, однако ко-
личество и импакт-фактор англоязычных статей,
которые могут опубликовать общественные гео-
графы, значительно ниже показателей их коллег
из естественных наук. Это сказывается и на ка-
рьерных перспективах, начиная от программ под-
держки молодых ученых и заканчивая избранием
в члены КАН. Общественных географов не при-
знают “своими” ни в гуманитарных, ни в есте-
ственных науках, что способствует обособленно-
сти этой научной сферы.

Как упоминалось выше, без притока значи-
тельного числа подготовленных по западным
стандартам кадров был бы невозможен наукомет-
рический прорыв последнего десятилетия. Об-
ратная сторона медали – значительный уровень
американизации при выборе исследовательских
тем, доминирование заимствованных из США
практик и подходов. Они не всегда соответствуют
китайским реалиям и подходят для решения по-
ставленных правительством задач развития. Бес-
покойство у некоторых ученых вызывает и крен в
сторону наукометрических показателей публика-
ционной активности в ущерб практическим ре-
зультатам в виде планов развития и т.п., на кото-
рые раньше приходилась основная часть работы
географов.

Старшее поколение географов указывает, что,
несмотря на успехи дистанционных методов,
нельзя уходить от полевых исследований. Как из-
вестно, многие географические факторы являют-
ся производными от сложившегося местного об-
раза жизни и культуры, которые плохо “схваты-
ваются” техническими средствами без участия
человека-исследователя. Отмечаются и такие
проблемы географии, как нехватка системных
фундаментальных результатов теоретического ха-
рактера, востребованных на международном
уровне; недостаточное развитие географических
страноведческих исследований; слабая связка с
естественными науками; нехватка хороших соб-
ственных (не переводных) научно-популярных
изданий; разрыв между поколениями по образо-
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ванию и подготовке; отсутствие исследований
по философии географии, теоретическим про-
блемам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Четыре десятилетия назад ученые из КНР и

СССР почти синхронно, но с разных стартовых
позиций начали интеграцию в международное за-
падоцентричное научное пространство. Доста-
точно продолжительный период успешного за-
имствования и освоения передовых методик поз-
волил географам двух стран сориентироваться в
востребованных темах и найти свои конкуренто-
способные ниши во многих мейнстримовых ис-
следовательских направлениях.

Острый геополитический кризис, начавшийся
в 2022 г., закрыл для России, во всяком случае, на
данный момент, возможность дальнейшей рабо-
ты в этом формате. Осложнение международного
партнерства дополнительно усугубляет нараста-
ющие проблемы мировой и российской науки,
вызванные падением авторитета научного зна-
ния, политически ангажированными интервен-
циями, издержками издательского монополизма
и наукометрических систем оценок творческого
научного вклада, распространением интеллекту-
альных систем автоматизированного создания
текстов на основе нейросетей и др.

Не вдаваясь в дебаты о достоинствах и недо-
статках “вестернизации под видом глобализа-
ции”, нельзя не отметить, что крепнущая эконо-
мическая и геополитическая субъектность стран
глобального Юга, в первую очередь крупнейших,
создает условия для уплотнения незападных
партнерских сетей. Естественными партнерами
для российских ученых, помимо традиционных
постсоветских государств, выступают их коллеги
из стран-лидеров развивающегося мира.

За последние десятилетия китайская геогра-
фическая наука претерпела значительную транс-
формацию, тесно связанную со спецификой со-
циально-экономического развития страны и ее
международной ориентацией. Опережающее раз-
витие Китая сопровождалось значительными ин-
вестициями в укрепление национальной научно-
образовательной системы. Идеологическим фун-
даментом инвестиций в фундаментальную науку
является как свойственный социалистическим
странам примат материалистического научного
мировоззрения, так и традиционный для конфу-
цианского общества высокий общественный ста-
тус носителя знаний – учителя, мудреца, ученого
человека. Фундаментальные достижения востре-
бованы правящей Коммунистической партией
как свидетельства успешности политического
курса, способствуют сохранению поддержки на-
селения внутри страны и наращиванию “мягкой

силы” за ее пределами. В настоящее время глав-
ный центр географической науки в Китае – это
Пекин, где расположен головной профильный
институт КАН, а также два ведущих географиче-
ских факультета страны. Помимо столицы, также
выделяются Нанкин, Ланьчжоу, Шанхай, Гуан-
чжоу, Ухань и Сиань.

Быстрый экономический рост первых двух де-
сятилетий XXI в. позволил китайскому государ-
ству значительно увеличить финансирование на-
уки, что сказалось на общественном статусе и
технических возможностях китайских ученых.
Быстрыми шагами пошла интернационализация
научной деятельности: приток значительного
числа учившихся, работавших или стажировав-
шихся в развитых странах кадров обеспечил меж-
дународные публикационные и организацион-
ные успехи. По мере математизации и внедрения
геоинформационных подходов, в последние годы
общепринятым стало выделение “информацион-
ной географии” как отдельного раздела геогра-
фической науки. Это стало поводом для внутрен-
ней дискуссии о поиске нового базиса единства
географии, который может быть утрачен по мере
углубления специализации и разрушения взаи-
мосвязей. Нарастание специализации поставило
под сомнение заветы отцов-основателей о том,
что основа географии – ее комплексность, а в
центре географических исследований находятся
отношения между человеком и природой. Беспо-
койство также вызывают “погоня” за наукомет-
рическими показателями вместо реализации дол-
госрочных прикладных проектов, приоритет ин-
теграции в западное научное пространство в
ущерб изучению традиционных тем, кризис тео-
ретических разделов географии и др. В обще-
ственной географии не всегда удовлетворитель-
ные попытки применения выработанных в усло-
виях развитых рыночных экономик теорий к
местной действительности ставят на повестку дня
разработку собственных подходов, адаптированных
к китайским культурно-хозяйственным практикам.

Резюмируя, можно констатировать, что быст-
рое развитие китайской географической науки,
которая настроена на расширение своих внешних
контактов, вкупе с достигнутым высоким поли-
тическим уровнем российско-китайских отноше-
ний создает благоприятные условия для расшире-
ния сотрудничества географов двух стран. Для
кадрового обеспечения долгосрочного фунда-
мента таких работ требуется систематическая
подготовка специалистов-географов со знанием
английского и китайского языков. Развитие оте-
чественной школы географического китаеведе-
ния показало востребованность таких специали-
стов и ценность получаемых ими результатов
(Агирречу, Мироненко, 2019). К числу наиболее
актуальных направлений можно отнести сов-
местное изучение приграничных регионов (вдоль
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всей границы КНР с постсоветскими странами),
эволюции окружающей среды в четвертичный
период, истории заселения человеком Евразии,
глобальных климатических изменений, экологи-
ческих и природоохранных проблем и др.
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The article is an overview of the history of development and the current state of geographical science in Chi-
na. The relevance of the work relates to the ongoing reorientation of Russia’s international scientific relations
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under the influence of the geopolitical crisis. Over the past decades, Chinese geography as a branch of knowl-
edge has gone through a significant transformation, closely related to the dynamics of the country’s develop-
ment. China’s outstripping economic growth in recent decades has been accompanied by significant govern-
ment investments in strengthening the national scientific and educational system. This made it possible to
strengthen the material and technical base and create a personnel and organizational reserve for internation-
alization. In modern China, there are such sections of geography as complex, physical, social, and informa-
tional. Topics related to climate, human settlement, the study of loess, mountainous and arid regions, urban-
ization, urban and regional planning, and industrial clusters are popular. The main feature of Chinese geo-
graphical research is the widespread use of quantitative and remote research methods, including in the study
of social and international problems. Chinese geographers have made significant progress in studying the
evolution of the environment in the Quaternary period using loess and glacial data, studying the East Asian
atmospheric circulation, and zoning the territory, including carrying out functional zoning. However, local
experts are alarmed by the growing divergence of various branches of geography, the lack of comprehensive
and theoretical research. The article also provides background information about the main geographical or-
ganizations, journals, and scientists. The center of geographical science is Beijing, where the head institute of
the Chinese Academy of Sciences (CAS) is located, as well as two leading geographical faculties. In addition
to the capital, the cities of Nanjing, Lanzhou, Shanghai, Guangzhou, etc. stand out. Geographical specialties
are taught at 44 universities in China. There are 12 geographical research institutes operating in the country,
seven of them are part of the CAS system. A unified network of field stations has also been created. Number
of geographical journals more than 20, including several English-language ones. The department of earth sci-
ences of the CAS includes 138 academicians, of which 10+ are geographers. The Geographical Society of
China plays a major role with 30+ subdivisions and regional-level commissions at every Chinese province.

Keywords: China, history of geography, international scientific cooperation, structure of geography, prob-
lems of geographical science
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