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Обзорная статья посвящена концептуальному подходу к созданию Государственного 
кадастра береговой зоны Российской Федерации в виде информационно-аналитической 
системы (ИАС ГКБЗ РФ). Актуальность его разработки связана с важностью 
упорядочения информации о ресурсах и возможностях береговой зоны. ГКБЗ РФ 
представляет собой методически систематизированный свод данных, включающий 
качественную и количественную опись объектов или явлений с их экономической 
оценкой, а также свод сведений, количественно и качественно характеризующий 
ресурсы, расположенные на данной территории. В статье показана неразрывная связь 
между ГКБЗ РФ и морским пространственным планированием, отмечены основные 
проблемы, существующие в настоящее время в законодательной базе Российской 
Федерации. Предложен подход к структуре и назначению ИАС ГКБЗ РФ, исходя из 
пространственной иерархии приморских территорий и береговых зон, а также цели и 
структура ИАС ГКБЗ РФ, включающего три блока: административно-хозяйственный, 
ландшафтно-географический и эко-социо-экономический, с содержанием каждого блока. 
Показано, что для целей ИАС ГКБЗ РФ и, в частности, его эко-социо-экономического 
блока к настоящему времени разработан макет ГИС-оболочки «Береговые эко-социо-
экономические системы АЗРФ». Предлагается, что пилотный проект по созданию ИАС 
ГКБЗ РФ перспективен к реализации на примере Калининградской области и может 
быть рассмотрен для включения в перечень проектных мероприятий «Десятилетия наук 
об океане в интересах устойчивого развития» Организации Объединенных Наций от 
Российской Федерации.
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Памяти Косьяна Рубена Дерениковича посвящается…

В настоящее время береговая зона Мирового океана испытывает серьезную 
нагрузку, обусловленную глобальными климатическими изменениями окружаю-
щей среды и локальным техногенным воздействием. Повышение уровня моря, рост 
повторяемости и высоты экстремальных штормовых нагонов, сокращение твердого 
стока рек, изъятие наносов с пляжей и подводного склона, строительство портовых 
сооружений и судовых подходных каналов, локальные берегоукрепительные меро-
приятия – все вместе привело к тому, что с начала XXI века повсеместно произошла 
активизация береговых процессов. Эрозия берегов захватывает все более протяжен-
ные сегменты береговой линии.

В России изучение морских берегов проводится уже не одно столетие. Об этом 
свидетельствует, например, первая «Инструкция для исследования морских бере-
гов», составленная группой геологов-геоморфологов и изданная в Санкт-Петербурге 
в 1888 г. Интенсивное освоение морских берегов в 50-е годы XX века вызвало необхо-
димость создания общесоюзного центра береговых исследований, который мог взять 
на себя координацию береговых работ. Таким центром стала Береговая секция, соз-
данная по инициативе В. П. Зенковича в 1952 г. при существовавшей с 1939 г. Межве-
домственной Океанографической комиссии АН СССР, и продолжающая свою работу 
и в настоящее время как Рабочая группа «Морские берега» (РГ «Морские берега»), 
действующая в составе Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделе-
ния наук о Земле Российской академии наук.

Важность изучения процессов, происходящих в береговой зоне Мирового оке-
ана, прогнозирование динамики изменчивости и противодействие опасным природ-
ным и техногенным процессам в полной мере отражаются в мероприятиях «Десяти-
летия наук об океане в интересах устойчивого развития», начатого в январе 2021 г. 
Организацией Объединенных Наций. Береговедение и берегопользование входит 
составляющей во все 10 задач Десятилетия океана, в которых сформулированы его 
самые неотложные приоритеты. Среди официальных мероприятий, включенных в 
перечень Десятилетия, можно, например, отметить проекты «Прибрежные зоны в ус-
ловиях интенсификации деятельности человека и изменения климата: региональная 
программа, объединяющая науку, управление и общество в поддержку устойчивости 
океана (COASTAL-SOS)», «Трансграничное управление для адаптации к изменению 
климата в морских социально-экологических системах», «Интегрированное управле-
ние прибрежными районами как мера адаптации к изменению климата», «Националь-
ная оценка состояния прибрежных районов» и многие другие. Береговая тематика 
широко прозвучала на Первой международной конференции «Россия в Десятилетии 
ООН наук об океане», состоявшейся в Москве в октябре 2022 г. 

В целом, как в практически во всех береговых регионах Мирового океана, в 
Российской Федерации хозяйствующие субъекты и государственные регулирую-
щие органы постоянно сталкиваются не только с проявлением опасных и неблаго-
приятных процессов в береговой зоне, но и с большим количеством экономических 
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вопросов, связанных с природо- и землепользованием, строительством и эксплуата-
цией объектов инфраструктуры, а также отсутствием законодательной и норматив-
но-юридической базы для решения спорных ситуаций. Создание Кадастра морских 
берегов Российской Федерации, вопрос о котором поднимался еще с конца прошлого 
века, позволило бы сформировать правовую основу для урегулирования взаимоотно-
шений между хозяйствующими субъектами в береговой зоне как между собой, так 
и с государственными контролирующими органами, а также снизить экологические 
и геотехнические риски для береговых природных и природно-технических систем 
(Зенкович, 1990).

При этом необходимо отметить, что для России не может быть единого плана 
комплексного управления береговыми системами в силу значительных физико-гео-
графических, экологических и социально-экономических различий, а также вслед-
ствие существующей законодательной базы. Для каждой региональной береговой 
эко-социо-экономической системы должны разрабатываться хотя и отдельные ре-
гиональные проекты морского пространственного планирования, но основанные на 
единой методологической базе. Такой методологической базой является кадастр бе-
реговых систем, как методически систематизированный свод данных, количественно 
и качественно характеризующий явления и ресурсы, расположенные в пределах рас-
сматриваемой территории и прилегающей акватории, отражающий высокую дина-
мичность и сложность береговых систем.

Актуальность разработки информационно-аналитической системы 
«Государственный кадастр береговой зоны Российской Федерации»

Современный этап экономического освоения ресурсного потенциала России вы-
двинул на одно из первых мест проблемы, связанные с ресурсами зоны перехода от 
суши к акваториям. Именно в данной совокупности береговых территорий и прилега-
ющих акваторий, в зоне, где океаны встречаются с континентами, в настоящее время 
сфокусированы самые различные человеческие интересы, которые часто приводят к 
конфликтам различных потребителей. Поэтому здесь важно найти равновесие меж-
ду промышленным ростом и экологической безопасностью, разрешить природоох-
ранные, социальные и экономические проблемы, обеспечить национальную безопас-
ность страны (Gogoberidze et al., 2021).

Для решения этих проблем в международной практике уже с 1980-х годов су-
ществует подход территориального планирования морских акваторий – морское 
пространственное планирование (МПП) как практический инструмент определения 
путей наиболее эффективного использования и распределения морского простран-
ства, а также установления механизма взаимодействия между пользователями этого 
пространства с целью достижения баланса между промышленным, социально-эко-
номическим развитием и сохранением природы в рамках данной акватории путем 
открытого обсуждения ситуации с привлечением всех заинтересованных сторон. 
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Но с учетом все большей степени неразрывности природопользования на примор-
ских территориях и прилегающих морских акваториях, МПП необходимо рассма-
тривать как инструмент природопользования для единого берегового пространства – 
береговой зоны, объединяющей эти указанные сухопутные и морские пространства 
(Ершова и др., 2018; Ehler, Douvere, 2009). 

Для реализации задач МПП, для упорядочения информации о ресурсах и воз-
можностях береговой зоны Мирового океана необходимо создание информационно- 
аналитической автоматизированной системы «Государственный Кадастр береговой 
зоны морей Российской Федерации» (ИАС ГКБЗ РФ) как методически системати-
зированного свода данных, включающего качественную и количественную опись 
объектов или явлений с их экономической оценкой, упорядоченного свода сведений, 
количественно и качественно характеризующих ресурсы, расположенные на данной 
территории.

В настоящее время единственным федеральным законодательным актом, суще-
ствующим в Российской Федерации и содержащим близкий к МПП и ГКБЗ РФ под-
ход, является Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 
2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ав-
густа 2019 г. № 1930-р). Стратегия, в частности, устанавливает в качестве одного из 
основных приоритетов развития морской деятельности страны переход к комплекс-
ному планированию развития прибрежных акваторий и приморских территорий и 
рассмотрение их отдельным единым объектом государственного управления. В доку-
менте подчеркивается необходимость разработки прибрежно-морских компонентов 
стратегий социально-экономического развития приморских субъектов Российской 
Федерации и программ развития приморских муниципальных образований, а также 
отдельных программ комплексного управления природопользованием приморских 
территорий и прибрежных акваторий, что по своей сути и является инструментарием 
МПП и объектом ГКБЗ РФ.

При этом в настоящее время среди основных проблем и противоречий, суще-
ствующих в законодательной базе Российской Федерации, можно отметить следую-
щие (Ершова и др., 2018; Митягин, 2012; Мякиненков, Спирин, Вязилова, 2015):

• МПП рассматривается как аналог территориального планирования, а отсут-
ствие законодательного акта, регулирующего отношения между органами государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами, возникающие 
при осуществлении всех возможных видов морехозяйственной деятельности, приво-
дит к значительным трудностям комплексного рассмотрения береговых эко-социо- 
экономических систем и прилегающих морских акваторий и их взаимодействия. При 
этом необходимо учитывать, что морские акватории, в отличии от сухопутных терри-
торий, находятся в исключительной компетенции федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации;

• в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» отсутствует возможность применения инструментария МПП и ГКБЗ РФ в 
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системе документов стратегического планирования и осуществления морской дея-
тельности в рамках программ разного уровня; 

• в Водном кодексе Российской Федерации отсутствуют понятия «морское про-
странственное планирование» и «государственный кадастр береговой зоны»; 

• существуют сложности и неоднозначности, связанные с определением видов 
морехозяйственной деятельности, равно как и учет всех видов природопользования 
в береговом и морском пространствах в связи с разделением полномочий различных 
уровней власти по отдельным видам деятельности. 

Таким образом, в Российской Федерации необходима стыковка документов 
территориального планирования, МПП и ГКБЗ РФ, включая проведение зако-
нотворческой работы по адаптации МПП и ГКБЗ РФ в действующую правовую 
систему Российской Федерации, регулирующую полномочия органов власти раз-
личных территориальных уровней в области стратегического планирования. При 
этом планирование и учет видов морехозяйственной деятельности, обеспечиваю-
щее реализацию национальных интересов страны, в т. ч. в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, должно осуществляться на федеральном 
уровне по экорегионам, а в территориальном море и во внутренних водах Россий-
ской Федерации полномочия по применению инструментария могут быть пере-
даны на уровень субъекта Российской Федерации с учетом задач федерального 
уровня.

В этой связи на первом этапе необходима разработка ГКБЗ РФ в виде инфор-
мационно-аналитической автоматизированной системы (ГИС-оболочки), которая 
будет содействовать процессу устойчивого развития береговой зоны при разработ-
ке и принятии эффективных управленческих решений по природопользованию и 
ресурсопользованию.

Реализация представляемой концепции позволит разработать инструментарий 
для осуществления мероприятий по росту эффективности природопользования в 
береговой зоне морей России, процессов территориального планирования и прогно-
за устойчивости береговых эко-социо-экономических систем как единого комплек-
са в целях обеспечения национальных интересов, с учетом средне- и долгосрочных 
климатических, геолого-морфологических, экологических и социо-экономических 
изменений.

В перспективе разработка ГКБЗ РФ позволит расставить основные приоритеты 
и ответить на ряд практических и административно-правовых вопросов для каждого 
конкретного региона, например:

• понять, с чем связано разрушение берегов: это естественный природный про-
цесс, последствия антропогенного воздействия (в том числе продолжающегося), чрез-
вычайная ситуация, либо иные причины, и какие имеются классификационные кри-
терии определения этого процесса для каждого отдельного региона;

• оценить необходимость защиты, укрепления и/или восстановления берегов в 
зависимости от социально-экономической значимости, степени разрушения, природ-
ного и/или антропогенного воздействия и т. д.;
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• определить, какие структуры должны обеспечивать защиту, укрепление и/или 
восстановление берегов, источник финансирования данных мероприятий, контроли-
рующие структуры;

• выявить наиболее эффективные методы берегозащитных мероприятий (на-
пример, капитальные или некапитальные), порядок разработки плана мероприятий 
и согласований;

• ответить на иные вопросы, регламентирующие действия в береговой зоне.

Общие сведения и назначение ИАС ГКБЗ РФ

С точки зрения Кадастра под понятием «береговая зона» будем понимать пло-
щадь, содержащую границу раздела «вода–суша», а также примыкающие к ней су-
хопутную и водную территориальные составляющие – приморскую территорию и 
прилегающую акваторию, включая морское дно. Таким образом, можно определить, 
что береговая зона – это область, включающая часть суши и часть моря, находящие-
ся в непосредственном взаимодействии, и состоящая из трех основных компонентов: 
приморской территории, береговой линии и прибрежной акватории с ее дном.

Однако необходимо учитывать указанные выше нормативные несоответствия, 
в частности, что в пределах приморских территорий право собственности имеет как 
Российская Федерация, так и правительства субъектов Российской Федерации, адми-
нистрации районных и местных муниципальных образований, юридические и част-
ные лица, в то время как прилегающие акватории являются исключительно феде-
ральной собственностью. Поэтому в ИАС ГКБЗ РФ пристальное внимание требуется 
уделять приморским территориям как прилегающей к морю части суши с особыми 
свойствами и ресурсами, характеризующейся протяженностью (площадью), уникаль-
ным географическим положением, социально- экономическими, политическими, эко-
логическими и иными качествами, являющимися объектом конкретной деятельности 
или исследования. Это обусловлено тем, что стратегическое планирование и принятие 
управленческих решений по развитию приморских территорий, которые являются 
сосредоточением и базой для всех отраслей морской деятельности, играют ключевое 
значение в береговой зоне, как с точки зрения экологии, геоморфологии, экономики, 
так и с точки зрения обеспечения национальной безопасности (Зенкович, 1990; Ви-
центий и др., 2017; Румянцева, Гогоберидзе, 2020). 

Модель управления приморскими территориями и их морехозяйственными 
комплексами, согласно принципам вертикальной структуры управления приморски-
ми территориями, необходимо рассматривать на трех уровнях: стратегическом, так-
тическом и местном (рисунок 1) (Гогоберидзе и др., 2012).

Согласно приведенной схеме, каждый уровень управления приморскими тер-
риториями и прибрежными акваториями располагается между двумя уровнями го-
сударственного управления. Более высокий уровень государственного управления 
определяет направления развития приморской территории и ее морехозяйственного 
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комплекса (с учетом рекомендаций более низких уровней государственного управле-
ния), которые являются основополагающими документами для организаций нижеле-
жащих уровней.

Рис. 1 – Трехуровневая структура управления береговыми зонами в Российской Федерации
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В результате логические ряды для процесса управления имеют следующий вид:
• по иерархии управления: федеральное–региональное–местное;
• по иерархии решаемых задач: стратегические–тактические–местные.
Исходя из предложенной пространственной иерархии приморских территорий 

и береговых зон, ИАС ГКБЗ РФ должна содержать сведения о земельных и водных 
участках береговой зоны в границах арктических территорий местного самоуправле-
ния, районов и субъектов Российской Федерации и в пределах государственной гра-
ницы Российской Федерации (для водных участков – до границы территориальных 
вод). При этом необходимо трехуровневое составление и ведение Кадастра, соответ-
ствующее уровням управления:

• федеральный уровень ГКБЗ РФ;
• районный уровень ГКБЗ РФ;
• локальный (местный) уровень ГКБЗ РФ.

Цели и задачи, структура и ведение ИАС ГКБЗ РФ

ИАС ГКБЗ РФ в целом является методически упорядоченным учетом, система-
тизированным сводом данных, включающим качественную и количественную опись 
объектов или явлений с их экономической оценкой; систематизированным сводом 
сведений, количественно и качественно характеризующих каждый вид ресурсов, рас-
положенных на территории. Данный документ создается и ведется в целях информа-
ционно-аналитического обеспечения:

• государственного, регионального и муниципального управления ресурсами 
приморских территорий;

• государственного контроля за использованием и охраной земельных и водных 
ресурсов приморских территорий;

• мероприятий, направленных на сохранение и повышение ресурсоемкости 
участков приморских территорий;

• экономической оценки земельных и водных участков приморских территорий;
• установления обоснованной платы за земельные участки приморских тер риторий.
Основная задача ИАС ГКБЗ РФ заключается во всестороннем качественном и 

количественном описании земельных, водных, подземных, биологических, рекреа-
ционных и иных ресурсов береговой зоны, исходя из совокупности характеристик 
их природного и социо-экономического состояния, с оценкой и прогнозом развития 
береговой эко-социо-экономической системы, а также с указанием природных и тех-
ногенных опасностей. Кадастровую информацию о береговой зоне составляют сведе-
ния о правовом, природном и социо-экономическом положении приморской террито-
рии и прилегающей акватории, подлежащие внесению в кадастровую документацию 
и автоматизированную базу кадастровых данных ИАС ГКБЗ РФ.

Наиболее целесообразным представляется подход, при котором работоспо-
собность ИАС ГКБЗ РФ будет организовывать и поддерживать единый специально 



191

ISSN (online): 2587-9634 / ISSN (print): 1564-2291  
Океанологические исследования. 2024. Том 52. № 2. С. 183–205

уполномоченный федеральный орган государственной власти. Непосредственные на-
блюдения с целью оценки состояния, контроля и прогноза развития береговой зоны 
с созданием банка данных и ведением ИАС ГКБЗ РФ выполняют соответствующие 
научно-производственные и научно-исследовательские организации на основе госу-
дарственных контрактов.

Информация ИАС ГКБЗ РФ является федеральной собственностью и предостав-
ляется по запросу. Ведение ИАС ГКБЗ РФ основывается на специальных регламенти-
рующих (инструктивно-методических) документах и на специально разработанном 
терминологическом аппарате.

Структура ИАС ГКБЗ РФ представляется в виде последовательно обобщаю-
щей и формализуемой системы с переходом от более низких к более высоким уров-
ням организации информационной базы. Составление ИАС ГКБЗ РФ, по существу, 
сводится к созданию справочной геоинформационной системы для поддержки всех 
мероприятий по управлению береговыми зонами на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. По своей сути ИАС ГКБЗ РФ представляет ГИС блокового 
строения, куда в качестве основания входят три блока:

• административно-хозяйственный;
• ландшафтно-географический;
• эко-социо-экономический.
Внутри каждого из блоков существует своя система подразделения каналов ин-

формации. Вся информация по блокам сводится в единую базу данных ИАС ГКБЗ 
РФ. После соответствующей обработки оперативно обобщенная и формализованная 
блоковая информация поступает в рассмотрение специального управляющего под-
разделения ИАС ГКБЗ РФ, в котором полученная информация оформляется в виде 
строго определенного государственного документа (по утвержденной форме). В ка-
честве основного подхода для анализа и визуализации (представления) информации 
ИАС ГКБЗ РФ необходимо применение геоинформационного метода, основанного на 
ГИС-технологиях. 

Таким образом, на каждом пространственном уровне ИАС ГКБЗ РФ состоит из 
трех основных частей, связанных между собой системой ссылок:

• ГИС-пакет карт;
• «паспорт» (краткая характеристика кадастрового объекта); 
• «дело» (развернутая характеристика кадастрового объекта).
При создании ИАС ГКБЗ РФ развернутая текстовая информация («дело») фор-

мируется для районного уровня Кадастра, а краткая табличная характеристика («па-
спорт») – для локального (местного) уровня Кадастра.

Границы объекта ИАС ГКБЗ РФ любого пространственного уровня должны 
охватывать прилегающую (прибрежно-шельфовую) акваторию и приморскую тер-
риторию (береговую зону шельфовых морей). Форматы материалов тематических 
карт должны делать их системой, открытой для включения любых новых материа-
лов и расширения состава ИАС ГКБЗ РФ без какой-либо структурной перестройки 
блоков.
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Составляющие блоки ИАС ГКБЗ РФ

Административно-хозяйственный блок

В разделе содержится информация об административно-хозяйственных, право-
вых и общих социально-экономических параметрах береговой зоны и прилегающей к 
ней территории в пределах пространственного кадастрового уровня (административ-
ное деление, кадастровое правовое состояние земельных участков, типы землеполь-
зования, транспортная инфраструктура и т. д.). 

В данный раздел входит административно-хозяйственная информация по тер-
риториальным объектам ГКБЗ РФ, включающая в том числе:

• административное деление (страны, субъекты РФ, муниципалитеты и т. д.) в 
виде полигонных объектов;

• хозяйственное и правовое деление, типы землепользования в виде полигонных 
объектов;

• границы различного уровня (государственные, субъектов РФ, муниципалите-
тов и т. д.) в виде линейных объектов;

• населенные пункты в виде полигонных/точечных объектов (в зависимости от 
пространственного уровня);

• пути сообщения (железные дороги, автомобильные дороги и т. д.) в виде ли-
нейных объектов;

• транспортные и гидротехнические сооружения (мосты, дамбы, плотины, 
и т. п.), промышленные и портовые объекты и др., в виде точечных объектов;

• берегозащитные сооружения, имеющие пространственную протяженность 
(молы, волноотбойники, набережные и укрепленные берега и т. п.), в виде линейных 
объектов;

• и другие объекты.
В данный раздел может включаться административно-политическая карта (слои 

цифровой топоосновы с дополнениями). 
Информация данного блока является базовой основой для определения терри-

ториальных границ объектов ИАС ГКБЗ РФ, необходимой для осуществления про-
странственного анализа объектов береговой зоны и их совокупности и набора, как 
внутри территории соответствующего пространственного уровня, так и для совмест-
ного/сравнительного анализа между несколькими территориями.

Ландшафтно-географический блок

В данном разделе содержится информация о физико-географическом состоянии 
и положении территориального объекта ИАС ГКБЗ РФ соответствующего простран-
ственного уровня, включая сведения о климате и гидрологии.

В данный раздел входит физико-географическая и ландшафтная информация по 
территориальным объектам ГКБЗ РФ, включающая в том числе:
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• местоположение береговой линии в виде линейных объектов;
• земельное покрытие (пески, леса, тундра, болота и т. п.) в виде полигонных 

объектов;
• геолого-геоморфологическое строение берегов и шельфовой части прибреж-

ной акватории;
• рельеф сухопутной части приморской (прибрежной) территории в виде поли-

гонных объектов;
• гидрографию (моря, озера и водохранилища, водотоки, реки и протоки, каналы 

и т. п.) в виде полигонных/линейных объектов;
• батиметрию морей, примыкающих к приморским субъектам, в виде полигон-

ных объектов;
• и другую информацию.
В данный раздел может включаться физико-географическая карта (слои цифро-

вой топоосновы с дополнениями).

Эко-социо-экономический блок

Учитывая, что эко-социо-экономические процессы в береговых системах тесно 
взаимосвязаны, имеют близкий пространственно-временной масштаб изменчивости, 
а также протекают в достаточно определенных географических областях, увеличива-
ется необходимость их четкого мониторинга. Удобным механизмом для предостав-
ления сжатой информации об эко-социо-экономической ситуации, включая деятель-
ность хозяйствующих субъектов, является индикаторный (параметрический) подход, 
что позволит (Belfiore, 2003; Гогоберидзе, Косьян, Румянцева, 2020):

• проводить мониторинг ключевых композиционных, структурных и функцио-
нальных эко-социо-экономических характеристик береговых систем;

• оценивать и давать рекомендации по повышению эффективности деятельно-
сти в береговых эко-социо-экономических системах;

• обеспечить сбор и последующую обработку информации локального, район-
ного и регионального уровней;

• осуществлять контроль долгосрочных эко-социо-экономических воздействий 
на береговую систему;

• содействовать процессу разработки управленческих решений и их коррекции 
в пределах береговых эко-социо-экономических систем, включая оценку эффектив-
ности и адаптируемости этих управленческих решений.

Это откроет возможности решения следующих основных задач (Gogoberid-
ze, 2012; Аракелов, Мерзаканов, 2018):

• выявление и изучение факторов территориальной организации природы и об-
щества в рамках береговой зоны;

• исследование структуры и функциональных зависимостей между компонен-
тами (факторами, признаками, индикаторами) береговой эко-социо-экономической 
системы, которые объясняют характер внутрисистемных связей, формирующих 
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социально-экономическую оценку системы и ее изменчивость как внутри системы, 
так и между системой и окружающей средой;

• получение обобщающей комплексной оценки береговой системы как харак-
теристики устойчивости функционирования и эко-социо-экономического развития 
последней под воздействием различных факторов;

• регионирование, районирование и типология береговых систем;
• разработка принципов стратегического развития береговых систем на опреде-

ленный отрезок времени.
Сбор эко-социо-экономической информации в основном проводится по данным 

Росстата и его территориальных агентств. Учитывая необходимость трехуровневого 
составления и ведения Кадастра, соответствующих уровням управления (федераль-
ный уровень, региональный и локальный (местный) уровень), наполнение и учет ха-
рактеристик в рамках социально-экономического блока ИАС ГКБЗ РФ должны ве-
стись различным образом (Гогоберидзе, Косьян, Румянцева, 2020).

На федеральном уровне сбор информации и ее последующая индикаторная об-
работка проводится по пяти факторным подсистемам:

1. Общеэкономические факторы. Данная группа факторов учитывает уровень 
общеэкономического развития региона, включая такие основные факторы, как ва-
ловый региональный продукт (ВРП), величина привлеченных инвестиций, уровень 
внешнеэкономической деятельности, величины экономического роста и роста про-
мышленного производства.

2. Социально-демографические факторы. Важность социально-демографическо-
го признака определяется в первую очередь возможностью оценки перспективности 
освоения рассматриваемой береговой системы и инфраструктуры с точки зрения на-
личия и возможности использования трудовых ресурсов и социальной комфортности 
проживания. Эта группа является определяющей основой развития береговых море-
хозяйственных комплексов и, как следствие, каждого вида деятельности и учитывает 
такие основные факторы, как величину трудовых ресурсов, прирост населения, уро-
вень безработицы, обеспеченность населения объектами образования и здравоохра-
нения, уровень заработной платы и индекс Джини.

3. Ресурсно-отраслевые факторы. Степень и вариативность освоенности и ис-
пользования ресурсов определяется социально-экономическими потребностями об-
щества. Выделяя укрупненные направления развития береговых морехозяйственных 
комплексов, данная группа учитывает такие основные факторы, как уровень развито-
сти отрасли добычи ресурсов полезных ископаемых, производства биоресурсов, ве-
личину грузооборота портовых хозяйств, уровень развитости обрабатывающей про-
мышленности, уровень туристической значимости и уровень развитости наземной 
инфраструктуры.

4. Природно-экологические факторы. Неотъемлемость природно-экологической 
группы факторов устойчивости береговых систем и соответствующей береговой 
инфраструктуры обусловливается тем, что географическая природная среда, явля-
ясь сложным образованием, качественно своеобразным, отличающимся от других 
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компонентов природы, оказывает сильнейшее воздействие на развитие и сохранение 
среды. Данная группа учитывает такие основные факторы, как величину площади 
особо охраняемых природных территорий региона, уровень загрязнения атмосферы 
и выбросов сточных вод, уровень затрат на охрану окружающей среды и уровень за-
болеваемости населения региона.

5. Политико-географические факторы. Сущность данной группы факторов, 
являющейся частью политической регионалистики, есть исследование простран-
ственной (территориальной) организации политической жизни общества и социаль-
но-политических (политико-географических) систем и их внутренней структуры на 
социально-экономическом пространстве с учетом комфортности обитания человека. 
Данная группа учитывает такие основные факторы, как степень внутриполитической 
устойчивости в регионе, уровень миграции, степень береговой концентрации прожи-
вающего населения, уровни дотируемости региона и преступности в регионе.

Вся информация отражается в ИАС ГКБЗ РФ в виде полигонных объектов, со-
впадающих с границами субъекта, либо районными муниципальными образовани-
ями субъекта, в случае если субъект наравне с приморской обладает существенной 
континентальной составляющей. При этом также в ИАС ГКБЗ РФ собирается инфор-
мация о наиболее крупных территориальных хозяйствующих субъектах как точеч-
ных объектах, расположенных на территории региона, играющих принципиальную 
(системообразующую) роль в его социально-экономическом развитии, включая об-
щую статистическую информацию о социально-экономическом состоянии субъекта 
и его географическом расположении.

На районном уровне сбор информации и ее последующая индикаторная обра-
ботка проводится по четырем факторным подсистемам:

1. Экономический фактор. Он определяется, исходя из таких основных параме-
тров, как величины приведенных доходов местного бюджета и инвестиций в ос-
новной капитал, уровень развития районной транспортной инфраструктуры, тури-
стического потенциала, величины сельскохозяйственной продукции и устойчивость 
предприятий, зарегистрированных и функционирующих на территории района.

2. Социальный фактор. Этот фактор определяется, исходя из таких основных 
параметров, как уровень естественного прироста населения, обеспеченность насе-
ления объектами социальной инфраструктуры, величина дохода населения с учетом 
средней заработной платы и прожиточного минимума, транспортной доступности 
для людей административных центров района и региона, исходя из значения доли 
населения, не обеспеченного транспортной доступностью до административных 
центров.

3. Природоохранный фактор. Он определяется, исходя из таких основных 
параметров, как общий размер (площадь) особо охраняемых природных зон, рас-
положенных на территории района, величина выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от предприятий, функционирующих на территории района, величина за-
трат из местного бюджета на природоохранные мероприятия и уровень утилизации 
отходов.
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4. Социально-политический фактор. Этот фактор определяется, исходя из таких 
основных параметров, как величина миграционного притока/оттока населения, раз-
мер дотаций в бюджет района из бюджетов субъекта Российской Федерации и вели-
чина задолженности по заработной плате.

Вся информация отражается в ИАС ГКБЗ РФ в виде полигонных объектов, со-
впадающих с границами районных муниципальных образований субъекта. При этом 
также собирается информация обо всех крупных хозяйствующих субъектах, распо-
ложенных на территории районного муниципального образования, а также социаль-
ных объектах, включая общую статистическую информацию и его географическое 
расположение.

На локальном уровне под береговой системой рассматривается приморское ло-
кальное муниципальное образование низшего пространственного управленческого 
уровня (муниципальное образование поселений). Для данного пространственного 
уровня управления сбор информации и ее последующая индикаторная обработка 
проводится по двум факторным подсистемам:

1. Экономический фактор, который определяется исходя из таких основных па-
раметров, как величина приведенных доходов местного бюджета, величина инвести-
ций в основной капитал, степени развития районной транспортной инфраструктуры, 
уровня туристического потенциала и величины дотируемости района из бюджетов 
субъекта Российской Федерации.

2. Социальный фактор, который определяется, исходя из таких основных па-
раметров, как естественный прирост населения, степень обеспеченности населения 
жилыми помещениями и бытовые условия проживания, обеспеченность населения 
объектами социальной инфраструктуры, величина миграционного баланса населе-
ния, площади особо охраняемых природных территорий и величины вывоза твердых 
коммунальных отходов.

Вся информация отражается в ИАС ГКБЗ РФ в виде полигонных объектов, со-
впадающих с границами локальных муниципальных образований поселений субъ-
екта. При этом также собирается информация обо всех хозяйствующих субъектах, 
расположенных на территории локального муниципального образования, а также со-
циальных объектах, включая общую статистическую информацию и его географиче-
ское расположение.

Особую значимость в практике природопользования в береговой зоне моря име-
ют два аспекта: 1) учет и адаптация хозяйственной деятельности к береговым процес-
сам, в том числе – опасным; 2) влияние хозяйственной деятельности, осуществляемой 
одними субъектами, на береговые процессы, инфраструктуру, население и другие хо-
зяйствующие субъекты. В юридической практике и практике природопользования 
постоянно возникают спорные ситуации, при которых важна стоимостная оценка 
ущерба, вызванного активизацией береговых процессов в результате человеческой 
деятельности. В этой связи сегментация по степени устойчивости к внешним (клима-
тическим и техногенным) воздействиям и кадастровая оценка береговой линии имеет 
большую актуальность. 
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В нашей стране хозяйственная деятельность в береговой зоне моря регламенти-
руется Статьей 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного 
кодекса Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м. 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-
рега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для 
уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. В пределах водо-
охранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливается особый режим хо-
зяйственной деятельности. На практике из-за отсутствия должного контроля, четких 
границ прибрежной защитной полосы и кадастра морских берегов положения Водно-
го кодекса в большинстве случаев не выполняются.

Важной научной задачей в данном контексте выступает стоимостная оценка 
ущерба от разрушения берегов и прогнозирование рисков. Ключевым лимитиру-
ющим фактором при этом является отсутствие или ограничение необходимой для 
решения этих задач информации. Одним из наиболее применимых информацион-
ных ресурсов служат данные о кадастровой стоимости земельных участков (Ха-
ванский, Хорошев, Меринова, 2021). Однако показатель кадастровой стоимости 
имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, кадастровая стоимость в боль-
шинстве случаев существенным образом отличается от рыночной стоимости (как 
правило, в сторону заниженных значений), особенно на береговых участках, где 
отсутствует активное хозяйственное освоение. Кроме того, кадастровая стоимость 
рассчитывается с периодичностью один раз в несколько лет, что является не менее 
существенным ограничением, определяющим наличие значительных расхождений 
между кадастровыми стоимостями участков различных территорий в контексте ре-
ализации возможности их привязки к текущему уровню цен. Как показали преды-
дущие исследования, количественные оценки методом соотношения кадастровой и 
рыночной стоимостей нецелесообразно производить для различных регионов и му-
ниципальных образований, принимая во внимание существующие межрегиональ-
ные различия в подходах к оценке кадастровой стоимости (Badina, Pankratov, 2021). 
Наконец, для наименее хозяйственно развитой береговой зоны, например, морей 
арктического бассейна, характерны значительные пробелы в информации – не про-
изведена процедура межевания участков, соответственно, кадастровую стоимость 
можно оценить, основываясь лишь на аналогии с другими схожими по характери-
стикам учтенными участками. Другая сложность подсчета – сопоставление участ-
ков, на которых отсутствуют и присутствуют объекты недвижимости и другие 
виды основных фондов, обладающих собственными рыночными стоимостями. Все 
это предполагает необходимость разработки унифицированного кадастра морских 
берегов России, включающего в себя, в том числе, значения стоимостных оценок 
земельных участков береговой зоны.
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ГИС «Береговые эко-социо-экономические системы  
Арктической зоны Российской Федерации»

Для целей ИАС ГКБЗ РФ и, в частности, его эко-социо-экономического блока 
к настоящему времени разработан макет ГИС «Береговые эко-социо-экономические 
системы АЗРФ». Такая ГИС представляет собой особую информационную систему, 
осуществляющую сбор, обработку, хранение, отображение и распространение про-
странственных данных, а также данных непространственного характера о берего-
вых эко-социо-экономических системах Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) и расположенных в них элементах морехозяйственного комплекса (Гогобе-
ридзе и др., 2021).

В структурном отношении ГИС «Береговые эко-социо-экономические системы 
АЗРФ» состоит из следующих элементов:

• системно организационных полиструктурных баз (банков) данных, которые 
обладают необходимой динамичностью, отражаемой в способности к быстрой пере-
работке и непрерывном обновлении хранящейся информации, демонстрирующей все 
факторы текущего состояния и изменений, происходящих в береговых эко-социо- 
экономических системах;

• системно организованных моделей, алгоритмов и программ для переработки и 
преобразования данных о береговых эко-социо-экономических системах в семанти-
ческую пространственную информацию в соответствии с определенными требовани-
ями ее обработки и визуализации в рамках ГИС;

• интерфейса установленного доступа к ГИС.
ГИС «Береговые эко-социо-экономические системы АЗРФ» реализована на трех 

пространственных уровнях:
• региональном (арктические приморские субъекты Российской Федерации);
• районном (арктические приморские районные муниципальные образования 

Российской Федерации);
• локальном (арктические приморские локальные муниципальные образования 

Российской Федерации).
Использование ГИС позволяет:
• провести анализ, получить оценку устойчивости и прогноз развития берего-

вых эко-социо-экономических систем и соответствующей береговой инфраструкту-
ры АЗРФ на региональном, районном и локальном уровнях управления;

• содействовать разработке решений по территориальному планированию 
морехозяйственной деятельности регионов с учетом средне- и долгосрочных 
экологических, социально-экономических и административно-политических 
изменений;

• содействовать повышению эффективности управленческих решений при 
территориальном планировании развития районных и локальных арктических 
береговых эко-социо-экономических систем и в деятельности хозяйствующих 
субъектов.
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Концептуальные примеры компонент ГИС-оболочки «Береговые эко-социо-эко-
номические системы АЗРФ» приведены в (Гогоберидзе и др., 2021; Gogoberidze, Ru-
miantceva, 2018; Гогоберидзе, Румянцева, 2020; Gogoberidze et al., 2020). 

Заключение. Пилотный проект по созданию ГКБЗ РФ

Пилотный проект по созданию ИАС ГКБЗ РФ перспективен на приме-
ре Калининградской области, которая имеет ряд преимуществ перед другими 
субъектами:

• в границах Калининградской области находятся берега нескольких разных 
 водоемов (морей, заливов, лагун, озер и водохранилищ);

• в Калининградской области берега представлены как абразионными, так и ак-
кумулятивными типами;

• хорошая изученность берегов и береговых процессов;
• существует система регионального мониторинга за состоянием морских 

берегов;
• изолированность и трансграничность субъекта;
• имеется уникальный и многолетний опыт обоснования и проведения различ-

ных берегозащитных мероприятий, в том числе и капитального характера. 
После апробирования такого пилотного проекта на примере Калининградской 

области, можно будет выявить необходимые доработки для усовершенствования 
ИАС ГКБЗ РФ и применять его уже ко всем другим субъектам Российской Феде-
рации. Одновременно с созданием общей ИАС ГКБЗ РФ целесообразным является 
усовершенствование действующего законодательства в части установления и закре-
пления соответствующих правовых полномочий за органами исполнительной власти 
Российской Федерации, ответственными за ведение ИАС ГКБЗ РФ.

В результате создания ИАС ГКБЗ РФ можно будет осуществлять полноцен-
ный контроль не только за состоянием береговых зон различных водоемов России, 
но и регламентировать на разных уровнях мероприятия, способствующие миними-
зации рисков негативных последствий и предотвращению возникновения возмож-
ного ущерба – экономического и экологических. Установленные полномочия можно 
будет передать субъектам Российской Федерации вместе с предоставлением соот-
ветствующих субвенций, направленных на выполнение переданных полномочий. 
В свою очередь, субъекты Российской Федерации смогут на своем уровне разраба-
тывать и утверждать соответствующие генеральные схемы берегозащитных меро-
приятий, на основе которых должно осуществляться проектирование берегозащит-
ных сооружений, согласно своду правил проектирования морских берегозащитных 
сооружений СП 277.1325800.2016 (утверждены Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 16.12.2016, введены в 
действие с 17.06. 2017). Также все субъекты Российской Федерации на полном пра-
вовом основании смогут самостоятельно проводить государственный мониторинг 



200

Гогоберидзе Г. Г. и др.

за состоянием береговых зон и предоставлять актуальные сведения для внесения 
уточнений в ИАС ГКБЗ РФ.

Основными пользователями ИАС ГКБЗ РФ будут являться:
• профильные федеральные и региональные органы государственной власти, 

 администрации приморских районных и локальных муниципальных образований;
• хозяйствующие субъекты, ведущие деятельность в части берегового 

природопользования;
• агентства и организации, занимающиеся проблематикой устойчивого экологи-

ческого развития береговых экосистем.
В качестве научного оператора разработки ИАС ГКБЗ РФ может выступить РГ 

«Морские берега» как рабочий орган, в состав которой входят ведущие исследовате-
ли-береговики, представляющие академические и научно-образовательные организа-
ции различных регионов России. Необходимо отметить, что деятельность членов РГ 
«Морские берега» связана с разработкой планов освоения и эко-социо-экономическо-
го развития прибрежных регионов, разработкой методов устойчивого территориаль-
ного планирования и развития береговой зоны, затрагивающих сохранение берего-
вых ландшафтов страны. Результаты этих исследований во многом являются заделом 
создания ИАС ГКБЗ РФ, включая работы Института океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН, государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Балтбе-
регозащита», Всероссийского научно-исследовательского геологического института 
им. А. П. Карпинского, Морского гидрофизического института РАН, Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, Мурманского арктического 
университета и других научных и научно-образовательных организаций Российской 
Федерации. 

В целом разработка ИАС ГКБЗ РФ в пилотном регионе Калининградской обла-
сти будет способствовать обоснованию решения вопросов сохранения экологическо-
го равновесия и эффективного природопользования в береговых и морских простран-
ствах. Реализация проекта даст возможность разработки инструментария поддержки 
принятия эффективных, экологически и экономически обоснованных управленче-
ских решений в сфере территориального планирования и обеспечения устойчивости 
береговых эко-социо-экономических систем, принимая во внимание факторы клима-
тической, экологической и социо-экономической изменчивости.

Необходимо также отметить, что подобные разработки во многом являются 
новыми и значимыми на мировом уровне. Это позволяет рассмотреть возможность 
включения вопроса о разработке ИАС ГКБЗ РФ в перечень проектных мероприятий 
Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития Организации Объеди-
ненных Наций от Российской Федерации.
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COASTAL CADASTRE OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
BASIS, PROBLEMS, PROSPECTS
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The review article is devoted to a conceptual approach to the creation of the State Coastal 
Cadastre of the Russian Federation in the form of an information and analytical system 
(IAS SCC RF). The relevance of its development is related to the importance of ordering 
information about the resources and capabilities of the coastal zone, and the SCC RF is a 
methodically systematized set of data, including a qualitative and quantitative inventory 
of objects or phenomena with their economic assessment, as well as a systematized set of 
information that characterize the resources located in this territory. The article shows the 
inextricable link between the SCC RF and marine spatial planning, and highlights the main 
problems of currently existing in the legislative framework of the Russian Federation. An 
approach to the structure and purpose of the IAS SCC RF is proposed based on the spatial 
hierarchy coastal zones, as well as the goals and structure of the IAS SCC RF, consisting 
of three blocks: administrative, landscape-geographical and eco-socio-economic, with the 
content of each block. It is shown that for the purposes of the IAS SCC RF and, in particular, 
its eco-socio-economic block, a model of the GIS-tool “Coastal eco-socio-economic 
systems of the Russian Arctic” has been developed. It is proposed that the pilot project 
for the creation of the IAS SCC RF is promising for implementation on the example of the 
Kaliningrad Oblast, and can be considered for inclusion in the list of project activities of the 
United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development as a contribution of 
the Russian Federation.

Keywords: coastal zone, Cadastre, management, nature-use, resource potential, 
information and analytical system, legislative framework
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