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Çéèêéëõ  
èêéëíêÄçëíÇÖççéÉé èãÄçàêéÇÄçàü 

 
 
 

Морское пространственное планиро-
вание (МПП) рассматривается как ком-
плекс аналитических, расчетных и оце-
ночных мероприятий, направленных на 
обоснование формирования и развития 
определенных видов хозяйственной дея-
тельности и их сочетаний в том или ином 
районе (ареале) моря, океана. В качестве 
наиболее полного объекта МПП предлага-
ется выделять достаточно целостные 
сегменты прибрежно-морского простран-
ства. Такие сегменты, состоящие из мор-
ского сектора и прибрежного участка 
территории, выявляются в процессе спе-
циального зонирования. 

Определяются основные стадии 
МПП — от выделения объекта планиро-
вания до оценок природно-ресурсного 
потенциала и расчетов акватерритори-
альных структур его освоения. Излага-
ются исходные принципы географическо-
го членения морских геосистем: выделе-
ние относительно целостных морских сек-
торов, относительно целостных участков 
побережий и их взаимоувязка. Отмечает-
ся важность иерархического подхода в 
МПП для трансграничных морских бас-
сейнов. Предлагаются методы МПП — 
географическое зонирование, выделение 
территориальных и акваториальных со-
четаний природных ресурсов, геоинфор-
мационное моделирование и комплексные 
прогнозные расчеты вариантов формиро-
вания различных видов деятельности и со-
ответствующих пространственных зве-
ньев акватерриториальных структур. 
В качестве примера представлено обобщен-
ное зонирование тихоокеанской России. 
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Ç‚Â‰ÂÌËÂ 

 
Планирование в социально-экономической сфере как процесс анализа и 

определения некоторых сценариев и вариантов будущего всегда выходило на 
пространственные и территориальные уровни. При этом пространственное 
региональное планирование в предыдущие периоды осуществлялось в основ-
ном в пределах тех или иных районов, территорий. Процедуры планирования 
для морских акваторий либо не проводились, либо осуществлялись в упро-
щенной форме. Так, выделялись некоторые обобщенные морские зоны с опре-
деленными предпосылками либо ограничениями для хозяйственной деятель-
ности или для определенного использования, например для марикультуры, 
рекреации, направлений судоходства и т. п. 

За рубежом морское пространственное планирование развивается с 1980-х го-
дов в рамках Комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ), обозна-
чаемого как Integrated Coastal Area and River Basin Managment (ICARM), или 
крупными экосистемами [1—6]. Подобные методы управления разрабатыва-
лись и использовались в Западной Европе, Восточной Азии (Японии, Китае, 
Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде) и других странах, однако в теоретическом 
отношении мало отличались от территориальных. 

 
èÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ 

 
С конца XX века усиливается ориентация человечества на более широкое 

и комплексное освоение морских природных ресурсов, в том числе биологиче-
ских, нефтегазовых, минеральных, рекреационных и других. Возрастает и 
«морская составляющая» в пространственном социально-экономическом раз-
витии России и ее регионов: ориентация на освоение и использование разно-
образных морских ресурсов, развитие морских видов деятельности, углубле-
ние научных знаний о морях и океанах [7—11]. В связи с этим на новой основе 
целеполагания и информационных технологий начинает развиваться и мор-
ское пространственное планирование1. 

В России первые шаги в развитии морского пространственного планиро-
вания были сделаны учеными и специалистами в экономико-географических 
работах [12—19]. Тем не менее недостаточно изученными аспектами морского 
пространственного планирования (МПП), на наш взгляд, остаются следующие: 

 выделение объектов МПП и их иерархия; 
 членение, зонирование, районирование морских пространств; 
 аспекты природопользования в пределах морских пространств; 
 оценка формирования пространственных сочетаний видов деятельно-

сти в пределах морских акваторий. 
 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ 
 

Морское пространственное планирование — это комплекс аналитических, 
оценочных и расчетных мероприятий, направленных на обоснование форми-
рования и развития определенных видов хозяйственной деятельности и их 
сочетаний в том или ином районе (ареале) моря, океана. 

                                                      
1 См., например, материалы Международной конференции по морскому пространствен-
ному планированию, прошедшей 24—25 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, где мож-
но отметить разработки С. Д. Митягина, В. М. Разумовского, М. И. Амосова, Г. М. Фе-
дорова, П. П. Спирина, В. А. Майбороды, О. Ю. Корнеева, автора этой статьи и др. 
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С позиций целостности и комплексности представляется, что в качестве 
наиболее полного объекта МПП следует выделять сегменты прибрежно-мор-
ского пространства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сегмент прибрежно-морского пространства в разрезе: 
1 — пространство прибрежной территории; 2 — береговые структуры; 3 — морское пространство,  

включая водное и некоторую часть морского дна 
 
Как показывает исторический опыт, организация практически любого вида 

деятельности на морской акватории невозможна без использования береговых 
баз, определенных участков прибрежной территории. В этой связи важнейшим 
методологическим принципом МПП следует считать включение в объект 
МПП тех или иных участков прибрежных территорий. 

Обозначим следующие основные стадии морского пространственного пла-
нирования: 

1) выделение объекта МПП (морские геосистемы, экосистемы разных ти-
пов) в виде сегментов прибрежно-морского пространства; 

2) оценка пространственной дифференциации объекта, выделение его струк-
турных звеньев; 

3) выделение природно-ресурсных компонентов и оценка природно-ресурс-
ного потенциала в морских геосистемах (здесь и далее морские геосистемы рас-
сматриваются в виде прибрежно-морских пространственных сегментов); 

4) оценка прибрежных территорий и их функций в хозяйственном освое-
нии морских геосистем; 

5) выделение на прибрежной территории опорных береговых баз как ис-
ходных центров освоения морских геосистем; 

6) расчеты вариантов хозяйственного освоения морских геосистем и их 
природно-ресурсного потенциала; 

7) выбор и обоснование наиболее эффективных вариантов и стадий ком-
плексного освоения прибрежно-морских пространственных сегментов. 

Исследования и опыт хозяйственного освоения приморских районов пока-
зывают, что здесь формируются сложные пространственные структуры, одни 
звенья которых создаются и функционируют на прибрежной территории (пор-
товые комплексы, опорные береговые базы, береговые перерабатывающие 
предприятия, поселения в целом), другие — в акватории, включая морское дно 
(участки марикультуры, добывающие морские ресурсы суда и установки, 
нефтегазовые платформы, транспортные суда и коммуникации и др.). Такие 
пространственные структуры названы нами акватерриториальными [17; 18]. 
По своему содержанию они могут рассматриваться как производственные или 
хозяйственные, а в целом — как социально-экономические, с включением 
компонентов населения и хозяйства. Если же они содержат еще и минимально 
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обобщенную характеристику природно-ресурсных компонентов прибрежной 
территории и акватории, то такие комплексные интегральные пространствен-
ные структуры можно называть географическими акватерриториальными [20]. 
В случае высокой связанности и целостности таких структур они могут обра-
зовывать акватерриториальную систему. Поэтому в более полном виде объект 
МПП представляет собой сегмент прибрежно-морского пространства с теми 
или иными вариантами формирования в его пределах географических акватер-
риториальных структур и систем. 

Можно выделить следующие основные принципы географического члене-
ния (зонирования) морских геосистем: 

1. Выделение относительно целостных географических структур в при-
брежной зоне, в целом — на основе ландшафтного подхода. Прибрежная тер-
ритория должна быть достаточной для размещения крупного поселения (ши-
риной примерно до 50 км) (рис. 2, 1, 2, 3, 4). 

2. Выделение относительно целостных морских экосистем с наличием при-
родно-ресурсного потенциала (рис. 2, а, б, в, г). 
 

 
 

Рис. 2. Выделение прибрежно-морских сегментов  
как объектов МПП (пояснения в тексте) 

 
3. Взаимоувязка морских экосистем с географическими структурами при-

брежной зоны и выделение прибрежно-морских геосистем в виде пространст-
венных сегментов (1а, 2б, 3в, 4г), в сопряженном пространстве которых воз-
можно достижение устойчивого прибрежно-морского и морского природо-
пользования и формирование определенных видов хозяйственной деятельно-
сти и их акватерриториальных сочетаний (структур). 

Важнейшей задачей и стадией МПП является выделение и оценка природ-
ных ресурсов морских акваторий. Прежде всего следует подчеркнуть, что 
природные ресурсы, будучи сами пространственными образованиями, разме-
щены во всем пространстве прибрежно-морского сегмента. С учетом межре-
сурсных связей они представляют собой сложные пространственные природ-
но-ресурсные системы [21]. Основные принципы выделения пространствен-
ных морских природно-ресурсных систем представляются следующими: 

1. Оценка пространственной дифференциации приповерхностных слоев ак-
ватории: 

— по гидрофизическим характеристикам; 
— по наличию природно-ресурсных компонентов, их свойств и связей. 
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2. Оценка пространственной дифференциации придонных слоев: 
— по донным ландшафтам; 
— по придонным природным ресурсам, их свойствам и связям. 
3. Оценка пространственной дифференциации донных слоев: 
— по типам донного рельефа; 
— по сочетаниям донных природных ресурсов с их свойствами и связями. 
4. Оценка пространственной дифференциации всего морского простран-

ства по сочетанию признаков и ресурсов, выделение морских природно-ре-
сурсных систем. 

5. Привязка выделенных морских природно-ресурсных систем к ареалам 
прибрежной территории. 

Следует отметить, что многие моря и их бассейны в России являются 
трансграничными. Это бассейны Балтийского и Баренцева морей на западе, 
Черного, Каспийского и Азовского — на юге, Чукотского, Берингова, Охот-
ского и Японского — на востоке. Будучи по природно-ресурсным и экологи-
ческим свойствам и процессам относительно целостными географическими 
системами, все подобные трансграничные бассейны пересекаются сочетанием 
государственных границ (наземных и морских), в том числе границами терри-
ториальных вод и морских экономических 200-мильных зон. Эти границы мо-
гут закладывать (и зачастую закладывают) определенные «разрывы» в инфор-
мационном пространстве, отражающем различные характеристики целостных 
трансграничных бассейнов, разные подходы к оценкам природных ресурсов и 
методы их оценивания в отдельных странах, разные подходы к формированию 
национальных структур природопользования, нормативной экологической 
базы и т. п. В этой связи, как показывают научные исследования [11; 22—26], 
для наиболее полной оценки природно-ресурсного потенциала, достижения 
устойчивого природопользования и развития трансграничных регионов в це-
лом требуется тесное международное сотрудничество и разработка междуна-
родных программ. Отсюда следует необходимость многоуровневого иерархи-
ческого подхода и в морском пространственном планировании, который пред-
полагал бы, как минимум, четыре уровня: 

1) международный, охватывающий обобщенными оценками весь транс-
граничный морской бассейн; 

2) национальный, охватывающий прибрежно-морские сегменты в преде-
лах отдельных стран (морская акватория при этом рассматривается в пределах 
200-мильной экономической зоны); 

3) региональный — с выделением прибрежной территории в пределах субъ-
екта (области, края и т. п.) и морской акватории как обобщенно — в пределах 
экономической зоны, так и более детально — в пределах территориальных вод; 

4) локальный — для прибрежных поселений и прилегающих к побережью 
морских акваторий (шириной примерно в несколько км). 

Для отдельных трансграничных бассейнов целесообразны свои сочетания 
иерархических уровней планирования. Например, для бассейна Балтийского 
моря невозможно выделить один национальный российский прибрежно-мор-
ской сегмент. В этой связи особую важность приобретает региональный уро-
вень, который, например, для Калининградской области, по сути, совмещается 
с национальным [9; 25; 27]. 

В морском пространственном планировании представляется целесообраз-
ным использование различных методов: 

1) географическое членение, зонирование, районирование прибрежно-мор-
ского пространства (опыт подобных работ в России значителен [2; 3; 13; 20, 23]); 

2) выделение пространственных природно-ресурсных систем в прибреж-
но-территориальной и морской зонах, их количественная оценка, в том числе 
картографическая; 
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3) геоинформационное моделирование «слоев», компонентов природного 
и природно-ресурсного пространства; 

4) комплексные прогнозные расчеты вариантов формирования и развития 
отдельных звеньев пространственных акватерриториальных хозяйственных 
структур. 

С учетом вышеизложенных подходов нами выполнено обобщенное зони-
рование Тихоокеанской России (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Зонирование прибрежных районов Тихоокеанской России: 
1 — Причукотская зона; 2—5 — Прикамчатские зоны; 6 — северо-западная Приохотская зона; 

7 — юго-западная Приохотская зона; 8 — северо-восточная Присахалинская зона; 9 — западная  
Присахалинская зона; 10 — южная Присахалинская зона; 11 — Прикурильская зона; 

12—14 — Приморские зоны 
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Выделенные сегменты, включающие прибрежные территории шириной 
25—50 км и морские пространства в пределах 200-мильной экономической 
зоны, можно рассматривать как обобщенные объекты МПП с последующей 
оценкой долгосрочных перспектив их развития. 

Отметим ряд практических задач для МПП: 
— оценка природно-ресурсного потенциала в отдельных прибрежно-мор-

ских сегментах; 
— разномасштабное функциональное зонирование прибрежно-морских тер-

риторий и акваторий с установлением приоритетных и допустимых типов при-
родопользования в пределах выделенных сегментов; 

— функциональное зонирование 200-мильной морской экономической зоны; 
— разработка и оценка вариантов формирования акватерриториальных хо-

зяйственных структур в отдельных прибрежно-морских сегментах; 
— геоинформационное моделирование формирования и перестройки про-

странственных структур природопользования и пространственных акватерри-
ториальных хозяйственных структур в целом. 

 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

 
В качестве основных объектов МПП следует выделять сегменты прибреж-

но-морского пространства. Ведущим видом деятельности человека в пределах 
прибрежно-морского пространства является полиресурсное природопользова-
ние, основанное на добыче и использовании прибрежных территориальных и 
морских природных ресурсов. Поэтому в наиболее целостном виде МПП пред-
ставляет собой прибрежно-морское пространственное планирование. В пре-
делах МПП на основе вариантных расчетов и моделирования необходима тес-
ная взаимоувязка формирования и развития пространственных прибрежно-
территориальных и акваториальных социально-экономических структур. 

Таким образом, МПП должно стать важнейшим инструментом простран-
ственного социально-экономического развития приморских регионов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта Министерства образования и науки РФ 

(RFMEF 161316X0060). 
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In this article, I consider marine spatial planning (MSP) as a complex of analyses, calcu-

lations, and evaluations aimed to prove feasibility of economic activities and contribute to 
their development in a certain part of a sea or an ocean. A most likely comprehensive MSP 
object is an integrated segment of coastal/marine area. Consisting of a marine part and a 
coastal area, such segments are a product of zoning. In this article, I explore the key MSP 
stages — from identifying the panning object to evaluating the natural resource potential and 
performing calculations for relevant marine/land structures. The basic principles of the geo-
graphical division of marine geosystems are the following ones: identifying relatively inte-
grated marine sectors and relatively integrated coastal sectors and connecting them into a 
single whole. A hierarchical approach is key to transboundary marine basins. I propose the 
following techniques: geographical zoning, identification of an area and basin-specific com-
binations of natural resources, geoinformation modelling, and forecast analysis for different 
activities and relevant spatial elements of marine/land structures. 

 
Keywords: marine spatial planning, coastal-marine space segment, marine geosystems, 

trans-boundary marine basins, natural resource combinations, marine/land structures, plan-
ning techniques, geographical zoning 
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