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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ

В настоящее время невозможно дать абсолютную оценку эстетическим 
качествам ландшафта. В данном научном направлении оценка эстетических 
качеств носит сравнительный характер, основываясь на сравнении природ
ных территорий по степени их привлекательности. Привлекательность при
родных ландшафтов объективна, но для каждого наблюдателя является ин
дивидуальной, хотя может вызывать у некоторых одинаковые ощущения. Та
ким образом, попытки систематизировать критерии оценки привлекательно
сти ландшафтов могут быть вполне возможными. Не стоит забывать, что 
критерии эстетичности представляются как степень эмоциональной привле
кательности того или иного ландшафта [3].

При анализе литературы по данной теме можно выявить, что в работах 
многих авторов оценка эстетической привлекательности территорий пред
ставляется покомпонентной. В 1967 г. с целью защиты красот природы был 
создан первый ландшафтный заказник в Прибалтике. Под руководством К.И. 
Эрингиса и А.Р. Будрюнаса в 1968 г. была составлена подробная схема эсте
тических ресурсов Литвы [1]. По мнению латвийского исследователя А. 
Меллума специальными критериями для оценки эстетической привлекатель
ности могут быть: 1) рельеф (определяет разнообразие ландшафтов); 2) сте
пень и характер лесистости (тип и чередование пород, смена леса и открыто
го пространства и т.д.); 3) водные объекты (наличие или отсутствие водных 
объектов в пейзаже) [5].

Американский исследователь С. Келлертом считал, что наибольшее 
значение для оценки эстетичности ландшафта имеют: сложность картины 
(количество и различие элементов); структурированность изображения; 
наличие привлекательных точек, привлекающих взгляд; глубина пейзажа; 
строение рельефа территории; отсутствие чувства опасности; линия обзора; 
наличие или отсутствие водных объектов [4].

М.Ю. Фролова дополнила методику К.И. Эрингиса и А.Р. Будрюнаса 
социологическими исследованиями. По мнению Т.А. Федорцевой объектив
ная оценка пейзажа не является полной без сочетания количественных (ста-
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тистически обработанные данные) и качественных (экспертная оценка спе
циалистов) характеристик [6]. В данной методике для оценки эстетической 
привлекательности ландшафтов выделяют:

- панорамность;
- композиционность;
- контрастность;
- детальность наблюдаемой картины.
На основе существующей методической базе подход к оценке привле

кательности ландшафтов необходимо расширить. В данном научном направ
лении предметом изучения является пейзаж, в некотором смысле он является 
«зеркалом» ландшафта, отражая не только структурную целостность, но и 
композиционную завершенность природного пейзажа. Это придает ландшаф
ту эстетическую нагрузку. Сравнение ландшафтов возможно при различии 
морфогенетических типов: пейзажи степей, горные пейзажи, прибрежные 
пейзажи. При оценке лесных пейзажей стоит разделять заповедные террито
рии и лесные насаждения.

По мнению А.Г. Исаченко балльный подход подходит для оценки низ
коранговых природных комплексов или небольших территорий. Система 
оценок должна учитывать два критерия: географо-эстетический (оценивается 
непосредственно сам природный комплекс, рельеф, водные объекты, много
образие растительного покрова) и психолого-эстетический (оцениваются 
ощущения, которые вызывает наблюдаемый пейзаж, например, восторг, 
успокоение, душевный подъем и т.д.).

В современное время способ решения методики оценки эстетичности 
ландшафтов может развиваться по трем направлениям.

Первое направление можно считать классическим, в основу этого спо
соба положено качественное описание эстетических свойств ландшафта. Эта 
система оценок подразумевает, что невозможно изучить эстетические свой
ства ландшафта с помощью количественных показателей. Однако, этот спо
соб не имеет практической значимости, в виду того, что анализ свойств 
ландшафта и сравнение привлекательности на эмоциональной основе являет
ся некорректным подходом [3]. Несмотря на то, что данный способ является 
неоднозначным, эмоциональное восприятие пейзажа широко применяется в 
маркетинге для привлечения аудитории потребителей. Например, в незави
симости от рекламируемого товара, при привлечении приятных пейзажей, у 
аудитории появляются позитивные ассоциации.

Вторым способом оценки является социологический опрос. Данный 
способ является более надежным и объективным методом оценки. Несмотря 
на объективность этого метода, из-за некомпетентности респондентов опрос 
выявляет лишь предпочтения различных категорий населения к способам и 
местам отдыха. Это является следствием того, что составлением вопросов по 
оценке привлекательности ландшафтов занимаются специалисты этого 
направления. Реализация данного способа на практике является трудоемкой, 
для проведения такого опроса требуются большие финансовые затраты, при
влечение трудовых ресурсов.
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Сам ландшафт, как красоту, невозможно определить количественно. 

Поэтому оценка эстетичности ландшафта является в большинстве случаев 
качественной. Ландшафт оценивается визуальной привлекательностью для 
респондента. Форма выражения может быть представлена словесной (очень 
нравится/нравится/не особо нравится/не нравится) или цифровой (баллы). 
Обе эти формы могут быть взаимозаменяемы и сопоставимы друг с другом, 
однако, наиболее распространенной формой является бально-рейтинговая 
система оценок.

При проведении социологического опроса под оценкой понимается от
ношение респондента к свойствам ландшафта (с эстетической точки зрения 
рассматривается отношение людей к визуальным качествам пейзажа, то есть, 
определяется эмоциональное воздействие ландшафта).

При подготовке социологического опроса, необходимо учитывать, для 
какого природного комплекса будет проводиться анкетирование. При разра
ботке методики выявляются критерии эстетических свойств ландшафта. По
сле чего, для каждого из критериев разрабатывается оценочная шкала. Здесь 
необходимо учитывать структуру пейзажа (степень многообразия ландшаф
та) и благоприятные характеристики пейзажа (наличие водных объектов, ле
систость). Чем выше степень этих показателей, тем больше эстетическая 
ценность пейзажа [1].

После этого, с учётом методик и характеристик природного комплекса, 
экспертами составляются оценочные шкалы. Здесь необходимо ранжировать 
баллы по группам эстетичности пейзажей [2]. В шкале ранжирования, каж
дый интервал баллов соответствует определенной ступени (например, мак
симум шкалы 30 баллов, значит можно выделить три ступени с интервалами 
от 0 до 10, от 11 до 20, от 21 до 30). Как показывает практика, применение 
шкал с числом ступеней более семи неудобно, это затрудняет процесс оценки 
и её применение на практике. Также для каждой ступени соответствует рас
шифровка эмоционального воздействия пейзажа, например, первая ступень - 
отрицательное отношение, вторая - удовлетворительное, третья - позитивное 
и т.п.

При оценке эстетичности пейзажа необходимо не забывать о антропо
генной деятельности человека. В повседневной жизни этот фактор носит от
рицательный характер.

Третьим направлением является метод экспертных оценок. Из всех 
приведенных методов, этот является наиболее объективным, при оценке эс
тетических ресурсов территорий [3]. В роли экспертов могут выступать как 
люди, получившие специальное образование - ученые (например, географы 
или биологи), так и люди, обладающие определенным развитым художе
ственным вкусом (например, художники, профессиональные фотографы или 
путешественники).

Задачей экспертов является оценка эстетичности пейзажа, на основе 
собственного мнения и опыта. Для оценки также могут быть использованы 
эколого-географические характеристики изучаемого природного комплекса 
[2].
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В настоящее время развитие метода экспертных оценок является 

наиболее приоритетным направлением. С достижением этой цели классифи
кация эстетичности пейзажа стала бы более привлекательной, чем на основе 
индивидуального вкуса.

Различные методики в совокупности отражают два способа к решению 
проблемы оценки:

1. Методики, в основе которых лежит оценка одного их компонен
тов ландшафта, в большинстве случаев это приводит к изучению раститель
ного покрова.

2. Комплексные методики, предполагается система оценок эстетич
ности ландшафта. В таком случае проводится покомпонентный анализ эсте
тических характеристик.

Основополагающие свойства пейзажа будут зависеть от сочетания 
компонентов ландшафта (рельеф, растительный покров, водные объекты), 
свойства которых обуславливают степень эстетичности [3].

При оценке эстетичности групп пейзажей с различными морфогенети
ческими типами ландшафтов, не стоит забывать об отсутствии единой уни
версальной методики. Это приводит к созданию определенных частных ме
тодик в соответствии с изучаемой группой пейзажей. Таким образом, оцени
вается привлекательность конкретного ландшафта.

Создание и применение методик для оценки эстетичности пейзажей 
может столкнуться с рядом проблем. Например, использование балльных 
шкал. Как показывает практика, такой подход оценки применим при изуче
нии низкоранговых ландшафтов. Точность таких результатов зависит от раз
мера изучаемой территории [3].

При оценке привлекательности ландшафта можно выделить специфи
ческие критерии, влияющие на восприятие людей: этническая принадлеж
ность и место постоянного проживания участников исследования. Для точ
ности результатов желательно чтобы группы респондентов обладали одина
ковым типом мышления и стереотипами.

Результатом проделанных исследований оценки привлекательности 
ландшафтом может стать, например, карта. Функции такой карты будут за
ключаться в обобщении выводов и их наглядному представлению. С помо
щью таких карт можно будет целесообразно выбирать предпочтительные ти
пы природопользования [3].
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ WEB-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование экологически ориентированного мышления является 
необходимым условием для рационального и бережного использования при
родных ресурсов и защиты окружающей среды. Одним из решений данной 
задачи может стать объединение усилий заинтересованных детей и молодежи, 
педагогического и научного сообщества, исполнительных органов власти 
(регионального уровня) в решении проблем охраны окружающей среды и 
массовом использовании инструментария экологического мониторинга.

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о 
привлечении молодежи к решению проблем в сфере экологии (из Послания 
Президента России Федеральному Собранию, 2019 г.) нами разработана ин
формационная web-платформа для ведения общественного экологического 
мониторинга на территории Белгородской области.

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» экология определена как приоритетное направление развития. При 
этом в п. 7 Указа отмечено «создание и эффективное функционирование во 
всех субъектах РФ системы общественного контроля, направленной на выяв
ление и ликвидацию несанкционированных свалок». Эта задача непосред
ственно решается в проекте, но его охват экологической проблематики шире: 
мониторинг водных объектов, почв, воздуха, в перспективе - биоразнообра
зия. Косвенно это приведёт к оздоровлению экологической обстановки в ме
стах проживания участников мониторинга и местах общественного природо
пользования.

Кроме того, в п. 5 Указа (о национальной программе развития в сфере 
образования) указана необходимость поддержки общественных инициатив и 
добровольчества (волонтёрства). Ведение общественного экологического 
мониторинга - это и есть волонтёрство. Реализация проекта обеспечит его


