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Аннотация. Природные катастрофы, связанные с извержением вулканов, сопровождали всю 
историю человечества, однако районы активного вулканизма активно осваиваются. По мере 
вовлечения вулканоопасных территорий в хозяйственное освоение, риски чрезвычайных си-
туаций будут только возрастать. Цель работы – проанализировать отечественную и зарубеж-
ную научно-техническую литературу, действующую нормативную документацию для обос-
нования необходимости разработки теории зонирования и мониторинга земель вулканоопас-
ных территорий, а также формирования предпосылок эффективного и безопасного землеполь-
зования в этих районах. Проанализирована нормативная правовая информация, публичная ка-
дастровая карта, материалы зарубежных и отечественных исследователей по устойчивому раз-
витию территорий, подверженных воздействию вулканических процессов. Обеспечение без-
опасности населения и объектов недвижимости достигается путем организации особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) и планирования использования земель. Проблема раци-
онального и безопасного освоения территорий, подверженных воздействию вулканических 
процессов, требует теоретической проработки. Предложена технологическая схема зонирова-
ния и мониторинга вулканоопасных территорий. Назревает необходимость в разработке ком-
плекса методологических принципов зонирования и основ геоинформационного моделирова-
рия природно-техногенных условий вулканоопасных территорий, критериев выделения под-
зон вулканоопасных территорий и налагаемых на них ограничений, системы контролируемых 
количественных и качественных показателей мониторинга вулканоопасных территорий, а 
также совершенствования нормативной базы в отношении земель, подверженных вулканиче-
скому воздействию. 
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Введение 
 

Научные исследования в области земле-
устройства, кадастра и мониторинга земель  
в настоящее время получают активное разви-
тие как теоретического, так и практического 
характера [1]. В большей мере внимание ис-
следователей обращено на урбанизированные 
территории [2, 3], сельскохозяйственные [4]  

и лесные земли [5]. К сожалению, в гораздо 
меньшей степени изучаются вопросы, связан-
ные с использованием земель, подверженных 
периодическому воздействию вулканических 
процессов [6].  

Природные катастрофы, связанные с из-
вержением вулканов, сопровождали всю ис-
торию человечества. Только за XX в., в поло-
вине известных случаев из 491, активизация 
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вулканической деятельности приводила к че-
ловеческим жертвам, а материальный ущерб 
исчисляется десятками миллионов долларов 
США [7]. В связи со взрывным ростом насе-
ления планеты и все большим вовлечением 
земель в хозяйственное использование, рас-
сматриваемая проблема стала еще более акту-
альной [8]. 

Несмотря на очевидную опасность, исхо-
дящую от активных вулканов (лавовые и пи-
рокластические потоки, лахары, пеплопады  
и др.), человечество вовлекает в хозяйствен-
ное использование вулканоопасные террито-
рии по ряду причин, к которым можно отне-
сти плодородие почв, территориальную огра-
ниченность, наличие полезных ископаемых, 
рекреационный потенциал и туристическую 
привлекательность. 

Под активным (современным) вулканиз-
мом следует понимать деятельность вулка-
нов, которая отмечалась в историческое 
время и отмечается по сегодняшний день. 
При этом повторяемость, характер и сила из-
вержений редко носят систематический ха-
рактер. Вулканическая деятельность может 
проявляться в многолетних периодах активи-
зации с частыми, практически ежедневными 
извержениями или же напротив – очень ред-
кими (раз в десятки, сотни и более лет) извер-
жениями.   

Вулканическую деятельность разделяют 
на осадочную (грязевую) и магматическую 
(собственно вулканическую). Грязевой вул-
канизм в России получил развитие в Крыму, 
на Кубани и на острове Сахалин, а также  
в ряде других районов страны. Этот тип вул-
канизма считается менее опасным, однако 
также требует отдельного внимания науч-
ного сообщества. Большую опасность пред-
ставляют магматические вулканы, распро-
страненные в притихоокеанской России  
(68 активных вулканов) [9, 10]. Разрежен-
ность населения на территории этого реги-
она спобствует тому, что случаи гибели лю-
дей от извержений вулканов достаточно 
редки [11]. В то же время часто отмечаются 
случаи нанесения ущерба объектам недви-
жимости [12]. Дальнейшее вовлечение этих 
территорий в хозяйственное освоение будет 
только способствовать возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Для урбанизиро-
ванных территорий на Камчатке и Куриль-
ских островах имеются оценки потенциаль-
ной опасности, исходящей от расположен-
ных рядом активных вулканов [13, 14]. 

Все вышесказанное подчёркивает акту-
альность научных исследований, способству-
ющих рациональному и безопасному земле-
пользованию в районах активного вулка-
низма. 

Цель настоящей работы – проанализиро-
вать отечественную и зарубежную научно-
техническую литературу, действующую нор-
мативную документацию для обоснования 
необходимости разработки теории зонирова-
ния и мониторинга земель вулканоопасных 
территорий, а также формирования предпо-
сылок эффективного и безопасного земле-
пользования в этих районах. 

 
Методы и материалы 

 
В настоящем исследовании использова-

лись классические научные методы анализа  
и обобщения. Материалом служили норма-
тивная правовая информация, публичная ка-
дастровая карта, опубликованные материалы 
зарубежных и отечественных исследовате-
лей, затрагивающие вопросы рационального 
и безопасного землепользования и монито-
ринга земель в районах развития активного 
вулканизма. 

 
Результаты 

 
При хозяйственном освоении территории 

проводится комплекс инженерных изыска-
ний, включающих изучение геологической 
среды. В результате таких работ формиру-
ются сведения о грунтовых и геодинамиче-
ских условиях, что необходимо для последу-
ющего проектирования и возведения инже-
нерных сооружений. Так, в своде правил (СП 
115.13330.2016 Геофизика опасных природ-
ных воздействий. Актуализированная редак-
ция СНиП 22-01-95 : утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 16.12.2016  
№ 956/пр. – URL: http://www.consultant.ru. – 
Текст : электронный), отмечается необходи-
мость учета вулканической активности, однако 
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критериев оценки на этот вид опасных геологи-
ческих процессов не приводится. В своде пра-
вил (СП 116.13330.2012. Свод правил. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооруже-
ний от опасных геологических процессов. Ос-
новные положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 22-02-2003 : утв. Приказом Минре-
гиона России от 30.06.2012 № 274. – URL: 
http://www.consultant.ru. – Текст : электрон-
ный), где приводятся основные положения ка-
сательно инженерной защиты от опасных гео-
логических процессов, вулканическая опас-
ность даже не упоминается. Свод правил  
(СП 11-105-97 Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Часть II. Правила 
производства работ в районах развития опас-
ных геологических и инженерно-геологиче-
ских процессов : свод правил от 25.09.2000  
№ 5-11/88. – URL: http:// docs.cntd.ru. – Текст : 
электронный), регламентирующий проведение 
изысканий в районах развития опасных геоло-
гических и инженерно-геологических процес-
сов отражает только необходимость выделения 
такого типа очага зарождения селей, как очаги, 
связанные с вулканической деятельностью  
и землетрясениями. 

В мировой практике, как и в России, 
главный упор противостояния рассматрива-
емой природной стихии заключается в орга-
низации системы наблюдений за активиза-
цией вулканов и прогнозирования их извер-
жений. Эффективно работающие системы 
при возникновении чрезвычайной ситуации 
позволяют осуществлять оперативную эва-
куацию населения из потенциально опас-
ных зон. Такие мероприятия способствуют 
смягчению негативного эффекта от извер-
жения вулканов и позволяют сохранить че-
ловеческие жизни, что, однако, не позволяет 
избежать материального ущерба в отноше-
нии объектов недвижимости. Особенно эта 
проблема актуальна для густозаселенных 
территорий и небольших островов [15]. 

Достаточно распространенной практи-
кой в районах с редким постоянным населе-
нием является создание особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Ярким 
примером влияния вулканической активно-
сти на землепользование может служить об-
разование в США национального парка 

Сент-Хеленс после мощного извержения 
1980 г. В границах новообразованного при-
родного парка недвижимость, принадлежав-
шая частным собственникам, была выкуп-
лена [16]. 

В ряде стран принимаются превентив-
ные меры смягчения негативных послед-
ствий вулканических извержений. Такие 
меры заключаются в планировании земле-
пользования, во введении ограничений на 
застройку, а также в возведении инженер-
ных средств защиты и сооружений, кон-
структивно адаптированных к потенциаль-
ному негативному воздействию вулканиче-
ских процессов [17]. 

Среди многочисленных мер, способству-
ющих обеспечению безопасности и благопри-
ятных условий жизни и деятельности населе-
ния, в области регулирования землепользова-
ния можно отметить установление зон с осо-
быми условиями использования территорий 
(ЗОУИТ) [18]. В статье 105 Земельного ко-
декса (Земельный кодекс Российской Федера-
ции : федеральный закон от 25.10.2001 № 136-
ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : 
электронный), где приводятся виды ЗОУИТ, 
несмотря на очевидную угрозу жизни и дея-
тельности населения, вулканоопасные зоны 
не отражены. 

Действующем порядком осуществления 
государственного мониторинга земель (Об 
утверждении Порядка осуществления госу-
дарственного мониторинга земель, за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назна-
чения : приказ Росреестра от 22.07.2021  
№ П/0315. – URL: http://www.consultant.ru. – 
Текст : электронный) регламентированы по-
казатели состояния земель, подверженные 
процессам, приводящие к ухудшению состоя-
ния почвенно-растительного покрова терри-
тории (рис. 1). Воздействие вулканических 
процессов нормативным документом ранее 
не учитывалось. 

Не находят своего отражения вулканиче-
ские процессы и в аналитических записках  
о результатах государственного мониторинга 
земель в районах с активным вулканизмом. 
Так, выделены процессы водного характера 
(переувлажнение, затопление и др.), эрозия, 
абразия и склоновые процессы.  
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Рис. 1. Показатели государственного мониторинга земель (красным цветом выделены 
предлагаемые дополнения) 

 
 

Воздействие вулканических извержений 
на окружающую среду изучено на многих 
примерах [19]. Хорошие результаты дает при-
менение материалов дистанционного зонди-
рования Земли, что позволяет наглядно пока-
зывать потенциальную опасность и мас-
штабы трансформации территорий в резуль-
тате активизации вулканов [20]. Традицион-
ные методы геолого- и геоморфно-вулкано-
логических исследований трудно переоце-
нить, поскольку они лежат в основе знаний  

о повторяемости и последствиях вулканиче-
ских извержений в периоды, особенно когда 
отсутствовали систематические наблюдения 
за вулканической деятельностью. Широкое 
внедрение геодезических методов при иссле-
довании явлений вулканизма будет способ-
ствовать повышению точности и оперативно-
сти кадастровых работ. Результаты подобных 
исследований могут лежать в основе плани-
рования землепользования и организации мо-
ниторинга земель.  

общая площадь 
земель (ЗУ) соот-
ветствующей ка-
тегории, установ-

ленной 
статьей 7 ЗК РФ  

площадь земель или ЗУ, в от-
ношении которых выявлено 
использование их не по целе-
вому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью 
к той или иной категории и 

(или) разрешенным использо-
ванием, невыполнение или 

несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригод-
ное для использования по це-

левому назначению 

Государственный мониторинг земель 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мониторинг использования земель Мониторинг состояния земель 

эрозия 

опустынивание 

заболачивание 

подтопление 

переувлажнение

нарушение 

захламление 

радиоактивное  
загрязнение 

загрязнение нефтью  
и нефтепродуктами 

загрязнение тяжелыми металлами 

общая площадь 
ЗУ, имеющих со-
ответствующий 
вид разрешенного 
использования 

площадь ЗУ, в отношении ко-
торых выявлено неиспользова-
ние земель и ЗУ, предназна-
ченных для жилищного или 

иного строительства, в указан-
ных целях в случае, если обя-
занность по использованию 
такого ЗУ в течение установ-
ленного срока предусмотрена 
федеральными законами 

площадь земель 
или ЗУ, в отноше-
нии которых выяв-
лены иные нару-

шения  
земельного зако-
нодательства 

площадь распреде-
ления земель по 
формам собствен-
ности, исходя из 
данных ЕГРН 

иные негативные процессы 

вулканические процессы: 
- лавовые потоки; 
- лахары; 
- крупнообломочная пирокластика; 
- пирокластические потоки; 
- обвально-взрывные отложения; 
- пепловые отложения; 
- изменение береговой линии  
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Обсуждение 
 

Анализ земельного законодательства по-
казал, что в отношении землеустрострой-
ства, кадастра и мониторинга земель вулка-
ноопасных территорий существует право-
вой вакуум. В свою очередь нормативы, ре-
гламентирующие проведение инженерных 
изысканий в рамках оценки геодинамиче-
ской обстановки, либо обходят стороной, 
либо не конкретизируют порядок оценки 
вулканических процессов. Учитывая выше-
сказанное, а также обобщив мировой опыт 
землепользования в районах активного вул-
канизма, можно отменить два основных 
направления урегулирования проблемы по 
обеспечению безопасности населения  
и объектов недвижимости. 

Во-первых – существенное ограничение 
хозяйственного освоения земель, путем фор-
мирования ООПТ в вулканоопасных обла-
стях. И такой подход рационален в случае от-
сутствия в границах образующихся ООПТ 
объектов недвижимости, находящихся в част-
ной собственности. Отчасти рассматриваемое 
направление реализовано в РФ, примером мо-
гут служить Курильский и Кроноцкий запо-
ведник. К моменту образования Курильского 
заповедника населенные пункты (Тятино, 
Урвитово, Круглово), расположенные в рай-
оне активного вулкана Тятя, уже были рассе-
лены. Сегодня вулкан является популярным 
туристическим объектом. 

Во-вторых, установление «зоны вулка-
нической опасности», как нового вида зон  
с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ). Предлагаемый вариант бо-
лее затруднителен и требует глубокой тео-
ретической проработки, однако, не имеет 
альтернатив в условиях, когда территория 
активно осваивается или обладает суще-
ственным потенциалом к освоению в обо-
зримом будущем. 

Описание территории, которая потенци-
ально подвержена воздействию в результате 
извержения вулканов, требует точного опре-
деления контуров и указания характеристик 

подзон негативного воздействия. Однако 
большая сложность состоит в том, что нега-
тивные процессы, связанные с активизацией 
вулканов, обладают весьма значительной не-
определенностью как в отношении простран-
ственного охвата, так и по степени воздей-
ствия на земли и объекты недвижимости. 

Границы подзон вулканического воздей-
ствия необходимо определять на основе ана-
лиза комплекса информации (сведений о вул-
канической активности, карт вулканоопасно-
сти, сведений об использовании и состоянии 
земель) с последующим проведением геоин-
формационного моделирования природно-
техногенных условий территории. Представ-
ление в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) сведений о границах 
подзон позволит обеспечить информацией 
хозяйствующие субъекты о потенциальной 
опасности, лечь в основу перспективного пла-
нирования мероприятий по предотвращению 
или же смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций (например, страхование объек-
тов недвижимости), вызванных вулканиче-
ской активностью. 

Абсолютно справедлив подход, исполь-
зуемый авторами работы [21], учитываю-
щей нестатичность границ зон и необходи-
мость применения индивидуального под-
хода для установления границ на местности. 
Связано это с тем, что вулканы достаточно 
сильно могут отличаться по характеру  
и масштабам воздействия на прилегающие 
территории. Немаловажным при этом фак-
тором является степень их изученности  
и особенно наличие сведений о вулканиче-
ской деятельности в прошлом.  

Обоснованное изменение границ подзон 
(сильного, среднего и слабого воздействия) 
возможно только по результатам периодиче-
ского контроля вулканоопасных территорий, 
что требует закрепления показателя – пло-
щадь земель, подверженных вулканическому 
воздействию.  

Технологическая схема зонирования и мо-
ниторинга вулканоопасных территорий мо-
жет иметь следующий вид (рис. 2).  
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Рис. 2. Технологическая схема зонирования и мониторинга земель в районах активного 
вулканизма 

 
 

Заключение 
 

Проблема рационального и безопасного 
освоения территорий, подверженных воздей-
ствию вулканических процессов, уже сегодня 
требует теоретической проработки, чтобы из-
бежать или смягчить последствия, которые бу-
дут возникать в результате чрезвычайных си-
туаций. Научно-технические разработки в об-
ласти зонирования и мониторинга вулкано-
опасных территорий видятся наиболее пер-
спективным направлением. 

Назревает необходимость в разработке 
комплекса методологических принципов зо-
нирования и основ геоинформационного мо-
делирования природно-техногенных условий 
вулканоопасных территорий, критериев выде-

ления подзон вулканоопасных территорий и 
налагаемых на них ограничений, системы кон-
тролируемых количественных и качественных 
показателей мониторинга вулканоопасных 
территорий, а также совершенствования нор-
мативной базы в отношении земель, подвер-
женных вулканическому воздействию. 
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Abstract. Natural disasters associated with volcanic eruptions have accompanied the entire history 
of mankind, but areas of active volcanism are actively being developed. As volcano-prone areas are 
involved in economic development, the risks of emergency situations will only increase. The purpose 
of the work is to analyze domestic and foreign scientific and technical literature, current regulatory 
documentation to justify the need to develop a theory of zoning and monitoring of lands of volcanic–
hazardous territories, as well as the formation of prerequisites for effective and safe land use in these 
areas. The normative legal information, public cadastral map, materials of foreign and domestic 
researchers on the sustainable development of territories affected by volcanic processes are analyzed. 
Ensuring the safety of the population and real estate is achieved by organizing protected areas and 
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planning land use. The problem of rational and safe development of territories exposed to volcanic 
processes requires theoretical study. A technological scheme for zoning and monitoring of volcanic 
hazardous areas is proposed. There is a growing need to develop a set of methodological principles 
of zoning and the basics of geoinformation modeling of natural and man-made conditions of volcanic-
hazardous territories, criteria for the allocation of subzones of volcanic-hazardous territories and 
restrictions imposed on them, a system of controlled quantitative and qualitative indicators for 
monitoring volcanic-hazardous territories, as well as improving the regulatory framework for lands 
exposed to volcanic action. 
 
Keywords:  volcano-hazardous areas, zoning, zones with special conditions for the use of territories 
(ZSCUT), land monitoring, land-use 
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