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Туризм и рекреация сильно зависят от метеорологических условий. В настоящем исследовании
оценивается пригодность погодных условий для различных видов активного отдыха и рекреации в
российской части Кавказского региона. Для анализа были выбраны 11 метеорологических станций,
которые представляют различные туристические районы Кавказа (морское побережье, предгорья и
горы). Пригодность климата для отдыха на природе и туризма оценивалась на основании Индекса
погодной пригодности. Поскольку большинство отдыхающих приезжают на курорты Северного
Кавказа из других регионов России, а климатические условия России очень разнообразны, возни-
кает проблема адаптации при переезде к месту отдыха. Индекс адаптационного напряжения был ис-
пользован для оценки уровня адаптации, возникающего при быстром перемещении из Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга и Иркутска в Кавказский регион в различные сезо-
ны года. Традиционно в исследуемом регионе пик туристического сезона наблюдается в летние ме-
сяцы. Результаты исследований показывают, что пассивные формы отдыха (солнечные и воздуш-
ные ванны) предпочтительнее для станций, расположенных на побережье с июня по сентябрь. Для
активных видов отдыха Кавказский регион пригоден в течение практически всего года. При этом в
переходные сезоны требуется меньшая адаптация при переезде к месту отдыха. Это создает возмож-
ности для развития различных форм туризма в регионе и не только в летние месяцы.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время туристическая активность
возросла во всем мире. До начала пандемии
Covid-19, по данным Всемирной туристской ор-
ганизации1, туризм являлся одним из крупней-
ших и наиболее быстрорастущих секторов эконо-
мики в мире, он показывал рост в среднем на 4%
в год2. В России также отмечался рост туристиче-
ской активности. После существенного спада ту-
ристической отрасли в 2020 г., в 2021 г. началось
ее постепенное восстановление, в России оно в
значительной степени было связано с ростом
внутренних туристических потоков. Одним из
наиболее привлекательных туристических регио-
нов на территории России является Северо-Кав-

казский макрорегион, включающий в себя побе-
режья Черного и Каспийского морей, предгорья и
северный склон Большого Кавказского хребта.
Несмотря на то, что Черноморское побережье и
Кавказские минеральные воды являются хорошо
известными и популярными направлениями, в
“Стратегии развития туризма на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа до 2035 года”
говорится, что регион имеет большой потенциал
для развития туризма, который в настоящее вре-
мя реализован в недостаточной степени. Это
утверждение во многом относится к горным и
предгорным регионам, где имеется большой по-
тенциал развития туристической отрасли, но от-
сутствует современная технологичная туристская
инфраструктура3. Приоритетными видами туриз-
ма на Северном Кавказе являются: активный ту-

1 https://www.unwto.org/.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от

7 марта 2019 № 369-р “Об утверждении Стратегии разви-
тия туризма на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2035 года” (с изменениями на 17 декабря
2021 года). https://docs.cntd.ru/document/553884081.

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7
марта 2019 № 369-р “Об утверждении Стратегии развития
туризма на территории Северо-Кавказского федерального
округа до 2035 года” (с изменениями на 17 декабря 2021 го-
да). https://docs.cntd.ru/document/553884081.
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ризм (горнолыжный, экологический туризм,
спортивные и туристические походы), лечебно-
оздоровительный и культурно-познавательный
туризм4. В связи с этим представляется весьма ак-
туальной оценка Северо-Кавказского макрореги-
она с точки зрения пригодности климатических и
погодных условий для различных видов рекреа-
ции в современных климатических условиях. Это
позволит обосновать развитие новых туристиче-
ских маршрутов и возможное перераспределение
туристических потоков с перегруженного побере-
жья Черного моря в другие части региона, что, в
свою очередь, будет способствовать его устойчи-
вому развитию за счет инфраструктурного обу-
стройства, создания новых рабочих мест и более
полного использования биоклиматических ре-
сурсов территории.

Современное потепление климата создает бла-
гоприятные предпосылки для развития рекреа-
ционной отрасли в Кавказском регионе. Во мно-
гих работах отмечается, что на горных станциях
Кавказского региона наблюдается положитель-
ный тренд среднегодовых и сезонных температур.
Годовой ход осадков за 1976–2018 гг. на всех стан-
циях статистически незначим, но весной на гор-
ных станциях Теберда и Терскол наблюдалось
статистически значимое увеличение количества
осадков (Кешева, Теунова, 2021; Ташилова и др.,
2016). При этом в (Албегов и др., 2015) отмечает-
ся, что на Кавказе с запада на восток нарастает
континентальность климата, с севера на юг уве-
личиваются суммы радиационного тепла, а в вы-
сотном направлении наблюдается рост осадков и
уменьшение температур. Также отмечается, что с
запада на восток замедляется рост температуры
воздуха.

Для людей, путешествующих на большие рас-
стояния, информация о погоде и климате являет-
ся очень важной. Организм человека должен
адаптироваться к новым климатическим услови-
ям, а климатические контрасты усиливают адап-
тационные процессы в организме (Jendritzky and
de Dear, 2008; Koppe and Jendritzky, 2005). Для
России, где большая сезонная и пространствен-
ная изменчивость климата является одной из
главных его особенностей, процессы адаптации
особенно важны. Климатическая информация,
предоставляемая туристам и туристической инду-
стрии, должна включать не только общие клима-
тические характеристики, но и подробную ин-
формацию о тепловом комфорте и эстетических и
физических погодных факторах (de Freitas et al.,
2008). Для оценки необходимой для туризма ме-

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
7 марта 2019 № 369-р “Об утверждении Стратегии разви-
тия туризма на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2035 года” (с изменениями на 17 декабря
2021 года). https://docs.cntd.ru/document/553884081.

теорологической и климатической информации
используются схемы климатической туристиче-
ской информации (CTIS) (Matzarakis, 2007), кли-
матический индекс для туризма (CIT) (de Freitas
et al., 2008) и индекс погодной пригодности (WSI)
(Błaejczyk, 2007). Эти индексы базируются на
ежедневной метеорологической информации и
измерениях теплового баланса человека. Суще-
ствует множество исследований биоклиматиче-
ского потенциала для отдыха и туризма в Польше,
Сербии, Украине, России и других странах (Бело-
новская и др., 2019; Природно-климатические …,
2019; Błażejczyk and Kunert 2010, 2011; Błażejczyk
et al., 2015, 2018, 2021; Katerusha and Matzarakis,
2015; Pecelj et al., 2013, 2017; Shevchenko, 2020).

При планировании туристических поездок, вы-
боре района и времени года для предполагаемого
отпуска очень важной является оценка климатиче-
ских контрастов между “домашним” регионом и
регионом планируемой поездки. Существовало не-
сколько попыток дать количественную оценку био-
климатических контрастов между различными
территориями. Одним из первых является индекс
биоклиматической дистанции (BD), предложен-
ный Матеевой и Филиповым (2003). Индекс ос-
нован на сравнении эффективного показателя
теплоизоляции одежды, необходимой для под-
держания баланса между притоком и потерями
тепла в теле человека. Ди Фрейтас и Григорьева
(2009) предложили индекс акклиматизационного
термического напряжения (ATSI) на основе работ
Русанова (1989), который ввел понятие потери
тепла при дыхании, при помощи которых была
проведена оценка биоклиматических контрастов
в Сибири. ATSI учитывает потери тепла при дыха-
нии в месте проживания и в исследуемом пункте
назначения. Błażejczyk (2011) предложил индекс
биоклиматического контраста (BCI), состоящий
из четырех параметров, которые используются
для оценки биоклиматических условий: потери
влаги (SW) – в качестве меры адаптации в жарких
условиях, теплоизоляция одежды (Iclp) – как ме-
ра адаптация в холодных условиях, физиологиче-
ская субъективная температура (PST) – как мера
тепловых ощущений и универсальный индекс
теплового комфорта (UTCI) – как показатель
теплового стресса. Каждый из этих показателей
имеет свои преимущества и недостатки, которые
обсуждаются в (Blazejczyk, 2011). В то время как
BD и ATSI в основном подходят для холодного
климата, BCI может быть использован в широком
диапазоне условий окружающей среды. В настоя-
щем исследовании для оценки адаптационного
напряжения при переезде в Кавказский регион
используется индекс адаптационного напряже-
ния (Adaptation Strain Index (ASI)), который явля-
ется показателем биоклиматических контрастов
между сравниваемыми регионами и показывает
направление и интенсивность адаптационных
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процессов в организме человека (Błażejczyk and
Vinogradova, 2014).

Основной задачей настоящей работы является
оценка Кавказского региона с точки зрения при-
годности климатических и погодных условий для
различных видов рекреации и адаптационного
напряжения при переезде в Кавказский регион в
различные сезоны года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки пригодности погодных условий

для различных видов рекреации в российской ча-
сти Кавказского региона были использованы
данные 11 метеорологических станций Росгидро-
мета5, которые представляют разные туристиче-
ские районы Кавказа. Для каждой метеостанции
использовались ежедневные данные о температу-
ре воздуха, относительной влажности, общей об-
лачности и скорости ветра (на высоте 10 м над
землей) за 12 UTC (всемирное координированное
время) или 15 часов местного времени для перио-
да 2000–2020 гг., а также данные о суточных мак-
симальных и минимальных температурах, коли-
честве осадков и высоте снежного покрова.

Выбранные метеостанции расположены в раз-
личных частях Кавказского региона, а именно на
побережье, в среднегорье и высокогорье, в запад-
ной, центральной и восточной частях Кавказа
(табл. 1).

Пригодность климатических условий для раз-
личных видов рекреации оценивалась на основа-
нии Индекса погодной пригодности (WSI). Для
оценки индекса используется ежедневная метео-
рологическая информация и биотермическая
классификация погоды, предложенная в работах
(Błaejczyk, 2007; Błaejczyk and Kunert, 2011; Błae-
jczyk and Matzarakis, 2007). Информация о погоде

5 http://meteo.ru.

представлена следующими характеристиками:
тепловые ощущения, влияние солнечной радиа-
ции, физиологическое напряжение, воздействие
духоты, суточный тепловой контраст, осадки
(дождь или снег >1 мм), снежный покров
(>10 см). Первые погодные характеристики отно-
сятся к биотермическим условиям в полуденные
часы. Суточный тепловой контраст оценивается
по разнице между максимальной и минимальной
суточными температурами. Дни с суточными
осадками (дождь или снег) >1 мм считались под-
ходящими с ограничениями для туризма на от-
крытом воздухе. В классификации снежного по-
крова используется критерий высоты 10 см, кото-
рый считается пригодным для лыжного туризма
как на горных, так и на равнинных курортах
(Błaejczyk, 2007).

Индекс WSI классифицирует погодные усло-
вия с точки зрения конкретных форм отдыха:
солнечные ванны (WSI_SB), воздушные ванны
(WSI_AB), умеренная физическая активность
(например, ходьба, легкие игры, покупки;
WSI_MR), интенсивная физическая активность
(например, футбол, езда на велосипеде, скалола-
зание, бег трусцой и др. WSI_AR), горнолыжный
туризм (WSI_ST).

Климатические условия России очень разно-
образны, а большинство курортных и туристиче-
ских мест расположено на юге страны, это пред-
полагает переезды на значительные расстояния к
месту отдыха со значительной сменой климати-
ческих условий. Поэтому для оценки адаптаци-
онного напряжения при переезде из пяти городов
(Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Екате-
ринбург и Иркутск) в Кавказский регион был ис-
пользован индекс адаптационного напряжения
(Adaptation Strain Index (ASI)). При помощи этого
индекса рассматривались сезонные и простран-
ственные закономерности биоклиматическиx
контрастов. Индекс описывается тремя процес-

Таблица 1. Расположение и климатическая характеристика метеостанций

Станция Местоположение Широта, с. ш. Долгота, в. д. Высота, м

Анапа Морское побережье 44.88 37.28 30
Туапсе Морское побережье 44.10 39.07 60
Сочи Морское побережье 43.58 39.77 57
Махачкала Морское побережье 43.02 47.48 –20
Минеральные Воды Предгорье 44.23 43.07 315
Красная Поляна Низкогорье 43.68 40.20 566
Владикавказ Низкогорье 43.03 44.68 702
Кисловодск Низкогорье 43.90 42.72 943
Клухорский перевал Высокогорье 43.25 41.83 2037
Шаджатмаз Высокогорье 43.73 42.67 2070
Сулак (высокогорная) Высокогорье 42.37 46.25 2927
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сами адаптации организма к различным услови-
ям окружающей среды: 1) индексом потери влаги
(SW), являющимся мерой активной адаптации к
жарким условиям путем изменения потоотделе-
ния и испарения пота с поверхности кожи (Błaże-
jczyk, 2007); 2) индексом теплоизоляции одежды
(Insulation Predicted index (Iclp)), который являет-
ся мерой адаптации к холоду через изменения
изолирующих свойств одежды (Burton and Ed-
holm, 1955; Fourt and Hollies, 1970; Havenith et al.,
2012); 3) универсальным индексом теплового
комфорта (UTCI), который является комплекс-
ным показателем физиологических реакций на
реальные условия окружающей среды путем ак-
тивации различных процессов адаптации (Błaże-
jczyk et al., 2010; Bröde et al., 2012).

Индекс ASI вычисляется в несколько этапов
(Błażejczyk and Vinogradova, 2014).

1. Сначала рассчитываются значения индексов
(SW, Iclp и UTCI) на основе ежедневных метеоро-
логических данных (температура воздуха, отно-
сительная влажность, скорость ветра и общая об-
лачность) в 12 UTC (или 15 часов местного време-
ни) за 2000–2020 гг. Данные наблюдений за 15
часов использовались, поскольку дневное время
наиболее репрезентативно для туризма и актив-
ного отдыха.

2. Затем все индексы, применяемые для расче-
та ASI, были нормализированы с использованием
их максимального диапазона изменений (Błaże-
jczyk, 2011), чтобы их значения изменялись в диапа-
зоне от 0 до 1 при помощи следующих уравнений:

SWn = SW/1500,
Iclpn = Iclp/10,

UTCIn = (UTCI + 110)/170.
3. Далее рассчитывались различия индексов

между Кавказским регионом и “домом”, а имен-
но: dUTCIn = (UTCInd – UTCInh) × 100, dIclpn =
= (Iclpnd – Iclpnh) × 100, dSWn = (SWnd – SWnh) ×
× 100. Сначала анализировались значения UTCI.
Если UTCI в обоих регионах – “дома” (отмечен
как h) и в месте отдыха (отмечен как d) – находят-
ся в градации “нет теплового стресса” (т.е. между
9 и 26°C шкалы UTCI), то изменение UTCI (dUT-
CIn) принимается равным 0, т.е. различия очень
небольшие и адаптации не происходит. В других
случаях dUTCIn рассчитывается следующим об-
разом:

Адаптация к более холодным или более теп-
лым условиям требует различных стратегий и
оцениваeтся следующими формулами:

если dUTCIn < 0 (адаптация к холоду), то
ASI = (dUTCIn + dIclpn)/2. Адаптация к холоду
оценивается как различия в UTCI и Iclp между
сравниваемыми регионами;

если dUTCIn > 0 (адаптация к теплу), то ASI =
= (dUTCIn + dSWn)/2. Адаптация к теплу являет-

ся функцией различий универсального индекса
теплового комфорта (UTCI, °С) и индекса потери
влаги из-за потоотделения (SW).

Положительные значения индекса ASI указы-
вают на то, что в выбранном пункте назначения
теплее, чем в исходном населенным пункте, а от-
рицательный ASI – что холоднее. Значения ин-
декса ASI, отражающие различные уровни адап-
тационного напряжения и их специфические
биотермические критерии, приведены в табл. 2.
Индекс ASI был рассчитан для каждого дня ис-
следуемого периода (2000–2020 гг.) и для каждой
пары сравниваемых станций. Средние значения
ASI и частоты его отдельных категорий были ис-
пользованы в качестве характеристик для месяч-
ных периодов и времен года.

Для расчета всех биоклиматических индексов
использовался программный пакет BioKlima © 2.66.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пригодность климатических условий 

для различных видов рекреации
В среднем за рассматриваемый период (2000–

2020 гг.) в Кавказском регионе вблизи морского
побережья погодные условия пригодны для при-
нятия солнечных ванн от 52 до 74 дней в году, в
среднегорье (до 1000 м над ур. м.) от 52 дней в Ми-
неральных Водах до 15 дней в Кисловодске. Чис-
ло таких дней сокращается с подъемом в горы. На
высотах более 2000 м над ур. м. благоприятных
дней для принятия солнечных ванн практически
нет (табл. 3).

Количество дней с погодой, подходящей для
воздушных ванн, колеблется на побережье от 126
дней в Анапе до 155 дней в Туапсе. Как и в случае
с солнечными ваннами, число таких дней сокра-
щается при поднятии в горы от 140 дней в Мине-
ральных Водах и 135 в Красной Поляне до 111 в
Кисловодске. В высокогорье отмечается от 72 та-
ких дней на Клухорском перевале до 6 дней на
станции Шаджатмаз.

На Кавказе погодные условия благоприятны
для мягкой рекреации большую часть года. Число
дней, подходящих для такого вида отдыха, изме-
няется от 312–333 на побережье до 261–287 в вы-
сокогорье. Кавказский регион благоприятен для
активного отдыха практически весь год. Мини-
мальное число дней, благоприятных для актив-
ной рекреации, отмечается во Владикавказе, и
даже там оно составляет в среднем за рассматри-
ваемый период 355 дней (см. табл. 3).

Наименьшее число дней благоприятно для
горнолыжного туризма. На побережье таких дней
практически нет, но при подъеме в горы число
дней, благоприятных для горнолыжного туризма,

6 https://www.igipz.pan.pl/bioklima-crd.html.
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возрастает от 47 дней в Красной Поляне до 167 –
на Клухорском перевале (см. табл. 3).

Сезонные различия погодных условий доволь-
но сильно зависят от местоположения станции,
но в целом наибольшая сезонность характерна
для солнечных (SB) и воздушных (AB) ванн, а
также для горнолыжного туризма (ST). В зимние

месяцы (декабрь–февраль) в большинстве мест
нет дней, подходящих для солнечных и воздушных
ванн. Однако в зимние месяцы довольно часто бы-
вают дни с погодой, подходящей для мягкой (MR) и
активной (AR) рекреации (20–30 дней в месяц).
Летом (июнь–август) возрастает число дней, при-
годных для солнечных и воздушных ванн практи-
чески на всех станциях, кроме высокогорья. На

Таблица 2. Диапазон градаций индекса адаптационного напряжения (ASI)

Категория ASI Диапазон ASI Описание ASI Биотермические критерии

5 >27.4 Экстремальная адапта-
ция к жаре

dUTCI > 36°C, dSW > 400 г/ч

4 От 20.55 до 27.4 Очень сильная адаптация 
к теплу

dUTCI от 24.1 до 36.0°C, dSW от 301 до 400 г/ч

3 От 13.65 
до 20.55

Сильная адаптация 
к жаре

dUTCI от 18.1 до 24.0°C, dSW 201–300 г/ч

2 От 6.80 до 13.65 Умеренная адаптация к 
жаре

dUTCI от 12.1 до 18.0°C, dSW от 101 до 200 г/ч

1 Сверху от 0.0 
до 6.80

Небольшая адаптация к 
нагреванию

dUTCI от 0.1 до 12.0°C, dSW от 51 до 100 г/ч

0 0 Нет адаптационного 
напряжения

UTCI в обоих сравниваемых регионах в градации 
“нет термического напряжения” класс (от 9 до 26°C)

–1 От 0.0 до –6.5 Небольшая адаптация к 
холоду

dUTCI от –0.1 до –12.0°C, dIclp от –0.31 до –0.6 кло

–2 От –6.5 
до –13.05

Умеренная адаптация к 
холоду

dUTCI –12.1 до –18.0°C, dIclp от –0.61 до –1.2 кло

–3 От –13.05 
до –20.55

Сильная адаптация 
к холоду

dUTCI –18.1 до –24.0°C, dIclp от –1.21 до –2.0 кло

–4 От –20.55 
до –29.1

Очень сильная адаптация 
к холоду

dUTCI –24.1 до –36.0°C, dIclp от –2.01 до –3.0 кло

–5 <–29.1 Экстремальная адапта-
ция к холоду

dUTCI < –36.0°C, dIclp < –3.0 кло

Таблица 3. Среднегодовое количество дней с погодой, подходящей и подходящей с ограничениями для различ-
ных видов активного отдыха, 2000–2020 гг.

Станция
Формы туризма на открытом воздухе

SB AB MR AR ST

Анапа 52 126 322 365 2
Туапсе 74 155 312 364 1
Сочи 63 153 315 361 2
Махачкала 52 128 333 364 4
Минеральные Воды 52 140 329 362 17
Красная Поляна 41 135 298 364 47
Владикавказ 29 124 313 355 25
Кисловодск 15 111 324 361 18
Клухорский перевал 2 72 261 357 167
Шаджатмаз 0 6 287 365 64
Сулак (высокогорная) 0 14 262 363 168
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большинстве станций в летние месяцы число
дней, подходящих для мягкой и активной рекреа-
ции (MR и AR), увеличивается до 30 дней, а на
высокогорных станциях – до 25–30 дней. Горно-
лыжным туризмом (ST) можно заниматься в рай-
онах высокогорных станций с декабря по апрель.

Для станций, расположенных на побережье
(Анапа, Туапсе, Сочи, Махачкала), ярко выра-
женный сезонный ход отмечается для погодных
условий, пригодных для солнечных (SB) и воз-
душных (AB) ванн (рис. 1). Благоприятные усло-
вия для воздушных ванн наблюдаются с мая по
октябрь, на пике сезона (июль, август) они дости-
гают 27–28 дней в месяц, а в июне и сентябре –
23–25 дней в месяц. Солнечные ванны на побере-
жье можно принимать с июня по сентябрь. Мак-
симальное число дней, пригодных для такого ви-
да отдыха, отмечается в июле и августе и состав-
ляет 20–25 дней. В этом регионе погодные
условия благоприятны для активной рекреации
(AR) практически в течение всего года. Для мяг-
ких форм рекреации (MR) наименее благоприят-
ным сезоном является зима с декабря по март, ко-
гда число благоприятных дней для такого вида от-

дыха составляет около 20 в месяц. В остальные
сезоны число благоприятных дней достигает 30 в
месяц. Из-за отсутствия устойчивого снежного
покрова на побережье Черного и Каспийского
морей практически нет благоприятных дней для
лыжного туризма (ST).

На станциях, расположенных не очень высоко
в горах (Минеральные Воды, Красная Поляна,
Владикавказ, Кисловодск), летом (в июле–авгу-
сте) наблюдается максимальное число дней с по-
годой, благоприятной для SB, которое снижается
с увеличением высоты от 17–18 дней в месяц в
Минеральных водах до 14–15 дней в Красной По-
ляне, 10 дней во Владикавказе и 5 дней в Кисло-
водске (рис. 2). Аналогичная картина наблюдает-
ся и для воздушных ванн (AB). Сезон этого вида
отдыха длится с мая по октябрь с максимальным
числом благоприятных дней в июле–августе.
Наибольшее число дней, благоприятных для это-
го вида отдыха, уменьшается с 25–27 дней в Ми-
неральных водах до 20–22 дней во Владикавказе и
Кисловодске. Для активной рекреации регион
благоприятен в течение всего года. Для мягкой
рекреации предпочтительна теплая половина го-

Рис. 1. Частота (дни в месяц) погодных условий, подходящих для различных видов активного отдыха: солнечные ван-
ны (SB), воздушные ванны (AB), легкая физическая активность (MR), интенсивная физическая активность (AR),
лыжный туризм (ST) на отдельных станциях, расположенных на морском побережье: (а) Анапа, (б) Туапсе, (в) Сочи,
(г) Махачкала, 2000–2020 гг.
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да с мая по октябрь, а в холодную часть года отме-
чается небольшое уменьшение числа дней (до 15–
25 дней), благоприятных для этого вида отдыха. С
декабря по февраль в Красной Поляне около 15
дней в месяц благоприятны для лыжного туриз-
ма, а на остальных станциях число таких дней не
более 5.

Для станций, расположенных в высокогорье
(Клухорский перевал, Шаджатмаз, Сулак (высоко-
горная)), характерно отсутствие дней с погодой,
подходящей для солнечных ванн (рис. 3). Летом (с
июля по сентябрь) на станциях Сулак (высокогор-
ная) и Шаджатмаз наблюдается небольшое число
дней с погодой, пригодной для воздушных ванн (2–
5 дня), на станции Клухорский перевал такие дни
отмечаются с мая по октябрь, достигая максиму-
ма (17–18 дней в месяц) в июле и августе. Для ак-
тивной рекреации регион благоприятен в течение
всего года, а для мягкой рекреации отмечается се-
зонный ход с минимальным числом дней, благо-
приятных для этого вида отдыха, в апреле–мае и
октябре–ноябре (17–20 дней) и максимальным –
зимой и летом (25–27 дней в месяц). В зимние ме-

сяцы (с ноября по апрель) район высокогорных
станций благоприятен для лыжного туризма. Число
дней, благоприятных для него в районе Клухорско-
го перевала, длится с декабря по апрель и составляет
28–30 дней, на станции Сулак (высокогорная) – с
января по апрель (25–30 дней), а на станции Шад-
жатмаз – с декабря по март (10–15 дней в месяц).

Продолжительность благоприятных периодов
для рассматриваемых видов рекреации отличают-
ся для станций, расположенных на морском по-
бережье и на разных высотах в горах. Благоприят-
ный период для солнечных ванн (WSI_SB) самый
короткий, он отмечается только на морском по-
бережье и на станции Минеральные Воды, распо-
ложенной в предгорьях Северного Кавказа, на
высоте 315 м над ур. м. В районе этих станций
умеренно благоприятный период для солнечных
ванн длится с июля по август. На остальных стан-
циях такого периода не наблюдается (табл. 4).

Самый продолжительный благоприятный пе-
риод для воздушных ванн (WSI_AB) также на-
блюдается на побережье с мая/июня по сен-

Рис. 2. Частота (дни в месяц) погодных условий, подходящих для различных видов активного отдыха: солнечные ван-
ны (SB), воздушные ванны (AB), легкая физическая активность (MR), интенсивная физическая активность (AR),
лыжный туризм (ST) на отдельных станциях, расположенных невысоко в горах: (а) Минеральные Воды, (б) Красная
Поляна, (в) Кисловодск, (г) Владикавказ, 2000–2020 гг.
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Рис. 3. Частота (дни в месяц) погодных условий, подходящих для различных видов активного отдыха: солнечные ван-
ны (SB), воздушные ванны (AB), легкая физическая активность (MR), интенсивная физическая активность (AR),
лыжный туризм (ST) на отдельных станциях, расположенных в высокогорье: (а) Шаджатмаз, (б) Клухорский перевал,
(в) Сулак (высокогорная), 2000–2020 гг.
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тябрь/октябрь. Однако в начале и конце сезона
отмечаются умеренно благоприятные условия
для солнечных ванн, а лучшие месяцы для воз-
душной ванны – июль и август. Для станций, рас-
положенных на небольшой высоте (Минераль-
ные Воды, Красная Поляна, Владикавказ), благо-
приятный период для воздушных ванн также
отмечается в июле и августе (см. табл. 4). В Кис-
ловодске условия умеренно благоприятны для
воздушных ванн с июня по сентябрь, а на Клухор-
ском перевале – только в июле и августе.

Кавказский регион подходит для мягкой ре-
креации (WSI_MR) практически круглый год (см.
табл. 4). В холодный сезон (ноябрь/декабрь–
март) значения WSI_MR указывают на умеренно
благоприятные условия (в горах такой период
длится с октября по май). Очень благоприятные
условия для этого вида отдыха отмечаются на побе-
режье с июня по сентябрь, в Минеральных Водах,
Красной Поляне – с июля по сентябрь. Для актив-
ной рекреации (WSI_AR) весь регион очень благо-
приятен практически круглый год и только в самые
жаркие месяцы с июня/июля по август/сентябрь на

станциях, расположенных на побережье и не высо-
ко в горах, условия для активной рекреации просто
благоприятны (см. табл. 4).

Умеренно благоприятный период для горно-
лыжного туризма (WSI_ST) наблюдается только
для высокогорных станций и Красной Поляны с
ее аномальным количеством снега зимой. В Крас-
ной Поляне этот период длится с января по фев-
раль, но может быть продлен за счет использова-
ния искусственного снега. На высокогорных
станциях (Клухорский перевал, Шаджатмаз, Су-
лак (высокогорная)) этот период длится с нояб-
ря/декабря по апрель/май.

Адаптационное напряжение при переезде 
в Кавказский регион

Значительная протяженность нашей страны и
разнообразие климатических условий предпола-
гает переезды на значительные расстояния к ме-
сту отдыха, а смена климатических условий при-
водит к необходимости адаптации. Для оценки
адаптационного напряжения при переезде в
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Таблица 4. Периоды благоприятной погоды для различных видов рекреации (среднее значение индексов WSI_х за 2000–2020 гг.)

Станция Месяц года  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  

WSI_SB – солнечные ванны
Анапа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.24 0.59 0.67 0.16  0.00 0.00 0.00 
Туапсе  0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.37  0.72 0.80 0.39 0.03 0.00 0.00 
Сочи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.30 0.62 0.73  0.31  0.02 0.00 0.00 
Махачкала 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  0.27 0.60 0.65 0.17  0.00 0.00 0.00 
Минеральные 
Воды 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.30 0.59 0.56 0.16  0.01  0.00 0.00 

Красная 
Поляна 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.16  0.42 0.49 0.18  0.01  0.00 0.00 

Владикавказ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.16  0.31  0.32 0.11  0.01  0.00 0.00 
Кисловодск 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.17  0.18  0.07 0.00 0.00 0.00 
Клухорский 
перевал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

Шаджатмаз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Сулак 
(высокогорная) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Анапа 0.00 0.00 0.01  0.08 0.37  1.21  2.11  2.27 1.07  0.33 0.05 0.01  
Туапсе  0.01  0.02 0.08 0.26 0.73  1.50  2.28 2.48 1.54  0.58 0.23 0.03  
Сочи 0.01  0.03 0.10  0.27 0.59 1.37  2.06 2.27 1.35  0.60 0.25 0.05 
Махачкала 0.00 0.00 0.01  0.06 0.43 1.35  2.12  2.18  1.12  0.24 0.01  0.00 
Минеральные 
Воды 0.00 0.01  0.08 0.30 0.70 1.29  1.97  1.99  1.05  0.35 0.05 0.00 

Красная 
Поляна 0.00 0.04 0.12  0.30 0.55 0.94 1.59  1.76  1.02  0.46 0.20 0.02 

Владикавказ 0.00 0.03 0.14  0.30 0.49 0.87 1.31  1.35  0.87 0.38 0.14  0.02 
Кисловодск 0.00 0.03 0.09 0.22 0.37  0.59 1.00  1.06 0.68 0.33 0.12  0.03 
Клухорский 
перевал 0.00 0.00 0.00 0.01  0.16  0.35 0.62 0.67 0.44 0.18  0.00 0.00 

Шаджатмаз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  0.01  0.06 0.06 0.05 0.01  0.00 0.00 
Сулак 
(высокогорная) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.16  0.19  0.06 0.00 0.00 0.00 

WSI_MR – мягкая рекреация   
Анапа 0.68 0.75  0.78 1.04 1.53  2.28 2.47  2.43 2.16  1.57  0.95 0.73  
Туапсе  0.58 0.68 0.83 1.33  1.94 2.25 2.22 2.17  2.15  1.87  1.29  0.75  
Сочи 0.62 0.74  0.89 1.36  1.86  2.35 2.31  2.25 2.20 1.98  1.36  0.79 
Махачкала 0.79 0.80 0.88 1.04 1.73  2.30 2.34 2.36 2.31  1.41  0.87 0.80 
Минеральные  
Воды 

0.84 0.87 0.94 1.35  1.68  1.80  2.09 2.17  1.84  1.43  0.93 0.83 

Красная 
Поляна 0.52 0.65 0.81  1.26  1.64 1.94 2.13  2.12  2.07 1.74  1.19  0.66 

Владикавказ 0.82 0.85 0.95 1.30  1.57  1.67  1.83  1.82  1.96  1.45  1.11  0.85 
Кисловодск 0.84 0.89 0.89 1.22  1.55  1.73  1.92  1.90 1.88  1.42  1.10  0.92 
Клухорский 
перевал 0.62 0.62 0.54 0.57 0.99 1.56  1.69  1.70  1.56  1.06 0.68 0.67 

Шаджатмаз 0.82 0.84 0.75  0.65 0.57 0.71  1.01  1.04 0.87 0.81  0.85 0.88 
Сулак 

 0.80 0.75  0.63 0.58 0.54 0.67 1.09 1.23  0.84 0.76 0.82 0.84 (высокогорная)

WSI_AB – воздушные ванны
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Примечание. Белый – неблагоприятно, желтый – умеренно благоприятно, оранжевый – благоприятно, красный – очень благо-
приятно.

Туапсе 2.08 2.20 2.19 2.43 2.32 1.83 1.24 1.16 1.76 2.37 2.38 2.23

Сочи 2.08 2.24 2.15 2.34 2.30 1.97 1.36 1.15 1.85 2.31 2.33 2.16

Махачкала 2.58 2.59 2.72 2.74 2.66 2.24 1.64 1.49 2.45 2.62 2.61 2.59

Минеральные Воды 2.67 2.70 2.53 2.51 2.33 1.78 1.41 1.55 2.31 2.53 2.63 2.66

Красная Поляна 2.03 2.10 2.00 2.20 2.11 1.91 1.58 1.50 2.02 2.27 2.30 2.16

Владикавказ 2.63 2.59 2.36 2.31 2.01 1.79 1.63 1.73 2.14 2.46 2.64 2.61

Кисловодск 2.68 2.67 2.42 2.41 2.10 1.86 1.87 1.95 2.20 2.50 2.68 2.72

Клухорский перевал 2.25 2.24 2.08 2.09 2.01 2.05 1.95 1.89 2.12 2.32 2.34 2.35

Шаджатмаз 2.63 2.66 2.50 2.29 2.02 2.00 2.24 2.27 2.37 2.59 2.71 2.76

Сулак (высокогорная) 2.58 2.47 2.27 2.16 2.07 2.07 2.15 2.34 2.41 2.50 2.64 2.67

WSI_ST – лыжный туризм

Анапа 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

Туапсе 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Сочи 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Махачкала 0.04 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

Минеральные Воды 0.15 0.18 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13

Красная Поляна 0.53 0.64 0.28 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.25

Владикавказ 0.28 0.20 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.23

Кисловодск 0.14 0.16 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.15

Клухорский перевал 1.00 1.00 1.02 1.06 0.19 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.51 0.93

Шаджатмаз 0.50 0.59 0.50 0.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.11 0.26

Сулак (высокогорная) 0.83 0.92 1.00 0.98 0.60 0.08 0.00 0.00 0.03 0.15 0.40 0.68

Станция
Месяц года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Анапа  2.34 2.48 2.45 2.63 2.62 2.30 1.67 1.50 2.40 2.63 2.57 2.38

WSI_AR – активная рекреация

Таблица 4.  Окончание

Кавказский регион из городов (Мурманск,
Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Ир-
кутск), был использован индекс адаптационного
напряжения (Adaptation Strain Index (ASI)). Как
было показано в (Błażejczyk and Vinogradova,
2014), этот индекс является показателем биокли-
матических контрастов между разными местами
и дает практические рекомендации по направ-
ленности и интенсивности адаптационных про-
цессов в организме человека.

Анализ средних сезонных значений ASI пока-
зывает, что при переезде в Кавказский регион в
большинстве случаев люди не испытывают очень
сильного напряжения адаптации, преобладают
значения ASI 1 и 0, т.е. или небольшая адаптация
к нагреванию, или нет адаптационного напряже-
ния. Максимальные значения ASI связаны с
адаптацией к тепловому стрессу, они достигают
градации 3 и 4 (сильная и очень сильная адапта-

ция к теплу) и отмечаются в основном при пере-
мещении из Мурманска на морское побережье в
теплый сезон. Поскольку города, откуда туристы
перемещаются на Кавказ, расположены севернее
и восточнее, то адаптация к холоду встречается
значительно реже. Она отмечается при переме-
щении в высокогорье в теплое время года и до-
стигает градации –2 (умеренная адаптация к холо-
ду). Общей информации о средних уровнях адапта-
ции недостаточно для понимания климатического
риска, связанного с резким изменением тепловой
среды. Необходимо учитывать возможный диапа-
зон напряжения адаптации и частоты категорий
ASI по сезонам, при перемещении из различных ре-
гионов России на Кавказ (табл. 5).

Зимой, когда чаще отмечается большой пере-
пад температур между северными и южными ре-
гионами России, при переезде на морское побе-
режье из всех городов преобладает небольшая или
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умеренная адаптации к теплу (категории 1 и 2).
Такая адаптация испытывается туристами из цен-
тральных, северных и восточных городов России
в 42–49% и 41–63% дней соответственно. При пе-
реезде из Санкт-Петербурга и Москвы в 21–26%
дней может наблюдаться небольшая адаптация к
холоду. Нейтральная адаптация практически не
отмечается (см. табл. 5). При переезде в предгорья
и невысокие горы рассмотренные выше тенден-
ции сохраняются, но немного увеличивается про-
цент дней (до 45–70%) со значениями ASI = 2, т.е.
умеренная адаптация к теплу. Перемещение в вы-
сокогорье из Мурманска по-прежнему предпола-
гает небольшую или умеренную адаптацию к теп-
лу (21 и 60% дней соответственно). Для остальных
городов преобладают значения ASI, соответству-
ющие небольшой адаптации к теплу или холоду
(категории 1 и –1). Для переездов из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы чаще отмечается небольшая
адаптация к холоду в 36–51% дней, а для осталь-
ных городов – небольшая адаптация к теплу в 62–
64% дней (см. табл. 5).

В весенние месяцы (с марта по май) при поезд-
ках на побережье и в невысокие горы по-прежне-

му преобладают градации ASI, соответствующие
небольшой или умеренной адаптацию к теплу
(см. табл. 5). Умеренная адаптация к теплу на-
блюдается при поездках из Мурманска, Екате-
ринбурга и Иркутска в 19–49% дней (максималь-
ный процент дней – 47–49% отмечается для поез-
док из Мурманска). Небольшая адаптация к
теплу сопровождает переезды из всех городов в
38–51% дней. Весной также возрастает до 18–35%
число дней, когда адаптация не требуется, за ис-
ключением поездок из Мурманска. Поездки в вы-
сокогорье из Мурманска в 60% дней сопровожда-
ются небольшой адаптацией к теплу и в 15% – не-
большой адаптацией к холоду, а для поездок из
остальных городов примерно равным процентом
дней с небольшой адаптацией к теплу или холоду
и дней без адаптации.

Летом при поездках на морское побережье из
большинства рассматриваемых регионов (за ис-
ключением Мурманска) преобладают условия
умеренной адаптации к теплу (21–28% дней) или
отсутствия адаптации (46–56% дней). Для переез-
дов из Мурманска необходима сильная (22%
дней) или умеренная (48% дней) адаптация к теп-

Таблица 5. Среднее за сезон количество дней (%) с индексом адаптационного напряжения (ASI) различных гра-
даций, 2000–2020 гг.

Примечание. Расшифровка градаций индекса ASI приведена в табл. 2. Выделены преобладающие категории индекса.
I – Мурманск, II – Санкт-Петербург, III – Москва, IV – Екатеринбург, V – Иркутск.

Ка-
те-
го-

рия 
ASI

 “Домашний” регион при переезде на Кавказ
Зима Весна Лето Осень

I II III V I II III IV V I II III IV V I II III IV V

Переезд на морское побережье
3 5 0 0 2 2 6 0 0 1 1 22 3 2 5 4 12 1 1 5 4 
2 49 13 10 42 42 49 12 6 21 19 48 26 18 28 21 61 26 19 50 41 
1 41 65 63 49 47 40 51 39 49 46 11 18 21 19 19 23 44 43 31 33 
0 0 0 0 0 0 2 20 31 18 19 17  51 56 46 54 2 20 27 12 17  

–1 5 21 26 7 8 3 17  24 10 14 0 2 2 2 2 2 9 10 3 6 
–2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Переезд в предгорья и среднегорье
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
3 4 0 0 2 2 10 1 0 2 2 17  5 4 6 5 9 1 1 4 3 
2 47 11  8 38 39 47 17  10 24 22 40 17  13 20 15 50 18 12 38 30 
1 45 69 70 56 53 38 46 37 46 44 17  10 11  16 11  36 48 47 42 42 
0 1 4 2 0 1 3 24 35 21 23 22 62 66 53 65 3 24 30 14 20 

–1 3 16 20 5 6 2 11  17  6 8 0 4 5 4 3 2 9 11  3 5 
Переезд в высокогорье

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 21 1 1 13 13 12 0 0 3 2 9 0 0 1 1 16 0 0 8 6 
1 60 44 39 64 62 60 27 16 36 32 41 4 2 12 4 61 32 24 53 44 
0 6 17  8 5 4 12 26 25 30 31 33 55 54 54 55 10 22 21 17  20 

–1 12 36 51 17  19 15 47 58 32 34 17  41 43 34 40 13 45 54 22 30 
–2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV
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лу (см. табл. 5). Путешествия из всех регионов в
предгорья или невысокие горы предполагают
умеренную адаптацию к теплу (13–40% дней) или
отсутствие адаптации (22–66% дней), но при по-
ездках из Мурманска суммарно в 20% дней нужна
сильная и очень сильная адаптация к теплу (гра-
дации ASI 3 и 4). Летние поездки в высокогорье в
большинстве случаев (33–55% дней) не требуют
адаптации к термическим условиям, но требуют
адаптации к условиям высокогорья (пониженно-
му атмосферному давлению, уменьшению содер-
жания кислорода в воздухе). Небольшая адапта-
ция к холоду требуется при таких поездках в 34–
41% дней из Санкт-Петербурга, Москвы, Екате-
ринбурга и Иркутска, а небольшая адаптация к
теплу в 41% дней – при поездках из Мурманска
(см. табл. 5).

В осенние месяцы (сентябрь–ноябрь), когда в
большинстве регионов России температура по-
нижается, а на Кавказе она еще довольно высо-
кая, путешествия на побережье, предгорья и низ-
когорья предполагают умеренную (26–61% дней)
и небольшую (23–48% дней) адаптацию к теплу.
Осенью поездки из Москвы и Санкт-Петербурга
достаточно благоприятны, поскольку в 20–30%
дней они не требуют адаптации (см. табл. 5). В
этот сезон путешествия в высокогорье предпола-
гают небольшую адаптацию к теплу в 23–32%
дней при поездках из Москвы и Санкт-Петербур-
га, в 44–53% дней – из Екатеринбурга и Иркутска
и в 61% дней – из Мурманска. Небольшая адапта-
ция к холоду необходима при переездах из Санкт-
Петербурга и Москвы (в 45–55% дней), а из Ека-
теринбурга и Иркутска – в 22–30% дней. Путеше-
ствия из Мурманска связаны с умеренной адапта-
цией к теплу в 16% дней. Поездки в высокогорья
Кавказа благоприятны и не требуют термической
адаптации в 10–22% дней.

В среднем в течение года при поездках на мор-
ское побережье и в невысокие горы отмечается
небольшая или умеренная адаптация к теплу (60–
70% дней) или отсутствие адаптационного напря-
жения (20–30% дней). Около 10% дней требует
небольшой адаптации к холоду. При путешестви-
ях из Мурманска в 10% дней необходима сильная
адаптация к теплу (рис. 4).

Путешествия в высокогорье предполагает не-
большую адаптацию к холоду или к теплу или от-
сутствие адаптационного термического напряже-
ния. При поездках из Мурманска преобладают
небольшая и умеренная адаптация к теплу (70%),
на отсутствие адаптационного напряжения и не-
большую адаптацию к холоду приходится по 15%
дней. Путешествия из Санкт-Петербурга и Моск-
вы чаще связаны с небольшой адаптацией к холо-
ду или отсутствием адаптации, а из Екатеринбур-
га и Иркутска – с небольшой адаптацией к теплу
или отсутствием адаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туризм и рекреация сильно зависят от метео-
рологических условий, поэтому оценка погодных
условий с точки зрения рекреационной деятель-
ности очень важна. Отдых на природе может быть
представлен через активную (MR, AR и ST) или
пассивную (SB и AB) формы рекреации. В целом
можно говорить, что Кавказский регион более
благоприятен для активных видов рекреации.
Погодные условия здесь благоприятны для мяг-
кой рекреации (MR) большую часть года от 333 на
побережье до 261 дней – в высокогорье. Регион
благоприятен для активного отдыха (AR) практи-
чески весь год. Число дней, благоприятных для
горнолыжного туризма (ST), возрастает при
подъеме в горы от 47 дней в Красной Поляне до
167 – в районе Клухорского перевала. Кавказский
регион менее благоприятен для пассивных форм
рекреации. Погодные условия благоприятны для
принятия солнечных ванн (SB) в основном на
морском побережье – от 2.5 до 3.5 мес. Число та-
ких дней сокращается при подъеме в горы до 15
дней в Кисловодске.

Сезонные погодные условия довольно значи-
тельно различаются в зависимости от местополо-
жения. Наибольшая сезонность характерна для
солнечных (SB) и воздушных (AB) ванн, а также
для горнолыжного туризма (ST). Пассивные фор-
мы отдыха (солнечные и воздушные ванны) пред-
почтительны в основном в летний период с июня
по август. В этот период возрастает число дней,
пригодных для солнечных и воздушных ванн,
практически на всех станциях, кроме высокого-
рья. На большинстве станций число дней, подхо-
дящих для мягкой и активной рекреации (MR и
AR), в течение всего года составляет 20–30 дней в
месяц. Горнолыжным туризмом (ST) можно за-
ниматься в районах высокогорных станций с де-
кабря по апрель.

Анализ значений индекса ASI показываeт, что
при переезде в Кавказский регион в большинстве
случаев люди не испытывают очень сильного
адаптационного напряжения, преобладают гра-
дации индекса от небольшой адаптации к теплу
до небольшой адаптации к холоду. Максималь-
ные значения ASI отмечаются летом и связаны с
адаптацией к тепловому стрессу, градации силь-
ная и очень сильная адаптация к теплу отмечают-
ся при перемещении из Мурманска на морское
побережье и в предгорья. Адаптация к холоду
встречается значительно реже, она достигает
уровня умеренная адаптация к холоду и в основ-
ном связана с перемещением в высокогорье в
теплое время года.
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Проведенное исследование показывает, что
Северо-Кавказский регион наиболее благоприя-
тен для активных видов рекреации. Климатиче-
ские условия также благоприятны для мягкой ре-
креации, поэтому перспективно дальнейшее раз-
витие лечебно-оздоровительного и культурно-
познавательного туризма. Круглогодичный ту-
ризм позволит интенсифицировать развитие ре-
гиона, уменьшить маргинализацию горных сель-
скохозяйственных территорий, испытывающих
серьезную депопуляцию и забрасывание сельско-
хозяйственных земель (Gracheva et al., 2012; Vino-
gradova et al., 2018) и уменьшить нагрузку на побе-
режье Черного моря в летние месяцы.
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Impact of Weather Conditions on Tourist Potential of the Caucasus Region
V. V. Vinogradova*

Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
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Outdoor tourism and recreational activities highly depend on the meteorological conditions. In this study, we
assess the suitability of weather conditions for various forms of outdoor activities and recreation in the Rus-
sian part of the Caucasus. 11 weather stations that represent different tourist regions of the Caucasus (seaside,
foothills, and mountains) were selected to analyze the suitability of weather conditions for various types of
outdoor recreation. A Weather Suitability Index (WSI) was used to evaluate climate suitability for tourism and
open-air recreation. An adaptation problem arises when arriving at a resort since most tourists come to the
resorts of the North Caucasus from other regions of Russia, the climatic conditions of Russia are very diverse,
and the “home” conditions can be very different from those experienced at a place of stay. An Adaptation
Strain Index (ASI) was used to assess the level of adaptation that occurs during rapid movement from Mos-
cow, St. Petersburg, Murmansk, Yekaterinburg, and Irkutsk to the Caucasus region at different seasons. As
usual, the high tourist season in the study region is observed in the summer months. The results of the study
show that passive forms of recreation (sun and air bathing) are preferable from June to September at the lo-
cations represented by stations on the coast. For active types of recreation, the Caucasus region is suitable
throughout almost the whole year. Moreover, in the mid-seasons, less adaptation is required when moving to
the place of stay. This fact offers great opportunities for developing various forms of tourism in the region, and
not only in the summer months.

Keywords: Weather Suitability Index (WSI), Adaptation Strain Index (ASI), North Caucasus, tourism
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