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СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВТОРЯЕМОСТИ  

АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ МЕРИДИОНАЛЬНОГО СЕВЕРНОГО  

ТИПА В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ 

 

© А. В. Холопцев, М. П. Никифорова 
 

Показано, что вариации солнечной активности наиболее сильно статистически связаны с межгодовы-

ми изменениями повторяемости в Северном полушарии Земли элементарных циркуляционных механиз-

мов, относящихся к группе Меридиональных Северных в июне. В 1955-2012 гг. сила связи между этими 

процессами устойчиво возрастала, что позволяет предполагать вероятность резкого ее уменьшения в 

ближайшие годы малой 

Ключевые слова: солнечная активность, атмосферная циркуляция, температура поверхности океана, 

общее содержание озона 

 

It is shown that sun activity variations have the strongest statistical connection with interannual changes of 

repetition in Northern hemisphere of elementary circulation mechanisms associated to Meridional northern 

group in June. During 1955 – 2012 yrs. connection strength between these processes stably increased. This al-

lows to assume, that possibility of its sharp decrease within the next few years is low 
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1. Введение 

Изменения повторяемости структур атмосфер-

ной циркуляции в Северном полушарии Земли, отно-

сящихся к различным ее типам, являются значимыми 

факторами перемещения воздушных масс, формиро-

вания облачности и атмосферных осадков, которые 

существенно влияют на состояние ландшафтных 

комплексов многих его регионов. Поэтому выявле-

ние особенностей влияния на них различных природ-

ных факторов является актуальной проблемой физи-

ческой географии и геофизики ландшафтов.   

Наибольший интерес ее решение представляет 

в отношении факторов, которые являются глобаль-

ными и в той или иной мере влияют на всю ландша-

фтную оболочку нашей планеты. Одним из таких фа-

кторов является солнечная активность, проявляюща-

яся в изменениях состояния многих геофизических и 

биологических процессов [1]. Тем не менее природ-

ные механизмы, обуславливающие влияние солнеч-

ной активности на многие атмосферные процессы, в 

том числе и атмосферную циркуляцию ныне изучены 

недостаточно. 

 

2. Обзор литературы 
Причины, вызывающие солнечную актив-

ность, ныне изучены недостаточно, тем не менее, 

установлено, что к числу важнейших ее проявле-

ний относятся изменения потоков коротковолно-

вых составляющих спектра солнечной радиации, 

поглощаемых в земной атмосфере озоном, а также 

интенсивности ионизации молекул воздуха в верх-

них слоях тропосферы космическими лучами [2].  

Поглощение упомянутых составляющих сол-

нечной радиации происходит преимущественно в 

стратосфере. Вместе с тем ощутимые изменения по-

токов тепла, поступающих из стратосферы в тропос-

феру, возникают лишь в тех ее сегментах, где изме-

нения общего содержания озона (ОСО) и солнечной ак-

тивности происходят синхронно и однонаправлено [3].  

Вариации указанных потоков тепла влияют на 

изменения температуры воздуха в верхних слоях со-

ответствующих сегментов тропосферы. Подобные 

изменения вызывают в них вариации средней опти-

ческой плотности облаков верхнего яруса, которые 

происходят противофазно с солнечной активностью. 

Сегменты тропосферы, в которых происходят ука-

занные явления, покрывают в различные месяцы от 

30 до 40 % всей земной поверхности. Их расположе-

ния в течение года существенно изменяются [4]. 

Вызванная космическими лучами ионизация 

воздуха является одним из факторов образования в 

тропосфере атмосферных ядер конденсации, участ-

вующих в формировании ее облачности. Изменения 

ее интенсивности, обусловленные форбуш-эффектом 

[5], являются еще одной причиной вариаций средней 

оптической плотности облаков в упомянутых выше 

сегментах атмосферы, которые происходят в проти-

вофазе с солнечной активностью. В результате этого 

межгодовые изменения потоков суммарной солнеч-

ной радиации, поглощаемой многими участками зем-

ной поверхности, значимо и положительно коррели-

рованы с солнечной активностью [6].  

Так как 71 % земной поверхности покрыто во-

дами Мирового океана, представляется вероятным, 
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что рассматриваемое явление способно влиять на 

межгодовые изменения средних поверхностных тем-

ператур (ТПО) некоторых его акваторий.  

Следствием подобных изменений ТПО могут 

являться соответствующие вариации потоков тепла 

и водяного пара, поступающих от них в атмосферу и 

участвующих в формировании глобального поля 

атмосферного давления. Последнее позволяет пред-

положить, что существуют месяцы, в которые сол-

нечная активность способна значимо влиять на ме-

жгодовые изменения повторяемости структур атмо-

сферной циркуляции в Северном полушарии Земли.  

Согласно представлениям о типизации струк-

тур атмосферной циркуляции в северном полушарии, 

впервые представленным Г. Я. Вангеймом, Б. Л. Дзе-

рдиевским и А. А. Гирсом, многие важнейшие их ви-

ды могут быть отнесены к  единой группе, которую 

принято называть Меридиональной северного типа 

(далее МС).  

Данную группу образуют структуры атмосфе-

рной циркуляции (т. н. «элементарные циркуляцион-

ные механизмы» – ЭЦМ), при которых над северным 

полюсом располагается антициклон, в полушарии 

происходит два-четыре блокирующих процесса, а та-

кже два-четыре выхода южных циклонов. В период 

их преобладания возникают наиболее интенсивные 

метеорологические аномалии, так как наряду с «про-

рывами» в низкие широты холодного воздуха с севе-

ра, существуют и встречные движения теплого воз-

духа с юга.  

Повторяемость ЭЦМ, образующих группу МС, 

оцененная за год, в Северном полушарии была макси-

мальна в десятилетия, начинающиеся с 1899 по 1910 гг. 

В современном периоде значения указанной характери-

стики для ЭЦМ МС устойчиво возрастают. Поэтому 

изучению закономерностей изменения повторяемости 

ЭЦМ МС ныне уделяется повышенное внимание.  

Изучению закономерностей, вызывающих из-

менения структуры атмосферной циркуляции, пос-

вящены работы многих отечественных и зарубежных 

авторов, результаты которых наиболее полно отоб-

ражены и обобщены в работах [7–13]. Из них следу-

ет, что количественные теории, описывающие расс-

матриваемый процесс, ныне разработаны недостато-

чно. Тем не менее, установлено, что наиболее мощ-

ным фактором, способным вызывать изменения по-

вторяемости различных типов ЭЦМ, является взаи-

модействие атмосферы и Мирового океана [10].  

Мировой океан воздействует на атмосферу по-

токами тепла и водяного пара, которые образуются 

на различных участках его поверхности и участвуют 

в формировании полей температуры воздуха и атмо-

сферного давления [14]. Потоки тепла и водяного па-

ра, поступающие в атмосферу с того или иного учас-

тка водной поверхности в основном определяются 

значением его ТПО.  

Так как изменения полей температуры возду-

ха и атмосферного давления существенно зависят от 

расположения источников, которые их вызывают, 

представляется очевидным, что значимости влияния 

на структуру общей циркуляции атмосферы вариа-

ций ТПО разных участков океанической поверхнос-

ти, могут быть различными. При этом наверняка 

существуют акватории Мирового океана, вариации 

ТПО которых влияют на изменения суммарной про-

должительности ЭЦМ, относящихся к той или иной 

рассматриваемой группе, сильнее других. 

Поскольку наибольшие потоки тепла и водя-

ного пара поступают в атмосферу с поверхностей ак-

ваторий, расположенных вне Арктики и Антарктики, 

очевидно, что главную роль в подобных изменениях 

могут оказывать вариации ТПО акваторий Атланти-

ческого, Тихого и Индийского океанов, которые рас-

положены в умеренном, субтропическом, тропичес-

ком и субэкваториальном климатическом поясе.  

Тем не менее, расположения акваторий упо-

мянутых океанов, межгодовые изменения ТПО кото-

рых в том или ином месяце наиболее существенно 

влияют на вариации повторяемости ЭЦМ типа МС, 

до сих пор не выявлены. Не рассматривались также и 

связи изменений повторяемости ЭЦМ типа МС с сол-

нечной активностью. Тем не менее, представляется ве-

роятным, что условия, при которых подобные связи мо-

гут быть значимыми , вполне могут существовать. 

 

3. Постановка задач 

Мониторинг вариаций солнечной активности, 

ТПО многих акваторий Мирового океана и характе-

ристик атмосферной циркуляции в Северном полу-

шарии осуществляется уже более ста лет, а получен-

ные результаты в свободном доступе представлены в 

Интернете [15–18]. Вместе с тем адекватность выд-

винутой гипотезы ранее не проверялась. Последнее 

не позволяет использовать результаты мониторинга 

солнечной активности и ТПО океанов при моделиро-

вании и прогнозировании повторяемости ЭЦМ МС, 

что позволило бы повысить эффективность прогно-

зов многих физико-географических процессов. Учи-

тывая изложенное, оценка адекватности выдвинутой 

гипотезы и выявление месяцев, в течение которых 

солнечная активность влияет на межгодовые измене-

ния повторяемости ЭЦМ типа МС значимо, предста-

вляет как теоретический, так и практический интерес. 

Вследствие этого объектом исследования в 

данной работе являются межгодовые изменения по-

вторяемости в различные месяцы ЭЦМ типа МС в 

Северном полушарии. 

Предметом исследования является роль солне-

чной активности в межгодовых изменениях повторя-

емости в различные месяцы ЭЦМ типа МС в Север-

ном полушарии. 

Целью работы является проверка адекватности 

выдвинутой гипотезы, выявление месяцев, в которые 

солнечная активность значимо влияет на межгодовые 

изменения повторяемости ЭЦМ МС, а также разви-

тие существующих представлений о причинах нали-

чия подобных связей. 

Для достижения указанной цели решены сле-

дующие задачи: 

1. Выявление месяцев, в которые межгодовые 

изменения повторяемости ЭЦМ МС в Северном по-

лушарии значимо статистически связаны с совпада-

ющими с ними по времени вариациями солнечной 

активности. 
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2. Для выявленных месяцев определение рас-

положений сегментов земной атмосферы, в которых 

межгодовые изменения ОСО значимо статистически 

связаны с совпадающими с ними по времени вариа-

циями солнечной активности. 

3. Выявление районов Тихого, Атлантического 

и Индийского океана, для которых межгодовые из-

менения их ТПО значимо статистически связаны с 

совпадающими с ними по времени вариациями сол-

нечной активности. 

 

4. Методика исследования и фактический 

материал 

При решении рассматриваемых задач значи-

мые статистические связи между изучаемыми про-

цессами выявлялись с использованием метода корре-

ляционного анализа. В качестве критерия значимости 

использован критерий Стьюдента. 

При решении первой задачи для каждого месяца 

изучалась зависимость значений коэффициента парной 

корреляции между совпадаю-

щими по времени фрагментами 

временных рядов солнечной ак-

тивности, а также повторяемости 

ЭЦМ МС, имеющими длину 30 

лет и более, от года начала этих 

фрагментов. Вычисленные зна-

чения этих коэффициентов сопо-

ставлялись с соответствующими 

уровнями 95 % порога достовер-

ной корреляции по критерию 

Стьюдента. При этом для расс-

матриваемых фрагментов вре-

менных рядов той или иной дли-

ны по их автокорреляционным 

функциям оценены соответст-

вующие значения числа степеней 

свободы.  

Статистические связи 

межгодовых изменений ОСО и 

солнечной активности изуча-

лись за период 1979–2012 г., по-

скольку результаты спутниково-

го мониторинга вариаций ОСО во всей земной атмос-

фере в интернете представлены именно за этот период. 

Статистические связи межгодовых изменений 

ТПО различных районов Тихого, Атлантического и 

Индийского океана, а также солнечной активности 

изучались за период 1955–2012 г., поскольку для ука-

занного периода временные ряды ТПО для большинс-

тва из них не содержат пропусков. 

Расположения выявленных сегментов атмосфе-

ры, а также океанических районов, в которых связи из-

менений их характеристик с солнечной активностью 

являются значимыми, отображались на контурных кар-

тах мира и изучаемых океанов изолиниями значений 

коэффициента корреляции, равных соответствующему 

95 % порогу достоверной корреляции по критерию 

Стьюдента. При этом использован метод триангуляции 

Делоне. 

Как фактический материал о вариациях ТПО 

различных районов Мирового океана, ограниченных 

квадратами координатной сетки размерами 5х5 град, 

применены соответствующие тому или иному месяцу 

временные ряды аномалий их среднемесячных зна-

чений, сформированные из результатов реанализа 

[15]. Эти ряды соответствуют периоду 1955–2012 гг.  

Учитывались также сведения изменениях в тот 

же период солнечной активности, которые представ-

ляют собой временные ряды среднемесячных значе-

ний такого ее индекса, как числа Вольфа, получен-

ные из [17].  

Информация об изменениях суммарной про-

должительности в том или ином месяце периодов 

преобладания в Северном полушарии ЭЦМ МС за 

1955 – 2012 гг. получена из [16]. 

Рассматриваемые временные ряды среднеме-

сячных значений ОСО в том или ином месяце, соот-

ветствующие всевозможным сегментам земной атмо-

сферы размерами 1×1 град., которые отображают из-

менения данных характеристик за период 1979– 

2012 гг., получены из [18].  

 

5. Результаты исследований и их анализ 

В соответствии с рассмотренной методикой, для 

каждого месяца изучены зависимости значений коэф-

фициента парной корреляции между совпадающими по 

времени фрагментами временных рядов солнечной ак-

тивности, а также повторяемости ЭЦМ МС, имеющими 

длину 30 лет и более, от года начала этих фрагментов.  

Установлено, что статистические связи между 

изменениями в Северном полушарии рассматривае-

мых процессов при любой длине фрагментов их вре-

менных рядов, завершающихся 2012 г., являются 

значимыми лишь для июня. 

В качестве примера, на рис. 1 приведены зави-

симости от номера месяца значений коэффициента 

парной корреляции таких фрагментов временных ря-

дов ЭЦМ МС, а также солнечной активности, кото-

рые имеют длину 35 лет. 
Из рис. 1 видно, что при различной длине расс-

матриваемых фрагментов временных рядов пов- 

 
Рис. 1. Годовой ход значений коэффициента парной корреляции фрагментов 

временных рядов ЭЦМ МС, а также солнечной активности, завершающихся 

2012 г., которые имеют длину 35 лет 
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торяемости ЭЦМ МС и солнечной активности в июне 
статистические связи между ними с достоверностью не 
ниже 95 % могут быть признаны значимыми. Такой же 
вывод справедлив и для фрагментов изучаемых вре-
менных рядов любой другой длины. Поэтому дальней-
шие исследования связей между изучаемыми процес-
сами проводились именно для этого месяца.  

Исследования зависимости силы статистиче-
ских связей между рассматриваемыми процессами в 
данном месяце от года начала фрагментов их вре-
менных рядов, которые использованы при ее оцен-
ке, позволили установить следующее. Упомянутые 
связи, по мере увеличения  года  начала подобных 
фрагментов, устойчиво усиливаются и ныне соот-
ветствующие значения коэффи-
циента их парной корреляции по 
модулю уже превышают уровень 
95 % порога достоверной корре-
ляции. Это позволяет предпола-
гать, что значимыми такие связи 
останутся и в ближайшие после-
дующие годы, что свидетельст-
вует о  целесообразности их уче-
та при моделировании и прогно-
зировании. 

В качестве примера на рис. 
2 представлены зависимости от 
года начала фрагментов времен-
ных рядов ЭЦМ МС в июне дли-
ной 35 лет, значений коэффицие-
нта их парной корреляции с сов-
падающими по времени фрагмен-
тами рядов чисел Вольфа. 

Из рис. 2 видно, что статис-
тические связи между рассматрива-
емыми фрагментами временных 
рядов ЭЦМ МС в июне, а также со-
лнечной активностью, по мере уве-
личения года их начала устойчиво 
усиливаются и ныне действительно 
являются значимыми. 

Аналогичные закономерности свойственны 

статистическим связям между изучаемыми процес-

сами при любой другой длине их временных рядов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

выявленные статистические связи носят неслучай-

ный характер. Учитывая это, было признано целесо-

образным вторую и третью задачи решать для такого 

месяца как июнь.  

При решении второй задачи определены рас-

положения сегментов земной атмосферы, в которых 

фрагменты временных рядов, отражающих межгодо-

вые изменения ОСО и солнечной активности, между 

собой значимо статистически связаны. Полученные 

результаты отображены на рис. 3. 

 

Из рис. 3 следует, что 

сегменты земной атмосферы, в 

которых межгодовые измене-

ния среднемесячных ОСО в 

июне значимо статистически 

связаны с совпадающими по 

времени вариациями солнеч-

ной активности, располагают-

ся как в Северном, так и в Юж- 

ном полушарии, но в Север-

ном полушарии их суммарная 

площадь существенно больше. 

В Северном полуша-

рии к таким сегментам атмо-

сферы относятся: 

 практически вся его 

тропическая зона; 

 большая часть аква-

торий Северной Атлантики; 

 восточные регионы 

Северной Америки; 

 северные регионы За-

падной Европы, включая Бри-

 
Рис. 2. Зависимости от года начала фрагментов временных рядов ЭЦМ МС в 

июне длиной 35 лет, значений коэффициента их парной корреляции с  

совпадающими по времени фрагментами рядов чисел Вольфа 

 
Рис. 3. Сегменты земной атмосферы, в которых межгодовые изменения 

среднемесячных ОСО в июне значимо и положительно коррелированы с 

совпадающими по времени вариациями солнечной активности 
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танские острова и западную часть Скандинавского по-

луострова; 

 южные регионы России, Среднюю Азию, а 

также Афганистан. 

В Южном полушарии площадь рассматривае-

мых сегментов меньше. Они представляют собой от-

дельные локальные области, расположенные в субэк-

ваториальном, тропическом, субтропическом и уме-

ренном климатических поясах.  

В выявленных сегментах атмосферы при уве-

личении солнечной активности интенсивность пог-

лощения озоном ультрафиолетовой радиации возрас-

тает, что приводит к увеличению потоков тепла, пос-

тупающих в тропосферу и участвующих в формиро-

вании облачности верхнего яруса. При этом ее опти-

ческая плотность уменьшается, а поток суммарной 

солнечной радиации увеличивается. 

При решении третьей задачи выявлены распо-

ложения акваторий Атлантического, Тихого и Ин-

дийского океанов, в которых межгодовые изменения 

их ТПО в июне значимо и положительно коррелиро-

ванны с изменениями повторяемости ЭЦМ МС в Се-

верном полушарии Земли.  

На рис. 4 показано расположение выявлен-

ных акваторий Тихого, Атлантического и Индийс-

кого океана. 

Из рис. 4 следует, что акватории, в которых 

межгодовые изменения их ТПО в июне значимо и по-

ложительно коррелированны с изменениями повторя-

емости ЭЦМ МС в Северном полушарии Земли, суще-

ствуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океане. 

Сопоставление данного рисунка с рис. 3 показывает, 

что многие из выявленных акваторий располагаются 

непосредственно под сегментами атмосферы, где ва-

риации ОСО значимо и положительно коррелирован-

ны с солнечной активностью. Следовательно, измене-

ния потоков тепла, образующегося в стратосфере при 

поглощении озоном ультрафиолетовой радиации и 

влияющего на состояние облачности верхнего яруса в 

соответствующих сегментах тропосферы, а также ва-

риации поступающих в них потоков тепла и водяного 

пара от поверхностей подобных океанических аквато-

рий, воздействуют на эти сегменты синфазно и синх-

ронно. Последнее, по-видимому, вызывает в таких се-

гментах атмосферы изменения поля атмосферного да-

вления, которые и служат непосредственными причи-

нами вариаций повторяемости ЭЦМ МС.  

Совпадение по фазе изменений потоков тепла, 

поступающих в тропосферу из стратосферы, а также от 

поверхности океана, не доказывает наличие между эти-

ми изменениями причинной связи. Изменения ТПО ак-

ваторий, расположенных под выявленными сегментами 

атмосферы, могут быть вызваны действием и иных, бо-

лее мощных, факторов. Тем не менее, наличие подоб-

ного совпадения (пусть существующее даже временно) 

влияние солнечной активности на атмосферную цирку-

ляцию, несомненно, усиливает.  

Установлено, что в другие месяцы площади 

сегментов тропосферы, в которых имеют место по-

добные совпадения существенно меньше. Последнее, 

вероятно, является причиной наличия значимой ста-

тистической связи межгодовых вариаций ЭЦМ МС с 

солнечной активностью лишь в июне.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Расположение акваторий Атлантического,  

Тихого и Индийского океана, в которых межгодовые 

изменения их ТПО в июне значимо и положительно 

коррелированны с изменениями повторяемости ЭЦМ 

МС в Северном полушарии Земли: а – Тихий океан;  

б – Атлантический океан; в – Индийский океан 

 
6. Выводы 

Таким образом, установлено. 

Месяцем, в котором межгодовые изменения 

повторяемости ЭЦМ МС наиболее сильно статисти-

чески связаны с совпадающими по времени вариаци-
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ями солнечной активности является июнь. Поскольку 

сила связи между этими процессами в период с 1955 г. 

по 2012 г. устойчиво усиливалась, логично предпо-

ложить, что и в ближайшие годы резкого ее умень-

шения не произойдет. 

В июне акватории, где межгодовые изменения 

ТПО наиболее сильно статистически связаны с вари-

ациями повторяемости ЭЦМ МС, расположения ко-

торых пространственно соответствуют сегментам ат-

мосферы, где межгодовые изменения ОСО наиболее 

сильно связаны с вариациями солнечной активности, 

существуют. Суммарная площадь таких акваторий 

ощутимо больше, чем в прочих месяцах года. После-

днее соответствует представлениям об адекватности 

выдвинутой гипотезы. 

Выявленные закономерности наличие либо от-

сутствие причинной связи рассматриваемого процес-

са с солнечной активностью не подтверждают, пос-

кольку одинаковая направленность изменений пото-

ков тепла, поступающих в соответствующие сегмен-

ты тропосферы от поверхности океана и из стратос-

феры, которая проявляется в современном периоде, 

может являться результатом случайного совпадения. 

Тем не менее, ее наличие обуславливает целесообра-

зность учета вариаций солнечной активности при 

моделировании и прогнозировании изменений по-

вторяемости ЭЦМ МС в июне.  
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ НА ЛУГАНЩИНІ 

© Г. М. Заваріка 
 

Велике значення для подальшої стабілізації луганського регіону має розвиток курортної сфери. В прове-

деному дослідженні мова йде про розвиток міні курорту на базі природних ресурсів м. Старобільськ Лу-

ганської області. Запропоновано створення курортного містечка з медичною та агро-рекреаційною 

спеціалізацією, направленою на оздоровлення на реабілітацію перш за все населення області 

Ключові слова: курорт, рекреаційні ресурси, природні ресурси, стратегія, регіональний розвиток, ту-

ризм, кластер 

 

Great importance for the further stabilization of Luhansk region is the development of resort areas. The re-

search is about a mini resort development on the basis of natural resources of Starobelsk in Lugansk region. It is 

proposed creation of resort town with medical and agro-recreation specialization, aimed at improving the reha-

bilitation of the population in this region 

Keywords: resort, recreation resources, natural resources, strategy, regional development, tourism, cluster 

 

1. Вступ 

Одним з найприбутковіших секторів індустрії 

туризму, її структурним осердям є курортна сфера. 

Для більшості населення планети на початку ХХІ ст. 

нормою є відвідування курорту не тільки під час ві-

дпустки, а і у вихідні. Більш заможне населення 

планети з багатих постіндустріальних країн прово-

дить дозвілля у фешенебельних курортних центрах 

не менше двох разів у рік, та є регулярним спожива-

чем рекреаційно-курортного продукту під час про-

ведення свого дозвілля та туристичних поїздок з 

медичною, пізнавальною, професійною, діловою чи 

іншою метою.  

Курортно-рекреаційний туризм займає достат-

ньо великий сегмент та охоплює всі вікові, соціальні й 

етнічні групи населення. Це пояснюється потребою в 

оздоровленні за умов зростання забрудненості довкіл-

ля, демографічного й техногенного навантаження, 

зниження якості медичного обслуговування, незадові-

льним фінансовим становищем багатьох родин. Гло-

балізація ринку споживачів туристичних послуг, стрі-

мке зростання попиту й бажань туристів, загострення 

конкуренції між самими курортами веде до такого:  

– прискорення темпів освоєння та масштабів 

використання рекреаційних ресурсів планети й шви-

дкої розбудови інноваційної курортної інфраструкту-

ри у планетарному масштабі;  

– стабільного пошуку інновацій з метою онов-

лення курортного продукту, покращення й урізнома-

нітнення якості сервісу;  

– тривалості диференціації туристичного про-

дукту та сегментації курортів, наслідком чого стало 


