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Эколого-географические исследования и анализ состояния окружающей среды 

включают разносторонние научные направления и разноплановые проблемы. В 

эколого-географических характеристиках территории находит проявление единство 

процессов, связывающих природные комплексы как целостные, но в то же время 

многоуровневые, иерархические системы, в которых нарушения, полученные в одних 

частях или компонентах, находят отклик в изменениях режимов функционирования 

других. 

Комплексный анализ состояния окружающей среды базируется на выявлении 

экологически значимых свойств и факторов природного и антропогенного генезиса, 

определяющих особенности современных ландшафтов как отдельных геосистем и 

ландшафтной структуры территории как системы природных комплексов. Современная 

экологическая обстановка рассматривается с позиции качества условий 

жизнеобеспечения человека, включая возможности хозяйственной деятельности. 

Эколого-географическая диагностика (ЭГД) определяется как программа исследований, 

включающая комплекс подходов и механизмов, с целью выработки мер поддержки 

принятия решений, направленных на управление хозяйственной деятельностью с 

целью снижения ущерба, наносимого антропогенными воздействиями территории в 

условиях глобальных изменений окружающей природной среды [1].  

Методология эколого-географической диагностики основана, в первую очередь, 

на трудах Б.И. Кочурова, который ввел понятие геоэкодиагностики как раздела 

географии и геоэкологии, изучающего признаки состояния природно-хозяйственных 

систем (геоэкосоциосистем), методы их исследования и признаки установления 

геоэкодиагноза [1, 2]. Основным стержнем геоэкодиагностики является изучение 

природных свойств территории и тех изменений, которые имеют наиболее важное 

экологическое значение [3]. ЭГД территории включает выявление и исследование 

признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей среды, 

геосистем и экосистем [3, 4].  

Предваряющие исследования, на которые опирается ЭГД, опубликованы в трудах 

А.Г. Исаченко (экологический потенциал ландшафтов, эколого-географическое 

районирование) [5, 6], Ф.Н. Рянского (эколого-географическое районирование) [7, 8], 

М.Ф. Андрейчика (эколого-географическая диагностика природно-хозяйственных 

систем) [9], В.С. Тикунова (экологическое геоинформационное картографирование, 

устойчивое развитие) [10–12], А.В. Позднякова (проблемы устойчивого развития) [13] 

А.С. Шестакова [14, 15] и др. Развитие концепция ЭГД получила в исследованиях А.В. 

Антиповой (эколого-географический анализ территории) [16, 17], О.А. Тихомирова 

(эколого-географический подход, эколого-географическая ситуация) [18], И.Н. 

Ротановой (эколого-географическая диагностика, региональный эколого-

географический анализ) [19, 20].  

ЭГД включает мониторинг, оценку и анализ, а также прогноз развития 

благоприятных, неблагоприятных и лимитирующих жизнеобеспечение и 

жизнедеятельность человека и общества инвариантных качеств и свойств эколого-

ресурсного потенциала природных систем в целях безопасности и управления 

социально-экономическим развитием. 



Задачи ЭГД включают:  

- исследование естественной структуры геосистем (восстановленных 

ландшафтов) и закономерностей их структурно-территориальной организации; 

- выявление и изучение инвариантных параметров эколого-ресурсных 

характеристик и трендов их изменений;  

- выявление и исследование локализации и закономерностей проявления и 

развития трансформационных и деструктивных свойств природных и антропогенно 

преобразованных (геосоцио-) систем [19]. 

Результаты ЭГД являются базовыми показателями для принятия управленческих 

решений с целью реализации принципов устойчивого развития. 

В ЭГД ведущим является эколого-ландшафтный подход. В качестве основы для 

пространственного анализа используется ландшафтная карта. В качестве 

территориальных единиц для ЭГД Алтайского края приняты природные комплексы 

категории местностей, для чего используется ландшафтная карта масштаба 1:500 000 

[21]. Наиболее динамичным компонентом ландшафтов, в первую очередь дающим 

представление о происходящих изменениях, служит растительность. Изменения 

растительности служат индикаторами как условий произрастания различных видов, так 

и интенсивности модификации природных комплексов в результате антропогенной 

деятельности, иначе, качества среды обитания, или экологического состояния 

территории. 

В качестве исторического источника при ЭГД территории Алтайского края был 

использован фрагмент «Схематической карты растительности Алтайского округа с 

нанесением изотерм, изотер, изохимен и изогиет», изданной в 1899 г. [22]. На карте 

показаны основные растительные сообщества, характерные для исследуемой 

территории: cтепи с доминированием ковыля; степи с доминированием кипца; 

березовые и отчасти осиновые рощи и колки; густые березовые и осиновые леса; 

сосновые боры; редкий смешанный лес (береза, осина, пихта, кедр, ель, лиственница); 

густой смешанный лес (те же породы). Кипцовые степи типичны для выделенной 

авторами карты пустынно-степной области, ковыльные степи – для степной, колки – 

для лесостепной области, а для лесной области – все остальные леса. Сравнительный 

анализ распространения растительных сообществ, нанесенных на карту 1899 г., и 

контуров таксонов природных комплексов ландшафтной карты 2016 г. дает 

представление об изменениях в растительном покрове за последние более чем сто лет. 

Так, на карте в левобережной лесостепи показаны сплошные густые берёзовые леса, а 

также более широкие полосы ленточных сосновых боров, особенно Барнаульской 

ленты вблизи г. Барнаула, которые к началу ХХI века большей частью сведены [23]. 

В процессе ЭГД Алтайского края составлена серия эколого-фитогеографических 

карт, в их числе Карта эколого-природного потенциала ландшафтов, Карта 

антропогенного воздействия и влияния природных процессов на ландшафты, Карта 

измененности ландшафтов, Карта деградации растительности. 

Карта эколого-природного потенциала ландшафтов. При анализе эколого-

природного потенциала ландшафтов рассматривался потенциал трёх природных 

компонентов: рельефа, растительности и почв. Для каждого природного компонента по 

балльной системе определялся эколого-природный потенциал.  

Эколого-природный потенциал растительности оценивался в следующей 

градации: 

– 2 балла – распаханные территории составляют более 40% площади ландшафта; 

– 4 балла – распаханные территории составляют от 20% до 40% площади 

ландшафта; 

– 6 баллов – распашка территории менее 20% площади ландшафта; 



– 8 баллов – долинные комплексные естественные; 

– 10 баллов – леса и охраняемые природные территории.  

Для определения эколого-природного потенциала рельефа применялись 

методические разработки Э.А. Лихачёвой и Д.А. Тимофеева [24, 25].  

Эколого-природный потенциал почв каждой ландшафтной местности был 

определен по методике Ф.Н. Рянского [26, 27].  

Далее все баллы по природным компонентам суммировались и ранжировались в 

три градации: низкий потенциал – до 15 баллов; средний потенциал – от 16 до 19 балов; 

высокий потенциал – 20 и свыше 20 баллов. 

Карта антропогенного воздействия и влияния природных процессов на 

ландшафты. При составлении карты учитывались факторы антропогенного 

воздействия, которые имеют площадное распространение и характерны для Алтайского 

края. К таким были отнесены: использование земель, в основном 

сельскохозяйственное, а также лесохозяйственное. Количественная информация по 

природопользованию привязана к таксонам местностей по основным видам 

использования: пашня, сенокосы, пастбища, лесопользование. Также учитывались 

площадные, линейные и локальные факторы прямого и косвенного антропогенного 

воздействия на ландшафты, влияющие на природные процессы: засоление, дефляция, 

водная эрозия, заболоченность, автодороги с твердым покрытием, железные дороги, 

ЛЭП и селитебные территории. 

При оценке обрабатывались данные по каждому из выше перечисленных 

факторов для каждого ландшафта. Все используемые для оценки количественные 

показатели были внесены в базу данных. Для удобства вычислений показатели 

использования земель представлены в базе данных в процентном выражении от 

площади местности. 

Воздействия антропогенных и природно-обусловленных факторов на ландшафты 

было оценено в два этапа согласно [16, 28]: 

1. Балльной оценкой на основе анализа хозяйственного использования 

ландшафтов по факторам воздействия на ландшафт и природным процессам с учетом 

антропогенной интенсификации. 

2. Балльно-рейтинговой оценкой на основе анализа хозяйственного использования 

ландшафтов в три градации: низкое – до 10 баллов; среднее – от 11 баллов до 14 

баллов; высокое – свыше 15 баллов. 

Карта измененности ландшафтов составлена на основе синтеза всей значимой 

информации с дифференциацией на три градации: низкая, средняя и высокая 

измененность. Средняя градация имеет дополнительное деление на среднюю 

умеренную и среднюю интенсивную.  

Низкая измененность. К данной категории отнесены местности, для которых 

характерно проявление в основном спонтанных негативных процессов (засоление, 

водная эрозия, заболачивание) в силу природной предрасположенности. 

Средняя умеренная измененность. Данные ландшафты относятся в основном к 

залесенным или расчлененным долинно-балочным комплексам. Характеризуются 

использованием земель в пределах 50% площадей, участки пашни отсутствуют или 

незначительны, в основном заняты кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и 

сенокосов). 

Средняя интенсивная измененность. Для нее характерен весь спектр проявления 

природно- и антропогеннообусловленных процессов, со значительным преимуществом 

антропогеннообусловленных, связанных с площадными, линейными и локальными 

воздействиями. Практически все местности данной категории ландшафтов имеют 



высокий процент использования земель, связанных с распаханностью и наличием 

кормовых угодий. 

Высокая измененность. Основным критерием данной категории является наличие 

пашни более чем на 60% площади местности при практически полном использовании 

земель, а также имеющихся воздействиях линейного и локального характера. 

Карта деградации растительности. При анализе деградации растительности, 

имеющей различные причины, рассматривались следующие факторы антропогенного 

воздействия: полное сведение естественной растительности при распашке, 

нарушенность ее при лесопромышленных разработках, пастбищная дегрессия. При 

оценке учитывали площади пашни, пастбищ и лесов для каждой местности. 

Деградация растительности оценена количественно-качественным методом в 

четыре градации проявления по ведущим характеристикам: 

– низкая: наличие пашни и пастбищ суммарно не превышает 30% площади 

местности, рубка леса не производится; 

– средняя: наличие пашни и пастбищ суммарно не превышает 50% площади, 

дигрессия пастбищ низкой степени, лесные массивы незначительны, в основном 

непромышленное лесопользование; 

– высокая: наличие пашни не превышает 70% площади местности, дигрессия 

пастбищ средней степени, наличие рубок леса на значительной площади; 

– очень высокая: наличие пашни более 70% площади, дигрессия пастбищ высокой 

степени и значительные вырубки леса. 

На основе ЭГД выполнен анализ эколого-ландшафтной ситуации территории 

Алтайского края в рамках физико-географического районирования (на региональном 

уровне дифференциации ландшафтов). 

Наименьшее воздействие на природные комплексы и наименьшая их наблюдается 

на территории Салаирской физико-географической провинции, Северо-Западной 

Алтайской провинции и в долинах крупных рек (р. Обь, р. Алей, р. Чумыш, р. Чарыш и 

др.). 

На территории предгорий и низкогорий Алтая сохранились лесные масcивы; 

фрагменты горных тундр; осиново-пихтовые высокотравные черневые леса и др. 

Средняя или умеренная деградация растительности наблюдаются в Северо-

Алтайской, Северо-Восточной Алтайской и частично Предалтайской физико-

географических провинциях. 

В ленточных борах относительно сохранилась естественная растительность. 

Наблюдается низкая и средняя деградация растительного покрова, однако территории, 

подвергшиеся пожарам, характеризуются высокой деградацией растительности. 

Высокая деградация растительного покрова наблюдается в восточной части 

Верхне-Обской провинции (территория Бийско-Чумышской возвышенности) и 

Предалтайской провинции (Предалтайская равнина). Развиты разнотравно-злаковые и 

луговые степи в сочетании с березовыми лесами и колками.  

На территории Кулундинской, Южно-Приалейской (Приобское плато) и западной 

части Верхне-Обской провинций. На Приобском плато почти не сохранилось 

естественной растительности. Наблюдается очень высокая деградация растительного 

покрова. Развиты степи распаханные, с фрагментами естественной растительности.  

Очень высокая деградация растительного покрова наблюдается на 51% 

территории Алтайского края; высокая –на 26%; средняя – на 10% и низкая – на 13%. 

Деградация растительного покрова сопровождается многочисленными 

негативными последствиями: обеднением видового состава, упрощением структуры, 

заменой естественных коренных растительных сообществ производными 

синантропными и культурными, уменьшением генетического разнообразия отдельных 



видов, раздроблением и изоляцией популяций. В ходе антропогенной трансформации 

растительного покрова при чрезмерной нагрузке на месте растительных сообществ 

возникают маловидовые и низкопродуктивные «антропогенные пустыри». В этом 

случае восстановление первоначального растительного покрова становится 

практически невозможным. 

Эколого-географическая диагностика территории Алтайского края показывает 

довольно интенсивное освоение, значительную хозяйственную нагрузку и во многих 

районах существенную нарушенность природных комплексов. Социально-

экономическое развитие края способствует возрастанию антропогенного воздействия 

на природу региона, вызывая необходимость в более углубленном изучении 

экологического состояния ландшафтов и характера изменений окружающей природной 

среды. 

 
Литература: 

1. Кочуров Б.И. География экологических ситуаций (экодиагностика территории). – М., 1997.  

2. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйстваенный баланс территории. 

Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. 

3. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. – М.: Смоленск: Маджента, 2003. 

4.  Кочуров Б.И. Геоэкодиагностика: основные положения, направления, способы // Юг России: 

экология, развитие. № 3, 2007. – С. 18-23. 

5. Исаченко А.Г. Ресурсный потенциал ландшафта и природно-ресурсное районирование // 

Известия РГО. 1992. Т. 124. Вып. 3. - С. 219-232. 

6. Исаченко А.Г. Экологическая география России. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.  

7. Рянский Ф.Н. К разработке концепции сбалансированного эколого-экономического развития 

региона // Региональные проблемы. – 1995. № 1-2. С. 67. 

8. Рянский Ф.Н., Аитов И.С. Эколого-географическое районирование как концепт к специальным 

методикам исследования // Организация территории: статика, динамика, управление / 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2007. – С. 57-61. 

9. Андрейчик М.Ф. Эколого-географическая диагностика природно-хозяйственных систем 

межгорных котловин республики Тыва // Автореферат дисс. на соискание уч. степени доктора 

геогр. наук по специальности 23.00.36. Томск. 2012. 

10. Рубанов И.Н. Тикунов В.С. Методика оценки экологического состояния окружающей среды 

регионов России // Проблемы региональной экологии. – 2007. – № 3. – С. 20-28. 

11. Тикунов В.С. Атласная информационная система «Устойчивое развитие России» // Вестник 

Московского университета. Серия 5: География. – 2002. – № 5. – С. 21. 

12. Тикунов В.С., Черешня О.Ю Индекс загрязнения и индекс напряжённости экологической 

ситуации в регионах Российской Федерации // Теоретическая и прикладная экология. –  2017. – 

№ 3. – С. 34-38. 

13. Данченко М.А., Поздняков, А.В. К проблеме устойчивого развития России // Порядок и хаос в 

развитии социально-экономических систем / Сборник материалов 2-го научного семинара 

"Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе". Томск, 1998. – С. 51-54. 

14. Сдасюк Г.В., Шестаков А.С. Эколого-географические ситуации и необходимость перехода к 

устойчивому развитию// Известия РАН Сер. геогр. – 1994. – № 1. – С. 12–20. 

15.  Шестаков А.С. Принципы классификации эколого-географических ситуаций// Известия 

Русского геогр. общ-ва. М. – 1992. – Вып. 3. – С. 124–135. 

16. Антипова А.В. География России. Эколого-географический анализ территории. – М.: МНЭПУ, 

2001.  

17. Антипова А.В. Россия. Эколого-географический анализ территории. Российская акад. наук, Ин-т 

географии. - Москва : ИГ РАН ; Смоленск : Маджента, 2011. 

18. Тихомиров О.А. Экологическая география. Предмет, объекты и задачи науки // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия «География и геоэкология». – 2021. – № 1 (33). 

– С. 6-13. 

19. Ротанова И.Н., Вагнер А.А., Гайда В.В., Семин И.Ю. Эколого-географическая диагностика 

Алтайского края в историческом аспекте (XVIII-XX вв.) // Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер»: материалы Международной научной конференции 

«Демографические и экологические аспекты истории России XVIII-XX вв.: методы, технологии, 

ресурсы». – № 46. – Ноябрь, 2017. – Барнаул, 2017. – С. 104 – 112. 



20. Ротанова И.Н., Дьяченко А.А. Историко-географический анализ воздействия человека на 

ландшафты Алтайского края // История. Карта. Компьютер : Сб. науч. тр. - 1998. - С. 96-113. 

21. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1:500 000. ИВЭП СО РАН. 2016. 

22. Выдрин И.П., Ростовский З.И. Материалы по исследованию почв Алтайского округа. Барнаул, 

1899. – 343 с. 

23.  Ротанова И.Н., Силантьева М.М., Курепина Н.Ю., Гайда В.В.  Изучение освоения территории 

Алтайского края на основе архивных картографических источников с применением ГИС-

технологий // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". Специальный 

выпуск № 43, сентябрь 2015. Материалы междунар. науч. конф. "Геоинформационные системы и 

технологии в исторических исследованиях", Барнаул, 25-27 сентября 2015 г., Барнаул, Изд-во 

АлтГУ, 2015. – С. 132-135. 

24. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология). – 

М. : Медиа-Пресс, 2002. – Т.2.  

25. Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: словарь-справочник. – М.: Медиа-

Пресс, 2004. 

26. Рянский Ф.Н. Геосистемные подходы к методам прикладного эколого-экономического 

районирования дальневосточной части БАМ: Препринт, ИВЭП, ГО СССР, ДВО АН СССР, 

Владивосток, 1989. 

27. Рянский Ф.Н. Ландшафтное районирование в эколого-географической экспертизе / Диссертация 

на соиск. уч. степени доктора геогр. наук. Иркутск. – 1990. 

28.  Rotanova I.N., Gaida V.V. Development of ecological and phytogeographical mapping in the context 

of the landscape approach (on the example of Altai krai). Acta Biologica Sibirica, 2017. – № 3 (3). – 

С. 112–117. 

 


