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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАНИЯ ГИС-

ПРОЕКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АЛТАЙСКОМ ИНТЕРРЕГИОНЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования ГИС-технологий и создания 

ГИС-проекта для обеспечения природоохранной деятельности в международном Алтайском 

регионе (интеррегионе) – приграничье четырех соседствующих стран: России, Казахстана, 

Монголии и Китая, также называемом Большим Алтаем. Алтайский интеррегион относится к 

территориям, где наиболее сохранились естественные ландшафты, тем самым он 

представляет глобальный интерес с точки зрения восстановления и сбережения 

ландшафтного и биологического разнообразия. С конца ХХ века около 20 лет в Большом 

Алтае реализовывался международный проект WWF «Алтае-Саянский экорегион», основой 

которого было включение Алтая в 200 регионов мира с наиболее богатым биоразнообразием 

– экорегионов. Между ООПТ стран Большого Алтая существует международное 

взаимодействие, в приграничье России и Казахстана создан трансграничный биосферный 

резерват «Большой Алтай», планируются новые трансграничные ООПТ.  Цель создаваемого 

ГИС-проекта состоит в геоинформационно-картографическом представлении 

экологического каркаса Большого Алтая, выполненном на основе цифровой ландшафтной 

карты и природоохранной сети (сети ООПТ). База данных ГИС на каждую ООПТ включает 

сведения о природных условиях и особенностях, типичных и уникальных ландшафтах, 

редких и исчезающих, а также охраняемых видах флоры и фауны, функциональном 

зонировании, антропогенном воздействии и др.  
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PROJECT TO ENSURE ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ALTAI INTER 

REGION 

 

Abstract. The article is devoted to the use of GIS technologies and the creation of a GIS 

project to ensure environmental protection in the international Altai region (interregion) - the border 

of four neighboring countries: Russia, Kazakhstan, Mongolia and China, also called the Greater 

Altai. The Altai interregion belongs to the territories where the most preserved natural landscapes, 

thus it is of global interest from the point of view of restoration and conservation of landscape and 

biological diversity. Since the end of the twentieth century, for about 20 years, the WWF 

international project «Altai-Sayan Ecoregion» has been implemented in the Greater Altai, the basis 

of which was the inclusion of Altai in 200 regions of the world with the richest biodiversity – 

ecoregions. There is international cooperation between the protected areas of the Greater Altai 

countries, a cross-border biosphere reserve «Great Altai» has been created in the border of Russia 

and Kazakhstan, new cross-border protected areas are planned. The purpose of the GIS project 

being created is a geoinformation and cartographic representation of the ecological framework of 

the Great Altai, made on the basis of a digital landscape map and an environmental protection 

network (network of protected areas). The GIS database for each protected area includes 

information about natural conditions and features, typical and unique landscapes, rare and 

endangered, as well as protected species of flora and fauna, functional zoning, anthropogenic 

impact, etc. 
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Введение. Геоинформационные технологии создают новые возможности для 

обеспечения природоохранной деятельности и принятия решений в области экологической 

безопасности. Природоохранноориентированные ГИС создаются как на отдельные ООПТ, 

так и в рамках работ по природоохранным проектам, в частности, охватывающим крупные 

регионы. К таким регионам относится Алтайский интеррегион, включающий приграничные 

районы четырех стран (Российской Федерации, Монголии, Республики Казахстан и 

Китайской народной республики), расположенные в пределах Алтайской горной области 

Алтае-Саянской горной страны, также называемые Большим Алтаем [3; 9]. По мнению 

международных экспертов Международного Союза охраны природы (МСОП) Большой 

Алтай относится к регионам, где на значительных территориях не утрачены естественные 

ландшафты, что представляет глобальный интерес в отношении сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия. Цифровизация Алтайского интеррегиона началась в конце 

ХХ века, когда на отдельные особо охраняемые природные территории (ООПТ) появились 

первые геоинформационные карты, а затем базы данных и локальные геоинформационные 

проекты.  

Одной из первых ГИС стал разработанный в 2003 г проект на Алтае-Саянский 

экорегион (АСЭР), территориально охватывающий большую часть Алтайского 

интеррегиона, содержащий тематические карты природно-ресурсного и природоохранного 

содержания.  

В 2010-2012 гг. была разработана концепция и начаты работы по созданию веб-атласа 

АСЭР [8; 10-13].  

В 2015 году были выполнены работы по созданию ГИС-атласа «Большой Алтай: 

природа, история, культура». Были разработаны концептуальные и методические положения 

его создания; структура и программа. Он планировался как комплекс самостоятельных 

локальных (региональных) ГИС-атласов. Были выполнены организационно-

подготовительный, концептуально-программный и картосоставительский этапы работ, 

включающие сбор и инвентаризацию картографических и геоинформационных ресурсов по 

тематике атласа; разработку структуры базы данных; компоновку и масштабный ряд карт; 

создание авторских оригиналов базовых и тематических карт [11; 14]. 

Однако, оба названные атласа: ГИС-атлас Алтае-Саянского экорегиона и ГИС-атлас 

«Большой Алтай: природа, история, культура» не были реализованы до стадии завершения и 

создания ГИС-продуктов. 

Имеющийся опыт и ресурсы создают возможности использования ГИС-технологий и 

разработки ГИС-проекта для обеспечения природоохранной деятельности в Алтайском 

интеррегионе. Концептуально ГИС-проект представляет собой геоинформационную модель 

природоохранного каркаса Алтайского интеррегиона. Природоохранный каркас, в первую 

очередь, представлен сетью охраняемых (особо охраняемых) природных территорий (ОПТ 

или ООПТ). База данных ООПТ и других элементов каркаса включает систематизированную 

информацию о природных особенностях, характерных и редких (уникальных) ландшафтах 

каждой природоохранной территории, охраняемых видах флоры и фауны, функциональном 

зонировании, антропогенном воздействии и др. ГИС-проект позволит не только создавать 

различные карты природоохранного и экологического содержания, но и будет выполнять 

функции картографического моделирования для совершенствования сети ООПТ, развития 

экологического каркаса, определения наиболее перспективных направлений экологически 

устойчивого социально-экономического развития Алтайского интеррегиона. 

Актуальность создания ГИС-проекта для обеспечения природоохранной деятельности 

Алтайского интеррегиона обусловлена необходимостью создания геоинформационного 

обеспечения в рамках стратегии цифровизации, а также отсутствием современного 



комплексного геоинформационного картографического ресурса на крупный трансграничный 

регион Азии – Алтайский интеррегион (Большой Алтай).  

Цель разработки ГИС Алтайского интеррегиона заключается в геоинформационно-

картографическом представлении его экологического каркаса, выполненном на основе 

цифровой ландшафтной карты и природоохранной сети (сети ООПТ). 

Материалы и методы исследования.  

Достижение цели основывается на решении ряда задач, среди которых основными 

можно определить: концептуальную, структурную, информационную, веб-технологическую, 

геоинформационно-картографическую, коммуникативную, конструктивную. 

Построение ГИС основано на объектно-ориентированном подходе, отвечает 

принципам комплексности, универсальности и модульности. В частности, принцип 

модульной структуры позволяет использовать различную функциональность, 

единообразную базу данных и базовую картографию, а также возможность их модификации 

в рамках постановки и решения различных задач.  

База данных ГИС на уровне индивидуальной ООПТ и на уровне территорий стран 

Алтайского интеррегиона содержит сведения о природных условиях и особенностях, 

типичных и уникальных ландшафтах, редких и исчезающих, а также охраняемых видах 

флоры и фауны, функциональном зонировании, антропогенном воздействии и др. 

Информационный контент также могут составлять многообразные по форме и 

содержанию данные и материалы: топографические, обзорные географические, тематические 

карты, географические атласы, географические описания, данные дистанционного 

зондирования на территорию Алтайского региона. 

Для формирования слоев ландшафтов частей Алтайского интеррегиона используются 

различные картографические источники: «Ландшафтная карта СССР», 1: 2 500 000, 1980; 

карта «Ландшафты» из Национального Атласа Монголии, 1: 3 000 000, 1990; «Ландшафтная 

карта Алтае-Хангае-Саянского региона», 1:1 500 000, 2005; «Ландшафтная карта Восточно-

Казахстанской области», 1:3 000 000, 2014 и др. 

Результаты и их обсуждение. ГИС-проект природоохранного содержания 

Алтайского интеррегиона разрабатывается на основе нескольких научных подходов: 

методологическом, методическом, информационном, конструктивном. 

ГИС-проект создается как многоуровневая структура: международная, региональная и 

локальная. В пространственном отношении проект охватывает Алтайский интеррегион, как 

единое территориальное образование, так и составляющие его приграничные территории 

четырех стран, а также индивидуальные ООПТ. 

Обоснована и разработана структура баз данных, определен оптимальный 

масштабный ряд базовых карт ГИС. Для интеррегионального и макрорегионального уровня 

приняты карты масштабов: 1:4 000 000, 1:5 000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000. Региональный 

уровень (административно-территориальные единицы) представлен картами 1:1 000 000, 

1:2 000 000, 1:3 000 000 масштабов.  

Пилотный ГИС-проект Алтайского интеррегиона состоит из шести крупных 

комплексных разделов:  

• Раздел 1. Вводный раздел, содержит природные (включая ландшафтные), 

экономико-географические и социально-демографические характеристики, состав и статус 

сети ООПТ, перечень и ареалы местообитаний ключевых и индикаторных видов фауны и 

флоры;  

• Раздел 2. Антропогенные воздействия и нагрузки. Экологические угрозы, 

риски и ограничения;  

• Раздел 3. Биоразнообразие. Критические экосистемы и ареалы местообитаний, 

«горячие» точки;  

• Раздел 4. Адаптация к внешним воздействиям и угрозам. Экологическая 

безопасность;  

• Раздел 5. Ключевые (модельные) ООПТ; 



• Раздел 6. Управление и соучастие. Экологический туризм. 

Также, с учетом опыта ранее разрабатываемых ГИС-атласов предложены базовые и 

спецмодули пилотного ГИС-проекта Алтайского интеррегиона, которые включают: 

- модуль «Сведения об ООПТ Алтайского интеррегиона». Содержит набор данных: 

категорию, профиль, статус, площадь, время создания, местоположение, ведомственную 

принадлежность ООПТ, проектируемые и предлагаемые ООПТ, памятники природы и 

достопримечательности;  

- модуль «Природные ресурсы». Содержит набор сведений о природных 

характеристиках региона; 

- модуль «Метеорология и климат». Содержит метеорологические и климатические 

показатели по метеостанциям с привязкой к ближайшим ООПТ; 

- модуль «Деятельность». Содержит информацию о центрах экологического 

просвещения, базах и маршрутах экологического туризма, о проектах и мероприятиях на 

ООПТ; 

- модуль «Документы». Содержит нормативно-правовые акты, систематизированные 

по рубрикам, выходные данные и тексты научных и технических отчетов, материалы 

проектов, фотодокументы; 

- модуль «Картографические материалы». Содержит обзорные карты (М 1:10 000 000 

– 1:500 000) и локально-объектные карты (М 1:200 000 – 1:100 000); 

- модуль «Справочники». Содержит различные классификаторы и прочие 

дополнительные данные, используемые в ГИС [12; 13]. 

Представлены базовые разделы создаваемого ГИС-проекта. В ходе работ возможны 

модификации, изменения и дополнения, соответствующие предлагаемой концепции. 

Новизна и уникальность ГИС-проекта для природоохранной деятельности Алтайского 

интеррегиона обусловлены как идеей, концептуальными положениями, лежащими в основе 

геоинформационно-картографической модели, так и тематическим контентом сюжетов карт. 

Одним из новых подходов служит создание единой для ГИС-проекта базы картографических 

данных, а также возможность использования баз данных стран Алтайского интеррегиона, 

формирующихся авторскими коллективами каждой страны [15].  

На протяжении многих лет различные коллективы исследователей стран, входящих в 

Большой Алтай, создавали тематические карты, разрозненные базы данных и 

геоинформационные системы, главным образом, по природоохранным и целевым 

программам, реализуемым в регионе. Современные геоинформационные методы и 

технологии позволяют создать ГИС-проект, поддерживающий природоохранную 

деятельность в Алтайском интеррегионе. 

Идея создания ГИС-проекта состоит в разработке цифровой информационной 

платформы и аналитического инструмента, интегрирующего научные знания о современном 

состоянии Большого Алтая, обеспечивающего доступность и возможность коммуникации 

заинтересованных акторов и сопровождение процессов управления и устойчивого развития 

международного региона. 

Таким образом, актуальность создания ГИС природоохранной деятельности 

Алтайского интеррегиона может быть обоснована, исходя из двух основных концептуальных 

положений:  

– развитие международных ГИС требует поиска оптимальных концепций, подходов и 

методик; 

– крупному трансграничному региону необходимо создание комплексной 

международной ГИС.  

В процессе разработки концепции ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона учитываются 

новые и традиционные подходы к созданию геоинформационных картографических 

произведений. Выполнен анализ опыта создания лучших образцов зарубежных и российских 

картографических продуктов, в их числе, атласные системы в формате ГИС и веб-ГИС. 



Известный опыт создания международных природоохранных ГИС не велик. 

Примером может служить Всемирная база данных охраняемых природных территорий 

(World Database on Protected Areas, WDPA), которая является крупнейшим источником 

информации по природоохранным объектам Земли и реализуется совместно UN World 

Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) и Всемирной комиссией по охраняемым 

природным территориям (WCPA) Международного союза охраны природы (МСОП) [5; 7].  

В настоящее время получают развитие ГИС и веб-ГИС национального уровня и 

отдельных ООПТ. Примером национальной ГИС служит Картографическая база данных по 

федеральным ООПТ России [4; 6]. Создаются геоинформационные системы на различные 

природоохранные территории [1; 2; 16]. 

Разрабатываемый ГИС-проект позволит обеспечить международному сообществу 

доступ к современному геоинформационному картографическому продукту об ООПТ и 

природоохранной деятельности в Алтайском трансграничном интеррегионе. 

Создание данного международного ГИС продукта Алтайского интеррегиона 

позволяет говорить и о развитии картографического метода исследований. 

Выводы. В ходе работ по обоснованию ГИС-проекта природоохранной деятельности 

Алтайского интеррегиона получены результаты, соответствующие поставленным цели и 

задачам: 

– выполнен анализ опыта создания геоинформационных продуктов, отмечено, что 

подходы к их разработке различны, разнообразны архитектура, структура и тематический 

контент карт, однако в методологическом и научно-методическом отношении ГИС отвечают 

принципам системности, комплексности, взаимосвязанности тематического содержания 

набора карт, разрабатываются с использованием комплексных полидисциплинарных баз 

данных; 

– обоснованы и сформулированы концептуальные и методические положения ГИС-

проекта Алтайского интеррегиона;  

– выработаны предложения по архитектуре ГИС, созданию пилот-проекта, 

включающим базовые разделы и спецмодули. 

Также была проведена инвентаризация региональных геоинформационных и 

картографических ресурсов по теме ГИС и веб-ГИС и выполнена систематизация 

атрибутивной и картографической информации. 

Практическая значимость нового ГИС-продукта состоит в следующем: 

– в развитии геоинформационного проектирования в целях информационного 

обеспечения международных проектов, в частности, для инвестиционной привлекательности 

Большого Алтая; 

– в разработке основы для создания геоинформационно-мониторинговой системы 

природоохранной деятельности в Алтайском интеррегионе, в частности, доступной для ее 

использования в веб-формате; 

–в укреплении имиджа Алтайского интеррегиона, благодаря картографической 

визуализациин и повышения информативности показа его природоохранного статуса и 

экологоориентированного туристско-рекреационного потенциала. 

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 22-27-20135. 

 

Библиографический список 

1. Алексеенко Н.А., Кошкарев А.В., Курамагомедов Б.М., Медведев А.А. 

Геопорталы российских особо охраняемых природных территорий // Геодезия и 

картография, 2019. Т. 80. № 5. С. 34-36. 

2. Алексеенко Н.А., Медведев А.А. Опыт разработки картографической 

интерактивной системы для обеспечения деятельности особо охраняемых природных 

территорий // Геодезия и картография, 2010. № 12. С. 31-35. 

3. Баденков Ю.П., Ротанова И.Н. Новые природоохранные инициативы и 

подходы в Алтае-Саянском экорегионе // Ползуновский вестник, 2011. № 4 (2). С. 55-59. 



4. ГИС для ООПТ в России: состояние и перспективы. Retrieved from 

http://www.geotochka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:2011-01-31-11-

12-03&catid=14:2010-10-18-13-30-51&Itemid=99. 

5. Digital Observatory for Protected Areas. 2012. URL: 

https://docslide.us/documents/solidworks-flow-simulation-2012-tutorial.html (дата обращения 

10.03.2022). 

6. Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ. URL: 

https://gis-lab.info/qa/oopt.html (дата обращения 12.03.2022). 

7. Protected Areas (WDPA). URL: https://www.protectedplanet.net/en/thematic-

areas/wdpa?tab=WDPA (дата обращения 12.03.2022). 

8. Репин Н.В., Ротанова И.Н. Вопросы разработки веб-ГИС российской части Алтая в 

контексте ООПТ, входящих в Алтае-Саянский экорегион // Географические исследования 

молодых ученых в регионах Азии: Сборник трудов Всероссийской молодежной научно-

практической конференции с международным участием «Современные достижения и 

проблемы в области изучения окружающей среды». Барнаул, 01–08 августа 2014 года. 

Барнаул, 2014. ООО «ТЛ Красный угол». С. 83-86. 

9. Ротанова И.Н., Баденков Ю.П. Веб-атлас Алтае-Саянского экорегиона: 

концептуальные основы и подходы к разработке // Геоинформационное картографирование в 

регионах России: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 

Воронеж, 2011.  Научная книга. С. 98-107. 

10. Ротанова, И. Н., Баденков, Ю. П., Комедчиков, Н. Н., & Мерзлякова И. А. (2010) О 

концепции создания информационно-картографического веб-ресурса – веб-Атласа Алтае-

Саянского экорегиона: В сборнике «Изменение климата и непрерывное сохранение 

биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе». Материалы Международного совещания. 

Барнаул, 2010. С. 209-214. 

11. Rotanova I.N., Efremov G.A., Peremitina S.V. Formation of geoinformation-

cartographic support of the Altai interregion on the example of creating the international atlas 

greater Altai: Nature, History, Culture: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 

2019. 395 (1). С. 12-36. 

12. Ротанова И.Н., Репин Н.В. Информационная модель веб-атласа Алтае-Саянского 

экорегиона: Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013: Новосибирск, 2013. СГГА. С. 164-169. 

13. Ротанова И.Н., Репин Н.В. Подходы к созданию веб-атласа Алтае-Саянского 

экорегиона // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 3-1 (83). С. 128-

132. 

14. Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Тишкин А.А. Атлас Большого Алтая: природа, 

история, культура. Идея и подходы к созданию // Геодезия и картографии. 2014. № 1. С. 59-

63. 

15. Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Перемитина С.В., Ефремов Г.А. Развитие методов 

построения веб-ГИС картографических моделей, реализуемых при создании атласа 

Большого Алтая: Обработка пространственных данных в задачах мониторинга природных и 

антропогенных процессов. Республика Алтай, 2015. С. 259-260.  

16. Тихонова А.С., Савватеева О.А. ГИС и особо охраняемые природные территории: 

Студенческий научный форум, 2016: URL: <a 

href="https://scienceforum.ru/2016/article/2016022759">https://scienceforum.ru/2016/article/2016

022759</a> (дата обращения: 06.04.2021 ). 

 

References 

1. Alekseenko N.A., Koshkarev A.V., Kuramagomedov B.M., Medvedev A.A. 

Geoportaly rossijskih osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij // Geodeziya i kartografiya, 2019. T. 

80. № 5. S. 34-36. 

https://gis-lab.info/qa/oopt.html
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA


2. Alekseenko N.A., Medvedev A.A. Opyt razrabotki kartograficheskoj interaktivnoj 

sistemy dlya obespecheniya deyatel'nosti osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij // Geodeziya i 

kartografiya, 2010. № 12. S. 31-35. 

3. Badenkov YU.P., Rotanova I.N. Novye prirodoohrannye iniciativy i podhody v 

Altae-Sayanskom ekoregione // Polzunovskij vestnik, 2011. № 4 (2). S. 55-59. 

4. GIS dlya OOPT v Rossii: sostoyanie i perspektivy. Retrieved from 

http://www.geotochka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:2011-01-31-11-

12-03&catid=14:2010-10-18-13-30-51&Itemid=99. 

5. Digital Observatory for Protected Areas. 2012. URL: 

https://docslide.us/documents/solidworks-flow-simulation-2012-tutorial.html (data obrashcheniya 

10.03.2022). 

6. Otkrytye dannye po granicam OOPT federal'nogo podchineniya RF. URL: https://gis-

lab.info/qa/oopt.html (data obrashcheniya 12.03.2022). 

7. Protected Areas (WDPA). URL: https://www.protectedplanet.net/en/thematic-

areas/wdpa?tab=WDPA (data obrashcheniya 12.03.2022). 

8. Repin N.V., Rotanova I.N. Voprosy razrabotki veb-GIS rossijskoj chasti Altaya v 

kontekste OOPT, vhodyashchih v Altae-Sayanskij ekoregion // Geograficheskie issledovaniya 

molodyh uchenyh v regionah Azii: Sbornik trudov Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Sovremennye dostizheniya i problemy v 

oblasti izucheniya okruzhayushchej sredy». Barnaul, 01–08 avgusta 2014 goda. Barnaul, 2014. 

OOO «TL Krasnyj ugol». S. 83-86. 

9. Rotanova I.N., Badenkov YU.P. Veb-atlas Altae-Sayanskogo ekoregiona: konceptual'nye 

osnovy i podhody k razrabotke // Geoinformacionnoe kartografirovanie v regionah Rossii: 

materialy III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Voronezh, 2011.  Nauchnaya kniga. 

S. 98-107. 

10. Rotanova, I. N., Badenkov, YU. P., Komedchikov, N. N., & Merzlyakova I. A. (2010) O 

koncepcii sozdaniya informacionno-kartograficheskogo veb-resursa – veb-Atlasa Altae-Sayanskogo 

ekoregiona: V sbornike «Izmenenie klimata i nepreryvnoe sohranenie bioraznoobraziya v Altae-

Sayanskom ekoregione». Materialy Mezhdunarodnogo soveshchaniya. Barnaul, 2010. S. 209-214. 

11. Rotanova I.N., Efremov G.A., Peremitina S.V. Formation of geoinformation-

cartographic support of the Altai interregion on the example of creating the international atlas 

greater Altai: Nature, History, Culture: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 

2019. 395 (1). S. 12-36. 

12. Rotanova I.N., Repin N.V. Informacionnaya model' veb-atlasa Altae-Sayanskogo 

ekoregiona: Interekspo GEO-Sibir'-2013: Novosibirsk, 2013. SGGA. S. 164-169. 

13. Rotanova I.N., Repin N.V. Podhody k sozdaniyu veb-atlasa Altae-Sayanskogo 

ekoregiona // Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 3-1 (83). S. 128-132. 

14. Rotanova I.N., Tikunov V.S., Tishkin A.A. Atlas Bol'shogo Altaya: priroda, istoriya, 

kul'tura. Ideya i podhody k sozdaniyu // Geodeziya i kartografii. 2014. № 1. S. 59-63. 

15. Rotanova I.N., Tikunov V.S., Peremitina S.V., Efremov G.A. Razvitie metodov 

postroeniya veb-GIS kartograficheskih modelej, realizuemyh pri sozdanii atlasa Bol'shogo Altaya: 

Obrabotka prostranstvennyh dannyh v zadachah monitoringa prirodnyh i antropogennyh processov. 

Respublika Altaj, 2015. S. 259-260.  

16. Tihonova A.S., Savvateeva O.A. GIS i osobo ohranyaemye prirodnye territorii: 

Studencheskij nauchnyj forum, 2016: URL: <a 

href="https://scienceforum.ru/2016/article/2016022759">https://scienceforum.ru/2016/article/2016

022759</a> (data obrashcheniya: 06.04.2021 ). 

 

Информация об авторах: 

Ротанова Ирина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии и ГИС, Алтайский государственный университет, доцент, 656049, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 61, e-mail: rotanova@mail.asu.ru 



Rotanova Irina Nikolaevna, Cand. Sc., associate professor, Altai State University, 656049, 

Barnaul, Lenin avenue, 61, e-mail: rotanova@mail.asu.ru 

 

Гайда Виктория Викторовна, преподаватель кафедры физической географии и ГИС, 

Алтайский государственный университет, доцент, 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, e-mail: 

gaida.viktoriya@mail.ru 

 

Gaida Victoria Viktorovna, Lecturer of the Department of Physical Geography and GIS, 

Altai State University, 656049, Barnaul, Lenin avenue, 61, e-mail: gaida.viktoriya@mail.ru 

 

Долгачева Людмила Евгеньевна, преподаватель кафедры физической географии и 

ГИС, Алтайский государственный университет, доцент, 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, e-

mail: popova_work@bk.ru 

 

Dolgacheva Lyudmila Evgenievna, Lecturer of the Department of Physical Geography and 

GIS, Altai State University, 656049, Barnaul, Lenin avenue, 61, e-mail: popova_work@bk.ru 

mailto:rotanova@mail.asu.ru
mailto:gaida.viktoriya@mail.ru
mailto:gaida.viktoriya@mail.ru
mailto:popova_work@bk.ru

