
УДК 912.43:911.5 

 

ЭКОЛОГО-ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГРОЗ ЛАНДШАФТНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ 
Гайда В.В., Ротанова И.Н. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, пр. Ленина, 61, Россия 

gaida.viktoriya@mail.ru, rotanova@mail.asu.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена эколого-фитогеографическому картографированию как одному из актуальных 

тематических направлений создания карт для оценки экологического состояния ландшафтов. Концептуально 

и методически эколого-фитогеографическое картографирование опирается на теоретический и практический 

опыт картографического изучения растительности, накопленный в России и за рубежом. Эколого-

фитогеографические карты имеют важное прикладное значение и применяются при оценке ландшафтного 

разнообразия, качества окружающей природной среды и антропогенного воздействия на экосистемы. Угрозы 

ландшафтному разнообразию – это экологическая ситуация, при которой может произойти ухудшение или 

невозможность функционирования и развития видов растительности, характерных для ландшафта. Были 

построены эколого-фитогеографические карты территории Алтайского края. 
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Введение. В связи со значительным антропогенным воздействием на природу и 

изменениями в биоразнообразии существует необходимость в эколого-географической 

оценке, выявлении эколого-фитогеографических проблем и анализе характера изменений 

окружающей среды в контексте современных вызовов в науках о Земле. Растительность 

является наиболее уязвимым индикатором качества среды обитания, т.е., экологического 

состояния территории. Эколого-фитогеографическое картографирование выделяют как 

отдельное тематическое направление. Оно является развитием таких направлений 

картографирования как геоботаническое, биогеографическое, биоэкологическое. Основные 

типы эколого-фитогеографических карт выделены А.Г. Исаченко. Он подразделяет их на 6 

групп карт: типов (видов) сообществ, деградации растительного покрова, биологического 

загрязнения (интродукции сорных и ядовитых растений), изменения ресурсно- и 

средозащитных (охранных) функции растительного покрова, нарушения (поражения) 

растительности, местообитания видов флоры [1]. 

В процессе картографирования выделение ареалов негативных экологических 

ситуаций базируется на сопряженном анализе разных информационных блоков: 

экологически значимых характеристик природных геосистем, в т.ч., их экологического 

потенциала, устойчивости к антропогенным воздействиям и нагрузкам, определяемым 

через виды использования земель, размещения и плотности населения, других 

воздействующих факторов. Картографический метод, получивший новые возможности с 

применением геоинформационных технологий, является одним из основных в эколого-

географических исследованиях. Современное эколого-географическое картографирование 

в своих концептуальных и методических построениях во многом опирается на 

теоретический и практический опыт картографического изучения, накопленный в нашей 

стране и за рубежом.  

Представляемое исследование опирается на теорию и методические подходы 

пространственного анализа природных комплексов и эколого-географических 

исследований, изложенные в трудах: А.В. Антиповой, А.В. Белова, Т.В. Верещака, 

Ю.И.  Винокурова, О.А. Евтеева, А.Г. Исаченко, Б.И. Кочурова, И.Н. Ротановой, В.Б. 

Сочавы, В.И. Стурмана и др. 

Цель работы: создание эколого-фитогеографических карт для оценки и анализа 

территории Алтайского края с применением ландшафтного подхода и геоинформационно-

картографических технологий. 

Материалы и методы. В работе использован комплекс методов исследования: 

картографический, оценочный (количественный, качественный, их сочетание, балльный, 



балльно-рейтинговый), ландшафтный, биогеографический, комплексной эколого-

географической оценки территории, а также геоинформационные технологии.  

В качестве материалов исследования использованы: 

– результаты полевых наблюдений с материалами ландшафтных исследований, 

соответствующими картами, статистическими данными;  

– отраслевая информация о природных условиях: официальные материалы, 

опубликованные различными ведомствами и содержащие унифицированные данные;  

– отраслевые литературные и картографические источники, содержащие результаты 

региональных исследований отдельных компонентов ландшафта;  

– результаты дистанционных методов изучения, базирующиеся на неконтактных 

исследованиях природных и антропогенных образований путем регистрации и анализа 

данных различного зондирования (космосъемка). 

Базовой научной основой служит Ландшафтная карта Алтайского края, масштаб 

1:500000, созданная в Институте водных и экологических проблем СО РАН (2016) [2]. 

Полученные результаты. При всей многозначности понятия «эколого-

географическое картографирование», разнообразии объектов и подходов к оценке и 

отображению признается его структурирование – наличие крупных тематических блоков, 

их междисциплинарные сопряжения на основе био-, гео- или антропоцентрических 

принципов [1; 3; 4]. 

Ключевое место в эколого-географических исследованиях, независимо от 

назначения и территориального уровня, занимает биогеографический блок, 

информационно обеспечивающий характеристику и оценку состояния биосферы или её 

компонентов. В качестве таковых могут выступать организмы или среда в целом, 

растительность и сообщества животных, биогеоценозы, экосистемы и геосистемы разного 

ранга. Термины «эколого-географическая карта», «эколого-географическое 

картографирование» впервые были введены французскими геоботаниками в 1970-е гг., 

применительно к картам состояния растительного покрова и антропогенного воздействия 

на него. Примерно в то же время близкие по содержанию картографические работы начали 

проводиться в России (научная школа академика В.Б. Сочавы) [5]. Картографирование 

состояния растительного покрова и воздействий на него послужило основой для 

формирования биоцентрической концепции (биоцентрическое направление) эколого-

географического картографирования. В рамках данного направления получило развитие 

создание фито- и зооэкологических карт, характеризующих условия жизни живых 

организмов.  

Биоцентрическая концепция не всегда распространяется на человека как субъекта 

оценки, несмотря на то, что именно он оказывает существенное воздействие на природную 

среду, адаптируясь при этом к новой, им же преобразованной окружающей среде. 

В.Б.  Сочава выделял особый класс «карт окружающей среды», к которому относил все 

геоботанические карты, а также другие карты растительности, на которых находят 

отражение ее связи с хозяйственной деятельностью человека. Общая экологическая 

направленность всего класса карт окружающей среды показывает, что их можно 

рассматривать как единую картографическую информационно-исследовательскую 

систему, нацеленную на решение эколого-географических проблем управления качеством 

окружающей природной среды.  

Выделяют три этапа картографического изучения растительности [6]:  

1. Универсальное (инвентаризационное) картографирование, в задачу которого 

входит создание карт растительности в разных масштабах с использованием системных 

подходов к изучению ее пространственно-динамической организации и отражением в 

легендах и на картах основных генетических и динамических характеристик растительных 

таксонов; 

2. Оценочное картографирование, в процессе которого создаются серии 

специальных карт, раскрывающих разнообразный экологический (средоформирующий, 



ландшафтно-защитный и др.) и ресурсный потенциал растительности в качественных или 

количественных показателях, степень ее антропогенной нарушенности и устойчивости к 

различным видам антропогенных воздействий; 

3. Прогнозно-рекомендательное картографирование, в задачу которого входит 

разработка и показ на картах растительности в будущем, при различных природно-

антропогенных режимах и для разных хозяйственных целей природопользования. Все это 

целесообразно осуществлять на основе системного подхода к анализу растительности как 

компонента ландшафтно-географической среды и учета основных спонтанных и 

динамических проявлений в ней. 

А.Г. Исаченко выделил основные виды эколого-географических карт растительного 

покрова. Он подразделил их на карты: типов (видов) сообществ, деградации растительного 

покрова, биологического загрязнения (интродукции сорных и ядовитых растений), 

изменения ресурсно- и средозащитных (охранных) функций растительности, нарушения 

(поражения) растительности, местообитания видов флоры и др. [2].  

Вслед за А.Г. Исаченко, в ходе анализа массива геоботанических карт, эколого-

географических карт растительности и близких к ним по содержанию или сюжету, было 

выполнено подразделение их на группы карт: типов растительных сообществ; деградации 

растительного покрова; динамики растительных сообществ; нарушения (поражения) 

растительных сообществ [7]. 

Для карт каждой группы были определены отличия и особенности тематического 

содержания. 

Карты типов растительных сообществ. Карты данной группы объединяет двуединый 

подход: биогеографический и эколого-географический. Картографирование проводится по 

растительным ценозам, но в рамках классификационных единиц физико-географической 

дифференциации территории. Растительность характеризуется сложной иерархической 

пространственной структурой. Данные карты несут информацию о растительных 

ассоциациях, преобладающих на исследуемой территории. 

Карты деградации растительного покрова. На картах отображаются изменения, 

связанные с ухудшением условий произрастания, например, с упрощением растительных 

ценозов, вызванным антропогенной деятельностью человека. Выделяют очень сильную, 

сильную, среднюю, слабую и очень слабую степени деградации растительности, также 

деградацию растительных сообществ выражают в процентных соотношениях. 

Карты динамики растительных сообществ. Карты содержат информацию о стадиях 

восстановления растительного покрова, характере изменчивости и скорости изменений, 

происходящих в фитоценозах. Они могут быть использованы для прогнозов и сценариев 

развития экологической ситуации.  

Карты нарушения (поражения) растительных сообществ. На картах отображаются 

нарушения растительных ценозов, вызванные природными условиями или антропогенной 

деятельностью человека. К природным факторам, вызывающим нарушения растительности 

относятся различные организмы-вредители, засухи, природные пожары, к антропогенным 

факторам – вырубка, распашка земель, пожары, произошедшие по вине человека и др. По 

картам составляют рекомендации по восстановительным работам.  

Приоритетное значение, которое имеют карты растительного покрова 

(фитогеографические) в системе эколого-географического картографирования, 

определяется тем, что именно растительный покров в значительной степени определяет 

экологическое состояние той или иной территории, хотя важное научное и прикладное 

значение имеют и другие биогеографические карты, ориентированные на решение эколого-

географических проблем. 

В основу оценки эколого-фитогеографических проблем Алтайского края положен 

ландшафтный подход, который включает учет и изучение всех основных значащих 

факторов, как природного, так и антропогенного характера, определяющих состояние 

природной среды. Ландшафтный подход комплексно используется в сочетании с эколого-



географическим подходом, который характеризует геосистемы в аспекте среды 

жизнедеятельности человека, а также с картографическим методом исследований. 

Территория Алтайского края достаточно интенсивно освоена, ее ландшафты 

испытывают значительную хозяйственную нагрузку и во многих районах существенно 

нарушены и трансформированы. В рамках работ по оценке современного состояния 

растительного покрова были построен ряд геоинформационных карт, в числе которых 

карты антропогенного воздействия и влияния природных процессов на ландшафты, 

деградации растительного покрова, измененности ландшафтов и угрозы 

фиторазнообразию. 

В качестве основных единиц ландшафтного изучения и картографирования принята 

категория местностей, которые понимаются как группа территориально смежных урочищ 

или как природный комплекс, территориально устроенный более сложно, чем урочище, но 

стоящий на таксономическом уровне ниже ландшафта. Базовой основой для составления 

эколого-географических карт послужила ландшафтная карта масштаба 1:500 000, 

отображающая таксоны местностей [2].  

Карта антропогенного воздействия и влияния природных процессов на ландшафты 

Алтайского края. При построении карт 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 

контурам местностей по основным видам использования: пашня, сенокосы, пастбища, 

лесопользование. Также учитывались площадные, линейные и локальные факторы прямого 

и косвенного антропогенного воздействия на ландшафты: засоление, дефляция, водная 

эрозия, заболоченность, дороги, ЛЭП и площадь селитебных территорий. 

При оценке обрабатывались данные по каждому из выше перечисленных факторов 

для каждой местности. Все используемые для оценки количественные показатели были 

внесены в базу данных, имеющую матричную структуру. Исходная информация по 

землепользованию – статистические отчетные материалы по муниципальным 

образованиям (административным районам) и сельскохозяйственным производственным 

предприятиям, усредненные или максимальные за период 2005 – 2020 гг.  

Воздействие антропогенных и природно-обусловленных факторов на ландшафты 

оценивалось в два этапа: 

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. Определение категории измененности 

ландшафтов основано на синтезе всей значимой информации, выполняемом как 

экспертным путём, так и с применением математических методов на основе факторного, 

компонентного и других видов анализа. Используемые показатели и характеристики 

объединялись в специализированную базу данных эколого-ландшафтной ГИС. 

На основе проведенных исследований выделены три категории измененности 

местностей: низкая, средняя и высокая. Средняя категория имеет дополнительную 

дифференциацию 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. 

Согласно выше описанным методикам были составлены эколого-

фитогеографические карты: деградации растительного покрова и угрозы 

фиторазнообразию. 

При составлении карты деградации растительного покрова рассматривались 

следующие факторы: полное сведение естественной растительности при распашке, 

нарушенность ее при лесопромышленных разработках, пастбищная дигрессия. При оценке 

обрабатывались данные по площади пашни, пастбищ и лесов для каждой местности.  

Очень высокая деградация растительного покрова наблюдается на 51% территории 

Алтайского края; высокая деградация – на 25%; средняя – на 10% и низкая – на 13%. 

Карта угрозы фиторазнообразию. Угроза фиторазнообразию оценена 

количественно-качественным методом на основе анализа хозяйственного использования 

ландшафтов в три уровня проявления по ведущим критериям: высокий уровень – более 70% 

использования; средний – 41-69%, низкий – 40% и менее. 

Если более 50% таксона ландшафта занято пашенными землями, то оценка угрозы 

фиторазнообразию не производилась, так как на данной территории практически не 

осталось естественных фитоценозов. Данная территория на карте выделена нейтральным 

серым цветом. Сенокосы также не учитывались при оценке угрозы фиторазнообразию, 

вследствие того, что они занимают сравнительно небольшие территории и способны к 

быстрому восстановлению растительности. Исследования и картографирование выполнено 

для ландшафтов, используемых под пастбища и лесопользование. 

Заключение и выводы. Составленные карты позволяют определить территории, 

которые нужно восстановить, сохранить и развивать, т.е. более рационально спланировать 

свою деятельность. 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-фитогеографические карты имеют важное прикладное значение и 

применяются при оценке качества природной среды и перспективного хозяйственного 

использования территорий. Они создаются по различным частнонаучным методикам в 

соответствии с задачами, для решения которых они предназначены, входят в серии эколого-

географических карт для отражения широкого спектра характеристик состояния и 

особенностей распространения растительного покрова. 

Исследования выполнены в рамках работ по гранту РНФ № 22-27-20135 и 

Стратегическому проекту «АгроБиоТех» программы «Приоритет – 2030» в Алтайском 

госуниверситете. 
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Annotation. The article is devoted to ecological and phytogeographic mapping as one of the topical thematic areas 

of creating maps for assessing the ecological state of landscapes. Conceptually and methodically, ecological and 

phytogeographic mapping is based on the theoretical and practical experience of cartographic study of vegetation 

accumulated in Russia and abroad. Ecological and phytogeographic maps are of great practical importance and are 

used in assessing landscape diversity, the quality of the natural environment and anthropogenic impact on ecosystems. 

Threats to landscape diversity are an ecological situation in which the deterioration or impossibility of functioning 

and development of vegetation species characteristic of the landscape may occur. Ecological and phytogeographic 

maps of the territory of the Altai Krai were constructed. 
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phytodiversity. 

 


