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Îïûò ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðòèç è
ñîñòàâëåíèÿ ðàçäåëîâ, êàñàþùèõñÿ îöåíêè àíòðîïî-
ãåííîãî è òåõíîãåííîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó (ÎÂÎÑ), â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèÿõ
(ÒÝÎ) ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ ïîêàçûâàåò, ÷òî èññëåäîâàòåëè ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ òðóäíîñòüþ ïîñòðîåíèÿ êîìïëåêñíûõ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ êàðò. Ïîêîìïîíåíòíûå êàðòû íå óñòðàèâà-
þò íè çàêàç÷èêîâ, íè èñïîëíèòåëåé, íè, òåì áîëåå,
ýêîëîãè÷åñêèå ñëóæáû. Ñîçäàíèå êîìïëåêñíûõ êðóï-
íîìàñøòàáíûõ êàðò, îòðàæàþùèõ ýêîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå òåððèòîðèè ýêñïåðòèðóåìîãî îáúåêòà, ïîçâî-
ëÿåò îòðàçèòü ñèòóàöèþ â öåëîì, îïðåäåëèòü ïðè÷èí-
íî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè âîçíèêàþùèõ ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì, âûÿâèòü èç ðÿäà êîìïîíåíòíûõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì âàæíåéøèå, ÷òîáû íàìåòèòü ïóòè è î÷å-
ðåäíîñòü èõ ðåøåíèÿ.

Êàðòû ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè
(ÊÝÑÒ) îòíîñÿòñÿ ê íîâîìó íàïðàâëåíèþ òåìàòè÷åñ-
êîé êàðòîãðàôèè - ýêîëîãè÷åñêîìó êàðòîãðàôèðîâà-
íèþ, êîòîðîå, íåñìîòðÿ íà ñâîþ “ìîëîäîñòü” [1], íà-
êîïèëî îáøèðíûé îïûò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ìàññà
ïóáëèêàöèé, îáúåäèíåííûõ â ñâîäêó “Ýêîëîãèÿ Ðîñ-
ñèè â êàðòàõ” [10]. Â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå ýòî ëèáî
îáçîðíûå (ìåëêîìàñøòàáíûå), ëèáî êîìïîíåíòíûå
(ïî îòäåëüíûì êîìïîíåíòàì ñðåäû), ëèáî óçêî  ñïåöè-
àëèçèðîâàííûå êàðòû, îòðàæàþùèå îïðåäåëåííóþ
èíôîðìàöèîííóþ íàïðàâëåííîñòü.

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ êàðò ýêîëîãè÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè, ÊÝÑÒ íåñóò â ñåáå îäíîâðåìåííî èí-
ôîðìàöèþ ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì: èíâåíòàðè-
çàöèîííîìó, îöåíî÷íîìó, ïðîãíîçíîìó, ðåêîìåíäà-
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Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà ñîñòàâëåíèÿ ñëîæíûõ êîìïëåêñíûõ êðóïíîìàñøòàáíûõ êàðò ýêîëîãè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè. Îñíîâîé èõ ñþæåòà ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âîçìîæíîñòüþ
ïðèðîäíîé ñðåäû âûäåðæèâàòü òåõíîãåííûé ïðåññ è âîçäåéñòâóþùåé íà íåå àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé,
âûçûâàþùåé ôîðìèðîâàíèå ðàçíîîáðàçíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ îñòðîòû.
Îáîçíà÷åíû ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè êàðò äàííîãî ñîäåðæàíèÿ è ïðåäëîæåíà ëåãåíäà. Êàðòà ñîäåðæèò
èíôîðìàöèþ ïî èíâåíòàðèçàöèîííîìó, îöåíî÷íîìó,  ïðîãíîçíîìó è ðåêîìåíäàòåëüíîìó
íàïðàâëåíèÿì. Äàííûå ïðèíöèïû è ïîäõîäû ìîãóò íàéòè ïðèìåíåíèå ïðè ïðîâåäåíèè ýêîëîãî-
ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò è ñëóæèòü îñíîâîé ïðè ñîñòàâëåíèè êîìïëåêñíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ êàðò îöåíêè
âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèÿõ ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ.

òåëüíîìó - è îòðàæàþò äîëãîâðåìåííûå òåíäåíöèè âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïðèðîäà-âîçäåéñòâèå, à òàêæå
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè: âîçäåéñòâèå-ïðîáëåìà-
ðåøåíèå. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå ðàñêðûâàåò ñîñòîÿíèå
ïðèðîäíûõ è ïðèðîäíî-òåõíîãåííûõ êîìïëåêñîâ è îò-
äåëüíûõ èõ ýëåìåíòîâ, àðåàëû ïðîáëåìíûõ ýêîëîãè-
÷åñêèõ ñèòóàöèé, ðàçìåùåíèå îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ è ò.ä. Îöåíî÷íàÿ èíôîð-
ìàöèÿ çàëîæåíà â êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïî-
êàçàòåëè äåôîðìàöèè ïðèðîäíîé ñðåäû è åå êîìïîíåí-
òîâ. Ïðîãíîçíîå íàïðàâëåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò âàðè-
àíòû âîçìîæíûõ ïåðåõîäîâ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ èç
îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå, à òàêæå âåðîÿòíîñòü ôîð-
ìèðîâàíèÿ íîâûõ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé ïðè íåìåíÿþ-
ùèõñÿ òåõíîëîãèÿõ îñâîåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ ðåêîìåíäà-
òåëüíîãî õàðàêòåðà âûðàæàåòñÿ â êîíöåíòðèðîâàíèè
âíèìàíèÿ íà íàèáîëåå “áîëåçíåííûõ” ó÷àñòêàõ, òðå-
áóþùèõ íåçàìåäëèòåëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé: îðãà-
íèçàöèîííûõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è
ò.ä. Îñíîâíîå òðåáîâàíèå ê êàðòàì äàííîãî ñîäåðæà-
íèÿ - èõ äîñòóïíîñòü äëÿ âîñïðèÿòèÿ è “÷èòàåìîñòü”.
Ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé äîêóìåíò äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ,
îíè äîëæíû áûòü ïîíÿòíû êàê ñïåöèàëèñòàì ýêîëîãàì
è ãåîëîãàì, òàê è ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàòèâíî-õî-
çÿéñòâåííîãî àïïàðàòà.

Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ ðàçðàáîòàííîé ÊÝÑÒ â
çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿåòñÿ  ñþæåòîì. Åãî îñíîâó
ñîñòàâëÿåò àíàëèç ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âîçìîæíîñòüþ
ïðèðîäíîé ñðåäû âûäåðæèâàòü òåõíîãåííûé ïðåññ è
âîçäåéñòâóþùåé íà íåå àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé, âû-
çûâàþùåé ôîðìèðîâàíèå ðàçíîîáðàçíûõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì* ðàçëè÷íîé ñòåïåíè îñòðîòû.

*"ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà" - "íåãàòèâíîå èçìåíåíèå ïðèðîäû, âåäóùåå ê  íàðóøåíèþ ñòðóêòóðû è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ëàíäøàôòîâ (ãåîñèñòåì) è èõ îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ,  ïðèâîäÿùåå ê ñîöèàëüíûì, ýêîíîìè÷åñêèì è äðóãèì
ïîñëåäñòâèÿì"[14,  ñ .215].



Âûáîð ñþæåòà, àíàëèçèðóþùåãî êîìáèíàöèþ
“âîçìîæíîñòü-íàãðóçêà-ðåçóëüòàò-ïðîáëåìà”, íà-
ïðàâëåí íà âîñïðèÿòèå ñòåïåíè áëàãîïîëó÷èÿ èëè íå-
áëàãîïîëó÷èÿ ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â êîíòåêñòå ñ
ïðè÷èíàìè, åå îáóñëîâëèâàþùèìè. Ýòî äîñòèãàåòñÿ
áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî
ïîäõîäà, ïîçâîëÿþùåãî óñòàíàâëèâàòü ñâÿçè ìåæäó
ïðèðîäíûìè îñîáåííîñòÿìè òåððèòîðèè è àíòðîïîãåí-
íûì âîçäåéñòâèåì íà íåå âî âðåìåííîì è ïðîñòðàí-
ñòâåííîì àñïåêòàõ [12, 17, 18], à òàêæå ìåòîäîëîãè-
÷åñêèìè è ìåòîäè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè, çàëîæåííûìè
â ðàçðàáîòêó ÊÝÑÒ [19] .

Èñõîäÿ èç ñþæåòíîé ñòðóêòóðû êàðòû è â ñâÿçè
ñ åå öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, îïðåäåëÿåòñÿ âûáîð àíàëè-
çèðóåìûõ è îòîáðàæàåìûõ ïàðàìåòðîâ, ñâîéñòâ, õà-
ðàêòåðèñòèê; ðàçðàáàòûâàåòñÿ ëåãåíäà-ñèñòåìà óñ-
ëîâíûõ çíàêîâ è òåêñòîâûõ ïîÿñíåíèé, ðàñêðûâàþ-
ùèõ åå ñîäåðæàíèå. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëîæåí îïûò
ñîñòàâëåíèÿ êîìïëåêñíîé êðóïíîìàñøòàáíîé ÊÝÑÒ
áàññåéíà ðåêè III ïîðÿäêà, ðàñïîëîæåííîé â ïðåäåëàõ
õð. Êåò-Êàï, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòðàáîòêà ðîññûï-
íîãî ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì,
ãèäðàâëè÷åñêèì ñïîñîáîì.

Ïðè àíàëèçå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ñî-
ñòàâëåíèè ïðåäñòàâëåííîé êàðòû ó÷èòûâàëèñü ñëåäó-
þùèå ìîìåíòû:

- ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ òåð-
ðèòîðèè, ò.ê. çîíàëüíûå îñîáåííîñòè ïðèðîäíûõ êîì-
ïëåêñîâ, èñïûòûâàþùèõ ïðÿìîå èëè êîñâåííîå âîç-
äåéñòâèå ãîðíîðóäíîãî ïðîèçâîäñòâà, îïðåäåëÿþò
ðàçâèòèå ïðîöåññà ñòàáèëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè è òåìïîâ ñàìîçàðàñòàíèÿ íàðóøåííûõ ïëî-
ùàäåé, à çíà÷èò è ñòîèìîñòü çàòðàò íà îïòèìèçàöèîí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ;

- îäíîâðåìåííîñòü è êîìïëåêñíîñòü èçó÷åíèÿ
êîìïîíåíòîâ ëàíäøàôòîâ â ïåðèîä âîçäåéñòâèÿ òåõ-
íîãåííûõ ôàêòîðîâ è â ïîñòòåõíîãåííûé ïåðèîä, ÷òî
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü äèíàìèêó è íàïðàâëåííîñòü ðàçâè-
òèÿ íàðóøåííûõ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ;

- ñòåïåíü õîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè è “âîñòðå-
áîâàííîñòü” òåððèòîðèè äðóãèìè ïðèðîäîïîëüçîâàòå-
ëÿìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ è â ïåðñïåêòèâå ïðè âîçìîæ-
íîì èçìåíåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé;

- ïîâòîðÿåìîñòü íàðóøåíèé â ïðåäåëàõ îäíèõ è
òåõ æå ïëîùàäåé, ÷òî óñóãóáëÿåò ýêîëîãè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ: îòìå÷àåòñÿ ñëàáàÿ î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä â
ïðåäåëàõ ó÷àñòêîâ ñ ïîâòîðíîé îòðàáîòêîé; ôîðìèðó-
þùèåñÿ ëàíäøàôòû íåóñòîé÷èâû ê ïîñëåäóþùèì àíò-
ðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì; íà ðàíåå îòðàáîòàííûõ
ðîññûïÿõ èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñêîïëåíèÿ ðòóòè, çàã-
ðÿçíÿþùåé ïðèðîäíûå îáúåêòû ïðè ïîâòîðíîé ïåðåðà-
áîòêå îòâàëîâ [8, 9, 20, 26, 29, 30];

- îöåíêà êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïî-
òåðü çîëîòà è ñîïóòñòâóþùèõ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ, â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèîííûõ ðà-
áîò, ïåðñïåêòèâíûõ òåõíîãåííûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå

ìîãóò ñëóæèòü ñûðüåâîé áàçîé äëÿ çîëîòîäîáûâàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ëåãåíäå ñïåöèàëüíîå ñîäåðæàíèå êàðòû
ñãðóïïèðîâàíî â 4 ðàçäåëàõ, îáîçíà÷åííûõ ïîäçàãî-
ëîâêàìè (ðèñ. 1, 2)*:

I. Ïëîùàäè ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ òðàíñôîðìàöèè
ëàíäøàôòîâ è âîçíèêàþùèå ïðîáëåìíûå ýêîëîãè÷åñêèå
ñèòóàöèè;

II. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû;
III. Ýëåìåíòû òåõíîãåííîãî ëàíäøàôòà;
IV. Ïðèðîäîîõðàííûå è ïðèðîäîâîññòàíîâèòåëü-

íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Âñå ðàçäåëû ëîãè÷åñêè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé

ñþæåòíîé ëèíèåé è ïîä÷èíåíû åäèíîé öåëè - îáåñïå-
÷èòü ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî “îáðàçà òåððèòîðèè”,
êîòîðûé ëåãêî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñïåöèàëèñòàìè,
òàê è ñîòðóäíèêàìè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
êîíòðîëü è óïðàâëåíèå.

Ðàññìîòðèì îñíîâíûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìåòî-
äè÷åñêèå ïîäõîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè ðàçðàáîòêå äàí-
íîé êàðòû. Òåððèòîðèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ, îòðàáàòûâàå-
ìîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé â áîëü-
øåé ñòåïåíè àíòðîïîãåííûé, ÷åì ïðèðîäíûé ëàíä-
øàôò, ïîýòîìó áîëåå öåëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü åãî
ñ ïîçèöèè ïðåîáðàçîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåõíîãåí-
íîé íàãðóçêè, íî âî âçàèìîñâÿçè ñ ñîñòîÿíèåì íåíàðó-
øåííîé ïðèðîäíîé ñðåäû. Ïîýòîìó çà ýëåìåíòàðíóþ
ÿ÷åéêó êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ïðèíÿòû òåððèòîðèàëüíûå
âûäåëû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ òðàíñôîðìàöèè ïðèðîä-
íûõ êîìïëåêñîâ, êîòîðûå äåòàëüíî èçó÷åíû â ãðàíè-
öàõ ýòàëîííûõ ó÷àñòêîâ. Çà ýòèì ýëåìåíòîì ñîäåðæà-
íèÿ êàðòû çàêðåïëåí  óíèâåðñàëüíûé è óäîáíûé äëÿ
ïðî÷òåíèÿ ñïîñîá êà÷åñòâåííîãî ôîíà ñ ëåãêî ÷èòàå-
ìîé öâåòîâîé ãàììîé èëè øòðèõîâêîé (ñì. ðèñ. 1, 2).

Çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ïðîâåäåíî íà îñíîâå
ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé ïðè êîìïëåêñíîì êàðòîã-
ðàôèðîâàíèè êëþ÷åâûõ ó÷àñòêîâ (200 ì õ 200 ì). Òè-
ïè÷íîñòü âîçäåéñòâèÿ çîëîòîäîáû÷íûõ ðàáîò íà ïðè-
ðîäíûå êîìïëåêñû ïðè ãèäðàâëè÷åñêîì ñïîñîáå îòðà-
áîòêè, èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà àíàëîãèé ïîçâîëèëè âû-
äåëèòü 5 ó÷àñòêîâ-çîí ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ íàðóøåííîñ-
òè è ðàçðàáîòàòü ïðåäâàðèòåëüíóþ ìåòîäèêó èõ îöåí-
êè [20]:

1. Åñòåñòâåííûå íåíàðóøåííûå ëàíäøàôòû.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëàíäøàôòû íå íàðóøåíû, åñëè òåõíî-
ãåííûå èçìåíåíèÿ èõ êîìïîíåíòîâ (ýëåìåíòîâ) íàõî-
äÿòñÿ â ïðåäåëàõ åñòåñòâåííûõ îòêëîíåíèé è íå âûçû-
âàþò îáùåé ëîìêè ñòðóêòóðû ëàíäøàôòà. Åñëè æå
òåõíîãåííûå íàãðóçêè íà îòäåëüíûå êîìïîíåíòû ñèñ-
òåìû èëè íà íåå âñþ âûçûâàþò îòêëîíåíèÿ îò èõ åñòå-
ñòâåííûõ êîëåáàíèé, îáóñëîâëèâàÿ ïåðåñòðîéêó ñèñ-

* Â ðàáîòå  ïðåäñ òàâ ëåíû òèïîâà ÿ  ëåã åíäà  è  èë-
ëþñòðèðóþùèé åå  ôðàãìåíò êàðòû.

107Îïûò  ñîñòàâëåíèÿ
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Рис. 1. Легенда к карте
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Рис. 2. Фрагмент крупномасштабной карты "Экологическое состояние территории россыпного месторождения золота
Буор-Сала"
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темы в целом, следует говорить о той или иной степени
нарушенности.

2. Слабо измененные ландшафты. Характерны
для участков с незначительными по площади (10-25 %)
трансформациями компонентов ландшафта, не вызыва-
ющими нарушения системы в целом. Это, как правило,
участки геологоразведочных работ.

3. Существенно трансформированные ландшаф-
ты. В пределах этих зон степень трансформации ланд-
шафтов 25-50 %, вторичные ландшафты, разделяются
на 2 подтипа: техногенные на старых отвалах и на мес-
те бывшей селитьбы.

4. Сильно трансформированные ландшафты. На-
рушения естественных ландшафтов охватывают 50-85 %
территории. Локализованы они, главным образом, в до-
лине основного разрабатываемого водотока - на площа-
ди непосредственной разработки россыпи. Это зоны
вдоль транспортных коммуникаций, современные
вскрышные отвалы, участки, пройденные пожарами,
участки сплошной вырубки леса.

5. Полностью трансформированные ландшафты
(85-100 %). Это территории, испытавшие максималь-
ную неоднократную нагрузку - непосредственно поли-
гоны, на которых ведутся работы, участки вторичной,
а в некоторых случаях и третичной промывки, участки
под современными хозяйственно-бытовыми объектами.
Именно здесь складывается экстремальная экологичес-
кая ситуация.

В методологическом отношении I раздел карты
представляется  наиболее сложным по ряду позиций,
главной из которых  является выбор элементарной
ячейки картографирования. Для большинства карт
схожей ориентации таковой является природный ком-
понент; при этом экологическое содержание гармонич-
но вводится в тематическую основу [28]. В результате
создается серия эколого-тематических картографичес-
ких произведений, как например почвенно-экологичес-
ких, геолого-экологических и т.д. В случае разработки
крупномасштабной КЭСТ отработанного (техногенно-
го), либо отрабатываемого россыпного месторождения
следует учесть ряд особенностей представленного
объекта, которые не позволяют в выборе элементарной
ячейки картографирования остановиться на каком-то
одном компоненте природной среды, т.к. теряется
смысл комплексности.

Кроме анализа реальной экологической обста-
новки, складывающейся в пределах выделенных ареа-
лов (как было отмечено, они являются типичными
практически для всех россыпных объектов), предло-
женная в данной работе детальная классификация эко-
логических проблем при составлении КЭСТ отрабаты-
ваемого россыпного месторождения золота позволила
выявить недостаточную изученность влияния добычи
на отдельные компоненты среды, особенно с точки зре-
ния количественных показателей. Это может послу-
жить основой для направленного планирования науч-

но-прикладных региональных компонентных и обоб-
щающих работ, ориентированных под конкретную
задачу.

Учитывая специфические черты рассмотренно-
го типа природопользования [19], в качестве одной из
приоритетных проблем, определяющей разработку
стратегии по оптимизации среды в период после отра-
ботки, была выделена проблема нерационального ис-
пользования минерального сырья. В связи с этим, осо-
бое внимание уделялось изучению морфологических и
морфометрических особенностей отвального комп-
лекса: данные элементы техногенного ландшафта
могут представлять собой потенциальные объекты
последующего освоения [16]. Проведенная оценка ко-
личественных и качественных потерь золота и сопут-
ствующих полезных компонентов позволила отразить
данную проблему, используя буквенно-цифровые ин-
дексы: И1 - потери золота; И2 (Ti, Zr) - потери сопутству-
ющих компонентов, в данном случае - минералов ти-
тана и циркония.

На карте эта проблема может быть раскрыта
в количественной интерпретации, представленной
как в табличной форме, так и в виде карты-врезки,
отражающей характер потерь в наиболее типичных
комбинациях отвалов.

Детально описывать в данной работе каждую
проблему не целесообразно по двум причинам: во-
первых, каждая из них настолько “проблемна”, что
требует к себе особого внимания, а это неизбежно
влечет за собой отказ от комплексности за счет уже
известного нам приема “компонентности”; во-вто-
рых, важнее всего определить их группировки для
отображаемых ареалов и картографическую воз-
можность передачи данной информации.

В некоторых работах экологические проблемы
ранжируются по трем уровням в зависимости от сте-
пени проявления: слабая, средняя, сильная [12, 13] - на
карте их буквенно-цифровые индексы могут изобра-
жаться различным цветом. Такой подход при состав-
лении средне- и, тем более, крупномасштабной карты
не оправдывает себя из-за отсутствия разработанных
классификационных шкал остроты проблем, исполь-
зование которых позволило бы отнести конкретную
проблему в тот или иной ранг. Более предпочтитель-
но, на наш взгляд, отображать абсолютные показа-
тели: к примеру, кратность превышения ПДК, ПДВ
(или фоновых характеристик), степень усиления гра-
витационных и эрозионных процессов и т.д.

Более легкую читаемость карты определяет
нанесение на нее при помощи внемасштабных зна-
ков элементов техногенного ландшафта, которые
составляют узор карты и представлены в III разделе
легенды (см. рис. 1, 2). Использование внемасштаб-
ных знаков позволяет более глубоко отобразить все
антропогенные преобразования в сочетании с эле-
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№ Вид преобразования
ландшафта

(компонентов)

Изменения в направленности развития
посттехногенных геосистем

Возможная направленность
использования измененных

условий

Источник
информации

1 Формирование
техногенных
полигонов отработки

Элементы техногенного рельефа, где
отсутствует растительность, получают в
среднем в 1,4-1,6 раза тепла больше,
чем ненарушенные заболоченные и
лесопокрытые участки

Благоприятный фактор для
рекультивации лесохозяйст-
венного и сельскохозяйст-
венного направлений

[4, 5, 22]

2 - “” - В пределах контуров нарушенных
земель отмечается повышение
среднесуточных температур воздуха в
летний период на 0,2-0,80С и снижение
возможностей развития и
интенсивности заморозков

Благоприятный фактор для
рекультивации лесохозяйст-
венного и сельскохозяйствен-
ного направлений, увеличе-
ние продуктивности форми-
рующихся фитоценозов

[2, 5, 22]

3 - “” - Ликвидация теплоизолирующих
почвенно-растительных покровов и
естественных форм залегания подзем-
ных льдов обусловливает возрастание
глубин сезонного протаивания до 3-5 м
и формирование техногенных
таликовых зон

Благоприятный фактор для
рекультивации лесохозяйст-
венного и сельскохозяйствен-
ного направлений, увеличе-
ние продуктивности форми-
рующихся фитоценозов

[3, 5, 21, 23]

4 - “” - Изменение ветрового режима в долине,
уменьшение количества “гнуса”

Улучшение рекреационных
условий территории

данные
авторов

5 Создание
техногенных
водоемов

Температура воды в неглубоких
водоемах на полигонах на 6-100 выше,
чем в естественных водотоках. При
условии создания комплекса водоемов
микроклиматические условия
смягчаются

Благоприятный фактор для
рекультивации
лесохозяйственного и
сельскохозяйственного
направлений; возрастание
рекреационных возможностей
территории

[15, 22]

6 Зарегулирование
поверхностного
водотока

Обеспечивает повышение температуры
воды в 1,2-1,7 раза и увеличивает
период стока на 5-10 дней

- “” - [5, 6]

7 - “” - Сохраняет запасы воды в засушливые
периоды года

Снижение пирогенной
опасности

данные
авторов

8 - “” - Создает среду обитания для водопла-
вающих птиц; в донных отложениях
развивается зообентос, который служит
пищей для мелких рыб

Расширяются условия
гнездования водоплавающих
птиц

[7]

9 Развитие подсобных
хозяйств артелей

Улучшает агрохимические свойства
почвогрунтов

Перспективное использование
земель в сельскохозяйст-
венных целях

данные
авторов

10 Создание дорожной
сети

Дороги рассматриваются как
противопожарные полосы

Снижение пирогенной
опасности

данные
авторов

11 Комплексное
преобразование
геосистем

В восстановленных сукцессиях
появляются новые виды растений

[20]

12 - “” - Снижение кислотности поверхностных
отложений, наличие во вскрышных
породах гумусированных реликтовых
почв и их высокая теплообес-
печенность улучшают агроклимати-
ческие и агрохимические свойства
почвогрунтов на фоне тепломелио-
ративного эффекта

Улучшает условия
сельскохозяйственного
использования земель

[4, 5, 22, 24]

13 Создание первичной
инфраструктуры

Создает предпосылки для
последующего освоения
территории

[11; 20; 26]

Таблица. Преобразования ландшафтов при освоении россыпных месторождений золота, имеющие благоприятные
экологические последствия для последующего функционирования территории
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ментами техногенного ландшафта: отвальный комп-
лекс, комплекс водообеспечения, горно-поисковые
выработки, объекты хозяйственно-бытового назначе-
ния. Более того, возникновение экологических про-
блем и их комбинации предопределены источником
воздействия на определенном этапе отработки. Дан-
ный методический прием в составлении КЭСТ дает
возможность установить и раскрыть причинно-след-
ственные связи в ряду источник - нагрузка - проблема,
поэтому, несмотря на то, что по степени преобразова-
ния ландшафтов участки одинаковы, сочетания эко-
логических проблем существенно различаются.

Следует отметить, что влияние человека на ок-
ружающую среду приводит не только к отрицательным
последствиям. Даже такой тип природопользования,
как отработка россыпных месторождений, являющийся
одним из наиболее преобразующих природные комп-
лексы, привносит и положительные моменты для после-
дующего развития территории (табл.). Но поскольку
на карту выносятся лишь изменения, обусловливаю-
щие формирование проблемной ситуации, то “благо-
приятность” вмешательства человека остается как бы
за чертой рассмотрения, хотя в перспективе и этот ас-
пект должен иметь место и при анализе состояния тер-
ритории, и при отражении последнего на картах.

Учитывая, что в ближайшее время антропоген-
ный пресс, обусловленный добычей золота из россы-
пей, на территорию не уменьшится, проблемы эколо-
гической нестабильности освоения во времени могут
быть в некоторой мере сняты организацией террито-
рии. А.С. Шейнгаузом была прослежена важная зако-
номерность: “проблемы тем острее и неразрешимее,
чем меньше рассматриваемая территориальная ячей-
ка” [25, стр. 31]. Несмотря на то, что организовать
территорию монопользования, носящего локальный
очаговый характер, достаточно сложно, тем не менее
рекомендации природоохранного и природовосстано-
вительного плана должны быть и найти свое отобра-
жение на карте. В IV разделе легенды дается пред-
ставление пользователям о природном потенциале
пространства, окружающего участки непосредствен-
ной отработки; его эколого-функциональной роли;
возможных участках охраны генофонда и природо-
восстановительных мероприятиях. Для передачи этой
информации использовались разнообразные картог-
рафические методы. С помощью линейных граничных
знаков и штриховки различной ориентировки на кар-
те показаны сведения о необходимости сохранения
наиболее уязвимых участков: водоохранных зон (на
площадях прилегающих к месторождению) и охраны
генофонда; средоформирующих формаций, обеспечи-
вающих выполнение основной эколого-стабилизирую-
щей функции (см. рис. 1, 2). Внемасштабными знака-
ми показаны отдельные виды растений, выделенные
С.Д. Шлотгауэр [27], и животные, занесенные в Крас-

ные книги СССР и РСФСР (а в перспективе - и Крас-
ные книги субъектов федерации).

Подчеркивая специфику данного типа природо-
пользования, на карте нашла отражение и информация
о природовосстановительных мероприятиях. В частно-
сти, показаны рекультивированные площади. При на-
личии фактического материала они могут быть диффе-
ренцированы по биопродуктивности во временном ас-
пекте или в зависимости от особенностей рекультиви-
рованных участков (с преобладанием вскрышных
грунтов, галечных, эфельных и т.д.).

Как видно из рассмотрения вышеизложенного,
создание картографической модели экологического со-
стояния территории предполагает как глубокий поком-
понентный анализ свойств и характеристик природно-
техногенных систем, так и последующий синтез полу-
ченных результатов для передачи всего объема инфор-
мации в рамках выбранного сюжета. В связи с широ-
ким распространением данного типа природопользова-
ния на территории Сибири и Дальнего Востока, иден-
тичностью воздействия на ландшафты представленные
методические подходы могут служить основой при со-
ставлении аналогичных карт для ОВОС в ТЭО плани-
руемых объектов.

Авторы выражают искренюю признательность
заслуженному картографу РФ В.А. Булгакову за цен-
ные советы и помощь в выполнении данной работы.
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On the compilation of large-scale ecological maps  (with special reference to  the regions
of gold exploitation)

A variant of complex integrated large-scale ecological maps compilation  is suggested. The analysis of
correlation between natural environment limitations and anthropogenic stress, causing different ecological
problems, is the basis of the map. The principles for such maps elaboration and the legend are given. The
map carries the  information concerning inventorization, assessment, prediction and recommendations.
The described principles and approaches can be used for ecological geographic work and as a basis for
integrated ecological mapping in feasibility study ecological impact assessments of planned objects.


