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ЗАБАЙКАЛЬЯ

THE EXPERIENCE OF USING THE GIS TECHNOLOGY FOR THE 
ASSESSMENT OF EXTENT IMPACT OF THE MINING COMPLEX 

ON THE NATURE COMPLEXES OF SOUTH-EAST TRANSBAIKALIE

Рассматривается методология использования 

геоинформационных технологий для оценки масш-

табов воздействия горнопромышленного комплекса 

(ГПК) на природные системы на примере Юго-Вос-

точного Забайкалья (ЮВЗ). В программе Google 

Earth выделены объекты ГПК, разрушительное 

действие которых на ландшафты хорошо различи-

мо на космоснимках. Для оценки воздействия этих 

объектов на природные комплексы предложено вы-

делять три зоны: полного разрушения ландшафта, 

частичной трансформации и косвенного воздейс-

твия, отражающие степень и характер влияния 

элементов ГПК на природную среду. С использо-

ванием программных продуктов ArcGIS, ArcView и 

GlobalMapper построены зоны воздействия выделен-

ных объектов, оценена площадь территории Юго-

Востока Забайкалья, подверженная их влиянию, а 

также степень воздействия на существующие особо 

охраняемые и особо ценные природные территории. 

Показано, что более 60 % территории ЮВЗ в разной 

степени уже подвержены влиянию ГПК.

The article discusses the methodology of using 

the GIS technology for assess the extent of the min-

ing complex (GIC) impact on natural systems on the 

example of South-Eastern Transbaikalie. The isolated 

objects of GIC, the disruptive effect of which on the 

landscape is clearly visible at the satellite images, are 

marked in Google Earth software. To assess the impact 

of these facilities on natural systems it is proposed to al-

locate three zones: complete destruction of landscape, 

partial transformation and indirect influence, which 

reflect the degree and nature of the influence of GIC 

elements on the environment. Using the software Arc-

GIS, ArcView and GlobalMapper building zones of the 

selected objects influence were allocated, the share of 

the South-East of Transbaikalie was estimated , which 

subjected to their influence, as well as the impact on 

existing specially protected and highly valuable nature 

areas. It was shown that more than 60 % territory of 

the South-East of Transbaikalie is now more or less in-

fluenced by GIC
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Горнодобывающая отрасль на Юго-Вос-
токе Забайкалья (ЮВЗ) начала раз-

виваться еще в конце XVII в. С этой тер-
риторией по-прежнему связаны основные 
перспективы развития горной отрасли в 
регионе, в том числе намеченные «Про-
граммой – 2018» планы трансграничного 
сотрудничества [4]. В то же время, иссле-
дуемый район выделяется особым своеоб-
разием природных комплексов, не имею-
щих аналогов в России, и значением для 
сохранения множества глобально редких 
видов фауны и флоры, а также редких 
растительных сообществ, внесенных в Зе-
леную книгу Сибири [8]. Однако абсолют-
ное большинство особо ценных природных 
территорий (ОЦПТ), значимых в плане со-
хранения репрезентативности природных 
комплексов, мест обитания редких видов 
или имеющих рекреационное значение, не 
защищены природоохранным статусом и 
испытывают активное антропогенное воз-
действие, связанное с существующими гор-
ными разработками [3, 5, 7, 8]. 

Антропогенные нарушения природной 
среды как результат функционирования 
предприятий горнодобывающих и перера-
батывающих отраслей – геотехногенных 
источников (ГТИ) мощного антропоген-
ного воздействия на окружающую среду 
– являются наиболее существенными и 
долгосрочно действующими в Забайкалье 
вследствие преобладания здесь самых «не-
экологичных» технологий с накоплением 
большого количества геотехногенных от-
ходов с высоким и очень высоким классом 
опасности [5, 11].

Современный горнопромышленный 
комплекс (ГПК) территории представля-
ет совокупность предприятий на разных 
стадиях существования: от заброшенных 
и законсервированных до действующих и 
планируемых (находящихся на стадии до-
разведки). Здесь активно производится 
добыча россыпного золота (рис. 1…2) и 
действуют крупнейшие в Забайкалье пред-
приятия ГПК: Приаргунское производс-
твенное горно-химическое объединение, 
ОАО «Нерчинский полиметаллический ком-
бинат», объединение «Балейзолото», зани-
мающие большие площади и имеющие раз-
витую инфраструктуру карьеров, отвалов, 
отстойников, производственных сооруже-
ний и т.д. Известны десятки заброшенных 
и законсервированных рудников и ГОКов, 
– это, как правило, нерекультивированные 
карьеры, отвалы и отстойники (рис. 3), 
представляющие опасные источники вред-
ных элементов и деградации земель [2, 5].

Логично предположить, что реализа-
ция планов развития ГПК обострит пробле-
мы охраны окружающей среды в регионе, 
уже существующие негативные воздейс-
твия на экосистемы этих территорий уси-
лятся под действием новых антропогенных 
и естественных рисков. В таких условиях 
весьма актуальна проблема оценки про-
странственного и кумулятивного воздейс-
твия на природные комплексы законсер-
вированных и действующих предприятий 
ГПК, прогноз воздействия проектируемых 
объектов на природные комплексы и, на 
основе полученных оценок, внесение ре-
комендаций по развитию территориальной 
охраны природы.

Методология и результаты. Мас-
штабы воздействия на окружающую среду 
горнопромышленного комплекса можно 
оценить, опираясь на данные о современ-
ном пространственном распределении эле-



Вестник ЧитГУ № 06 (97) 2013

66

ментов ГПК и площади территорий, в той 
или иной степени уже подвергшихся ант-
ропогенному влиянию или потенциально 
уязвимых. При этом необходимо учитывать 
сведения о физико-географических харак-
теристиках исследуемой территории (рель-
еф, климатические особенности, характер 
почв и т.п.). Задачу обобщения и анализа 
этих данных целесообразно решить в среде 
ГИС с применением современных геоин-
формационных продуктов и технологий, 
которые позволяют работать с большим ко-
личеством разнородных пространственных 
данных из разных источников. ГИС предо-
ставляет функциональные и аналитические 
возможности работы с географически орга-
низованной информацией, среди которых 
– обладающие большим аналитическим 
потенциалом оверлейные операции. Суть 
этих операций – в пространственном 
наложении одного множества объектов, 
моделирующих реальные географические 
объекты, на другое. В ИПРЭК СО РАН 
накоплен опыт использования геоинфор-
мационных технологий в задачах оцен-
ки воздействия техногенных объектов на 

территории традиционного природополь-
зования, окружающую среду в целом и на 
отдельные ее компоненты: атмосферу, жи-
вотный и растительный мир, ландшафты 
[9, 13-21].  

Выработанные ранее подходы мы час-
тично использовали для оценки масштабов 
воздействия ГПК на экосистемы Юго-Вос-
точного Забайкалья (ЮВЗ), под которым 
в нашей работе понимается территория, 
ограниченная реками Онон и Борзя (на за-
паде), Шилка (на севере), Аргунь (на вос-
токе) и государственной границей России 
(на юге). Эта территория характеризуется 
особым природоохранным значением – с 
одной стороны, и наибольшей в регионе су-
ществующей и потенциальной нагрузкой на 
экосистемы со стороны ГПК – с другой [7]. 

Оценка воздействия предприятий ГПК 
ЮВЗ на природные комплексы выполне-
на с использованием тематических карт из 
разных источников, содержащих современ-
ную информацию о существующих на тер-
ритории и проектируемых предприятиях 
ГПК, данные об ООПТ и ОЦПТ. 

Рис. 1. Рабочая площадка по добыче россыпного золота у п. Средняя Шахтама
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Рис. 2. Пойма притока р. Шахтама, отработанная более 30 лет назад 

Рис. 3. Заброшенное (более 20 лет) хвостохранилище молибденовой 
обогатительной фабрики

Для оценки площадей воздействия на 
окружающую среду для каждого ГТИ опре-
делялись три зоны – полного уничтожения 
природных комплексов, частичной транс-
формации и косвенного воздействия [9, 14, 
19, 20].

Зона полного уничтожения (ПУ) 
природных комплексов – территория ис-
точника воздействия и непосредственно 
примыкающая к нему. Она охватывает 
карьерные, котлованные, траншейные, 
подземные, придорожные и пр. выемки; 
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насыпи отвальные; гидротехнические де-
формации – разрыхления, прогибы, про-
валы; здания, инженерные сооружения; во-
дохранилища, пруды, канавы и подземные 
затопления, заводнения и др. нарушения. 
Крупные карьерно-отвальные комплексы 
(такие, например, как Харанорский уголь-
ный разрез, Балейское золоторудное и Ун-
динское золотороссыпное месторождения) 
характеризуются нарушением всех компо-
нентов ландшафта. При этом нарушения 
в рельефе хорошо видны на космоснимках 
разного разрешения, в том числе и на обще-
доступном сервисе – геоинформационной 
системе Google Планета Земля (програм-
ма Google Earth (Google Планета Земля: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Пла-
нета_Земля).  

Границы зон ПУ для ГТИ выделялись 
в среде Google Earth. Свободный доступ, 
имеющиеся возможности и приемлемое для 

начального этапа решения поставленной 
задачи разрешение представленных космо-
снимков определили выбор данного сервиса 
в качестве одного из источников пространс-
твенных данных. По спутниковым сним-
кам (DigitalGlobe) доступного разрешения 
отрисовывались видимые участки разруше-
ний (рис. 4) и сохранялись в kmz-файлах. 
Файл этого формата хранит информацию 
о местоположении выделенного объекта в 
географической системе координат (WGS-
84) и доступен для работы в среде ArcGIS 
10.* (Esri, Inc., USA). Для работы с этими 
объектами в других ГИС, например, Ar-
cView 3.3 или ArcGIS 9.* (Esri, Inc., USA), 
kmz-файлы необходимо конвертировать в 
шейпфайлы. Для этого можно использо-
вать другую геоинформационную среду – 
GlobalMapper, одной из функций которой 
является конвертация пространственных 
данных из одних форматов в другие. 

Рис. 4. Полностью разрушенные природные комплексы – зоны ПУ 
(очерчены красным) на изображениях в Google Earth: 

слева – Ново-Широкинский рудник и россыпные месторождениях золота в верховьях р. 

Урюмкан, справа – Харанорское месторождение бурого угля

В свою очередь, векторные слои, пред-
ставляющие в ГИС объекты ООПТ, ОЦПТ, 
существующие месторождения и результа-
ты наших исследований конвертировались 
в kmz-формат и загружались в Google Earth 

(рис. 5). Это позволило лучше ориентиро-
ваться в поиске геотехногенных ландшаф-
тов вблизи ценных природных территорий 
изучаемой области на начальных этапах 
наших исследований, а также представить 
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в уже привычной и доступной для многих 
пользователей среде Google Earth получен-
ные результаты. 

Таким образом, на территории ЮВЗ 
по представленным в Google Earth изобра-
жениям земной поверхности выделен 51 
ГТИ с четко видимыми участками уничто-
женной предприятиями ГПК природной 
среды. Дальнейшая работа с ними выпол-
нялась в среде ГИС, где вычислялись их 

площади, строились другие зоны воздейс-
твия, анализировались пространственные 
отношения с объектами ООПТ и ОЦПТ. 
Необходимо отметить, что не для всех дейс-
твующих и большинства законсервирован-
ных или закрытых предприятий ГПК воз-
можна идентификация на космоснимках в 
Google Earth, поэтому наша оценка отра-
жает имеющиеся нарушения далеко не в 
полном масштабе.  

Рис. 5. Представление в Google Earth векторных слоев с объектами ООПТ 
(зеленый цвет границ) и ОЦПТ (розовый цвет границ), 

расположенных на территории ЮВЗ (очерчена красным)

Построение зон воздействия, оценка 
их размеров и геоанализ ситуации прово-
дились в среде ArcGIS 10 с использованием 
проекции Гаусса-Крюгера (20 зона) – рав-
ноугольной поперечной цилиндрической 
на касательный цилиндр – и различных 
процедур геообработки и геоанализа сло-
ев, в том числе Buffer, Erase, Clip, Merge, 
Union, Intersect и др.

По полученным оценкам на исследуе-

мой территории ЮВЗ площадью 85 505,42 
км2 зоны ПУ для 51 выделенного ГТИ за-
нимают 281,67 км2 (более 0,3 % террито-
рии ЮВЗ) (табл. 1). Ширина зон ПУ на 
выделенных золотороссыпных месторожде-
ниях колеблется 400…1500 м [20]. Следу-
ет отметить, что 9 из 51 выделенных ГТИ 
частично или полностью находятся на особо 
ценных природных территориях и занима-
ют более 20 км2 их площади.
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Таблица 1

Параметры зон воздействия существующих геотехногенных источников 

Виды ГТИ Кол-во 
ГТИ

Суммарные площади зон 
ПУ по видам ГТИ, км2

Ширина/радиус 
зон ЧТ, км

Суммарные площади зон 
ЧТ по видам ГТИ, км2

Золотороссыпи 27 117,8 0,5 504,8
Рудное золото 5 16,2 2 133,8
Уголь 3 48,3 1 51,6
Уран 2 39,7 30 3 734,4
Полиметаллы 11 56,1 15 7 144,3
Неметаллы 3 3,6 1 20,9

Территория частичной трансфор-
мации (ЧТ) природных комплексов, под-
верженная прямому воздействию ГТИ. 
Здесь проявляются структурные пере-
стройки природных сообществ, обуслов-
ленные ГТИ. Это территория максималь-
ного распространения загрязнения как по 
отдельным компонентам природной среды, 
так и по их совокупности. Основные нару-
шения среды связаны с загрязнением ат-
мосферы, влиянием на водотоки и водоемы 
и загрязнением литосферы. Размеры зоны 
индивидуальны для каждого ГТИ, зависят 
от характера его деятельности, длитель-
ности функционирования, геоморфоло-
гических и климатических характеристик 
местности и пр., определяются преимущес-
твенно в процессе наземных исследований. 
Влияние месторождений угля и неметаллов 
прослеживается на расстояниях до 1 км от 
них, месторождений полиметаллических 
руд, характеризующихся активным форми-
рованием загрязнений элементами I класса 
опасности (Оценка влияния на окружаю-
щую среду объектов заброшенных рудни-
ков Акатуй, Благодатский, Вершино-Шах-
таминский // http://www.geo.zabkrai.ru /
index.php?news=18), – до 15 км [1, 5]; 
урановых месторождений – до 30 км [12]. 
Для рудных месторождений золота пыле-
ние с отвалов хвостохранилищ распростра-
няется на расстояния до 2 км, а техногенно 
трансформированные стоки – до 10 км вниз 
по течению рек [1]. Для золотороссыпных 
месторождений повышение мутности воды 
и токсичные вещества отмечаются на рас-

стояниях 20 км и более вниз по течению 
реки [6], а существенная трансформация 
растительности – в 0,5 км от русла. 

В соответствии с этими данными в сре-
де ГИС с использованием процедуры Buffer 
для каждого из 51 ГТИ вокруг зон ПУ пос-
троены зоны ЧТ соответствующего радиуса 
(ширины): для месторождений угля и неме-
таллов – 1 км, для полиметаллических руд 
– 15 км; для урановых – 30 км; для рудных 
месторождений золота – 2 км от зоны ПУ 
и 10 км по течению рек; для золотороссып-
ных месторождений – 20 км вниз по тече-
нию реки и шириной 0,5 км в обе стороны 
от русла (рис. 6). Параметры зон полного 
уничтожения и частичной трансформации 
природных комплексов 51 ГТИ приведены 
в табл. 1. 

На карте слева на рис. 6 видно, что 
зоны ЧТ отдельных источников воздейс-
твия перекрывают друг друга (для место-
рождений урана или полиметаллов, напри-
мер) или накладываются на зоны ПУ или 
ЧТ других видов источников: разработок 
рудных и россыпных месторождений золо-
та, угольных и полиметаллических и пр. 
Кроме того, зоны воздействия отдельных 
объектов ГПК захватывают и соседние с 
ЮВЗ территории. На рис. 6 справа пока-
заны зоны частичной трансформации по 
каждому виду источников воздействия с 
вычетом перекрытий зон от объектов одно-
го вида, но без учета перекрытий зон раз-
ных видов ГТИ. В последнем столбце табл. 
1 приведены их суммарные площади.
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Рис. 6. Зоны полного уничтожения и частичной трансформации природных 
экосистем для 51 выделенных на территории ЮВЗ геотехногенных объектов

Для выделения на территории ЮВЗ 
«чистых» (без зон ПУ и без наложений) 
территорий, попадающих в зоны ЧТ выде-
ленных объектов, использовались различ-
ные оверлейные процедуры геообработки 
и геоанализа слоев: Clip (обрезка), Erase 
(для вырезания зон ПУ из зон ЧТ), Merge, 
Union (для удобства работы со слоями зоны 
отдельных объектов объединялись в одну 
общую – «мультизону», состоящую из от-
дельных несмежных участков) и др. Таким 
образом, для выделенного 51 объекта ГПК 
построена единая (без перекрытий с други-
ми и зоной ПУ) зона частичной трансфор-
мации (рис. 7), площадь которой составила 
10 632 км2 (более 12,4 % площади ЮВЗ). В 
то же время, важно понимать, что участки 
пересечения разных зон могут представлять 
собой территории особой экологической на-
пряженности, поскольку испытывают уси-
ленное негативное воздействие. 

Территория, подвергающаяся кос-
венному воздействию (КВ) ГТИ, выделя-
ется преимущественно для ГОКов и других 
крупных градообразующих горнопромыш-

ленных предприятий на основе экспертной 
оценки. В границах этой зоны загрязнение, 
связанное с горными разработками, может 
и не превышать ПДК, но возрастает ант-
ропогенная нагрузка, вызванная развити-
ем селитебной структуры, сопутствующей 
горному производству. С появлением круп-
ных населенных пунктов и увеличением 
числа дорог (прямое воздействие) терри-
тория становится более доступной, вследс-
твие чего растет рекреационная нагрузка 
на природные комплексы, увеличивается 
давление на экосистемы от легальной и 
браконьерской  заготовки древесины, про-
дуктов леса, объектов животного мира и 
т.д. Размеры зоны зависят от численности 
населения и мест расположения связанных 
с горными работами населенных пунктов, 
характера окружающих природных ком-
плексов, уровня жизни населения (в т.ч. 
обеспеченности автотранспортом) и т.д. 
По экспертным оценкам, зоны косвенного 
воздействия для крупнейших предприятий 
ЮВЗ простираются на расстояния до 50 км 
от источника.



Вестник ЧитГУ № 06 (97) 2013

72

По данным переписи населения 2010 
г., с использованием инструмента Density 
(Плотность) расширения Spatial Analyst 
построена растровая поверхность плотнос-
ти населения на территории ЮВЗ (рис. 8, 
левая карта). Участки с наиболее высокой 
плотностью населения приурочены к су-
ществующим предприятиям ГПК (в час-
тности, Приаргунскому ПГХО, ОАО «Ба-
лейзолото», ОАО «Харанорский угольный 
разрез», Нерчинскому полиметаллическо-
му комбинату). Для наглядности распреде-
ления значений на поверхности плотности 
дополнительно с помощью инструмента 
Contour (Изолинии) создан и добавлен на 
карту слой изолиний распределения плот-
ности населения.

Потребность строящихся ГОКов в 
трудовых ресурсах (табл. 2) [10] приве-
дет к увеличению численности населения, 
поскольку, по проектной документации и 
экспертным оценкам, на проектируемых 
предприятиях все должности ИТР и 80 % 
рабочих специальностей займут приезжие. 
Увеличение численности населения приве-
дет к изменению в распределении его плот-
ности (была построена еще одна растровая 
поверхность плотности населения, по дан-
ным табл. 2) в окрестностях размещения 
новых предприятий (рис. 9, карта в цент-
ре) и, соответственно, к росту антропоген-
ной нагрузки на территорию.

Рис. 7. Зоны частичной трансформации природных экосистем на ЮВЗ
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Рис. 8. Плотность населения ЮВЗ до ввода в действие (слева) и 
после (справа) новых ГОКов

Таблица 2

Потребность в трудовых ресурсах для освоения месторождений 
юго-востока Забайкальского края, (человек) [10]

Месторождение Всего
В том числе Прирост населения

(наши расчеты)
рабочие ИТР 0,8* рабочие + ИТР

Бугдаинское 2334 1900 434 1954
Быстринское 2735 2263 472 2282
Култуминское 2700 2260 440 2248
Лугоканское 2172 1800 372 1812
Солонеченское 129 107 22 108
Итого 10070 8330 1740 8404

В результате суммирования растровых 
поверхностей существующей плотности на-
селения и изменений в ней на территории 
ЮВЗ, связанных с функционированием 
новых ГОКов, выполненного с использова-
нием инструмента Калькулятор растра, 
получим результирующую – прогнозную 
плотность населения ЮВЗ после ввода в 
действие 5 ГОКов (рис. 8, карта справа). 

Как видно из рис. 8, существенно воз-
растает плотность населения в централь-
ной части исследуемой территории (в не-
посредственной близости к существующим 
ООПТ) и на северо-востоке ЮВЗ, где 
воздействие на природные комплексы до 
настоящего времени было минимальным, 
а ООПТ отсутствуют. При этом характер 

местности и уже сейчас осуществляющее-
ся развитие транспортной сети позволяют 
предположить, что площади зон КВ строя-
щихся ГОКов будут сравнимы с таковыми 
для крупнейших предприятий ГПК ЮВЗ.

В соответствии с этим для существую-
щих в настоящее время крупнейших пред-
приятий ГПК и 5 проектируемых ГОКов 
построены зоны КВ радиуса 50 км (проце-
дура Buffer). Из зоны КВ с использованием 
упомянутых ранее оверлейных процедур 
геообработки (Clip, Erase, Merge, Union, 
Intersect и др.) выделена «чистая», без пе-
ресечения с другими зонами, территория, 
занимаемая зонами косвенного воздейс-
твия (рис. 9). 
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Рис. 9. Масштабы воздействия предприятий ГПК юго-восточного Забайкалья 
на природные комплексы территории

По нашим оценкам, воздействием 
существующих и проектируемых на тер-
ритории ЮВЗ крупнейших предприятий 
ГПК будет охвачено более 60 тыс. км2, оно 
распространится по территории не толь-
ко ЮВЗ (56 тыс. км2, т.е. 65 % площади 
ЮВЗ), но и соседних районов, а также 
КНР. При этом площадь зоны косвенного 
воздействия на территории ЮВЗ составит 
не менее 45 тыс. км2.

Зоны частичной трансформации при-
родных комплексов и косвенного воздейс-
твия предприятий ГПК затрагивают 6,5 
тыс. км2 особо ценных и особо охраняемых 
природных территорий, в том числе более 
70 % площади ООПТ на ЮВЗ, частично 
или полностью перекрывая каждую из них 
(табл. 3 и 4).
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Таблица 3
Площади пересечения ООПТ на ЮВЗ всеми зонами

Названия ООПТ
Общая 

площадь ООПТ 
на ЮВЗ, км2 

Площадь 
зон ЧТ, км2

Площадь 
зон КВ, км2 

Общая площадь 
пересечений, 

км2

Доля от 
площади 
ООПТ, %

Заказники регионального значения
Борзинский 607,006 2,014 604,993 607,006 100,0
Дубы 282,900 – 282,900 282,900 100,0
Балей 484,985 4,453 434,532 438,985 90,5
Олдондинский 503,132 – 143,408 143,408 28,5
Туровский 412,393 – 395,564 395,564 95,9
Урюмканский 252,197 14,379 229,019 243,398 100,0

ООПТ федерального значения
Даурский заповедник 
(уч. Адон-Челон)

10,342 10,342 – 10,342 100,0

Даурский заповедник 
(уч. Адон-Челон, охр. зона)

90,095 90,095 – 90,095 100,0

Заказник «Долина дзерена» 1529,076 162,658 632,808 795,467 52,0
итого по всем заказникам ЮВЗ 4172,126 283,941 2723,224 3007,165 72,1

Таблица 4

Площади охвата ООПТ и ОЦПТ на территории 
ЮВЗ зонами воздействия существующих и проектируемых предприятий ГПК, км2

S – общая площадь 
на ЮВЗ

Площадь 
зон ПУ

Площадь 
зон ЧТ

Площадь 
зон КВ 

Площадь 
всех зон 

ОЦПТ 5782,219 20,32 1737,034 1699,042 3456,396
Доля от S

ОЦПТ 0,35 % 30,04 % 29,38 % 59,78 %

ООПТ 4172,126 – 283,941 2723,224 3007,165

Доля от S
ООПТ – 6,81 % 65,27 % 72,08 %

Таким образом, на исследуемой тер-
ритории ЮВЗ площадью 85,5 тыс. км2 в 
результате деятельности ГПК полностью 
разрушено (зона полного уничтожения) бо-
лее 0,3 % территории. Площадь зоны час-
тичной трансформации для выделенного 
51 объекта составляет более 12 % площади 
территории ЮВЗ, а площадь зон косвен-
ного воздействия, выделенных только для 
крупнейших на территории ЮВЗ предпри-
ятий ГПК – существующих и строящихся 
ГОКов, – составит почти 53 %.

В то же время, общие площади ООПТ 
и ОЦПТ в исследуемых границах на дан-
ный момент составляют 4 172 км2  и 5 782 
км2, или соответственно 4,9 и 6,8 % от 
общей площади ЮВЗ. В зону частичной 
трансформации попадают особо ценные 
природные территории: более 30 % общей 
площади ОЦПТ и около 7 % общей пло-
щади ООПТ на ЮВЗ (таб. 3, 4). Такая 
ситуация противоречит действующему 
природоохранному законодательству, не 

допускающему негативные воздействия по-
добного рода на ООПТ. 

Важно отметить, что влияние рисков, 
связанных с воздействием различных зон, 
более существенно в отношении ООПТ ре-
гионального значения, поскольку установ-
ленные на них режим и контроль за соб-
людением этого режима несравнимо слабее 
существующих на территории федераль-
ных ООПТ и их охранных зон.

Заключение. Геоинформационные 
технологии и их функциональные возмож-
ности предоставляют удобные среду и инс-
трументарий для решения многих приклад-
ных задач, в том числе и для интегральной 
оценки вероятных масштабов воздействия 
ГПК на природные комплексы. Преиму-
ществом подобной оценки является воз-
можность проведения многофакторного 
анализа, применимого к значительным по 
площади территориям, позволяющего по-
лучить наглядные результаты. В то же вре-
мя, такая оценка не позволяет судить о де-
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тальном воздействии конкретных объектов 
ГПК на территорию. Для оценки их влия-
ния на природные комплексы необходимо 
проведение разноплановых полевых иссле-
дований, результаты которых могут быть 
проанализированы в среде ГИС.  

В соответствии с результатами прове-
денного нами анализа, в настоящее время 
более 65 % территории ЮВЗ подвержены 
или в ближайшее время будут испытывать 
в той или иной степени негативное влияние 
ГПК. Это более чем в 13 раз больше сум-
марной площади всех ООПТ в исследуемом 
районе, не менее 7 % территории которых 
уже находится под воздействием ГПК. В 
зоне влияния объектов ГПК оказываются 
особо ценные природные территории, не 
защищенные природоохранными статуса-
ми. Именно они в первую очередь подвер-
гаются риску полного уничтожения. 

Необходимо учитывать, что, согласно 
современным исследованиям, для обеспече-
ния экологической устойчивости лесостеп-
ных и таежных экосистем не менее 50...60 

% территории должны быть исключены из 
хозяйственной деятельности, и не менее 25 
% – находиться на территории ООПТ вы-
сокого статуса (заповедник, заказник, на-
циональный парк).  

Полученные оценки свидетельствуют: 
освоение минерально-сырьевой базы Юго-
Востока Забайкальского края приводит к 
значительному увеличению антропоген-
ной нагрузки на природные комплексы, 
а в условиях отсутствия сформированно-
го природоохранного каркаса территории 
и слабой защищенности существующих 
ООПТ создает угрозы потери особо ценных 
природных сообществ и нарушения эколо-
гической устойчивости экосистем. Для раз-
решения ситуации необходимо усовершенс-
твовать институциональные механизмы и 
осуществить комплекс практических мер 
по компенсации негативного воздействия 
на природные комплексы, в том числе – 
через превентивную защиту особо ценных 
природных территорий.
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