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О новых принципах геоэкологического районирования

Разработаны основные принципы выделения геоэкологических таксонов, их соподчинен
ности и классификации. В зависимости от масштаба таксономических единиц (от глобальных 
таксонов к локальным) выделены: геоэкологическая провинция (пояс) – геоэкологическая 
область – геоэкологический район (зона) – геоэкологический узел – геоэкологический объект. 
Задачи геоэкологического картирования и районирования на основе общих принципов логически 
связаны с масштабом исследования и соответствующих ему природных и антропогенных объек
тов, явлений и процессов, влияющих на взаимодействие живого и косного вещества биосферы.
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On new principles of geoenvironmental zoning

Basic principles of identification of geoenvironmental taxa, their subordination and classification 
were created. Geoenvironmental province (belt) – geoenvironmental area – geoenvironmental district 
(zone) – geoenvironmental cluster – geoenvironmental target were distinguished depending on 
dimensions of taxonomic units (from global to local taxa). Tasks of geoenvironmental mapping and 
zoning on the basis of general principles are logically related to the scope of the study and corresponding 
natural and anthropogenic targets, phenomena and processes that affect the interaction of living and 
abiogenic matter of the biosphere.
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С момента введения в практику научных иссле-
дований (К. Тролль, 1968) понятие «геоэкология» 
приобрело достаточно широкое, а часто и про-
тиворечивое толкование [3; 15–17]. Поэтому, 
несмотря на то, что это уже неоднократно делали 
многие исследователи [2; 10; 14], необходимо дать 
определение термина «геоэкология» в том виде, 
в котором он будет использоваться автором далее.

Если рассматривать биосферу как оболочку 
Земли, в пределах которой происходит взаимо-
действие живого и косного вещества [1], то оче-
видно, что в ее изучении следует различать два 
основных направления. И если первое исследу-
ет процессы взаимодействия живого и косного 
вещества биосферы и относится к предмету 
биологии, то второе, которое рассматривает фак-
торы, влияющие на эти взаимодействия, и есть 
геоэкология – междисциплинарная наука, изучаю-
щая природные геологические и антропогенные 
процессы, явления и объекты, влияющие или 
при определенных условиях способные влиять на 
характер и особенности взаимодействия живого 
и косного вещества биосферы Земли. И в таком 
понимании – это направление исследований – 
как географии, так и геологии. Именно в таком 
ключе необходимо рассматривать  и  практические 
цели, стоящие перед геоэкологией как наукой. 

А ими являются сохранение экологической 
устойчивости и биологического разнообразия 
биосферы, продуктивности природной среды, 
рацио нальное использование природных ресур-
сов, иначе говоря – сохранение биосферы Земли.

Неотъемлемая часть геоэкологических иссле-
дований и наиболее эффективный инструмент 
выделения, изучения, прогноза и мониторинга 
природных и антропогенных явлений, объектов 
и процессов – их картирование. В России и за 
рубежом существует большой опыт составления 
таких карт [4–9; 11; 18; 19; 22; 26; 27]. Однако 
анализ показывает, что под геоэкологически-
ми картами понимаются совершенно разные 
по своей сути документы. Это могут быть чисто 
геохимические карты или карты распределения 
суммарного показателя загрязнения, инженерно-
геологические карты условий развития опасных 
природных процессов и явлений, природополь-
зования и др. Особенно часто встречаются кар-
ты, составленные с целью решения конкретных 
задач, в том числе природоохранного направле-
ния, рисков хозяйственного освоения и эконо-
мической оценки последствий антропогенного 
воздействия, то есть документы специально-
го характера. Они отличаются по назначению, 
 масштабу, набору факторов и признаков, полноте 
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охвата  картируемых компонентов геологической 
и сопредельных с ней сред. Такие карты харак-
теризуются широким разнообразием методиче-
ских подходов, легенд и способов изображения 
показателей состояния окружающей среды. В то 
же время все они – карты развития природных 
и антропогенных процессов, объектов и явлений. 
Собственно выбор приоритетных геоэкологи-
ческих и экологических факторов и признаков 
и их количество зависит от конкретной задачи, 
масштаба, а часто научного направления деятель-
ности проводящей исследования организации 
и квалификации исполнителей.

По мнению В. Т. Трофимова и Д. Г. Зилинга 
[20; 21], в содержательном плане в последние 
годы при составлении геоэкологических карт 
сформировалось две тенденции. В соответствии 
с первой на картах должно оцениваться совре-
менное состояние литосферы, сформировавшееся 
под влиянием как природных, так и антропо-
генных факторов. Таким образом, объект карти-
рования – геологическая среда (литосфера) без 
решения вопросов взаимосвязи с состоянием 
биоты. Вторая группа карт в обязательном поряд-
ке содержит информацию о влиянии литосферы 
на состояние биоты. По мнению В. Т. Трофимова 
и Д. Г. Зилинга, именно они могут претендовать 
на название эколого-геологических.

Сложившееся положение потребовало раз-
работки новых подходов, принципов и методик 
составления геоэкологических карт, особенно 
для береговых зон или районов совмещения суши 
и моря, которые имеют целый ряд специфиче-
ских особенностей, что не позволяет пользоваться 
существующими для суши методиками без их 
значительной переработки. Для таких территорий 
была предложена принципиально новая методика 
составления геоэкологических карт [24; 25; 28], 
основанная на картировании геоэкологических 
критериев, к которым относятся геологические 
объекты, явления и процессы, а также послед-
ствия антропогенной деятельности, воздействую-
щие или способные при определенных условиях 
воздействовать на состояние биосферы. Приме-
нение этой методики позволило вести геоэколо-
гическое картирование совмещенных площадей 
суши и моря на единых методических принципах. 
Кроме того, была разработана методика, позво-
ляющая перейти от качественных показателей 
к количественной оценке потенциальных техно-
генных рисков и техногенных нарушений гео-
логической и сопредельных с ней сред, а также 
построения схем интегральной оценки [23].

В последние годы во ВСЕГЕИ с целью внедре-
ния единых принципов составления и подготовки 
к изданию листов Государственной геологиче-
ской карты масштабов 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000 
были разработаны соответствующие методиче-
ские руководства [12; 13]. Эколого-геологическая 
схема включена в состав комплекта обязатель-
ных карт. При этом задачей и целью эколого-
геологического картирования является «оценка 
состояния геологической среды для обитания 

и деятельности человека» [13], а также «опасно-
стей и возможных осложнений при дальнейшем 
хозяйственном освоении этой территории и для 
разработки рекомендаций по рациональному 
природопользованию…» [12]. Предлагаемая кон-
цепция составления эколого-геологических схем 
предполагает вынесение на схему морфострук-
турных областей, природных геологических опас-
ностей (экзогенных, эндогенных), техногенных 
объектов и комплексов, эколого-геохимической 
обстановки. Учитывается геодинамическая и гео-
химическая устойчивость ландшафтов и степень 
нарушенности природной среды в результате 
антропогенного воздействия. На основе интегри-
рованного учета представленных данных в резуль-
тате экспертной оценки определяются области 
территории по степени эколого-геологической 
опасности. В то же время при всей необходимости 
и полезности отображаемой на схемах инфор-
мации остаются недостаточно определенными 
критерии выделения картируемых подразделений 
и их соподчиненность.

Таким образом, нужно признать, что до 
настоя щего времени не существует общеприня-
той концепции геоэкологического картирования. 
А все предложенные методики не рассматривают 
и не решают общих вопросов геоэкологического 
анализа территорий, выработку принципов выде-
ления геоэкологических (эколого-геологических) 
таксонов, их классификации и систематики.

Поэтому важное значение приобретает раз-
работка общих научно-теоретических основ 
и понятий, связанных с геоэкологическим кар-
тированием и районированием. Без определе-
ния основных таксономических понятий, их 
классификации и разработки общей структуры 
и систематики невозможна дальнейшая эффек-
тивная практическая деятельность. При этом под 
геоэкологическим картированием необходимо 
понимать весь комплекс полевых (натурных) 
исследований и наблюдений, сбор фондовых 
и камеральный анализ полученных материалов. 
Основная задача геоэкологического картиро-
вания – обеспечение наиболее эффективного 
механизма сбора, хранения, обработки и нагляд-
ного представления комплекса данных о природ-
ных и антропогенных объектах, явлениях и про-
цессах, влияющих на характер взаимодействия 
живого и косного вещества биосферы. Цель 
геоэкологического картирования – райониро-
вание территории по характеру и степени выра-
женности таких процессов и явлений, оценка 
современного состояния биосферы и степени 
ее нарушения, в том числе и потенциальной. 
В основе геоэкологического картирования и рай-
онирования лежит комплексный анализ протека-
ющих здесь явлений и процессов.

Геоэкологическое районирование террито-
рии – закономерный результат дифференциро-
ванного (различного) проявления по площади 
природных и антропогенных процессов и явле-
ний или факторов районирования, таких как 
геологическое строение, история геологического 



35

Региональная геология

развития и тектонического режима, инженерно-
геологические характеристики обнажающихся 
на поверхность комплексов пород, ландшафт-
но-климатические и седиментационные условия 
миграции вещества (химических элементов, сое-
динений и обломочного материала), эндогенных 
и экзогенных, в том числе опасных геологических 
процессов, а также антропогенное воздействие 
и др.

Таким образом, схема геоэкологического рай-
онирования представляет собой вероятностную 
модель территории, на которой выделены участки 
с большей или меньшей вероятностью выражен-
ности геоэкологических критериев, с относя-
щимися к ним природными, а также антропо-
генными явлениями и процессами, влияющими 
на взаимодействия живого и косного вещества 
биосферы. Цель геоэкологического районирова-
ния – выделение площадей территории, достаточ-
но однородных с точки зрения соответствующих 
критериев районирования и масштаба. По мере 
укрупнения масштаба (увеличения детальности) 
происходит увеличение количества факторов, 
воздействующих на геоэкологическое райони-
рование территорий, и уменьшается масштаб 
выделяемых геоэкологических единиц (таксонов). 
Предлагаемый подход к принципам выделения 
таксономических единиц в зависимости от их 
масштаба позволяет сформировать следующую 
их иерархическую структуру (от глобальных так-
сонов к локальным): геоэкологическая провинция 
(пояс) – геоэкологическая область – геоэкологи-
ческий район (зона) – геоэкологический узел – гео-
экологический объект (таблица).

Геоэкологическая провинция (пояс) – наибо-
лее крупная таксономическая единица, которая 
соответствует отдельным блокам земной коры, 
таким как части платформ и складчатые области. 
Они обладают спецификой истории геологиче-
ского развития и, как следствие, особенностями 
вещественного наполнения, металлогенической 
и геохимической специализации или специали-
зированной основой – вещественной матри-
цей. Геоэкологический пояс выделяется в случае 
отчетливой региональной линейно вытянутой 
формы.

Геоэкологическая область – часть геоэкологи-
ческой провинции или пояса. В большей степени 
выделение областей определяется физико-меха-
ническими характеристиками и геохимической 
специализацией пород различных структурно-
формационных комплексов, обнажающихся 
на поверхности, ландшафтно-климатическими 
условиями миграции химических элементов 
и характером современных седиментационных 
процессов. Выделение геоэкологических обла-
стей – важный элемент геоэкологического кар-
тирования, так как на этом этапе исследований 
может быть определена не только их геохими-
ческая специализация, но и условия вовлече-
ния химических элементов в трофические цепи. 
А как известно, состав входящих в ассоциацию 
химических элементов интерпретируется с точки 

зрения их влияния на формирование специфи-
ческих заболеваний (микроэлементозов) насе-
ления,  проживающего в этих областях. Следует 
иметь в виду, что выделение геоэкологических 
областей может быть связано не только с природ-
ными факторами, но и с хозяйственным освое-
нием обширных территорий (например, таким 
крупным горнопромышленным территориальным 
комплексом, как Норильский Никель), сопрово-
ждающимся существенным комплексным воз-
действием на биосферу.

Геоэкологический район (зона) – часть геоэколо-
гической области, которая отличается общностью 
характера и значительной степенью выраженно-
сти природных и антропогенных процессов, явле-
ний и объектов, влияющих на взаимодействие 
живого и косного вещества биосферы. В пределах 
области районы отделены друг от друга террито-
риями с несущественным проявлением такого 
воздействия. В качестве примера можно при-
вести районы активных опасных эндогенных 
и экзогенных процессов, городские агломерации 
и поселения городского типа.

Геоэкологический узел входит в состав гео-
экологического района. Представлен группой 
генетически и логистически связанных геоэко-
логических объектов на ограниченной площади 
(месторождения полезных ископаемых или пор-
товые комплексы).

Геоэкологический объект – ограниченный уча-
сток территории, соответствующий конкретному 
природному или техногенному объекту, влияю-
щему на процессы взаимодействия живого и кос-
ного вещества биосферы (например, локальные 
проявления опасных экзогенных и эндогенных 
процессов, потенциально опасные затопленные 
объекты, хранилища горюче-смазочных материа-
лов, свалки и т. п.).

Кроме разработки собственно иерархической 
структуры геоэкологических таксонов, предлага-
ется выделять их генетические типы. Определе-
ние генетического типа производится на осно-
вании того, какие из факторов имеют ведущее 
значение при осуществлении геоэкологического 
районирования. Могут быть выделены: природ-
ные, природно-антропогенные и антропогенные 
генетические типы геоэкологических таксонов. 
При выделении таксонов антропогенного гене-
тического типа также может быть указана его 
специализация (например, район антропогенного 
генетического типа – горнодобывающий).

По мере хозяйственного освоения террито-
рии возрастает количество, разнообразие, а так-
же и интенсивность воздействия на биосферу 
антропогенных факторов, что позволяет оценить 
уровень экологической опасности. Чем на более 
раннем (мелкомасштабном) иерархическом уров-
не классификации выделяются таксоны природ-
но-антропогенного и антропогенного генетиче-
ских типов, тем выше степень антропогенного 
воздействия на биосферу, а также вероятность 
(опасность) необратимости негативных послед-
ствий этого воздействия.
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Системный подход в проведении 
геоэкологического картирования под-
разумевает  определенную последо-
вательность и этапность исследова-
ний: от мелкомасштабных (обзорных) 
к крупномасштабным (детальным). 
Мелкомасштабные и обзорные иссле-
дования проводятся на ранних этапах 
изучения территорий и представляют 
собой основной инструмент их общей 
геоэкологической оценки и типи-
зации на основе анализа природ-
ных объек тов, явлений и процессов, 
влия ющих на взаимодействие живого 
и косного вещества биосферы. Они 
решают задачи федерального уров-
ня: планирование безопасной хозяй-
ственной деятельности, оценка и про-
гноз состояния и устойчивости био-
сферы в целом. Среднемасштабные, 
а тем более крупномасштабные иссле-
дования осуществляются в пределах 
определившихся крупных геоэколо-
гических таксонов, таких как провин-
ции, пояса и области, с целью выявле-
ния и пространственной локализации 
геоэкологических районов, зон, узлов 
и объектов, а также установления их 
генетических типов и степени потен-
циальной и реальной опасности для 
биосферы. Поэтому они призваны 
содействовать решению геоэкологи-
ческих задач, выявлению источников 
антропогенного воздействия и отве-
чают в основном целям хозяйствен-
ного освоения и социального разви-
тия, рационального использования 
и охраны окружающей среды кон-
кретных территорий.

В то же время определенный уро-
вень накопления данных детальных 
исследований должен непременно 
вести к уточнению представлений 
о геоэкологическом районировании 
территорий, полученном на мелко-
масштабном этапе.

В заключении следует отметить, 
что в результате проведенных иссле-
дований предложены лишь основные 
принципы выделения геоэкологи-
ческих таксономических единиц, их 
соподчиненности и классификации. 
Иерархическая структура классифи-
кации предлагает решать задачи гео-
экологического картирования и рай-
онирования на основе общих прин-
ципов, которые логически связаны 
с масштабом исследования и соот-
ветствующих ему природных и антро-
погенных объектов, явлений и про-
цессов, влияющих на взаимодействие 
живого и косного вещества биосферы. 
Исследования в конкретных регионах 
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позволят уточнить критерии выделения таксоно-
мических единиц на основе разработанных общих 
принципов, что будет способствовать повыше-
нию эффективности геоэкологических работ.
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