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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О.Д. БУДАЕВА

Приведена оценка геоэкологических показателей ландшафтов на территории Республики Бурятия. 

GEOECOLOGICAL ESTIMATION OF LANDSCAPES 
OF THE BURyATIA REPUBLIC 

O.D. BUDAEvA

The estimation of geoecological indicators of landscapes in territory of the Buryatia Repablic is resulted.

В результате коренной перестройки территориального и  экономического развития 
страны меняются приоритеты перспективного развития регионов. В настоящее вре-
мя нарушена структура производства, изменились численность и характер занятости 
населения. Продолжающееся снижение комфортности жизненной среды требует раз-
работки оперативных методов ее количественной оценки. Поэтому одной из важных 
проблем современной географии является оценка геоэкологического состояния терри-
тории. Такая оценка направлена на установление степени соответствия любой терри-
тории комплексному и гармоничному ее развитию в интересах проживающего здесь 
населения и государства в целом [4].

Единая общепризнанная методика оценки не сложилась. Выбор показателей и 
критериев оценки в определенной степени зависит от характера решаемой задачи. 
Применительно к геоэкологическим оценкам предлагаются различные качественные, 
качественно-количественные и количественные критерии. Необходимо включать кри-
терии оценки состояния не только отдельных компонентов, но и ландшафтов в це-
лом  [5].

Среди геоэкологических критериев можно выделить коэффициенты антропоген-
ной преобразованности и экологической стабильности и устойчивости ландшафтов 
(КЭСЛ).

Первый показатель вычисляется исходя из учета ранга антропогенной преобра-
зованности, площадей данного вида использования территории и индекса глубины 
преобразования ландшафта. Данный коэффициент колеблется от 1 до 10. Чем больше 
площадь ландшафта и чем выше индекс глубины преобразования, тем больше степень 
трансформированности ландшафта. Для оценки индекса преобразованности террито-
рии предлагаются различные шкалы, например: от 100 – очень слабая степень преоб-
разованности до 900 и более – катастрофическая [1].

Общая экологическая стабильность территории (КЭСЛ), т. е. ее способность со-
хранять свои основные свойства (целостность, функционирование и динамику), при 
внешних воздействиях, определяется с использованием качественных и количествен-
ных показателей биотических и абиотических компонентов ландшафта. Один из ме-
тодов  расчета данного коэффициента основан на определении и сопоставлении пло-
щадей, занятых различными элементами ландшафта, с учетом их положительного и 
отрицательного влияния на окружающую среду:

КЭСЛ= , 
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где Fст – площадь, занимаемая сельскохозяйственными культурами и растительными 
сообществами, оказывающими положительное влияние на ландшафт (леса, зеленые 
насаждения, естественные луга, заповедники, заказники и пахотные земли, занятые 
многолетними культурами: люцерной, клевером, травосмесями);  Fнст – площадь, за-
нимаемая сельскохозяйственными культурами и растительными сообществами, ока-
зывающими отрицательное влияние на ландшафт (пахотные земли с неустойчивым 
травяным покровом, склоны, площади под застройкой и дорогами, зарастающие и заи-
ленные водоемы, места добычи полезных ископаемых, других участков, подвергшихся 
антропогенному опустошению).

Оценка КЭСЛ проводится по шкале (Клементова, 1995): от менее 0,5 – ярко вы-
раженная нестабильность до 4,51 и более – с ярко выраженной стабильностью [1]. 
Описанная нами методика геоэкологической оценки была апробирована на хорошо 
изученной территории ключевого участка, расположенного в 20 км от г. Томска [2]. 
Затем была проведена геоэкологическая оценка ландшафтов 21 административного 
района Республики Бурятия, на основе данных структуры угодий каждого района [3]. 
Мозаичность  ландшафтной структуры Бурятии, наличие широкого спектра высотных 
поясов, оз. Байкал, развитая сеть особо охраняемых природных территорий, значи-
тельные площади  неосвоенных территорий, кризисное положение в различных отрас-
лях хозяйства обусловливают интерес к ней как территории исследования. 

В результате обобщения полученных результатов была составлена сводная табли-
ца коэффициентов геоэкологической оценки районов. Анализ таблицы позволил сде-
лать следующие выводы: из 21 административного района 8 (Бичурский, Джидинский, 
Иволгинский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарба-
гатайский) имеют умеренную степень антропогенной преобразованности, остальные 
13 преобразованны слабо.

По коэффициенту общей экологической стабильности территории (КЭСЛ) районы 
распределены по 3 категориям: 1) условно стабильный ландшафт – 3 (Баргузинский, 
Кабанский, Мухоршибирский), 2) стабильный ландшафт – 2 (Прибайкальский, Севе-
робайкальский), 3) ландшафт с ярко выраженной стабильностью – 16.

Рис. 1. Степень антропогенной преобразованности ландшафтов районов Республики Бурятия



27География

По каждому из критериев геоэкологической оценки с использованием программы 
Arc Map были построены карты (рис. 1–2). 

Анализируя полученные данные (см. рис. 1) можно сделать вывод, что районов со 
средней, высокой, очень высокой и катастрофической степенями антропогенной пре-
образованности в Республике Бурятии нет. Умеренную степень антропогенной преоб-
разованности имеют районы, расположенные в южной части республики. В геоморфо-
логическом отношении эта территория представлена среднегорьем, которое прорезано 
речными долинами. В комплексе эти факторы образуют благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства. Наиболее освоенными в аграрном секторе являются Му-
хоршибирский, Кяхтинский и Джидинский районы, где площадь сельскохозяйствен-
ных угодий соответственно равна 51,1; 42,7 и 37,6% всего земельного фонда. 

Относительно высоко освоены Бичурский, Иволгинский, Селенгинский и Тарбага-
тайский районы: доля данных угодий здесь составляет 23,9-28,9%. Очень слабо исполь-
зуются в сельскохозяйственном производстве территории Баунтовского (4,3%), Окин-
ского (2,9%), Прибайкальского (2,1%) и особенно Муйского и Северо-Байкальского 
районов (< 1%).

Большинство районов Бурятии имеют ярко выраженную степень экологической 
стабильности (см. рис. 2). Это обусловлено тем, что большую площадь ландшафтов 
этих районов занимают растительные сообщества, оказывающие положительное влия-
ние на ландшафт в целом, а именно леса, сенокосы и пастбища. В районах с условно 
стабильными ландшафтами велика доля урочищ, оказывающих отрицательное влия-
ние на ландшафт (пахотные земли с неустойчивым травяным покровом, площади под 
водой и постройками). Так, в Мухоршибирском районе площадь пашни составляет 
23,03%, а в районах, прилегающих к оз. Байкал, доля площадей под водой достигает 
37,55%.

Рис. 2. Степень экологической стабильности ландшафтов (КЭСЛ)
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Для повышения экологической устойчивости малостабильных ландшафтов необ-
ходимо расширить площадь под растительностью, которая придаст им наибольшую 
стабильность, – защитные лесные насаждения, посевы многолетних трав.

Геоэкологическая оценка отражает сложность взаимодействия природных компо-
нентов и техногенных объектов в пределах каждой геосистемы. Расчеты геоэкологи-
ческой оценки дают основную информацию о степени экологической устойчивости 
исследуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих мероприятий по 
его защите и переформированию. Конечной целью геоэкологической оценки является 
разработка рекомендаций для оперативного управления территорией, направленного 
на обеспечение качества окружающей человека среды. 
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