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Экологическая оценка 
и картографирование1

Разработка проектных решений в схемах терри
ториального планирования должна удовлетворять 
действующим нормам и правилам, инструкциям 
и государственным стандартам. В соответствии 
с нормативными документами, в составе схем тер
риториального планирования выполняется карто
графическое сопровождение проекта. Оно являет
ся неотъемлемой и обязательной частью не только 
информационного обеспечения, но и служит для 
единого представления об объекте планирования, 
пространственного анализа, наглядного отображе
ния существующей планировочной организации, 
разработки режимов использования проектируе
мой территории, а также для принятия перспек
тивных градостроительных решений и регулирова
ния развития территориального комплекса. Такая 
многозначная роль картографических материалов 
позволяет рассматривать картографирование пла
нируемой территории в качестве составной части 
процесса градостроительного проектирования и де
лает необходимым проведение комплексных карто
графических работ в соответствии с требованиями 
системного подхода на основе достоверных инфор
мационных и графических источников. Актуали
зации информационного обеспечения и исходных 
(базовых) картографических материалов способ
ствуют постоянное совершенствование технических 
возможностей и развитие геоинформационных ме
тодов и технологий. Современные геоинформаци
онные технологии позволяют достигать точности, 
приемлемой для решения градостроительных задач 
любого территориального уровня.

Несмотря на имеющийся опыт составления кар
тографических документов в градостроительном 
проектировании, решены и нормативно закреплены 
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лишь вопросы минимального обязатель
ного набора карт и схем [1]. Остаются 
дискуссионными и аспекты создания баз 
данных, необходимых для полноценно
го картографического моделирования 
с применением геоинформационных тех
нологий. Появляющиеся публикации, 
посвященные методологии и опыту раз
работки схем территориального планиро
вания и раскрывающие методологические 
положения создания градостроительных 
документов, лежащих в основе осущест
вления «моделей пространственной ор
ганизации территории…» или «образа 
пространственной организации терри
тории…» [2, 3], практически не касаются 
вопросов содержания и обязательных 
объектов картографирования, оставляя 
авторство и информационную емкость 
создаваемых карт за коллективами испол
нителей схем. Это, с одной стороны, дает 
свободу выбора в подходах и методиках 
картографирования, с другой – не спо
собствует унификации содержания и спо
собов отображения, определяет зависи
мость содержания карт от квалификации 
специалистовисполнителей, что в бли
жайшем будущем сделает маловозмож
ным обобщение и генерализацию содер
жания карт при подходе методом «снизу» 
к разработке графических документов 
системы планировочных центров, осей, 
каркасов для административных регио
нов более высокого иерархического уров
ня, а также к созданию интегрирующих 
информационноаналитических градо
строительных систем, например системы 
«административный район (муниципаль
ное образование) – административный 
регион (область, край, республика)». 
Этот аспект разработки авторской гра
фической документации и создания спе
циализированных геоинформационных и 
информационносправочных систем так
же находит отражение в уже многочислен
ных публикациях опыта разработки схем 
территориального планирования, пред
ставляя собой многоплановые и разноо
бразные по структуре и содержанию раз
работки. Конечно, трудно возразить и не 
согласиться с тем, что представление и об
суждение в научноспециализированных 
изданиях опыта разработки градострои
тельных картографических документов, 
с одной стороны, обогащает потенциаль

но заинтересованных в данной тематике 
специалистов, дает возможность более 
быстро решить проблемы отсутствия не
обходимой или интерпретации имеющей
ся пространственноориентированной 
информации, сравнить достигнутые 
результаты в картографическом пред
ставлении сложившейся или проек
тируемой ситуации. Однако, с другой 
стороны, способствует созданию преце
дента сосредоточения внимания на осо
бом выделении отличительных, автор
ских элементов содержания графических 
материалов, достижения эффекта неор
динарности в разработке карт и схем, ис
пользования различного программного 
обеспечения, хотя, по сути, создается до
кумент, в дальнейшем получающий ста
тус законодательнонормативного акта. 
Отсюда достаточно актуальными стано
вятся требования к графическим (карто
графическим) материалам, изложенные 
М.Я. Вильнером [2]: 

учет условий и возможностей графи 
ческого изображения объектов пла
нирования как компонентов пред
ставляемой модели пространственной 
организации 
территории; 
ограничение количества компонентов  
представляемой модели пространствен
ной организации территории рамками 
технических и технологических усло
вий работы с информацией;
удобство (простота приемов) установ 
ления их местоположения и границ, 
обеспечение их достоверности;
взаимная согласованность геометриче 
ских и содержательных описаний пла
нарных и сетевых элементов;
удобство хранения в электронном виде  
и использования в работе (прогнозиро
вании, планировании, моделировании, 
управлении) описания используемых 
характеристик и их взаимосвязей.
Другую, не менее важную, проблему 

при разработке картографического обе
спечения представляет картографическое 
сопровождение экологического обоснова
ния воздействия планируемых решений 
на территорию освоения, определения 
негативных воздействий намечаемого 
направления развития региона на компо
ненты окружающей среды, а также пред
ложений основных природоохранных 
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направлений, реализация которых будет 
способствовать уменьшению воздействий 
и смягчению возможных последствий. 
Территориальное планирование в ши
роком понимании представляет собой 
процесс принятия и реализации реше
ний, направленных на преобразование 
окружающей человека среды с позиции 
качественного улучшения условий его 
жизни, деятельности, а также здоровья и 
отдыха. Однако на практике экологиче
ская информация в той форме, в какой 
она присутствует в проектной докумен
тации, мало востребована при принятии 
градостроительных решений. За рамка
ми инструктивных документов остались 
основные подходы и принципы создания 
крупномасштабных экологических карт 
в составе проектов. Слабо проработаны 
методические основы и критерии инте
грирования экологической информации 
в различные стадии проектирования. 

В настоящее время методики создания 
карт экологической тематики в составе 
проектов более разработаны для город
ских территорий [4]. Преобладают кар
ты, отражающие загрязнение различных 
компонентов городской среды по видам 
и ингредиентам, а также функциональ
ную организацию территории. Состав и 
содержание экологических карт для схем 
территориального планирования муни
ципальных образований практически не 
регламентируются.

В Институте водных и экологических 
проблем СО РАН накоплен определен
ный опыт в разработке фрагментов или 
отдельных разделов и частей докумен
тов территориального планирования му
ниципальных образований, отдельных 
объектов и территорий Алтайского края 
и Республики Алтай с применением гео
информационных технологий. В частно
сти, территориальное планирование было 
связано с приданием Алтайскому краю и 
Республике Алтай статуса особых эконо
мических зон туристскорекреационного 
типа. В процессе работ выявлялись и ре
шались организационные и информаци
онные проблемы, в том числе задачи кар
тографического обеспечения и создания 
баз данных, дающих возможность: 

для анализа природных условий и  
производственнохозяйственного ком
плекса территории с точки зрения воз

можностей развития определенных ви
дов хозяйственной деятельности, в том 
числе ведения рекреации;
для расчета допустимых нагрузок на  
природные комплексы и устойчиво
сти их к антропогенному воздействию, 
определения рекреационной емкости 
планируемой территории;
для функционального зонирования на  
основе детального анализа природных 
и хозяйственных характеристик в соот
ветствии с требованиями федерального 
и региональных законодательств, пла
нами социальноэкономического раз
вития регионов;
для разработки режимов использования  
территории для предотвращения при
родопользования, имеющего негатив
ное воздействие на природную среду;
для детального зонирования туристско 
рекреационной зоны с выделением под
зон по совокупности благоприятных 
условий для конкретных видов туриз
ма и отдыха;
для разработки системы размещения  
рекреационных объектов и сопутству
ющей инфраструктуры;
для выработки конкретных предложе 
ний по охране природы, организации 
охраняемых и особо охраняемых при
родных территорий, а также по охране 
историкокультурного наследия.
Итоговые информационноанали

тические системы содержат картографиче
ские материалы, отражающие результаты 
пространственного анализа и положения 
территориального планирования по орга
низации рациональной пространственной 
структуры территории, включающей узлы 
и оси социальноэкономического раз
вития, а также эле менты экологического 
каркаса. Планировочные проекты разра
батывались на территорию Чарышского 
района Алтайского края, Майминского и 
Чемальского районов Республики Алтай. 

Информационнокартографический 
анализ различных частей Чарышского 
района с точки зрения наличия ресур
сов и пригодности для наиболее попу
лярных видов туризма, посещаемости 
отдыхающими, использования земель 
в хозяйственном производстве позволил 
выделить на территории 4 функциональ
ные зоны: природоохранную, агрохозяй
ственную, обслуживания и регулируемо
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го туризма. В зависимости от сочетания 
ресурсов зона регулируемого туризма 
подразделена на подзоны. Они выделены 
в соответствии с наиболее перспективны
ми видами отдыха: сезонного экологиче
ского, транзитного туризма; круглогодич
ного оздоровительного отдыха, лечебной 
рекреации и познавательного туризма; 
круглогодичного оздоровительного от
дыха, познавательного и промыслово
го туризма; сезонного промыслового и 
кратковременного отдыха; кратковре
менного массового отдыха. Для подзон 
в целом и наиболее перспективных пло
щадок освоения в них разработаны пред
ложения по размещению разных типов 
рекреационнотуристических объектов, 
формирующих взаимосвязанную сеть. 
Долиннопридолинная часть реки Чарыш 
рассматривалась в качестве рекреацион
ной оси зоны. При этом рассмотрены воз
можности использования других функ
циональных зон. Так, в природоохранной 
зоне рекомендовано проведение эколо
гических маршрутов и познавательных 
туров, в зоне обслуживания посетителей 
целесообразны экологокультурные туры. 
Рекомендованы организация показатель
ных мараловодческих, оленеводческих, 
звероводческих, экотехнологичных и або
ригенных (традиционных) хозяйств, по
сещение объектов природного и культур
ного наследия, организация фольклорных 
фестивалей, показательных предприятий 
народных промыслов [5]. Создан ком
плект карт.

Проектнопланировочные решения по 
осуществлению горнолыжного освоения 
части Майминского района Республики 
Алтай основывались на использовании 
инструментария ландшафтного плани
рования, позволяющего максимально 
учитывать ландшафтную организацию 
территории. К особенностям района 
были отнесены высокий уровень факто
ров риска чрезвычайных ситуаций при
родного характера, связанных с горными 
условиями, и расположение в непосред
ственной близи к особо охраняемому 
природному объекту – озеру Манжерок. 
Планируемое размещение, и строитель
ство рекреационных объектов, и новое 
инженерноинфраструктурное обустрой
ство территории приведут к определен
ному изменению существующего релье

фа территории и высокой антропогенной 
нагрузке на побережье и акваторию озе
ра. В основу планировочного решения 
на основе созданной геоинформацион
ной системы и серии карт был положен 
принцип максимального сохранения 
существующего рельефа, а также соблю
дение условий высокого уровня благо
устройства территории, отведенной под 
строительство, максимально возможного 
сохранения природных ландшафтов и 
водоемов (особое значение отводилось 
озеру Манжерок), соблюдения режимов 
функциональных зон, распределения ре
креационных потоков при необходимости 
реабилитации участков, испытывающих 
наибольшие нагрузки.

В основе концепции схемы террито
риального планирования Чемальского 
района Республики Алтай лежит поло
жение о природоохранном императиве. 
Природные условия территории позволя
ют рассматривать район перспективным 
для развития курортнорекреационной 
деятельности. Территориальная инфор
мационная система (ТИС) позволила 
провести анализ современных природных 
и хозяйственных условий и ресурсов; оце
нить рекреационные ресурсы, определить 
рекреационную емкость и рекреационное 
воздействие на территорию; выполнить 
целевое функциональное зонирование; 
дать стратегическую оценку воздействия 
на окружающую природную среду.

Полученные результаты использованы 
при разработке предложений по страте
гии развития экологически ориентиро
ванного туризма в Алтайском регионе. 
Органичное внедрение информационных 
методов в подготовку документов терри
ториального планирования, создание кар
тографических и тематических баз дан
ных, использование геоинформационных 
технологий, разработка ГИС, интеграль
ных географических информационно
аналитических систем (ГИАС), терри
ториальных информационных систем 
(ТИС) способствуют формированию 
обоснованных представлений о простран
ственной организации территории, совер
шенствованию технологий комплексного 
территориального планирования, а также 
организации актуального информацион
ного обеспечения градостроительной дея
тельности.
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