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На основании данных фитоиндикационного значения в Донбассе (2017–
2022 гг.) были построены картографические модели, позволяющие выделить 
специфику трансформации природно-территориальных комплексов в услови-
ях активных боевых действий и сопряженных территориях. Для территори-
ального сравнения фактора неблагоприятного воздействия в результате мили-
таризации региона на всей территории Центрального Донбасса были прове-
дены мониторинговые исследования.  

 

Ключевые слова: ГИС, картографические методы, фитоиндикация, 
Донбасс, экологический мониторинг, биодиагностика.  

 

Все формы мониторинга открытых ландшафтных систем обязательным 
образом имеют продуктом своего целевого назначения картографический или 
визуально-графический материал, позволяющий ранжировать большие терри-
тории на области благоприятного или неблагоприятного существования [1]. 
Усиленная форма ведения активных военных действий на территории Цен-
трального Донбасса с 2022 г. дала новый толчок в трансформации экосистем, 
что в определенной степени отразилось на показателях фитоиндикационного 
значения [2–4].  

Цель работы – на основании геоинформационного анализа фитоинди-
кационных данных для территории Донбасса выделить определяющее значе-
ние фактора полемостресса (военных действий) по наиболее зависимым в 
токсикологическом отношении показателям структурной ботаники в регионе.  

За годы военного конфликта на Донбассе была отработана авторская 
методика визуализации данных для экологического мониторинга по фитоин-
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дикационным параметрам [5, 6], построены отдельные ГИС-модели для ха-
рактеристики природных и антропогенно трансформированных природных 
сред [7, 8], собран первичный материал для обоснования фактора поле-
мостресса [9] в перспективе на сопряжение данных по результатам космиче-
ского мониторинга [10].  

При анализе растительного материала, собранного по линиям градиента 
промышленного загрязнения и (или) антропогенной трансформации, выделе-
ны группы систематизации данных по следующим критериям: 1) геохимиче-
ский контраст, физическая трансформация поверхностного почвенного гори-
зонта, фитоценотические показатели устойчивости систем по сомкнутости и 
полночленности микросообществ фитогенного поля; 2) зонирование террито-
рии по неблагоприятным факторам, причинам угнетения жизненных процес-
сов растений; 3) подбор способов и методических приемов для картографиче-
ской визуализации тех процессов, которые нуждаются в демонстрационном 
опыте для принятия решений по оптимизации, устранению неблагоприятных 
воздействий, последствий на региональном уровне в системе муниципальных 
служб. Отдельный блок экспериментов касался наблюдений за сукцессион-
ными процессами в местах механических нарушений (рис. 1) и отбора поч-
венных образцов для лабораторных экспертиз по фитотестированию – уста-
новления фитотоксичности по разнице реакции тест-культур на начальных 
стадиях проращивания материалов, что также использовано для расчета ин-
декса ТТ (общей фитотератогенности территории) (рис. 2, 3).  

Рис. 1. Места отбора проб и формирования учетных площадок 

при глубинных разрывах (А, Б) и поверхностных взрывах (В, Г)  
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Рис. 2. Распределение показателя территориальной фитотератогенности (ТТ) 
в Центральном Донбассе, 2017 г.  

 

Рис. 3. Динамика распределения показателя 

территориальной фитотератогенности в Центральном Донбассе, 2017–2022 гг. 
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В геоинформационном блоке построения модели был предложен пакет 
авторских разработок ArcView 10.4, который консолидирует данные по 
113 точкам мониторинга в центральном Донбассе таким образом, что ГИС-

поле представлено в итоге арифметическими средними между учетными 
площадками в количестве более 3 млн значений, что позволяет ранжировать 
природно-территориальные комплексы с точностью до 1–5 м геолокалитета. 
Базовая конструкция моделируемого территориального каркаса по механизму 
соответствия данным топографических карт с масштабами 1:10000 и 1:100000 
описана в предыдущих публикациях [2, 3, 6]. Это принципиально важно для 
точного изображения в картографических данных. Система координат 
WGS 84 Web Mercaror и блоки системы Spatial Analyst, 3-D Analyst являются 
общедоступным ресурсом для пользования. Картографический материал по 
растениям-индикаторам был подготовлен в соответствии с требованиями до-
ступности визуализации, в том числе по факторам риска, неблагоприятных 
ситуаций, вопросов чрезмерного или запредельного воздействия на расти-
тельные системы. Пороговые значения техногенной трансформации установ-
лены эмпирически, что укладывается в диапазоны варьирования определен-
ных значений всего спектра фактора полемостресса. 

Пространственно-территориальное концентрирование высоких показа-
телей общей тератогенности растений в конкретных учетных площадках 
(рис. 2) сопряжено с местами прямого импакта промышленных объектов, пе-
редвижных систем загрязнения, которые существенно увеличиваются при ме-
ханохимическом воздействии процесса ведения боевых действий в регионе. 
Результаты варьирования общего показателя атипичности в строении расти-
тельных объектов для картографической модели представлены  
в 10-интервальном значении всего диапазона варьирования суммационного 
критерия неблагоприятных условий для индикаторных видов. 

Полученный геофиксированный продукт при сравнении 5- и 10-летних 
сукцессий меняется, как правило, в 90% и более точках всего информацион-
ного поля. В 50% и более случаев измененные значения характеризуются пе-
реходом в соседний интервал, в остальных примерах (до 30% точек всей тер-
ритории) – более чем одно интервальное значение, что зафиксировано  
в 5-летней разнице показателей динамического ряда. 

Таким образом, фиксируемые в период до начала специальной военной 
операции структурно-функциональные нормы растений-индикаторов в при-
родных средах по отдельным значимым признакам существенно отличаются 
от показателей в условиях активных боевых действий. Тератоморфы в своем 
количественном учете достоверно повышают уровень общей гетерогенности 
в строении растительного материала при условии неблагоприятных факторов 
воздействия. Такие статистические данные использованы в фитоквантифика-
ционном и мониторинговом эксперименте.  

Проведенные исследования доказывают наличие в Донбассе двух раз-
нонаправленных тенденций частно-локальной антропогенной нагрузки: 
1) негативный процесс по увеличению тератогенного полиморфизма растений 
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по трансекте военной конфронтации; 2) эффект возвратной оптимизации  
индикаторных признаков структурно-функционального содержания в услови-
ях временной заморозки или стагнации работы промышленных предприятий. 

На основании большего трансформирующего эффекта в отдельных при-
знаках генеративных структур сделано предположение о возможности фор-
мирования условий индуцирования генных модификаций, ускоряемых за счет 
неблагоприятных воздействий среды, факторов полемостресса. Эти законо-
мерности позволяют констатировать интенсификацию нормальной скорости 
эволюционного процесса аборигенных видов в критических для выживания 
условиях. Выделены некоторые признаки в строении растений-индикаторов, 
сопряженные с неблагоприятной тенденцией милитаризации региона Донбас-
са, тератоморфы растений являются критерием антропотолерантности, иден-
тифицированы как варианты адаптациогенеза некоторых видов к факторам 
полемостресса. 

Работа выполнена без финансовой поддержки от сторонних органи-
заций.  
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В статье представлены результаты исследования антропогенного 
преобразования территории Волго-Мешинского возвышенного ландшафтного 
района (Республика Татарстан) на основе ретроспективного картографическо-
го анализа. Показано значительное увеличение площади селитебных террито-
рий и густоты дорожной сети на территории всех сельских поселений района.  

  

Ключевые слова: антропогенное воздействие, селитебные террито-
рии, природные комплексы, Волго-Мешинское междуречье, Республика 
Татарстан. 

 

Волго-Мешинский возвышенный ландшафтный район находится на во-
стоке Восточно-Европейской равнины, на территории Республики Татарстан 
(рис. 1). Согласно физико-географическому районированию республики, рай-
он относиться к Западному Предкамью [1, 2]. Площадь ландшафтного района 
– 835 км². Протяженность с севера на юг – 56 км, с востока на запад – 30 км. 
Район тянется вдоль левого берега реки Волги от г. Казани на севере, до 
с. Атабаево на юге до места слияния двух крупных рек Европейской части 
России – Камы и Волги. На западе границей служит берег Волги, на востоке – 

долина р. Меши [3]. Административно рассматриваемый ландшафтный район 
включает в себя 16 сельских поселений в пределах Лаишевского и Пестре-
чинского муниципального районов Республики Татарстан. 

Антропогенное воздействие на природные системы обеспечивается, в 
первую очередь, со стороны селитьбы и сельскохозяйственной деятельности. 
Главным фактором антропогенной нагрузки на озера изучаемого района явля-
ется активная застройка территории. В пригородных по отношению к 
г. Казань Лаишевском и Пестречинском муниципальных районах хорошо 
развита инфраструктура, строится большое количество многоквартирного и 
частного жилья. Почти 20% территории района занято землями населенных 
пунктов, площадь которых изменяется от 8,4% на юге до 35% на севере. 
Сильные селитебные нагрузки связаны также с расположенными на севере 


