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В статье отражены результаты поэтапного формирования геоинформационного проекта – экологического 
каркаса территории Южно-Минусинской котловины. В его структуре выделено четыре блока: природный, соци-
ально-экономический, инженерно-инфраструктурный, функционально-планировочный, каждый из которых 
представляет свою базу данных. Проект состоит из двадцати традиционных векторных картографических слоев 
(населенные пункты, реки, автодороги, железные дороги и т. п.) и десять тематических векторных слоев – круп-
ноареальные элементы (ядра), линейные (транзитные территории), точечные, буферные территории, территории 
рекультивации и восстановления и другие. В результате комплексного ландшафтного, исторического и геоэко-
логического подходов выделены эколого-хозяйственные территории с несколькими режимами природопользо-
вания. Экологический каркас Южно-Минусинской котловины может служить органам управления муниципаль-
ных образований инструментом поддержания устойчивости эколого-экономической системы территории Рес-
публики Хакасия и юга Красноярского края. 

The paper presents the results of the gradual formation of the geo-information project: ecological frame of the terri-
tory of South Minusinsk Depression. Four blocks are allocated within its structure: natural, socio-economic, engineering 
infrastructure, functional planning, each of which represents a database. The project consists of twenty traditional vector 
map layers (localities, rivers, roads, railways, etc.) and ten thematic vector layers – large areal elements (cores), linear 
elements (transit area), point objects, buffer areas, reclamation and recovery territories and others. As a result of the 
complex landscape, historical and geo-ecological approaches, the environmental-economic territories with multiple 
modes of nature are outlined. The ecological framework of South Minusinsk Depression can be used by municipal au-
thorities as a control tool for sustaining the ecological and economic system in the Republic of Khakassia and South of 
Krasnoyarsk region. 
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Устойчивое развитие территории является одной 

из приоритетных задач многих государств. При этом 
охрана природы рассматривается наряду с экономикой 
как одинаково важная цель, поскольку окружающая 
среда является составной частью деятельности чело-
века, а экосистемы дают нам возможность жить, обес-
печивая продовольственные, производственные, ме-
дицинские, рекреационные и другие потребности че-
ловека. Кроме того, природные экосистемы обладают 
культурной, религиозной и эстетической ценностью, 
однако продолжающаяся активная разрушительная 
деятельность человека и утрата биоразнообразия раз-
рушает их [2]. Поэтому на территории стран мира и в 
России в последнее время активно формируется тен-
денция разработки концепций, программ и проектов с 
целью сохранения ландшафтов.  

Российскими учеными сформулирована концеп-
ция природно-территориального каркаса как системы 
особой экологической ответственности, которая ис-
пользуется в схемах охраны природы, организации 
систем особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и при проведении эколого-функционального 
зонирования. Основным постулатом данной концеп-
ции является то, что разрушение одного из элементов 
природно-территориального каркаса ведет к потере 
экологического равновесия [18]. Параллельно с разви-
тием идеи экологической сети в 1992 г. Е. В. Понома-

ренко, С. В. Пономаренко, В. П. Хавкиным, Г. Ю. Оф-
маном был предложен проект «Зеленая стена России», 
в котором говорилось о создании на территории Рос-
сии пространственно-взаимосвязанной сети террито-
рий, имеющих регламентированный режим природо-
пользования. Такую сеть предлагается именовать эко-
логическим каркасом территории (ЭКТ). Концепция 
ЭКТ, вмещает в себя не только задачи по развитию 
сети ООПТ, но и одновременно развивает механизм 
реализации идеи устойчивого развития, направленной 
на сохранение долговременной экологической устой-
чивости региона, в том числе за счёт расширения 
функциональности земель различных категорий [6; 
16]. 

Реальный опыт ландшафтного планирования по-
казывает, что формирование экологического каркаса – 
многоуровневая и сложная задача. Однако в масшта-
бах огромной территории Российской Федерации это 
значительная проблема. Затрудняет сбор, обобщение 
информации и формирование базы данных отсутствие 
общей системы планирования территории России, 
однако в отдельных регионах страны предпринимают-
ся попытки по проектированию экологических карка-
сов территорий на основе европейской школы и ори-
гинальных подходов, методов и принципов.  

Первые попытки разработки схем экологического 
каркаса в России были проведены в ходе выполнения 
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задания Министерства природных ресурсов РФ по 
теме «Ландшафтное планирование модельных участ-
ков Байкальской природной территории» в 1994 – 
1998 гг. Программа каркаса базируется на территори-
ально дифференцированном подходе выделения типов 
экологических территорий (зон) – географические 
системы, имеющие разную средоформирующую зна-
чимость. Всего для Байкальской природной террито-
рии было выделено 9 типов экологических зон – от 
полного запрета на хозяйственную деятельность 
(ООПТ) до регламентированного интенсивного разви-
тия с максимальным воздействием на природную сре-
ду региона [3]. В рамках программ «Экологическая 
безопасность России» и «Биологическое разнообра-
зие» в 2000 г. был разработан «Экологический каркас 
центра России», включающий в себя 3 региональных 
каркаса: «ЭКТ Центра Русской равнины», «ЭКТ Вол-
го-Вятского региона» и «ЭКТ Нижнего Поволжья». 
Авторы разработали методические подходы и ориги-
нальные методы картографического анализа, суть ко-
торых заключается в создании продукта путём обоб-
щения информации, содержащейся в нескольких ГИС 
и базах данных. Каркас состоит из ключевых и тран-
зитных территории, участков, на которых целесооб-
разно проведение реставрации природных сообществ 
для восстановления целостности экологического кар-
каса, а также существующие и наиболее важные про-
ектируемые особо охраняемые природные территории. 

В 2005 году в Алтайском крае в рамках концепции 
трансграничной биосферной территории (ТБТ) «Ал-
тай», разработанной в Институте водных и экологиче-
ских проблем СО РАН, был реализован проект эколо-
гического каркаса территории. В его основу положена 
идея биосферных резерватов, в соответствии с Се-
вильской стратегией – это экологические системы, 
имеющие интернациональный статус и служащие для 
поиска путей и отработки моделей сбалансированного 
взаимодействия человека и природы [17].  

Информация о природе и хозяйственной деятель-
ности человека является пространственной, поэтому 
наиболее эффективным инструментом для организа-
ции, анализа и управления такой информацией явля-
ются географические информационные системы 
(ГИС) [13]. По существу, любая ГИС природопользо-
вания есть не что иное, как методическое или практи-
ческое руководство по оптимизации и организации 
территории, т. е. рациональному использованию по-
тенциальных возможностей природных ландшафтов 
для различных целей. Поэтому при создании экологи-
ческого каркаса территории целесообразно использо-
вать возможности ГИС.  

Цель исследования: разработка гис-проекта «Эко-
логический каркас Южно-Минусинской котловины» 
для обеспечения экологического равновесия и рацио-
нального природопользования территории.  

Для достижения поставленной цели были опреде-
лены и реализованы задачи по выделению особенно-
стей Южно-Минусинской котловины как полигона 
для создания экологического каркаса территории, по 
отбору принципов включения природных территорий 
и объектов хозяйствования в экологический каркас и 
по формированию базы данных для гис-проекта 
«Экологический каркас». В процессе исследования 

были использованы общепринятые методы географи-
ческих исследований (сравнительно-географический, 
картографический, полевых ландшафтных исследова-
ний). На базе платформы ArcGis 10.1 компании ESRI, 
карт масштаба 1:200000, 1:100000, космических сним-
ков масштабов от 1:25000 до 1:200000, базовых карт 
облачной инфраструктуры ArcGISOnline, схем земле-
устройства, публичной кадастровой карты масштабов 
от 1:1 000000 до 1:100000, картосхем ООПТ, располо-
женных в границах Южно-Минусинской котловины, а 
также данных полевых исследований создавалась сис-
тема карт. Анализ фондовых материалов и аналитико-
информационных отчётов учреждений охраны приро-
ды; статистических отчетов демографических показа-
телей; материалов Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Хакасия, Министерства 
сельского хозяйства Красноярского края; списка объ-
ектов археологического наследия Республики Хакасия 
и перечень объектов культурного наследия Краснояр-
ского края и др. позволил систематизировать разно-
плановую информацию в соответствии с целью ЭКТ. 
Для выделения особенностей природы и хозяйствова-
ния в Южно-Минусинской котловине применялись 
ландшафтный и исторический подходы. 

Южно-Минусинская котловина является уникаль-
ной территорией имеющей: эталонные ковыльные сте-
пи, богатые с точки зрения биоразнообразия, а также 
реликтовые виды, в том числе журавельник татарский, 
копеечник минусинский, звезчатка скальная и др.; 
культурно-исторические памятники – это стоянки че-
ловека каменного века, памятники культуры бронзово-
го и железного веков, курганы, «каменные бабы», ос-
татки древних оросительных систем и др. [4]. Таким 
образом, проектирование экологического каркас Юж-
но-Минусинской котловины позволило бы создать ус-
ловия для сохранения и устойчивого функционирова-
ния разнообразных и уникальных ландшафтов.  

 
Результаты исследований 
Южно-Минусинская котловина находится в юж-

ной часть межгорной Минусинской впадины. На юге 
и юго-востоке она ограничена северными склонами 
Западного Саяна, на западе – Абаканским хребтом и 
отрогами Кузнецкого Алатау, на востоке и северо-
востоке – отрогами Восточного Саяна. На севере гра-
ница котловины проходит по невысоким хребтам Ко-
синский (Азыртал) и Байтакский, отделяющим Юж-
но-Минусинскую от Сыдо-Ербирской котловины [19]. 
Общая площадь территории исследования составляет 
19 тыс. км2, максимальная длина – 210 км, ширина – 
100 км. Абсолютные высоты котловины колеблются от 
250 м над ур. м. в северной части до 300 м над ур. м. в 
южной, на периферии достигают 500 – 600 м над 
ур. м. [7, с. 21 – 29]. Природные условия Южно-Ми-
нусинской котловины определяются горно-котловин-
ным рельефом и расположением в центральной части 
материка. Для территории характерно разнообразие 
природно-климатических условий, отличающихся рез-
ко континентальным климатом с недостаточным ув-
лажнением, слабым развитием речной сети, концен-
трической зональностью климата и почвенно-расти-
тельного покрова. Гидрография Южно-Минусинской 
котловины представлена речным бассейном Енисея, 
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текущим с юга на север, расчленяющим территорию 
исследования на две примерно равные части: левобе-
режную и правобережную. Его самыми крупными 
притоками в пределах котловины являются Абакан, 
Оя и Туба. Для котловины характерны озера, которые 
имеют тектоническое происхождение. Для перифе-
рийных участков котловины характерны лесостепные 
ландшафты на полого-увалистых слаборасчленённых 
и плоскосклонных эрозионно-денудационных низко-
горьях с осиново-березовыми, сосновыми лесами с 
сочетанием разнотравно-злаковыми кустарниковыми 
степями на выщелоченных черноземах. В централь-
ной части исследуемой территории представлены 
степные ландшафты пологонакланенных аккумуля-
тивных бугристо-грядовых равнин. В долинах круп-
ных притоков р. Енисея распространены пойменные 
луга с сочетанием кустарниковых зарослей и мелко-
лиственных лесов на дерново-луговых почвах. Таким 
образом, в регионе на сравнительно небольшом рас-
стоянии представлено разнообразие природных ком-
плексов: низкогорья и эрозионно-аккумулятивные 
равнины со сменой зон лесостепи на настоящую, 
сухую и каменистую степи. 

В административном отношении левобережье 
Южно-Минусинской котловины занимают несколько 
административных районов Республики Хакасия – 
весь Алтайский район, юго-восточную часть Усть-
Абаканского района, восточную часть Аскизского, 
западную часть Бейского района и небольшую юго-
восточную часть Таштыпского района. В правобе-
режной части котловины находятся территории 6 ад-
министративных районов Красноярского края: Мину-
синский район, большая часть Шушенского района, 
северная часть Ермаковского, северо-западная часть 
Каратузского района, южная часть Краснотуранского 
района, юго-западная часть Курагинского района.  

Вертикальное расчленение рельефа обуславливает 
не только разнообразие ландшафтов, но и природных 
ресурсов и интенсивность их освоения. В периодиза-
ции процесса преобразования природных комплексов 
и ландшафтов Южно-Минусинской котловины в ре-
зультате многосторонней хозяйственной деятельности 
выделяются следующие стадии антропогеогенеза: 
начальная – 12 тыс. лет – 8 тыс. лет назад; ранняя – 
6 тыс. лет до н. э. – нач. II тыс. до н. э.; средняя – на-
чало II тыс. до н. э. – VI вв. н. э.; зрелая – VI вв. н. э. 
до настоящего времени. Нами выделены следующее 
особенности хозяйственной деятельности человека, 
обусловленные природными условиями и ресурсами:  

– во-первых, продолжительность антропогеогене-
за на территории долины р. Абакан составляет около 
14 тыс. лет и состоит из 4 стадий, наиболее длитель-
ными являются начальная и ранняя (4 – 3 тыс. лет), а 
средняя и зрелая стадии лишь по 1,5 тыс. лет;  

– во-вторых, происходит смена типов хозяйство-
вания в определенные временные промежутки. Так, 
на ранней стадии антопогеогенеза наблюдается пере-
ход от присваивающего к производящему труду, на 
средней – к аграрному типу хозяйствования, а на зре-
лой стадии появляется промышленность. На протяже-
нии всей истории освоения территории расширение 
спектра типов хозяйственной деятельности происхо-

дило благодаря обогащению достижениями пришлого 
населения (кыргызы, монголы, русские);  

– в-третьих, спектр типов хозяйственной деятель-
ности обусловлен природными особенностями и ус-
ловиями территории. В низкогорьях развивается яй-
лажное скотоводство, земледелие и добыча и выплав-
ка металла, а на равнинных территориях – ирригаци-
онное земледелие, ремесла и т. д.;  

– в-четвертых, проявляется пространственная 
приуроченность начальной и ранней стадий антропо-
геогенеза к переферийным (низкогорным) частям 
котловины, а средней и зрелой – к центру [14]. 

Основой хозяйственного развития почти всей ис-
следуемой территории является сельское хозяйство, 
интенсивно развивающееся с эпохи Тагарской куль-
туры (VII – III вв. до н. э.). Последний этап антропо-
геогенеза был обозначен новейшим периодом зрелой 
стадии, он начинается с середины XX в. и продолжа-
ется до настоящего времени. В данный период идет 
наиболее интенсивное преобразование территории, 
характеризующееся изменением отраслевой структу-
ры хозяйства с аграрной на индустриальную. Форми-
рование Саянского территориально-промышленного 
комплекса привело к развитию топливно-энергетиче-
ского, агропромышленного, лесопромышленного ком-
плексов, легкой промышленности, транспорта и рек-
реационного хозяйства [9]. Строительство промыш-
ленных объектов сопровождалась изъятием сельско-
хозяйственных угодий и территориальной реоргани-
зации сельскохозяйственного производства. Увеличи-
валось число населенных пунктов, территориально 
разрастались поселения городского типа (г. Абакан, 
г. Черногорск, г. Минусинск, г. Саяногорск). Таким 
образом, в течение зрелой стадии антропогенеза чело-
век значительно преобразовывал природные ланд-
шафты в антропогенные. 

На территории исследования в наибольшей степе-
ни распространен степной пояс растительности и ре-
ликтовые ленточные боры, которые требуют необхо-
димости выработки особой стратегию оптимизации 
природопользования. 

В отличие от других природоохранных систем 
ЭКТ по своей сути – модель планирования террито-
рии, созданная для управления природопользованием. 
Он является не только формой охраны природы, но и 
опорным планом развития природопользования на 
конкретной территории [8; 10]. В нашем исследовании 
под экологическим каркасом территории мы будем 
понимать модель ландшафтного планирования, позво-
ляющую эффективно решать задачи сохранения цен-
ных земель и улучшать репрезентативность системы 
ООПТ за счет создания неразрывной пространствен-
ной мозаики ценных природных территорий и зон 
природопользования, а также выявления недостаю-
щих звеньев для обеспечения экологической устойчи-
вости региона.  

С точки зрения ландшафтного планирования эко-
логическому каркасу присуще большое количество 
разносторонних функций: воспроизводство основных 
компонентов природной среды, обеспечивающее не-
обходимый баланс в межрегиональных потоках веще-
ства и энергии; соответствие силы антропогенного 
давления уровню биохимической активности и физи-
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ческой устойчивости природной среды, в том числе 
наличие условий для достаточно высоких темпов за-
грязнений, их биологической переработки, стабилиза-
ции воздействия на ландшафт транспортных, инже-
нерных и рекреационных нагрузок; баланс биологи-
ческой массы в ненарушенных или слабо нарушенных 
хозяйственной деятельностью основных ландшафтах 
региона; максимально возможные в данных условиях 
разнообразие и сложность входящих в регион эколо-
гических систем [12, с. 70]. Также можно выделить 
несколько общих принципов построения экологиче-
ского каркаса: «природа знает лучше» (Б. Коммонер), 
экологических коридоров, поляризации ландшафта 
(принцип Б. Б. Родомана); буферных зон, иерархиче-
ских ячеек (принцип Пономаренко); общей иерархич-
ности устройства; взаимопроникновения природной и 
экономической инфраструктуры; мозаичности терри-
торий разных масштабов и функций; относительной 
экологической автономности и дискретности отдель-
ных участков и др. [11, с. 302].  

В соответствии с задачами экологического карка-
са территории (сохранение ценных земель, восстанов-
ление территорий, подверженных антропогенному 
воздействию, улучшение репрезентативности ценных 
территорий, обеспечение сохранения экологического 
равновесия региона) нами взяты за основу несколько 
критериев отбора объектов для включения в экологи-
ческий каркас:  

1) критерий типичности базируется на принципе 
ландшафтно-географической репрезентативности и 
заключается в том, что в пределах каждой группы 
типичных территорий различного таксономического 
ранга должны быть сохранены эталонные участки [5];  

2) критерий уникальности позволяет, помимо ти-
пичных территорий, включить в экологический кар-

кас редкие и уникальные местности и сообщества, 
например, с геологическими обнажениями, местооби-
таниями эндемичных и реликтовых растений и жи-
вотных, памятники природы и археологии и пр. [1];  

3) критерий учета биологического и ландшафтно-
го разнообразия предполагает выделение под охрану 
территорий с наибольшим биоразнообразием, т. е. 
наличие в регионе мест обитания или произрастания 
редких или функционально важных для экосистем 
видов растений и животных, наличие экотонов;  

4) критерий функциональной развитости преду-
сматривает использование разнообразных по своему 
целевому назначению и выполняемым функциям 
форм территориальной охраны природы, соответст-
вующих всем направлениям охраны ландшафтов;  

5) критерий размерности предполагает, что раз-
мер территории должен максимально способствовать 
сохранению экологического равновесия [15]. 

Элементы, составляющие экологический каркас 
любой территории, вне зависимости от различных 
подходов считаются общепризнанными – это крупно-
ареальные, линейные и точечные элементы [12, с. 81]. 

Ядра экологического каркаса выполняют средо-
защитно-санитарную роль и являются территориями с 
жестким режимом использования (федеральный запо-
ведник) и территориями с регламентированным ис-
пользованием (памятники природы и природные пар-
ки). Ядрами экологического каркаса являются два 
участка государственного природного заповедника 
(ГПЗ) «Хакасский» («Камызякская степь с озером 
Улугколь», «Оглахты»), четыре памятника природы 
регионального значения (Лугавский, Кривинский, 
Бондаревский, Очурский боры), один проектируемый 
памятник природы оз. Куринка и др. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент атрибутивной таблицы слоя «ООПТ» базы данных Экологического каркаса  

Южно-Минусинской котловины 
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В правобережной части Южно-Минусинской кот-
ловины располагаются большие по площади памятни-
ки природы – ленточные боры и государственный 
биологический природный заказник краевого значе-
ния, организованный с целью охраны и воспроизвод-
ства охотничье-промысловых видов животных, распо-
ложенный на территории Ермаковского и Каратузско-
го районов в бассейне реки Большой Кебеж. В долине 
реки Енисей в южной части исследуемой территории 
расположены: национальный парк «Шушенский бор» 
на участке Перовского лесничества, заказники «Ой-
ское болото», «Шушенские острова»; ближе к центру 
– памятник природы «Кривинский бор». Следует от-
метить, что заказник «Краснотуранский бор» распо-
ложен в северной части правобережья на границе 
Южно-Минусинской и Сыдо-Ербиринской котловин.  

Участки ГПЗ «Хакасский» приурочены к северо-
западной (участок «Камызякская степь с озером Улуг-
коль») и к северной (участок «Оглахты») границе 
Южно-Минусинской котловины. В долины реки Аба-
кан и ее притоков расположены три памятника приро-
ды («Уйтаг», «Бондаревский бор», «Большой Монак») 
и национальный парк «Казановка». На территории 
междуречья рек Енисей и Абакан расположились три 
памятника природы («Смирновский бор», «Очурский 
бор», «Озеро Куринка») и заказник «Урочище Трех-
озерки». 

Точечные элементы каркаса, сохраняющие от-
дельные уникальные объекты природы, не превы-
шающие 10 км2, представлены тремя памятниками 
природы (гидрологическим «Река Шушь» (уч. № 1, 2), 

ботаническим «Сныть реликтовая», комплексным 
«Урочище Сосновый носок») и культурно-истори-
ческими объектами (9 федерального и 397 региональ-
ного значения: Салбыкскийкурганы, каменные боже-
ства Ах Тас, Оглахтинская крепости, писаницаХа-
зынХыр и др.). Точечные элементы природного плана 
располагаются исключительно в правобережной части 
котловины, а большинство культурно-исторических 
объектов в Хакасии – в районе Уйбатской степи близ 
села Московское. 

Экологические коридоры являются наиболее 
сложными элементами каркаса, они осуществляют 
связь между ядерными элементами и поддерживают 
экологическую стабильность территории. К ним отне-
сены: 67 крупных (Енисей, Абакан, Туба, Оя, Уйбат, 
Камышта) и мелких речных долин общей протяжен-
ностью 3398,7 км (рис. 2); временные водотоки оро-
сительных каналов Кайбальской и Уйбатской степей 
левобережья Южно-Минусинской котловины и пере-
сыхающие русла рек всей территории (1032 км); во-
доохранные леса (общей площадью 881 км2), распо-
ложенные на юго-восточном участке; система пере-
лесков среди паши; полезащитные лесные насажде-
ния; ЛЭП; миграционные пути (водно-болотные, 
озерные комплексы, лесозащитные насаждения, места 
обитания исчезающих видов), функционирование ко-
торых обеспечивают Госкомитет по охране животного 
мира и окружающей среды Республики Хакасия и 
Государственный комитета по охране окружающей 
среды Красноярского края (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Фрагмент атрибутивной таблицы слоя «Реки» базы данных  

Экологического каркаса Южно-Минусинской котловины 
 
 

Защиту ядер и транзитных территорий от небла-
гоприятных внешних воздействий осуществляют бу-
ферные территории – санитарно-защитные зоны: озер, 
рек, водохранилищ, особо охраняемых территорий, 
промышленных предприятий и земель лесного фонда 
(1416,1 км2).  

К территориям рекультивации и восстановления 
биоразнообразия Южно-Минусинской котловины на-
ми отнесены многочисленные участки природных 
степных ландшафтов, которых практически не оста-
лось вследствие массовых распашек. Одним из путей 
восстановления степных ландшафтов может быть пе-
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ревод пашни в пастбища. Рекультивация территорий 
многочисленных карьеров будет способствовать рек-
реационному использованию и последующему вклю-
чению их в природную систему. 

Проектирование экологического каркаса предпо-
лагает определенные функции каждого элемента в его 
структуре, которому соответствует свой режима ис-
пользования и его правовая форма исходя из его роли 
в поддержании экологической стабильности как ок-
ружающей местности, так и всей территории региона. 

В нашем каркасе роль природных экосистем вы-
полняют территории с жестким режимом природо-
пользования. Данный режим соблюдается на нетрону-
тых антропогенным воздействием территориях ГПЗ 

«Хакасский» (73,8 км2), что составляет лишь 0,3 % от 
всей площади ЭКТ. 

Территории регламентированного режима приро-
допользования занимают 14 % от площади каркаса и к 
ним относятся: ООПТ – заказники (668,6 км2), памят-
ники природы (94 км2), национальный парк (644 км2); 
водоохранные зоны (водохранилищ, рек, озер, водоза-
боров), санитарно-защитные зоны (особо охраняемых 
территорий, промышленных предприятий, горных вы-
работок, земель лесного фонда), зоны санитарной ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
(озер Ханкуль, Куринка и Тагарское) (1416,1 км2); уча-
стки земель запаса расположены как в левобережной, 
так и правобережной частях общей площадью 137 км2 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Фрагмент атрибутивной таблицы слоя «Населенные пункты» базы данных  

Экологического каркаса Южно-Минусинской котловины 
 

К территориям умеренного режима природополь-
зования относятся: леса, расположенные в лесостепях 
и степях на юго-восточной окраине правобережной 
части котловины, в пределах которых возможно ис-
пользование отдельных участков в сельском хозяйстве 
(2316,4 км2); сельхозугодия (11001 км2).  

К территориям интенсивного природопользования 
относятся: населенные пункты, разработки полезных 
ископаемых, промышленные и транспортные объек-
ты. В 226 населенных пунктах проживают 801706 че-
ловек, из которых 74,4 % являются городскими жите-
лями (4 города, 27 поселков). При этом в правобереж-
ной части Южно-Минусинской котловины – 90 насе-
ленных пунктов (1 город, 17 поселков, 24 деревни и 
48 сел), а в левобережной располагается 136 населен-
ных пунктов, в том числе: 3 города, 10 поселков и по-
селков городского типа, 44 деревни, 42 села и 37 аа-
лов, в которых проживает 596900 человек (рис. 4). 

Горно-добывающие предприятия преимуществен-
но сосредоточены в левобережье – ООО «Хакас-

уголь», ООО «Хакас разрезуголь», ООО «Саянсоюз-
сервис», ООО «СУЭК-Хакасия», ООО Угольная ком-
пания «Разрез Степной», ОАО «Разрез Изыхский», 
ОАО «Восточно-Бейский разрез», ООО «Аргиллит», 
ООО «Хакасский бентонит», ЗАО «Барит», ООО Ар-
тель старателей «Золотая долина» и др. Основными 
транспортными путями в пределах Южно-Мину-
синской котловины являются Южно-Сибирская же-
лезнодорожная магистраль, федеральная трасса Р257 
«Енисей», соединяющие республику с Красноярским 
краем, Иркутской областью и Республикой Тыва, а 
также автодороги регионального значения (Абакан – 
Саяногорск (Р411), Ак-Довурак – Абакан (А161)). 

Внедрение уникального гис-проекта «Экологиче-
ский каркас территории Южно-Минусинской котло-
вины» будет способствовать сохранению связи между 
административными районами в целях поддержания 
устойчивости эколого-экономической системы. 

 

 



 

96 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61) Т. 2 

 
Условные обозначения для рисунка 4:  
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I – территории жесткого режима природопользования,  
II – территории регламентированного природопользования,  
III – территории щадящего природопользования,  
IV – территории интенсивного природопользования,  
V – Красноярское водохранилище,  
VI – реки,  
VII – озера,  
VIII – буферные территории,  
IX – транзитные территории.  
Действующие ООПТ:  
1 – участок государственного природного заповедника (ГПЗ) «Хакасский» Оглахты,  
2 – участок ГПЗ Камызякская степь с оз. Улугколь,  
3 – Заказник Кебежский,  
4 – памятник природы Бондоревский бор,  
5 – памятник природы Кривинский бор,  
6 – памятник природы Лугавский бор,  
7 – памятник природы Очурский бор,  
8 – памятник природы Смирновский бор,  
9 – «Национальный парк Шушенский Бор» участок – 2, Перовское лесничество;  
планируемые:  
10 – Заказник Лугавский бор, южный участок,  
11 – Заказник Краснотуранский бор,  
12– Заказник Лугавский бор, северный участок,  
13 –Национальный парк Казановка,  
14 – памятник природы Уйтаг;  
15 – Древняя крепость г. Куня,  
16 – Заказник Урочище трехозерки,  
17 – памятник природы Большой Монок,  
18 – памятник природы озеро Куринка,  
19 – природный заказник Ойское болото. 

 
 

Выводы 
1. Южно-Минусинская котловина является уни-

кальной природной территорией с разнообразием 
ландшафтов и обладает большим потенциалом для 
развития различных типов природопользования, дли-
тельный период вовлечена в процесс преобразования 
природы преимущественно сельскохозяйственной 
деятельностью и добывающими отраслями промыш-
ленности. 

2. Проект включает в себя более двадцати тради-
ционных векторных картографических слоев (насе-
ленные пункты, реки, автодороги, железные дороги и 
т. п.) и десять тематических векторных слоев – круп-
ноареальные элементы (ядра), линейные (транзитные 

территории), точечные, буферные территории и тер-
ритории рекультивации и восстановления. Также в 
составе экологического каркаса были выделены тер-
ритории по степени охраны с тремя режимами приро-
допользования: жестким, регламентированным и ща-
дящим. 

3. Экологический каркас территории Южно-Ми-
нусинской котловины позволяет анализировать, ре-
дактировать и дополнять все имеющиеся данные со-
вместно с созданием нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих охрану и использование 
территорий ЭКТ, может выступать инструментом 
управления природопользованием. 
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