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Показана многоплановая роль литосферы как среды существования органической жизни и зоны хозяй-
ствования человека. Обозначены экологические функции литосферы, контролирующие качественные и ко-
личественные показатели земельных участков и являющиеся признаками, которые учитываются при эко-
номической оценке территории и определяют ее стоимость, но которые до настоящего времени в кадастре 
и реестрах не рассматриваются и которые невозможно игнорировать при современной кадастровой оценке 
и мониторинге земель. 
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Объектом эколого-геологического ка-
дастра является твердая абиотическая со-
ставляющая экосистем различных уровней 
градации, представленная верхними гори-
зонтами земной коры со своими качествен-
ными и количественными особенностями, 
проявляющимися в виде экологических 
функций, которые участвуют в формиро-
вании экологической обстановки окру-
жающей среды и определяют возможную 
хозяйственную деятельность в пределах 
территории распространения той или иной 
природной эколого-геологической системы.

Принципы выделения эколого-геологи-
ческих систем как объектов кадастра осно-
вываются на однородности литосферного 
компонента, выделяющегося через его ре-
сурсную, геодинамическую, геохимиче-
скую, геофизическую и другие функции, 
обуславливающие экологические условия 
окружающей среды. Эти функции в сово-
купности создают направленность приро-
доформирующих процессов и современ-
ное состояние экологической обстановки, 
хозяйственную значимость территории, ее 
экологическую емкость и комфортность 
проживания населения.

Эколого-геологические функции той 
или иной территории являются основными 
критериями выделения объектов кадастро-
вого учета, так как они играют главную роль 

в создании экологических условий терри-
тории, но которые пока не учитываются 
при производственно-хозяйственной и эко-
логической оценке земель. 

Происхождение этих функций связано 
с геологическим строением и особенностью 
состава доступной наблюдению поверх-
ностной части земной коры, которая в на-
шем случае сложена в основном рыхлыми 
четвертичными отложениями, покрываю-
щими территорию в сотни тысяч квадрат-
ных километров. Горизонтальные и верти-
кальные неоднородности отдельных блоков 
литосферы, порождают разнообразие форм 
проявлений их экологического влияния 
на окружающую природную обстановку [1].

 Экологические функции литосферы 
составляют предмет исследований сравни-
тельно молодой научной дисциплины – эко-
логической геологии, изучающей верхние 
горизонты литосферы как одну из основных 
неорганических составляющих экосистем 
высокого уровня организации.

Место экологической геологии в систе-
ме наук о земле, ее содержание и логическая 
структура обоснованы в трудах В.Т. Трофи-
мова и др. и приняты научной общественно-
стью как теоретическая основа эколого-гео-
логических исследований [2; 3; 4].

Теоретический метод экологической гео-
логии объединяет способы познания отдель-
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но существующих наук в единую систему, 
подчиненную решению задач по установ-
лению функционального влияния верхних 
горизонтов земной коры на экологическую 
обстановку конкретной территории.

Исходя из вышеизложенного можно ска-
зать, что экологическая геология – это на-
ука, объектами изучения которой являются 
эколого-геологические системы высшего 
уровня организации со своими иерархи-
ческими подразделениями разного ранга – 
глобальными, региональными, локальными 
и др. Под понятием эколого-геологическая 
система подразумевается множество зако-
номерно связанных друг с другом составля-
ющих ее компонентов, находящихся в при-
чинно-следственных отношениях, которые 
обеспечивают внутреннее единство систе-
мы, имеющее собственную характеристику 
и свой пространственный объем.

Эколого-геологическая система пред-
ставляет собой часть экологической систе-
мы и является конкретным пространствен-
но-временным объектом кадастра и его 
элементарной оценочной единицей. Она вы-
полняет функции жизнеобеспечения биоты, 
в том числе человека.

Научный подход экологической геоло-
гии заключается в изучении эколого-геоло-
гических систем, установлении характера 
внутрисистемной и межсистемной взаимос-
вязи составляющих систему компонентов и, 
в первую очередь, роли основного абиоти-
ческого составляющего в виде поверхност-
ных горизонтов земной коры.

Экологические функции зарождаются 
в форме разнообразных эндогенных и экзо-
генных геологических процессов, которые 
выражаются через тектоническое движе-
ние земной коры, глубинных перемещений 
магматического вещества, извержений вул-
канов, передвижение подземных вод и ги-
дротермальных растворов, процессы мета-
морфизма и выветривания горных пород, 
обогащение и разубоживание их химиче-
скими элементами, истечение газов, в том 
числе радиоактивных, изменение рельефа 
с эрозией и накоплением огромного количе-
ства осадочного материала. 

Основными факторами, контролирую-
щими геологические процессы в земной 
коре, являются температура и давление, 
зависящее от глубины нахождения горной 
породы и наличия боковых складкообразо-
вательных движений, а также разных по со-
ставу гидротермальных растворов. 

На земной поверхности господствуют 
процессы выветривания, эрозия и денудация 
их продуктов с сезонными и суточными тем-
пературными колебаниями, и изменениями 
влажности, а также состоянием атмосферы.

Внутренняя энергия земли, главным ис-
точником которой служат реакция распада 
радиоактивных веществ, во взаимосвязи 
с космическими силами – энергией Солн-
ца, взаимным притяжением планет и других 
небесных тел, питают все земные процес-
сы, влияющие на формирование природ-
ной обстановки. Непрерывное поступление 
энергии, в силу неоднородности литосферы 
приводит к разным результатам, разным 
геологическим процессам, проявляющимся 
на поверхности земле в зоне существова-
ния биоты, безусловно оказывает сильное 
влияние на ее зарождение и развитие. Это 
влияние, связанное с глубинными геологи-
ческими процессами в земной коре, назва-
ны учеными МГУ В.Т. Трофимовым и др. 
экологическими функциями литосферы, 
под которым понимается все многообразие 
экологических функций, определяющих 
и отражающих роль и значение литосферы, 
включая подземные воды, нефть, газы, гео-
физические поля и протекающие в ней гео-
логические процессы, в жизнеобеспечении 
биоты, и главным образом, человеческого 
сообщества [5].

Многоплановую роль литосферы как 
среды существования органической жиз-
ни, как зону хозяйствования человека не-
возможно игнорировать при современной 
кадастровой оценке и мониторинге зе-
мель. Однако до настоящего времени эти 
проблемы в кадастре или реестрах не рас-
сматриваются. 

Наиболее приближенный по специ-
ализации и важный по значению был ра-
нее существовавший земельный кадастр, 
который содержал свод сведений как 
о грунтах и почвах различного типа, при-
годных и непригодных для возделывания, 
строительства, о совокупности достовер-
ных и необходимых данных о природном, 
хозяйственном и правовом положении 
земель, регистрации и учете количества 
и качества земель, бонитировке почв 
и экономической оценке земель. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации ведется государственный кадастр не-
движимости, одним из объектов которого 
является земельный участок. Одноименный 
кадастр представляет собой систематизиро-
ванный свод документированных сведений 
об объектах государственного кадастрово-
го учета, о правовом режиме земель в РФ, 
о кадастровой стоимости, местоположении, 
размерах земельных участков и прочно свя-
занных с ними объектов недвижимого иму-
щества (зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства, помещени-
ях), а также сведений о границах и зонах. 
Ни в одном из существующих документов, 
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касающихся государственного кадастра не-
движимости, нет упоминания об экологиче-
ском влиянии одного из главных факторов 
формирования природной среды – эколо-
гические функции литосферы, контроли-
рующие качественные и количественные 
показатели земельных участков и, следова-
тельно, являются признаками, которые учи-
тываются при экономической оценке терри-
тории и определяют ее стоимость. 

Земля, являющаяся основой всех про-
цессов зарождения и существования биоты 
и, прежде всего, человека, во всех сферах 
хозяйственной и экономической деятель-
ности имеет стоимость, зависящая от каче-
ственной оценки. Получение достоверной 
стоимости отдельных участков в условиях 
становления рыночной экономики в Рос-
сийской Федерации является важнейшей 
необходимостью, что достигается исполь-
зованием предлагаемого эколого-геологи-
ческого кадастра, содержащего всю необ-
ходимую информацию о производственных 
и экологических возможностях земель 
с указанием качества сельскохозяйственных 
угодий, инженерно-геологических параме-
тров и проявлений экологических функций 
земной коры, приуроченных к конкретным 
участкам рассматриваемой территории.

В составлении и ведении земельно-
учетной документации особую роль играет 
планово-картографическая документация, 
которая дает пространственное восприятие 
объектов государственного кадастра недви-
жимости и получения количественных по-
казателей. При кадастровой оценке земель 
используются планы, карты, схемы и карто-
граммы, на которых изображаются границы 
землевладений и землепользований, показа-
ны границы и площади всех видов земель, 
данные оценки земель.

Набор планово-картографических до-
кументов, необходимых для полной учет-
ной информации, для каждого конкретного 
территориального образования выбирается 
в зависимости от поставленных задач и на-
личия требуемых материалов. Основным 
документом при ведении эколого-геоло-
гического кадастра служит геологическая 
карта соответствующего масштаба, отвеча-
ющего решению поставленной задачи.

Данные государственного кадастра не-
движимости призваны обеспечить оценку 
земель, которая представляет собой процесс 
определения производительной способно-
сти земель [6]. 

Задачей оценочных мероприятий явля-
ется представление сельскохозяйственно-
му производству и другим пользователям 
земель необходимых земельно-оценочных 
показателей для организации рационально-

го использования и охраны земель, совер-
шенствования технологии и производствен-
ных отношений. При кадастровой оценке 
земель в первую очередь используют ком-
плекс географических показателей: инже-
нерно-геологические условия пригодности 
территории для строительства – рельеф 
местности, физико-механические свойства 
грунтов, характер залегания грунтовых вод, 
геологические процессы; экологическое со-
стояние земельно-оценочных территорий – 
степень загрязнения почвы, атмосферы, 
поверхностных и подземных вод; простран-
ственно-ландшафтные особенности – рас-
положение земельно-оценочных районов 
по отношению друг к другу, к социально-
культурным, рекреационным центрам, на-
личие открытых водоемов, лесов, гор, вы-
сота над уровнем моря и т.д.; социальные 
характеристики – плотность населения и за-
строек, структура расселения по националь-
ному и другим признакам.

Географические условия оцениваются 
по отдельным параметрам, а затем пред-
ставляются в виде комплексных показате-
лей суммированного влияния совокупности 
факторов на величину базисных затрат, пре-
стижность и стоимость земель. Качествен-
ные показатели престижности территории 
выражаются в относительных показателях. 
Они определяются методами социологиче-
ского анализа или экспертных оценок.

Из анализа содержания государствен-
ного кадастра недвижимости видно, что 
геоэкологические проблемы в нем затра-
гиваются только косвенным упоминани-
ем, а экологические функции литосферы, 
т.е. экологические возможности влияния 
верхней части земной коры вообще не учи-
тывались. Однако именно геологические 
факторы воздействия на окружающую при-
родную среду являются главными в фор-
мировании ее экологической обстановки. 
Поэтому принятие эколого-геологического 
кадастра существенно обогатит, расширит 
и разнообразит информационную основу 
исследований решения проблем рациональ-
ного природопользования и охраны окру-
жающей природы. Объектом подобного 
кадастра и площадной его единицей станут 
эколого-геологические системы со своими 
экологическими ресурсной, геодинамиче-
ской, геохимической и геофизической функ-
циями, занимающие определенные террито-
рии.

Введение кадастра эколого-геологиче-
ских систем будет способствовать более точ-
ному учету природных ресурсов, в первую 
очередь минерально-сырьевых, установле-
нию ожидаемых изменений экологической 
обстановки под воздействием природных 
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и антропогенных факторов. С другой сторо-
ны, эколого-геологический кадастр содержит 
сведения о глубинных процессах в недрах 
земли, которые проявляются на поверхности 
в форме геофизических и геохимических по-
лей, влияющих на формирование экологиче-
ской обстановки окружающей среды, на ус-
ловия существования биоты, в том числе 
комфортность проживания человека.

 Эколого-геологический кадастр предус-
матривает паспортизацию всех природных 
экосистемных объектов с индивидуальной 
их характеристикой, что является эффек-
тивным методом обобщения и регистрации 
данных о природных ресурсах для каждого 
конкретного природно-территориального 
комплекса.

Эколого-геологический паспорт явля-
ется регистрационным и информационно-
технологическим документом, содержащий 
основные сведения об объектах кадастро-
вых исследований. Паспортизация объектов 
эколого-геологического кадастра является 
единой системой учета состояния геологи-
ческой среды и ее влияния на окружающую 
обстановку через экологические функции 
земной коры. 

Паспорт объекта эколого-геологическо-
го кадастра содержит сведения о качестве 
и масштабах экологических функций каж-
дого отдельного объекта исследований, ко-
торые позволяют выбрать наиболее рацио-
нальный и природосберегающий режим его 
освоения.

Разработка модели эколого-геологиче-
ского кадастра позволит комплексно учи-
тывать возможности дальнейшего разви-
тия природных экосистем, изменения их 
состояния и влияния данных процессов 
на экологическую обстановку внутри систе-
мы и за ее пределами как в настоящем, так 
и в будущем.

Ведение эколого-геологического када-
стра осуществляется по единому принципу:

– единство системы и технологии со-
ставления эколого-геологического кадастра 
на всей территории Новосибирского При-
обья и прилегающих районов;

– непрерывность пополнения сведений 
эколого-геологического кадастра об изме-
няющихся характеристиках объектов учета;

– приоритет эколого-геологической на-
правленности ведения кадастра как ком-
плексного по содержанию;

– сопоставимость и совместимость све-
дений эколого-геологического кадастра со 
сведениями, содержащимися в других го-
сударственных и иных кадастрах, реестрах, 
информационных ресурсах.

Главная особенность ведения эколого-
геологического кадастра заключается в том, 

что объектом выступают экологические 
условия существования всего живого и хо-
зяйственная деятельность, связанная с экс-
плуатацией природных ресурсов человеком 
с учетом экологических функций поверх-
ностной части земной коры. При этом от-
дельные элементы природной среды нахо-
дятся во взаимной связи, и, следовательно, 
изменения в одном из составляющих ком-
понентов вызывает изменения в других. Все 
это в конечном счете, ведет к изменениям 
природной среды, условий хозяйствования 
и развития биоты, и, в первую очередь, че-
ловека.

Следует отметить важную особенность 
природных экосистем как объектов када-
стра – их инерционность, что проявляется 
в более медленном изменении природной 
среды, чем социально экономических ус-
ловий человеческого сообщества. При зна-
чительных возможностях экосистем к са-
морегуляции это обстоятельство приводит 
к тому, что негативные последствия хозяй-
ственной деятельности человека и при-
родных стихийных явлений проявляются 
далеко не сразу, нередко через несколько 
лет или даже десятилетий. Поэтому важное 
значение в практике природопользования 
приобретает долгосрочный прогноз по-
следствий воздействия хозяйственной дея-
тельности на естественные экологические 
системы. Фактологической основой такого 
прогноза являются сведения, собранные 
в эколого-геологическом кадастре путем 
мониторинга эколого-геологических си-
стем, являющихся природными территори-
альными комплексами.

Под мониторингом эколого-геологи-
ческих систем понимается система посто-
янных планомерных наблюдений, оценки, 
прогноза состояния и изменения эколого-ге-
ологической обстановки с целью выработки 
решений, направленных на обеспечение ее 
оптимального экологического функциони-
рования и устойчивого развития [2]. Ин-
формация, содержащаяся в эколого-геоло-
гическом кадастре, является фактической 
исходной основой мониторинга, по сравне-
нию с которой отмечаются изменения при-
родной обстановки во времени. 

Мониторинг эколого-геологических 
систем в динамике позволяет производить 
анализ и прогноз их развития, что дает воз-
можность наиболее эффективного исполь-
зования природных ресурсов с наименьшим 
отрицательным воздействием на природ-
ную среду, а также разрабатывать меропри-
ятия по ее восстановлению и улучшению 
[7]. Такие анализы и прогнозы необходимы 
для всех регионов, в том числе и для неос-
военных в настоящее время территорий.
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Результаты комплексного эколого-геоло-

гического мониторинга, сведенные в специ-
ализированном кадастре составляет особую 
геоинформационную систему, целью кото-
рой являются хранение и поиск эколого-гео-
логической информации состояния верхних 
горизонтов литосферы, ее функциональное 
влияние на экологию окружающей среды, 
обработка и оценка полученных данных, 
прогнозирование характера преобразования 
и состояния эколого-геологической обста-
новки и создание системы по управлению 
экологической ситуацией и устойчивому 
прогрессивному развитию определенной 
территории.

Кадастр эколого-геологических систем 
содержит сведения о пространственном 
положении и основных свойствах эколого-
геологических систем, социально-экономи-
ческой оценке с учетом экологической ситу-
ации конкретной местности.

Эколого-геологическая система пред-
ставляет собой составляющую часть 
экологической системы и является эле-
ментарным объектом экологического 
мониторинга со своей территориальной 
привязкой. Эколого-геологический ка-
дастр есть результат комплексного мони-
торинга геологической среды и ее влияния 
на экологическую обстановку исследуе-
мой территории, представленный сводом 
комплексных данных, содержащихся в зе-
мельном и других кадастрах, дополненных 
сведениями об экологических функциях 
литосферы и новыми критериями оценки 
и мониторинга.

Другая особенность эколого-геоло-
гических систем как объекта кадастра 
и управления в сфере природопользования 
заключается в том, что рациональное при-
родопользование и охрана окружающей 
среды представляют собой не только соб-
ственно экологическую и социально-эконо-
мическую, но также нравственно-этическую 
проблему. Подобный кадастр содержит ре-
альную основу для воспитания общества 
в бережном отношении к природе, познании 
ценности и невоспроизводимости природ-
ных ресурсов, в чувствах ответственности 
за сохранение окружающей среды перед бу-
дущими поколениями.

Природно-ресурсный потенциал суще-
ствующих экосистем во многом определяет 
цели и задачи управления природопользо-
ванием в целом в Российской Федерации и, 
в частности, на уровне ее субъекта. Важней-
шей целью рационального природопользо-
вания является обеспечение расширенного 
воспроизводства естественной основы жиз-
недеятельности, как нынешнего, так и по-
следующих поколений.

 Достижение этой масштабной цели 
предполагает решение целого ряда тес-
но связанных между собой задач, среди 
которых особое место занимает создание 
экономического механизма экологически 
устойчивого развития, что обеспечивается 
определенной информационной базой – эко-
лого-геологическим кадастром.

Поверхностная часть литосферы Новоси-
бирского Приобья, где проводились исследо-
вания эколого-геологических функций литос-
феры, характеризуется в основном рыхлыми 
и слабосцементированными четвертичными 
отложениями с отдельными выходами твер-
дых палеозойских пород складчатого фун-
дамента преимущественно в правобережной 
части относительно р. Оби территории [1]. 
Применительно к Новосибирскому Приобью 
и прилегающих районов, а также других реги-
онов Российской Федерации, основными ис-
следованиями следует считать:

– совершенствование системы показа-
телей, и, следовательно, методов оценки 
природно-ресурсного потенциала эколого-
геологических систем, форм и методов их 
использования;

– создание условий для экологически 
ориентированных инноваций;

– формирование системы экономиче-
ских мер по экологизации производства;

– стимулирование рынка экологических 
услуг, продукции и технологии.

Это обусловлено тем, что все долго-
срочные прогнозы в сфере рационального 
природопользования, равно как и проекты 
по созданию механизмов, обеспечивающих 
его реализацию, являются неотъемлемыми 
элементами соответствующих прогнозов 
социально-экономического развития.

Эколого-геологический кадастр позво-
ляет учитывать экологические и экономиче-
ские потребности общества путем реализа-
ции собственных задач, а именно:

– изучение природных эколого-геологи-
ческих систем и их экологических функций;

– обеспечение всех заинтересованных 
сторон необходимыми сведениями для ор-
ганизации экологически безопасных про-
мышленных и сельскохозяйственных про-
изводств;

– составлению прогнозов по рациональ-
ному использованию природных ресурсов;

– предотвращения негативного действия 
сил природного и техногенного происхож-
дения на эколого-геологические системы;

– решение вопросов утилизации и захо-
ронения отходов производства;

– восстановление и улучшение эколо-
гической обстановки территорий, подвер-
гнувшихся разрушительным стихийным 
или техногенным воздействиям;
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– мониторинг природных и природно-

техногенных систем;
– экономическая оценка объекта по эко-

логическим качественным и количествен-
ным показателям.

Конечной целью ведения эколого-гео-
логического кадастра является создание 
благоприятной среды для проживающего 
здесь населения и существования биоты, 
для научно-обоснованного и рациональ-
ного использования природных ресурсов, 
правильного принятия решений по охране 
окружающей среды – ограничении, при-
остановлении и прекращении экологиче-
ски вредных производств, восстановлении 
и улучшении экологической обстановки.

Основные цели ведения эколого-геоло-
гического кадастра на территории Новоси-
бирского Приобья и прилегающих районов 
состоят из следующих мероприятий:

- последовательное достижение на каж-
дой конкретной территории 

качества среды обитания, отвечающего 
системе оценок генетического здоровья на-
селения;

- восстановление и сохранение биосфер-
ного равновесия, 

генетического фонда животного мира;
- экологически безопасное развитие 

производства и размещения производитель-
ных сил;

- предупреждение и уменьшение опас-
ного воздействия природных явлений, тех-
ногенных аварий и катастроф;

- решение экологических проблем, меж-
региональное сотрудничество в области 
природоохранной деятельности;

- оздоровление нарушенных экосистем;
- рациональное использование всего 

природно-ресурсного потенциала;
- разработка и внедрение инновацион-

ных технологий освоения природных ре-
сурсов, открытие новых, ныне не исполь-
зуемых в качестве полезных ископаемых, 

и расширение сферы использования тради-
ционных видов минерального сырья и дру-
гих естественных ресурсов.

Такое целенаправленное ведение эко-
лого-геологического кадастра обеспечива-
ет учет и комплексную оценку состояния 
природной среды, а также осуществлять 
прогноз направленности ее дальнейшего 
развития под воздействием и природных, 
и антропогенных факторов. 

Такого типа кадастр представляет собой 
теоретическую и фактологическую основу 
рационального природопользования (в пер-
вую очередь землепользования), монито-
ринга временного развития экологической 
обстановки территории, прогнозирования 
и регулирования природных и антропоген-
ных процессов с целью максимального со-
хранения окружающей среды.
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