
из 18, ДГМО - в 10, Облводхоз - в 3, ОФИНБЮМ - в 2. Всего за 
2000-2002 гг. состоялось около 50 экспедиций.

В докладе приведены и обсуждаются примеры использования 
ГИС и космических снимков ЬАЫОЗАТ при оценке состояния 
природной среды бассейна водосбора П ридунайских озер. 
Сформулированы практические рекомендации для использования 
ГИС и космических снимков для целей природоохранного и 
водного менеджмента.

Обсуждается вопрос возможности использования накопленных 
данных для калибровки космических снимков при построении 
тематических карт состояния почвенного покрова, растительности, 
эвтрофикации и уровенного режима пресноводных водоемов.

Описана разработанная стратегия и програмйр Региональной 
программы долговременного мониторинга Придунайского региона, 
которая запланирована к выполнению в 2002-2007 гг. Предлагается 
на основе выполненных исследований и полученного опыта 
разработать международную программу мониторинга природной 
среды в Еврорегионе “Нижний Дунай”.

В заключение сформулированы рекомендации по оптимизации 
системы долговременного комплексного мониторинга, в котором 
необходимым эффективным блоком должен быть блок космического 
(Д ЗЗ) м ониторинга экосистем . П оследний реально может 
осуществляться в сотрудничестве с Национальным космическим 
агентством Украины. Показано, что ни одна система космического 
мониторинга не может существовать без блока наземных опорных 
наблюдений.

Создание и выполнение предлагаемого регионального проекта 
позволит Украине занять лидирующее положение в Придунайском 
регионе, а в перспективе создать международную программу с 
участием Украины, Румынии и Молдовы по использованию ГИС 
и ДЗЗ в решении существующих проблем Еврорегиона.
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ГИС-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ

Геологические и экологические исследования в пределах северо- 
западного шельфа Черного моря проводились в течение многих лет 
различными организациями. Наиболее активно этим направлением 
занимались ОНУ им. И.И. Мечникова, ИГН НАН Украины, ПРГП 
“Причерноморгеология”, “Одесморгео” и другие.

Описаны накопленные данные о рельефе и геоморфологии 
шельфа, гранулометрическом, минеральном и химическом составе 
донны х осадков, составе поровы х вод, составе газовой 
составляющей донных осадков, физико-химической обстановке на 
шельфе. Основные результаты этих исследований опубликованы в 
ряде монографий и научных статьях.

Большой объем фактического материала, который часто бывает 
разнороден , что связано как с различной детальностью  
исследования и применяемыми методиками, так и с различным 
подходом авторов, требует особо тщательного и кропотливого 
подхода при анализе и интерпретации полученных данных. 
Применение ГИС-технологий позволяет получить объективное, 
базирующееся на репрезентативном анализе огромных объемов 
фактического материала, представление о геологическом строении 
и геоэкологических условиях северо-западного шельфа Черного 
моря.

Обсуждаются подходы, реализуемые в настоящее время в 
Одесском национальном  университете,-! по 'сбставлению  
компьютерной базы данных, включающей сведения о составе 
донных осадков, условиях их залегания, возрасте и прочих 
параметрах. База формируется на основе результатов оригинальных 
исследований сотрудников университета, так и опубликованные
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данные исследователей, работающ их в других организациях.
Кратко описана программа комплексного экологического 

м ониторинга на острове Змеиный и прилежащ ем шельфе 
Черного моря, которая начала выполняться ОНУ им. И.И. 
М ечникова в 2003 году. Э кспедиции проводились двумя 
группами: одна часть экспедиционного состава проводила 
исследования на острове, вторая - на прилежащ ем шельфе 
Черного моря. В ыполнялись наблюдения за температурой, 
п розрачностью , электроп роводн остью , pH, содерж анием  
к и с л о р о д а , б и о ге н н ы х  с о е д и н е н и й  а зо т а  и ф о сф о р а , 
осущ ествлялся отбор проб ф итопланктона, зоопланктона, 
ихтиопланктона, м акрозообентоса и др. Особое внимание 
уделялось исследованиям состояния бентоса и придонной 
фауны для картографирования донных биоценозов шельфа 
Черного моря.

Описаны технологии картографирования геологических 
данны х с использованием  ГИ С -систем  M APINFO и ARC 
VIEW. П риводятся примеры построения литологической и 
других карт донны х отлож ений северо-западного ш ельфа 
Черного моря. П рименение ГИ С-технологий в дальнейш ем 
п о зв о л я е т , и сп о л ьзу я  п о с т р о е н н ы е  карты  как основу, 
д о п о л н я т ь  их св еж ей  и а к т у а л ь н о й  и н ф о р м а ц и е й , 
анали зи ровать  как динам ику процессов , так и вы являть 
причинно-следственны е связи.

Предлагается использовать ГИС-технологии для перехода 
от р е ги о н а л ь н о го  к л о к ал ьн о м у  уровню  и о п ер ати вн о  
вы полнять, обработку и анализ информации по отдельным 
наиболее динамичным участкам ш ельфа. Такими участками 
могут быть м еста активной хозяйственной деятельности  
человека в пределах северо-западного шельфа Черного моря. 
Это районы рыбного промысла, основные пути судоходства, 
газоконденсатных месторождений.

Рассматриваю тся возможности использования ГИС ARC 
VIEW  для дальнейш его накопления, обработки, анализа и 
картирования информации, получаемой в экспедициях и на

о с т р о в е  З м е и н ы й . П ри это м , одн о й  из о сн о в н ы х  
о с о б е н н о с т е й  я в л я е т с я  р а з н о р о д н о с т ь  п о л у ч аем о й  
инф орм ации, так как речь идет о значительны х массивах 
информации по гидробиологии, микробиологии, ихтиологии, 
гидрохимии, морской геологии, гидрологии, почвоведению, 
геоботанике, археологии и др.

О бсуж дается необходимость унификации создаваемых 
электронных архивов и баз данных с возможностью их прямого 
использования в качестве входных данны х для, наиболее 
распространенных ГИС, используемых в’ регионе.

Предлагается дополнить систему существующего мониторинга 
природной среды средствами и методами дистанционного 
зондирования поверхности региона (аэрофотосъемка, космические 
снимки), что позволит эффективно решать следующие задачи:

- изучение динамики украинской части Дуная, влияния 
судоходного канала на естественную среду дельты Дуная и 
близлежащей части Черного моря;

- оперативная оценка последствий чрезвычайных ситуаций 
(паводков, подтопления, техногенных аварий);

- оценка состояния водных (озера, реки) и агроресурсов (земель, 
посевов, урожайности), транспорта, газопроводов, дорог;

- создание и актуализация географических и тематических карт 
для целей управления.

По мнению авторов, решение всех перечисленных задач, 
позволит приступить к созданию  региональной, а затем и 
межгосударственной системы экологического мониторинга, и, в 
первую очередь, оперативного контроля чрезвычайных природных 
и техногенны х ситуаций с использованием  >ГИС и ДЭЗ в 
Еврорегионе “Нижний Дунай”.
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