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Аннотация. На территории Российской Федерации насчитывается более 13 тыс. особо охраняемых 
природных территорий (далее – ООПТ). В целом, в границах данных ООПТ хозяйственное использо-
вание земель запрещено или значительно ограничено, что, в основном, обуславливается их особым 
статусом, связанным с необходимостью сохранения и воспроизводства исчезающих видов флоры  
и фауны и мест их обитания. Разрешенные виды деятельности и природопользования в Государствен-
ном природном комплексном заказнике регионального значения «Долинский» (далее – заказник «До-
линский») связаны с необходимостью реализации территориальных инфраструктурных проектов 
нефтегазового комплекса Сахалинской области, а именно, строительство и поддержание в исправном 
состоянии линейных сооружений транспортной инфраструктуры. Вместе с тем, особенности геогра-
фического положения Сахалинской области, особенности геологического, геоморфологического стро-
ения, климатические и другие особенности региона для безопасного осуществления разрешенных ви-
дов природопользования данной территории требуют учета существующих и потенциальных риск-об-
разующих факторов, способных реализоваться в виде опасностей и угроз природного и техногенного 
характера. Это обуславливает необходимость риск-ориентированного моделирования на основе иден-
тификации риск-образуемых параметров на территории ООПТ и использования всего доступного ин-
формационного массива для расчета возможных рисков возникновения опасных и чрезвычайных си-
туаций на исследуемой территории. В ходе исследования на основе материалов спутниковых съемок 
Landsat-8, Sentinel-2A, данных SRTM, а также анализа статистических данных по сейсмоактивности, 
пожароопасности, паводковой обстановке техногенной нагрузке исследуемой территории, была про-
ведена оценка состояния территории заказника «Долинский» (о. Сахалин). В итоге выявлена достаточ-
ная информативность исходных материалов, разработана риск-ориентированная модель оценки риска, 
продемонстрированы результаты методики обработки и расчета данных, составлена карта рисков при-
родопользования в условиях заказника «Долинский». 
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Введение 

 
В последнее время повышенное внимание 

профессионального сообщества и обществен-
ности вызывают различные виды воздействия 
человека на окружающую природную среду. 

Такие техногенные и антропогенные воздей-
ствия носят многоплановый характер. 

Техногенная трансформация природной 
среды практически всегда развивается в двух 
направлениях либо в их сочетании, постоянно 
расширяясь с образованием новых форм:  
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– первое направление связано с измене-
нием состояния естественно-природных ком-
понентов геологической среды и ее динами-
ческого физико-химического равновесия, 
формирующихся множество лет, к которым 
относятся разведка, в первую очередь, и до-
быча полезных ископаемых, промышленное 
истощение поверхностных и подземных вод, 
приводящие к быстрому реструктурирова-
нию геологической среды, сопровождающе-
муся разуплотнениями, разжижению, обва-
лами и т. д.;  

– второе направление связано с техноген-
ными изменениями на поверхности земной 
коры: создание антропогенных ландшафтов  
и антропогенных рельефов (к примеру, сели-
тебных зон, автомобильных и железных до-
рог, дамб, плотин, свалок отходов производ-
ства и потребления); захоронение осадочных 
образований, возникающих в результате ин-
тенсивной седиментации техногенных взве-
сей на дне водных объектов, и т. д.  

Техногенное освоение и трансформация 
природной среды – неотъемлемая часть разви-
тия человеческой деятельности, способствую-
щая возрастанию риска опасностей для жизни 
и здоровья населения, экологических функций 
биосферы, а также среды обитания для живых 
организмов. Следствием высокой техногенной 
нагрузки на природную среду Сахалинской об-
ласти являются нарушение ее устойчивости, 
целостности, а также дестабилизация, проявля-
ющиеся в различных формах, о чем свидетель-
ствует множество примеров: нефтяное загряз-
нение промысловых водоемов и источников 
питьевого водоснабжения, почвы; разрушение 
среды обитания при строительстве трубопрово-
дов, линий электропередачи, дорог; размеще-
ние отходов производства и потребления; ан-
тропогенные пожары и т. д. 

Одновременно для расширения площадей 
и всех видов природопользования реализовы-
вается практика массового сокращения и лик-
видации ООПТ с целью передачи объектов их 
инфраструктуры для ведения промыслов, вы-
рубки древесины, добычи полезных ископае-
мых, расширения сельхозяйственных терри-
торий, результатом чего является невоспол-
нимая утрата видового разнообразия расти-
тельного и животного мира. На территории 

Сахалинской области в период 2012–2020 гг. 
площадь ООПТ сокращена на 22 %. А как по-
казывает мировая практика, полноценную 
охрану объектам природы могут обеспечить 
только ООПТ, и чем выше этот уровень, тем 
действенней осуществляется эта охрана.  

Техногенное вмешательство в природную 
среду способно кардинально изменять в ней 
естественно-природные процессы, их мас-
штабы, последствия на обширных террито-
риях, затрагивая порой целые регионы. Отсут-
ствие общих закономерностей развития дан-
ных вмешательств требует проведения анализа 
данной проблемы и обоснования необходимо-
сти разработки на примере Сахалинской обла-
сти риск-ориентированной модели природо-
пользования условиях заказника «Долинский». 
Эффективное управление природопользова-
нием в условиях заказника «Долинский» имеет 
важное значение для обеспечения устойчиво-
сти естественных сообществ к природным и ан-
тропогенным явлениям, а также создает рабо-
чие места и экономит деньги.  

 
Материалы и методы исследования 
 
Описание объекта исследования. Заказ-

ник «Долинский» располагается в южной ча-
сти о. Сахалин на территории Долинского го-
родского округа и является особо охраняемой 
природной территорией общей площадью 
9 176,0 га. Данный заказник создан с целью 
охраны и воспроизводства редких и исчезаю-
щих видов флоры и фауны Сахалинской об-
ласти [1]. Заказник расположен на землях лес-
ного фонда Долинского лесничества, Айского 
участкового лесничества площадью 6 986 га  
и Фирсовского участкового лесничества пло-
щадью 2 190 га (рис. 1). 

К числу разрешенных видов деятельности 
и природопользования относятся различные 
виды рыболовства, проведение деятельности, 
связанной с рекреационными работами, стро-
ительство дорог противопожарного и лесохо-
зяйственного назначения, а также осуществ-
ление различных видов деятельности, связан-
ной с обеспечением эксплуатации и обслужи-
ванием транспортных путей (автомобильных, 
железнодорожных, трубопроводных). Так, 
магистральные трубопроводы от ОБТК 
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(Ноглики) до завода СПГ (Корсаков) имеют 
протяженность трассы 637 км (из них 13,8 км 
по территории заказника); диаметр 610  
и 1 220 мм для нефте- и газопровода соответ-
ственно; рабочее давление газопровода 
9,8 МПа; пропускная способность газопро-
вода – 18,5 млрд м3/год. Коридор трубопро-
вода представляет собой участок со сведен-
ной растительностью и снятым плодородным 

слоем, местами размытый дождями [2] (рис. 2). 
У северной и южной границ заказника нахо-
дятся населенные пункты – посёлки Фирсово 
и Советское. Вдоль восточной границы про-
ходят шоссейная дорога – федеральная авто-
мобильная трасса А-393 Южно-Сахалинск – 
Оха (834 км) и железная дорога Южно-Саха-
линск – Ноглики с утвержденной полосой от-
чуждения – 100 м.

 

 
Рис. 1. Границы заказника «Долинский» 
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а)                                                                                       б) 

Рис. 2. Участки техногенного ландшафта:  
а) трасса трубопроводов, размытая дождями (2017 г.); б) линия электропередачи 

 

 
Ущерб животному миру на территории за-

казника выражается в изъятии и дефрагмента-
ции мест обитания и ухудшении условий оби-
тания: загрязнении поверхностных вод взве-
шенными веществами, загрязнении территории 
различными химическими веществами, выбро-
сах загрязняющих веществ в результате работы 
техники и отопительных приборов, увеличении 
шума и фактора беспокойства. Так, с периодом 
строительства трассы трубопровода (2003 г.) 
совпало снижение численности американской 
норки, енотовидной собаки, лисицы, изюбря [3].  

Перечисленные виды деятельности спо-
собны нанести ущерб для экосистемы заповед-
ника, что обуславливается риском возникнове-
ния опасных и чрезвычайных ситуаций различ-
ного происхождения. 

 
Описание исходных данных 

 
Информационной основой для исследования 

послужила графическая визуализация данных 
дистанционного зондирования космических ап-
паратов «Шаттл», Sentinel-2A и Landsat-8, ана-
лиз пространственных данных с помощью гео-
графических информационных систем ArcGIS  
и QuantumGIS, а также информация баз данных 
Гидрометцентра России.  

В качестве исходных данных в рамках дан-
ной статьи были рассмотрены следующие: 

– справки, аналитические записки, информа-
ционные материалы, сводные данные о состоя-
нии природной среды заказника «Долинский»; 

– статистически данные карт пожароопас-
ности в лесных массивах по территории России 

с выделением классов пожарной опасности по 
методу В. Г. Нестерова, предоставленные в от-
крытом доступе на сайте ФГБУ «Гидрометцен-
тра России» [4]; 

– цифровая модель рельефа SRTM [5]; 
– спутниковые снимки Sentinel-2A [6] 

и Landsat-8 [7]; 
– данные об эпицентрах землетрясений из 

реестра единой геофизической службы Россий-
ской академии наук [8]; 

– карты детального сейсмического райони-
рования южного Сахалина [9]; 

– данные о гидрологических особенно-
стях территории острова Сахалин по дан-
ным федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
(РОСГИДРОМЕТ) [10]; 

– карта разломных зон острова Сахалин по 
технологии дешифрирования изображений  
с использованием геофизических данных для 
выявления разрывных нарушений [11];  

– схема прохождения объектов техносферы 
(дорожная сеть, сеть трубопроводов, выявлен-
ная по результатам дешифрирования исходных 
данных). 

Кроме того, принимались во внимание ма-
териалы полевых исследований, в соответствии 
с которыми можно было оценить состояние 
растительности на территории заказника «До-
линский» [12]. 

Представленные исходные данные соста-
вили информационную основу для расчета 
риска в виде риск-образуемых параметров. 

Большое значение для исследования имели 
спутниковые снимки Landsat-8, Sentinel-2A,  
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а также данные радарной интерферометриче-
ской съемки SRTM, произведенной радиолока-
ционными сенсорами X-SAR и SIR-C с помо-
щью аппарата «Шаттл», используемые для об-
работки и анализа с помощью таких программ, 
как PyLEFA, ArcGIS и QGIS. 

Для достоверных результатов исследова-
ния необходимо применять принцип ком-
плексности, предусматривающий совместное 
использование основных методов линеамент-
ного анализа и принцип множественности 
космических исследований, предусматрива-
ющий использование серий снимков, разли-
чающихся по спектральному диапазону, вре-
мени съемки, разрешению. 

Использование разновременных снимков 
позволяет наиболее четко отобразить морфо-
логические черты рельефа. С помощью про-
граммы PyLEFA при использовании различ-
ных алгоритмов линеаментного анализа и ве-
роятностного преобразования, таких как 
Хафа, Сanny и Erosion, были определены ос-
новные геологические особенности исследуе-
мой территории. Алгоритм математической 

морфологии Erosion и алгоритм для выявле-
ния границ Сanny широко распространены 
среди операций выделения границ на изобра-
жениях. Эти алгоритмы считаются оптималь-
ными, так как содержат баланс между поте-
рей исходной информации и фильтрацией 
шума. С помощью преобразования Хафа уда-
ется вычислить все возможные вероятные 
расположения основных разломных зон, и на 
их основе построить карту разломов исследу-
емой территории. Так, данные по разрывным 
нарушениям на территории заказника «До-
линский» получены на основе линеаментного 
анализа (рис. 3). При дешифрировании четко 
выделяется разлом меридионального про-
стирания, вдоль которого располагается си-
стема трещин меридионального, широтного 
и диагонального простирания, характеризу-
ющая гористую местность исследуемой тер-
ритории. 

Так, исходные данные по эрозийным про-
цессам на территории заказника получены на 
основе линеаментного анализа террито-
рии (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фрагменты изображения линеаментного анализа территории заказника «Долинский» 

при использовании различных алгоритмов: 
1 – Canny many; 2 – Canny medium; 3 – Erosion many; 4 – Erosion medium; 5 – Canny small (крас-
ные линии), Erosion small (желтые линии); 6 – карта Долинского заказника с выделенным раз-
ломом (красная линия) 
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Тем самым, для решения технических за-
дач по оценке конкретного вида риска на об-
следуемой территории требуется переключе-
ние фокуса на решение комплексной задачи, 
направленной на принятие решения по обес-
печению безопасности территории на основе 
факторной модели оценки риска.  

Такой подход требует решения проблемы 
эффективного способа анализа комплексного 
риска природопользования конкретной тер-
ритории по следующим направлениям: 

– ревизия существующей системы оценки 
рисков и получения первичной информации  
о негативном влиянии различных факторов 
на конкретной территории, закономерностей  
в происхождении и развитии природных, тех-
ногенных и антропогенных процессов на дан-
ной территории и оценка информационных 
потоков, инициируемых такими процессами 
и явлениями; 

– определение технических и информаци-
онных факторов, влияющих на получение ак-
туальной и достоверной первичной информа-
ции об обследуемой территории и построение 
прозрачной системы информационного взаи-
модействия; 

– разработка эффективной информацион-
ной модели получения первичной информа-
ции о состоянии изучаемой территории, ее 
интерпретации, последующего анализа и со-
провождение такой модели в будущем. 

В соответствии с предложенными направ-
лениями в рамках такого подхода необхо-
димо применять различные гибкие инстру-
менты моделирования информационно-тех-
нологических процессов, среди которых – 
CASE-инструменты для функционального 
моделирования.  

Расчет показателей риска осуществлен по-
средством применения общих методик [13–
16]. При этом мы исходили из понимания 
риска как вероятностной, критериальной  
и параметрической величины. При этом, в ка-
честве критериев оценки рисков R использу-
ются вероятностные характеристики реализа-
ции опасных n явлений различного проис-
хождения Р, а также выявленный и посчитан-
ный ущерб от реализации каждого такого 
опасного явления U. Соответственно, каждый 

выявленный критерий представляет собой 
линейную или нелинейную зависимость FR от 
конкретного фактора, влияющего на оценива-
емую территорию с учетом определенного ве-
сового коэффициента Gi, который необходим 
для учета степени важности различных опас-
ных явлений: 

 

   , ,R i Ri i iR FR F U P SUM G F U P      . 

 
Соответственно, тяжесть ущерба U нами 

принимается как некая обобщенная величина, 
которая представляет собой совокупность 
различных видов учитываемых в расчетах 
ущербов W (например, экологических, соци-
альных, экономических и др.) и условной 
цены каждой составляющей вреда от реализа-
ции вероятной опасности С 

 

 
1

N

i i
i

U W C


  , 

 
где Wi − обобщенная составляющая анализи-
руемого ущерба в зависимости от различных 
элементов окружающей среды; Ci − цена i-й 
составляющей ущерба для изучаемой террито-
рии. 

В качестве ведущего способа оценки 
ущерба нами использовался способ количе-
ственной оценки по определенному перечню 
параметров, применение которого основано 
на соответствующих расчетных методиках 
оценки для ущерба при реализации той или 
иной опасной ситуации на изучаемой терри-
тории [13–16]. Так, например, оценка ущерба, 
нанесенного экологическому состоянию тер-
ритории воздействием N условных опасных 
веществ, в зависимости от их концентрации 
производится по следующей формуле: 

 

 
1

, , ,
N

i i
i

U C Data Geo PDK


 , 

 
где Ci – выявленное значение концентрации 
опасного вещества на исследуемом объекте; 
Data – дата измерения; Geo – географическое 
местонахождений исследуемого объекта; 
PDKi – значение ПДК опасного вещества на 
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исследуемом объекте; N – количество пара-
метров, участвующих в измерении. 

Далее, на основе проведенного расчета, 
учитывая критерии оценивания риска [17, 18], 

становится возможным определить условный 
показатель риска по табл. 1, тем самым осу-
ществляется переход от количественного к ка-
чественному состоянию в оценивании риска. 

 
Таблица 1 

Критерии оценивания качественного состояния риска на конкретной территории 

Критерий оценки концентрации 
конкретного выявленного  

опасного вещества 

Экологическое состояние Показатель 

Ci  ≤ ПДКi Удовлетворительное 1 
1 ПДКi < Ci  ≤ 10 ПДКi Напряженное 2 
10 ПДКi < Ci  ≤ 30 ПДКi Критическое 3 
30 ПДКi < Ci  ≤ 50 ПДКi Кризисное 4 

Ci  > 50 ПДКi Катастрофическое 5 
 
Для оценки комплексного воздействия на 

изучаемую территорию использовались обоб-
щенные значения, рассчитанные в соответ-
ствии с существующими стандартными мето-
диками, которые в обобщенном виде можно 
представить следующим образом: 

 

 
1

, , ,
N

i ii
S U Data Geo PDK


  , 

 
где Ui – расчетный показатель изучаемого 
опасного фактора для конкретного объекта на 
конкретной территории. В итоге расчетно-
аналитическим методом получается резуль-
тирующий показатель уровня риска изучае-
мой территории. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Конкретизируя данные инструменты для 
решения задачи построения модели оценки 
риска, остановимся на инструментах функци-
онального моделирования в соответствии  
с методологией IDEF0. Отметим, что в ходе 
комплексного анализа рисков необходимо со-
ставить модель, в которой входные и выход-
ные управляющие потоки на основе опреде-
ленного набора информационных и техноло-
гических ресурсов осуществляют комплекс-
ное взаимодействие с первичными источни-
ками информации о рисках с учетом управля-
ющих потоков, регламентирующих примене-
ние расчетных методик. Вариант процессной 

схемы модели оценки комплексного риска  
в логике методологии IDEF0 представлен 
на рис. 4.  

Таким образом, методология IDEF0 поз-
воляет построить расчетную модель, состоя-
щую из иерархически взаимосвязанных диа-
грамм (верхний уровень иерархии – А0). При-
мер диаграммы IDEF0, уровень А0 представ-
лен на рис. 5. 

Далее, в ходе декомпозиции построенной 
модели, путем иерархического упорядочива-
ния, проводим следующую итерацию, в ходе 
чего строится новая диаграмма и произво-
дится дальнейшая ее декомпозиция. В ходе 
первой итерации по декомпозиции модели 
оценки риска получена диаграмма, представ-
ленная на рис. 6. В данной диаграмме 
наглядно представлен информационно-тех-
нологический процесс получения исходной 
информации и проведения расчетов по выяв-
лению комплексного риска для конкретной 
территории заповедника «Долинский», пока-
заны составляющие, которые в дальнейшем 
определяют основания для проведения рас-
чета риска. 

Для комплексной оценки риска возникно-
вения опасной ситуации на изучаемой терри-
тории заказника разработана и использована 
риск-ориенированная модель природопользо-
вания территории заказника, выполненной  
в методологии IDEF0.  
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Рис. 4. Обобщенная схема расчета рисков (методология IDEF0)

 

 
Рис. 5. Диаграмма модели оценки риска (уровень иерархии А0) 

 
 
В настоящей работе мы проводили оценку 

риска на основе стандартной матрицы  
риска [19, 20]. При этом нами использовался 
перечень из пяти категорий риска и пяти-
балльные шкалы, соответствующие их значи-
мости (табл. 3). Полученные расчетным мето-

дом значения мы приводили в единую си-
стему множеств – для вероятности происхож-
дения события: P = {[1; A], [2; B], [3; C],  
[4; D], [5; E]}, для последствий реализации со-
бытия: C = {[1; N (Negligible)], [2; Mi 
(Minor)], [3; Mo (Moderate)], [4; S (Serious)], 

Модель расчета рис-
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[5; С (Сritical)]}, которые составили базис 
матрицы риска. В качестве элементов мат-
рицы риска были определены вычисленные  

и обобщенные балльные оценки, представля-
ющие категории риска XR, XR ∊R, R={[1; 
ОНР], [2; НР], [3; СР], [4; ВР], [5; ОВР]}. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма оценки риска (декомпозиция А0) 

 
Таблица 3 

Описание шкал и категорий матрицы риска 
Вероятность события Последствие реализации события Уровень риска 

A событие практически 
никогда не происходит 

N 
воздействием можно прене-
бречь 

ОНР 
очень низкий 
риск 

B 
событие случается 
редко 

Mi 

незначительное происшествие 
(воздействие на ИС незначи-
тельно, последствия легко-
устранимы) 

НР низкий риск 

C вероятность события 
за рассматриваемый 
промежуток времени 
около 0,5 

Mo 

происшествие с умеренными 
результатами (воздействие на 
ИС невелико и не затрагивает 
критически важных задач) 

СР средний риск 

D скорее всего событие 
произойдет 

S 
происшествие с серьезными по-
следствиями 

ВР высокий риск 

E событие почти обяза-
тельно произойдет 

C 
происшествие затрагивает кри-
тически важные задачи 

ОВР 
очень высо-
кий риск 

 
В качестве примере представим результат 

оценки комплексного риска по одной слу-
чайно выбранной географической точке в пре-
делах территории заказника «Долинский», ко-

торая соотносится с материалами исследова-
ний [21]. Учитывая предложенную модель 
оценки риска (рис. 4), все определяемые риск-
образуемые параметры были сведены в ГИС, 
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в результате чего построена совокупность 
матриц оценки риска исследуемых опасных 
ситуаций (M1, MN; N = 5) для комплексного 
риска для природопользования территории 

заказника «Долинский» (рис. 7). Представ-
ленные матрицы явились основной послой-
ного представления данных о различных рис-
ках в ГИС.  
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Рис. 7. Совокупность матриц оценки риска природопользования территории  

заказника «Долинский» 
 
Такое построение матриц позволило при-

вести разнородные данные о различных видах 
риска на территории заказника к единой нор-
мированной шкале, в соответствии с которой 
стало возможным визуализировать комплекс-
ный риск для территории заказника сред-
ствами ArcGIS (рис. 8, 9). 

При анализе данных об эпицентрах земле-
трясений было выявлено, что с 1900 г. на тер-
ритории заказника «Долинский» не происхо-

дило землетрясений магнитудой выше 2,5. По 
данным Росгидромета класс пожарной опас-
ности исследуемой территории низкий. На 
территории заказника «Долинский» не распо-
ложено паводковых рек, однако по границам 
заказника протекают две реки, грозящие ве-
сенним половодьем: река Ай и река Фир-
совка. Вблизи побережья исследуемой терри-
тории при дешифрировании четко выделя-
ется участок трубопровода. 

 

 
Рис. 8. Карта природных рисков территории заказника «Долинский» 
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Рис. 9. Визуализация комплексного риска природопользования территории  

заказника «Долинский» 
 
 

Заключение 
 
Проведенное исследование показало, что  

в целом территория заказника благоприятна для 
ведения всех видов разрешенного природополь-

зования. Вместе с тем, были определены зоны 
повышенного риска, которые соответствующим 
образом обозначены на рис. 8 (справа). 

Таким образом, проведенный анализ позво-
лит разработать рекомендации по природополь-
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зованию в условиях заказника «Долинский»,  
а именно определить наиболее уязвимые части 
территорий (с точки зрения пожароопасности, 
паводковой нагрузки, сейсмоактивности, техно-
генной нагрузки и др.) и спланировать меропри-

ятия по заблаговременному обеспечению ком-
плекса мер по предупреждению возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций различного 
происхождения, связанных с разрешенными ви-
дами землепользования. 
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Abstract. On the territory of the Russian Federation there are more than 13 thousand specially protected nat-
ural areas (hereinafter referred to as SPNAs). In general, within the boundaries of these protected areas, 
 the economic use of lands is prohibited or significantly limited, which is mainly due to their special status 
associated with the need to preserve and reproduce endangered species of flora and fauna and their habitats. 
Permitted types of activities and nature management in the Dolinsky State Natural Complex Reserve of Re-
gional Importance (hereinafter referred to as the Dolinsky Reserve) are associated with the need to implement 
territorial infrastructure projects for the oil and gas complex of the Sakhalin Region, namely, the construction 
and maintenance of linear structures of the transport infrastructure. At the same time, the peculiarities  
of the geographical location of the Sakhalin Region, the peculiarities of the geological, geomorphological 
structure, climatic and other features of the region, for the safe implementation of permitted types of nature 
management in this territory, require taking into account existing and potential risk-forming factors that can 
be realized in the form of hazards and threats to natural and man-made nature. This necessitates risk-based 
modeling based on the identification of risk-generated parameters on the territory of protected areas  
and the use of the entire available information array to calculate the possible risks of hazardous and emergency 
situations in the study area. In the course of the study, based on the materials of satellite images Landsat-8, 
Sentinel-2A, SRTM data, as well as the analysis of statistical data on seismic activity, fire hazard, flood con-
ditions, and technogenic load of the study area, an assessment was made of the state of the Dolinsky reserve 
territory (Sakhalin Island). As a result, sufficient information content of the source materials was revealed,  
a risk-based risk assessment model was developed, the results of the data processing and calculation method-
ology were demonstrated, and a risk map of environmental management in the conditionsof the Dolinsky re-
serve was compiled. 
 
Keywords: risk assessment, risk matrix, geoinformation thematic mapping, risk-based model, risk-generated 
parameters, specially protected natural area, Dolinsky reserve 
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