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Аннотация: В работе проводится анализ выпадения сульфатов на 

территории Забайкальского края средствами геоинформационной системы 

QGIS. Период осреднения данных составляет  
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Данное исследование имеет практическую значимость, поскольку 

организация химической станции стоит достаточно дорого, поэтому 

перспективным методом является интерполяция данных с уже работающих 

станций химического содержания осадков (ХСО) на метеостанции, а затем и на 

весь регион. С учетом использования для интерполяции данных 
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геоинформационной системы QGIS можно добиться качественного результата 

при правильно подобранном методе и тем самым снизить экономические 

издержки. [3] 

На основе данных о концентрации сульфатов в осадках на станциях ХСО 

и снятых значений концентраций на метеостанциях за счет получения 

интерполированной поверхности, был рассчитан годовой поток поступления 

сульфатов с атмосферными осадками. Поток сульфатов был получен путем 

перемножения средних годовых осадков на средние средневзвешенные 

концентрации серы. А затем переведен из полученных мг/м
2
 в г/м

2
. Результаты 

расчетов представлены в таблице. 

Таблица  

Годовой поток сульфатов на станциях 

  Станции Осадки, мм 
Средние концентрации 

SO4, мг/л 

Годовой поток 

сульфатов, г/м2 

 Х
и
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и

ч
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к
о
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ж
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 о
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Дульдугра 362 3,68 1,33 

Могоча 467 8,55 3,99 

Нерчинск 315 5,37 1,69 

Петровский Завод 316 4,52 1,43 

Романовка 368 1,42 0,52 

Таксимо 420 1,24 0,52 

М
ет

ео
р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и
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Улан - Удэ 219 4,28 0,94 

Чита 366 14,28 5,23 

Борзя 312 1,59 0,50 

Красный Чикой 339 4,55 1,54 

Кыра 372 0,88 0,33 

Мангут 361 0,25 0,09 

Нерчинский завод 430 4,53 1,95 

Средняя Олекма 480 9,74 4,68 

Сретенск 408 6,26 2,56 

Усть - Каренга 454 6,49 2,94 

Хилок 359 3,91 1,40 

 

Как видно из таблицы 1. максимальный годовой поток сульфатов 

наблюдается на станции Чита и Средняя Олекма (5,23 г/м
2
 и 4,68 г/м

2
 

соответственно). Наименьший поток характерен для южной части региона – 

Кыра и Мангут (0,33 г/м
2
 и 0,09 г/м

2
 соответственно) и северной части – 

Таксимо и Романовка (по 0,52 г/м
2
). Определяющим фактором в потоке 

является количество осадков и концентрация в них вредных веществ. [1,2] 

Низкие показатели потока сульфатов связаны с невысокими 

концентрациями серы в осадках (рис.). По таблице мы можем видеть, что чем 

больше количество осадков и концентрации, тем выше будет поток. Поэтому 

сравнивая станции Мангут с остальными станциями восточного региона можно 

заметить, что эта корреляционная связь существует.  
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Рис. Интерполированная поверхность на основе данных о 

среднемноголетних концентрациях сульфатов (а), и результат 

интерполяции данных о ежегодном потоке сульфатов с размером одной 

ячейки в 2° 

 

Для каждого сектора были рассчитаны площади сухопутной части и 

определены потоки сульфатов для каждого сектора. Измеренная площадь 

сухопутной части составила 431315 км
2
, что на <0,01% расходится со всей 

площадью в 431500 км
2
. Это является допустимой погрешностью при 

непосредственном измерении (человеческий фактор). Значения суммарного 

выпадения (в тыс. тонн) для каждого сектора представлены на рис.1б.  

В целом для Забайкальского края ежегодное суммарное выпадение 

сульфатов вместе с атмосферными осадками составляет 1014 тыс. тонн. Как 

видно на рис. 1б большая часть выпадения сульфатов приходится на те ячейки, 

которые находятся рядом со станцией Могоча, где концентрация сульфатов 

составляет 8,55 мг/л. Значение потоков сульфатов в этих ячейках варьируется 

от 38,67 тыс. до 107,62 тыс. тонн.  

Наименьшее количество выпадений характерно для секторов с 

наименьшими площадями. На таких секторах выпадение варьируется от 0,70 

тыс. тонн до 2,37 тыс. тонн. 
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