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Аннотация. Информационной основой для всесторонней оценки современного и прогнозного состояния окружающей среды 
при интенсивном промышленном освоении, по сути – визуальной основой для экодиагностики территории, является базовая 
карта природно-антропогенных систем. В статье представлены результаты картографирования современных природных 
и антропогенных ландшафтов с применением инструментария ArcGIS и их единая классификация.  
Abstract. The information basis for a comprehensive assessment of the current and predicted state of the environment during intensive indus-
trial development, in fact, the visual basis for the ecodiagnostics of the territory, is the base map of natural and anthropogenic systems. The 
article presents the results of mapping modern natural and anthropogenic landscapes using ArcGIS tools and their unified classification.  
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Комплексу работ, проводимому при создании инфраструктуры нефтедобывающего производства, со-
путствует разностороннее масштабное преобразование природной среды. Информационной основой для 
всесторонней оценки современного и прогнозного состояния окружающей среды при интенсивном про-
мышленном освоении, по сути – визуальной основой для экодиагностики территории, является базовая 
карта природно-антропогенных систем. Вопросу значимости ландшафтной основы для экологических ис-
следований, неоднократно уделялось значительное внимание [1, 7, 9], также, как и аспектам картографиро-
вания, классификации, типологии геосистем в прикладном значении для проектной деятельности [2, 3, 5]. 
Требование современных нормативных документов обязывает проектировщика к выполнению целого блока 
работ по «комплексной (ландшафтной) характеристики экологического состояния территории, исходя из ее 
функциональной значимости, оценки состояния компонентов окружающей среды, наземных и водных эко-
систем и их устойчивости к антропогенным воздействиям и возможности к восстановлению» (п. 8.1.4 и 
п.8.1.11 СП 47.13330.2016) с предоставлением целого набора геоэкологических карт. Проектные работы на 
производстве адаптированы под конкретные задачи, на выполнение которых, как правило, отводятся сжатые 
сроки. Соответственно, одной из практических задач является грамотно составленная ландшафтная карта, 
отражающая максимально полное современное состояние геосистем исследуемой территории. 

Мамонтовское месторождение является одним из крупнейших в Западной Сибири. Месторожде-
ние открыто в 1965 году, активное промышленное освоение продолжается уже 52 года. За этот период 
в границах месторождения построено около 550 кустовых площадок, 3600 скважин, 3 ДНС, 1700 км 
трубопроводов и 1500 км ЛЭП (по данным дешифрирования космических материалов на июнь 2016 
года). По территории участка проходит федеральная трасса Р-404 Тюмень-Сургут, Северо-Сибирской 
железнодорожная ветки, магистральный газопровод Уренгой-Челябинск-Новополоцк и нефтепровод 
Нижневартовск-Устибарык-Омск. В границах месторождения находятся поселок Мамонтово и город 
Пыть-Ях. Общая площадь ландшафтов, созданных человеком составляет около 47% от площади ме-
сторождения (около 600 км2). В границах участка дешифрируются как условно-естественные геоси-
стемы средней тайги, так и антропогенные, маргинальные и культурные комплексы. Базовая карта для 
анализа геоэкологической ситуации и проведения оценки на территорию Мамонтовского месторожде-
ния отражает все перечисленные комплексы. Информационной основой для составления карты при-
родно-антропогенных геосистем составляют данные дистанционного зондирования Земли. Карта по-
строена методом визуального дешифрирования с учетом фотоструктурного единства с применением 
интегрально-аналитический способа, реализующего идеи возвратного ландшафтного анализа («от об-
щего к частному»). Дешифрирование выполнено до уровня урочищ. При создании карт важным аспек-
том является классификация, интегрирующая все варианты ландшафтных комплексов в единую логич-
ную схему. Опираясь на основу методических подходов Козина В.В. и Москвиной Н.Н. [4, 6] была 
разработана классификация, структура которой представлена на рисунке 1.  

Выделение природных единиц базируется на природных факторах образования и дифференциа-
ции ландшафтных комплексов, антропогенных на специфике производственного процесса, определя-
ющего направление и глубину трансформации геосистемы. Высшей единицей ландшафтной системы 
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является класс. Фактором выделение класса природных комплексов на территории исследования явля-
ется геологическая история формирования, определившая специфику тектоники и литологии ланд-
шафтов. При отнесении антропогенного ландшафта к тому или иному классу учитывается совокуп-
ность комплексов, связанных с деятельностью человека в какой-либо специализации территории. 

Параметры орографического фактора определяют дифференциацию ландшафтов по морфологии 
и генезису рельефа территории, и служат основой для выделения ряда ландшафтных единиц на уровне 
подкласса. Для антропогенных ландшафтов выделение подкласса базируется на технологической спе-
цифике производства, представленной на месторождении. 

Рис. 1. Пример структуры разработанной ландшафтной классификации 
Следующий выделяемый таксон – род – типологическое объединение средней размерности, от-

ражающий последовательность формирования территории во времени и пространстве. Выделение на 
уровне родов связано с климатическими условиями, влияющими на динамику отдельных компонентов 
природы и природных комплексов. Данная единица выделена по принципу зональных особенностей 
территории, а граница выделения обособляется по почвенно-биоклиматическим признакам. Стадия 
освоения территории влияет на выделение родов антропогенных ландшафтов. Параметры гидроген-
ного фактора определяют дифференциацию ландшафтов по типу водного режима и служат основой 
для выделения ряда ландшафтных единиц на уровне вида, на исследуемой. В целом образование видов 
ландшафтных комплексов связано с принципом зональности. Выделение антропогенного комплекса 
базируется на факторе интенсивного воздействия. Тип местности выделен как относительно однород-
ная с точки зрения условий территория, обладающая присущим только ему характерным сочетанием 
урочищ. Каждый тип местности на территории исследования складывается из значительного количе-
ства конкретных урочищ. Одним из важнейших факторов интеграции природных типов местности яв-
ляется единство в макроформе рельефа и связанная с ним последовательность слагающих урочищ. 
Важнейшей единицей крупномасштабного картографирования являются урочища, представляющее 
собой закономерный комплекс фаций. Характер почвенно-растительного покрова дифференцирует 
ландшафтные комплексы на уровне урочищ для природного класса, а по степени изменения ландшафта 
выделяются урочища антропогенного класса. Информационное содержание ландшафтных карт доста-
точно для составления на ее основе отраслевых тематических карт природы, карт оценочной, прогноз-
ной и рекомендательной направленности, а также карты дают возможность описать современную си-
туацию и дать оценку восстановлению и деградации территории исследования.  

Морфологическая структура ландшафтов Мамонтовского месторождения представлена домини-
рованием автоморфных комплексов (60 %) – повышенных участков с сосново-елово-мшистыми лесами 
с примесью мелколиственных пород: ели, березы, осины.  

Урочища верховых болот являются субдоминантными. Болота верхового типа встречаются на 
плоских слабодренированных участках надпойменной террасы. 
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Рис. 2. Фрагмент карты природно-антропогенных геосистем 
Мамонтовского месторождения нефти 

Условные обозначения: А. Центрально-Западносибирские ландшафты аллювиальных и озёрно-аллювиальных среднетаежных рав-
нин. Террасовый автоморфный тип местности: 1. Хорошо дренированные поверхности 1 надпойменной террасы реки Большой Ба-
лык, покрытые сосновыми зеленомошно-ягодными лесами на подзолистых аллювиально-глеевых песчаных почвах; 2. Хорошо дрени-
рованные поверхности 1 надпойменной террасы реки Большой Балык, покрытые кедрово-сосновыми зеленомошно-мелкотравными 
лесами на подзолистых аллювиально-глеевых песчаных почвах; 3. Хорошо дренированные поверхности 1 надпойменной террасы реки 
Большой Балык, покрытые кедрово-берёзовыми зеленомошно-мелкотравными лесами на дерново-подзолистых почвах; 4. Хорошо 
дренированные поверхности 1 надпойменной террасы реки Большой Балык, покрытые берёзово-осиновыми зеленомошно-мелко-
травными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах; 5. Хорошо дренированные поверхности 1 надпойменной террасы реки Боль-
шой Балык, покрытые сосново-берёзовыми зеленомошно-мелкотравными лесами на подзолистых аллювиально-глеевых песчаных 
почвах; 6. Хорошо дренированные поверхности 1 надпойменной террасы реки Большой Балык, покрытые зеленомошно-мелкотрав-
ными лесами с подростом сосны на подзолистых аллювиально-глеевых песчаных почвах. Террасовый автоморфно-аккумулятивный 
тип местности верховых плоскобугристых болот: 7. Заболоченные поверхности 1 надпойменной террасы с крупнобугристыми сос-
новыми сфагново-кустарничковыми верховыми болотами на верховых торфяных почвах. Б. Индустриальные промышленные антро-
погенные ландшафты и геотехносистемы. Б. I. Нефтегазопромысловые антропогенные ландшафты и геотехносистемы. Поис-
ково-разведочный антропогенный тип местности: 8. Расчистки под технологические площадки без отсыпки с комплексными нару-
шениями рельефа, увлажнения и растительности на заболоченных поверхностях; 9. Расчистки под технологические площадки без 
отсыпки с ликвидированными разведочными скважинами, с прогрессирующей просадкой в рельефе и подтоплением на заболоченных 
поверхностях. Эксплуатационный геотехносистемный тип местности: 10. Технологические площадки кустовых насосных станций 
на насыпных минеральных грунтах. Деградированный антропогенный тип местности: 11. Комплексные притехнологенные нару-
шенные поверхности с антропогенно-сформированным рельефом, лишенные растительности с минеральным загрязнением; 12. 
Комплексные нарушения лесных массивов с восстанавливающийся травяно-кустарничковой растительностью на подзолистых ал-
лювиально-глеевых песчаных почвах; 13. Комплексные нарушения верховых болот с формированием коллейно-грядового рельефа, де-
градацией грунтового увлажнения с восстанавливающей растительностью по типу лугово-кустарничковой лесной ассоциации. По-
стэксплуатационный антропогенный тип местности: 14. Деградирующие лесные комплексы на месте аварийных разливов подто-
варных засоленных вод с химическим загрязнением; 15. Ликвидированные котлованы резервных водоемов и шламовых амбаров с раз-
витием просадочных процессов, обводнением и остаточным химическим загрязнением; 16. Ликвидированные основания кустовых 
площадок с выположеным антропогенным рельефом на песчано-супесчаных отсыпанных грунтах, лишенные растительности с ми-
неральным загрязнением. Б. II. Электрогенерирующие геотехносистемы: 17. Технологические площадки строящихся распредели-
тельных подстанций на насыпных минеральных грунтах; 18. Технологические площадки трансформаторных подстанций насыпных 
минеральных грунтах. Б. III. Линейно-транспортные антропогенные ландшафты и геотехносистемы. Дорожный антропогенно-
техногенный тип местности: 19. Эксплуатируемые внутрипромысловые автодороги на песчаных отсыпках; 20. Расчистки под 
временные дороги (зимники); 21. Эксплуатируемые автодороги с асфальтным покрытием. Электротранспортный антропогенный 
тип местности: 22. Коридоры трасс ЛЭП с восстанавливающимся почвенным покровом, травяно-кустарниковой растительно-
стью и подростом сосны и берёзы; 23. Расчистка под строительство высоковольтных ЛЭП с техногенно-сформированным релье-
фом, лишенные растительности с прогрессирующим минеральным загрязнением; 24. Расчистка под строительство высоковольт-
ных ЛЭП с техногенно-сформированным рельефом, нарушенным грунтовым стоком, просадками и подтоплением поверхности. Тру-
бопроводный антропогенный тип местности: 25. Зарастающие травяно-кустарничковой растительностью с подростом сосны и 
березы поверхности подземной прокладки трубопроводов; 26. Территории с подземной прокладкой трубопроводов лишенные расти-
тельности с минеральным загрязнением; 27. Зарастающие травяно-кустарничковой растительностью поверхности подземной 
прокладки магистральных газопроводов, в комплексе с техногенными блочными сооружениями. Деградированный антропогенный 
тип местности: 28. Деградирующие поверхности лесных массивов с комплексным нарушением рельефа, просадками и подтопле-



 

XIV Международная ландшафтная конференция, VII Мильковские чтения, 17-21 мая 2023 года 

Анфилофьева А.В., Колчева М.К., Москвина Н.Н., Пронин А.Ю. 175 

нием, вплоть до формирования техногенного мелководного водоема. 29. Деградирующие поверхности лесных массивов с нарушением 
рельефа и грунтового стока, с прогрессированием заболачивания вторичных лесов. Б.IV. Санитарно-охранные антропогенные ланд-
шафты: 30. Слабо нарушенные берёзово-осиновые зеленомошно-мелкотравные лесами в зоне санитарной охраны техногенных со-
оружений на дерново-слабоподзолистых почвах техногенно трансформированных. 

Промышленный класс ландшафтов представлен нефтегазопромысловым и линейно-транспорт-
ным типами. Коридоры трасс ЛЭП с частично нарушенным почвенным покровом, травяно-кустарни-
ковой растительностью и подростом сосны и берёзы являются доминантными. Субдоминантные - пло-
щадки объектов инфраструктуры месторождения на насыпных грунтах. Урочище технологических 
площадок К-59 на насыпных минеральных грунтах является уникальным. Среди антропогенных ланд-
шафтов доминантными являются урочища с комплексными нарушениями с травяно-кустарничковой 
растительностью. Они занимают 15% территории. Урочища с комплексными нарушениями с травяно-
кустарничковой растительностью, зарастающие подростом сосны. Таким образом, составленная карта 
природно-антропогенных геосистем позволяет охарактеризовать современную геоэкологическую си-
туацию территории и помогает дать оценку восстановлению и деградации территории.  

Критерии типизации глубины преобразования структуры и свойств исходных природных ком-
плексов, которые отражают воздействия на среду и ее реакции, по формам ее нарушения, подробно 
рассмотрены в монографии Н. П. Солнцевой [8]. В постановлении Правительства ЯНАО от 14 февраля 
2013 г. №56-П «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах 
лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» оценочные единицы конкретизированы дополнительными ин-
дикационными признаками (наименованием техногенных объектов), но при этом не учитывают заме-
щение геосистем из-за техногенно-обусловленных изменений ландшафтообразующих процессов. При 
анализе трансформации и деградации геосистем конкретной исследуемой территории индикационные 
признаки требуют уточнения. Составленная карта природно-антропогенных геосистем позволяет бо-
лее четко и без потери информации систематизировать индикационные признаки, с учетом географи-
ческой специфики исходных комплексов территорию.  

В ходе работы была проведена оценка интенсивности деградации и восстановления структуры и 
свойств исходных природных комплексов. Интенсивность трансформации было оценена по императив-
ной шкале. Степень интенсивности деградации оценивается от чрезвычайно сильной до сильно слабой, а 
интенсивность восстановления от очень слабой до очень активной. На территории месторождения выде-
ляются все типы интенсивности деградации. При это сильно слабая и слабая деградация занимает 
наименьшую территорию и соответствует маргинальным ландшафтам. Средняя трансформация ландшаф-
тов происходит в результате обустройства внедорожных проездов техники и прокладки автозимников, а 
также фиксируется на гарях и вырубках. Сильная деградация ландшафтов обусловлена прокладкой кори-
доров трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы, водоводы). Из-за длительного освоения месторожде-
ния наибольшую площадь территории занимают чрезвычайно сильно трансформированные ландшафты, 
которым соответствуют различные объекты хозяйственной деятельности. При очень активной и активной 
степени восстановления признаки нарушения отсутствуют или занимают 50%. На данной территории 
очень активной степени восстановления соответствуют слабо нарушенные берёзово-осиновые зелено-
мошно-мелкотравные леса в зоне санитарной охраны техногенных сооружений на дерново- слабоподзо-
листых почвах техногенно трансформированных. Средняя степень интенсивности обусловлена активным 
формированием растительного покрова по всей площади нарушенных комплексов. К этой степени отно-
сится зарастающие травяно-кустарничковой растительностью с подростом сосны и березы поверхности 
подземной прокладки трубопроводов. При слабом и очень слабом восстановлении ландшафтов формиру-
ется первичная растительность на безжизненных и техногенных грунтах. Слабое восстановление просле-
живается на зарастающие травяно-кустарничковой растительностью поверхности подземной прокладки 
магистральных газопроводов, в комплексе с техногенными блочными сооружениями. 
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