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Введение

участках, что указывает на необходимость глубокого изучения ха-
рактера воздействия на леса в совокупности механических и хи-
мических факторов.

Как было установлено, эти леса значительно отличаются по 
продуктивности и строению, и в связи с этим в соответствии с 
причиной их возникновения их с полным правом можно назы-
вать техногенными лесами.

К сожалению, следует признать, что количество современных 
проблем  в  лесном  деле  не  убывает,  а  возрастает.  В  частности, 
слежение за состоянием лесного покрова, накопления биомассы 
лесной растительности и ее изменений под воздействием техно-
генных  факторов  нефтегазодобычи  может  быть  эффективным 
только в том случае, если будет кардинально пересмотрена сис-
тема сбора информации о лесах и разработана система слежения 
за их состоянием и развитием. Имеется множество попыток ор-
ганизации эффективного мониторинга лесного покрова, но пока 
ни одна из них полностью не воплощена. Предлагается один из 
вариантов решения этой проблемы в районах нефтегазового ком-
плекса, который мог бы использоваться в границах горного отво-
да различных нефтегазовых компаний Сибири. Совершенно оче-
видно, что без систематического использования мониторинга не-
возможно  пополнить  знания  для  совершенствования  методов 
оценки состояния природной среды и разработки эколого-эконо-
мически  обоснованных  технологий  реабилитации  нарушенных 
земель.

Многие лесные проблемы, актуальность которых воз-
никла в начале освоения нефтегазовых месторождений в Запад-
ной Сибири, не решаются до сих пор в основном ввиду слабой 
изученности того или иного вопроса или в силу ненаступивших 
потребностей в их решении. Научная и популярная литература 
наполнена сведениями что нефтегазовый комплекс приносит вред 
природной среде и, в частности лесам, создаются без глубокого 
научного  обоснования  методы  предотвращения  или  снижения 
этого вреда, которые на практике оказались малоэффективными. 
Это естественно, так как в начале освоения углеводородов повсе-
местно были распространены разрушения лесов, а зачатки возоб-
новления лесных растений на этих разрушениях не принимались 
и сознательно не замечались.

Прошло несколько десятилетий. Сегодня повсеместно на всех 
техногенных формах рельефа и загрязнениях возникли леса, по 
своей  биологической  продуктивности  превосходящие  фоновые.  
В связи с этим пора приступать к пересмотру сложившихся пред-
ставлений  о  только  отрицательном  воздействии  нефтегазового 
комплекса на природную среду и к глубоким исследованиям не-
ожиданно для всех возникшего феномена — созидательной роли 
техногенных факторов в образовании лесов на разрушенных тер-
риториях нефтегазового комплекса.

Для выявления характера развития этих лесов и их местооби-
таний были начаты исследования состояния лесов, возникших на 
техногенных формах рельефа и загрязненных территориях рай-
онов нефтегазодобычи Сургутского Полесья. В результате оценки 
молодых насаждений, возникших на нарушенных землях с фоно-
выми  лесами  одного  и  того же  возраста,  установлено,  что  все 
механические факторы, ведущие к образованию новых повышен-
ных форм рельефа, содействуют развитию более активного лесо-
образовательного процесса, чем это происходит в фоновых лесах. 
Такого рода предпосылки присутствуют и на нефтезагрязненных 
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Состояния современного лесного покрова в районе исследований

Достоверную информацию о воздействии нефтегазово-
го комплекса на лесной покров можно получить только при срав-
нительном анализе состояния фоновых лесов. Чтобы решить эту 
задачу необходимо, прежде всего, знать структуру лесного покро-
ва, лесные формации, образующие его, типы леса и ход роста их 
древостоев. Это позволит установить доминирующие лесные фор-
мации и акцентировать внимание только на воздействие на них 
техногенных факторов. Очевидно, подобный анализ немыслимо 
выполнить для всех лесных формаций. Не следует это делать на 
первом этапе таких исследований, потом что до сих пор не ясно, 
как проявляется реакция лесных насаждений на воздействие не-
благоприятных факторов и как развиваются насаждения, испы-
тавшие эти воздействия.

Как научная, так и массовая печать с начала освоения неф-
тегазовых месторождений и до сих пор заполнена рассуждениями 
об отрицательном воздействии нефтегазового комплекса на си-
бирские леса. Считается излишним приведение каких-либо вра-
зумительных  доказательств  сопровожденных  такими  фактами. 
Это было понятно на раннем этапе освоения углеводородов За-
падной Сибири. Тогда повсеместно приходилось наблюдать раз-
рушения  лесных  экосистем.  Однако  по  прошествии  40–50  лет 
функционирования нефтегазового комплекса настала пора объек-
тивно оценить его воздействие на окружающую среду и не толь-
ко сосредоточить внимание на переоценке ранних представлений, 
но и тщательного (детального) исследования положительных из-
менений в сибирских лесах. Эта и последующие глав посвящают-
ся рассмотрению этого феномена, на основе сравнительного ана-
лиза фоновых лесов и модификаций, возникших под воздействи-
ем техногенных факторов.

Сравнительный анализ состояния фоновых лесов, подвержен-
ных техногенному воздействию, проведен на территории площа-
дью более 6  млн га, относящейся к производственной деятельно-

сти ОаО «Сургутнефтегаз», осваиваемой с середины 60-х гг. про-
шлого века.

Лесной покров на этой территории состоит из насаждений 
пяти хвойных лесообразующих пород различного возраста — со-
сны, кедра, лиственницы, ели, пихты и двух лиственных — бере-
зы и осины (табл.  1). участки различных кустарниковых и древо-
видных ив занимают всего 50  га (рис.  1–6).

Покрытая лесом площадь составляет 1  429  915  га. Лесистость 
равна всего 22,5  %.

Сосновые леса в районе исследований являются доминирую-
щими (табл.  2). Они занимают площадь 1  143  792  га, что составля-
ет 79,9  % площади лесного покрова.

Насаждения всех лесообразующих пород не отличаются высо-
кой  продуктивностью.  Среди  хвойных  доминируют  леса  Vа–Vб 
классов бонитета, что означает отсутствие благоприятных условий 
для существования лесов (см. табл.  2). Совместно с лесами V клас-
са бонитета они занимают 92,1  %, покрытой лесами площади, из 
которых 85,2  % приходится на сосновые леса. Это обстоятельство 
и стало основанием для принятия их в качестве фоновых лесов 
при проведении сравнительного анализа. учитывалось также, что 
различные техногенные объекты — линейные и площадные соору-

гл а в а  1
СОСТОЯНие 
СОВРеМеННОгО леСНОгО ПОКРОВа 
В РаЙОНе иССлеДОВаНиЙ

Т а б л и ц а   1

Распределение покрытой лесом площади 
по лесообразующим породам *

Лесообразующая порода Площадь, га % от покрытой 
лесом площади

Хвойные
Сосна 1  143  792 79,9
Кедр 141  000 9,9
Ель 20  536 1,4
Лиственница 17  544 1,2
Пихта 29 < 0,002

И т о г о  хвойных 1  322  901 92,4

Лиственные
Береза 105  083 7,3
Осина 1881 0,3
Ивы кустарниковые 49 < 0,003
Ивы древовидные � < 0,0001
Итого лиственных 107  014 7,6

В с е г о… 1  429  915 �00

* Эта информация соответствует данным лесоустройства 
на 1 января 2009  г.



8

Г л а в а   1

9

Состояния современного лесного покрова в районе исследований

Рис.  1. Лесной покров исследуемой территории.

Рис.  2. Сосняки Va класса бонитета.

Рис.  3. Кедрово-еловые леса IV класса бонитета.

Рис.  4. Лиственничники V класса бонитета.
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Рис.  5. Березняки IV класса бонитета.

Рис.  6. Осинники IV класса бонитета.

жения — размещены преимущественно в сосновых лесах. Тем са-
мым они позволяют проследить реакцию лесов одного лесообра-
зователя на все возможные виды техногенных воздействий.

Сосновые леса распространены повсеместно в районе иссле-
дований. Сосняки V и Vа классов бонитета бруснично-лишайни-
ковых и лишайниковых типов приурочены ко всем повышенным 
формам рельефа, сложенным песками. Все лишайниковые типы 
леса Vа класса бонитета в отличие от бруснично-лишайниковых 
V класса бонитета занимают более сухие местообитания. Насаж-
дения Vб класса бонитета повсеместно приурочены только к по-
ниженным увлажненным поверхностям. Зеленомошно-ягоднико-
вые сосняки IV класса бонитета встречаются крайне редко. Они 
приурочены к повышенным формам рельефа, сложенным супеся-
ми или двучленным песчано-легкосуглинистым отложениям. Со-
сняки III класса бонитета, относящиеся к зеленомошно-мелко-
травным  типам  леса,  встречаются  только  на  высоких  поймах 
пойменных террасах рек.

Возрастное распределение сосновых лесов, а также и других 
лесообразующих пород, за исключением кедровых, характеризу-
ются преобладанием спелых и перестойных насаждений (табл.  3), 
что  свидетельствует о  слабом промышленном освоении лесных 
ресурсов.

Причиной этому является не только невысокое качество лесо-
растительных условий, но и, что не менее важно, низкая 0,3–0,5 
полнота древостоев (табл.  4) с этим связаны и невысокие запасы 
деловой древесины в насаждениях. При этом товарность древосто-
ев повсеместно не превышает III класса, что также снижает про-
мышленное значение сосновых лесов этого региона.

В то же время экологическая роль сосновых лесов в районе 
исследований  является  исключительно  важной.  В  их  биомассе 

Т а б л и ц а   2

Распределение древостоев по классам бонитета *
Классы 
бонитета

Хвойные Лиственные Все леса
га % га % га %

III 5152 0,4 6252 5,9 11  404 0,9
IV 99  166 7,5 38  045 35,4 137  211 9,6
V 510  474 38,6 47  302 44,5 557  776 39,0

Vа–Vб 708  109 53,5 15  366 14,2 723  475 50,5

В с е г о… 1  322  901 �00 106  965 �00 1  429  866 �00

* В материалах лесоустройства 2009  г. распределение древостоев по классам 
бонитета отсутствует.
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сосредоточен  огромный  объем  углерода,  который,  несмотря  на 
периодическое освобождение вследствие пожаров, быстро восста-
навливается в результате лесообразовательного процесса.

Во всех сосновых типах леса ежегодное обилие пищевых ре-
сурсов сосредоточено для обеспечения жизни не только таежного 
животного населения, но и облегчения существования человека. 
Кроме того, сосновые леса сохраняют верхний покров песчаных 
отложений от воздействия ветровой эрозии. Для сохранения цен-
ных свойств небольшой доли сосняков в составе лесфонда целе-
сообразно повышать их экологическое и хозяйственное значение, 
руководствуясь тем, что район исследования интенсивно обжива-
ется человеком. Востребованность этих лесов со временем будет 
возрастать.

Происхождение является одинаковым для всех суходольных 
сосняков. Как показали исследования, сосняки возникли после 

пожаров и в настоящее время состо-
ят из насаждений, находящихся на 
различных  возрастных  этапах  по-
слепожарного  развития.  Об  этом 
свидетельствуют  ступенчато-разно-
возрастные и относительно одновоз-
растные  структуры древостоев  [Се-
мечкин,  1963;  Комин,  1967;  Верху-
нов,  1970;  Седых,  1979;  Семечкин, 
2002; и др.], наличие углей в верх-
них  горизонтах  почвы,  пожарных 

Т а б л и ц а   3

Распределение древостоев по группам возраста

Порода

Молодняки Насаждения

Всего
1 Класса 2 Класса Средне-воз-

растные
Приспеваю-

щие

Спелые и 
перестрой-

ные

Хвойные
Сосна 99  472/8,7 34  554/3,0 163  305/14,2 142  086/12,4 704  375/61,7 1  143  792/100
Ель 166/0,8 7/0,03 801/3,9 3385/16,5 16  177/78,8 20  536/100
Пихта 0 0 0 0 29/100 29/100
Листвен-
ница 54/0,3 0 60/0,3 107/0,6 17  323/98,8 17  544/100

Кедр 2281/1,6 168/0,01 93435/66,3 41  760/29,7 3356/2,4 141  000/100

В с е г о… 101  973/7,7 34729/2,6 257  601/19,5 187  338/14,1 741  260/56,1 132  2901/100

* В числителе — площадь в га, в знаменателе — %.

Т а б л и ц а   4

Распределение площади хвойных 
насаждений по полноте

Полнота Площадь, га %

0,3–0,4 576  643 43,6
0,5 407  039 30,8
0,6 191  936 14,5
0,7 114  722 8,6
0,8 25  089 1,9

0,9–1,0 7472 0,6
1  322 901 �00

подсушин на деревьях, частая встречаемость погибших после по-
жаров деревьев. Периодически и закономерно возникающие по-
жары  в  лесах  [Санников,  1973;  Фуряев,  1977;  Софронов,  1991; 
Седых,  2009;  и  др.]  в  различной  степени  уничтожают  лесную 
подстилку и древостой, оставляя после себя минерализованные 
участки различных размеров. Это способствует активному посе-
лению на них сосны и формированию лесов, развивающихся по 
различным послепожарным направлениям  [Мелехов,  1948; Тка-
ченко, 1952; Колесников, Смолоногов, 1960; Побединский, 1965; 
Комин, 1967; Санников, 1973; Писаренко, 1977; Седых, 1979; Одум, 
1986; Семечкин, 2002; Седых, 2009; и др.].

Возобновление  сосны  начинается  на  следующий  год  после 
пожара,  а  через  15–25 лет  образуются  сомкнутые  молодняки 
(рис.  7). В каждом типе леса сосняки восстанавливаются с раз-
личной  скоростью, но общим для них является формирование 
насаждений без смены пород. В лишайниковых и бруснично-ли-
шайниковых сосняках образуются чистые насаждения, полнотой 
0,6–0,8, развивающиеся по схеме хода роста древостоев средней 
тайги  [Смолоногов,  Иванов,  1970].  Насаждения  этих  же  типов 
леса  V  и  Vа  классов  бонитета,  полнотой  0,3–0,5,  развиваются 
ближе всего по схеме хода роста модальных сосновых древостоев 
в северотаежных экорегионах Западно-Сибирской равнины [Шви-
денко и др., 2009]. К ягодниково- и мелкотравно-зеленомошным 
типам леса относятся смешанные сосново-лиственные насажде-
ния с примесью кедра и ели.

Среди сосновых лесов встречаются насаждения, возникшие 
на ветровальниках. Ветровальники обычно возникают в лишай-
никовых и бруснично-лишайниковых типах леса и представляют 
сосбой  сочетание  участков  с  сохранившимся напочвенным по-
кровом и минерализованных выемок, образуются на месте выпав-
ших деревьев. В выемках селятся сосна, береза и единично осина, 
которые  образуют  группировки  древесных  растений  —  основу 
будущих насаждений. Межвыемочные участки постепенно запол-
няются выжившими особями сосны и порослевой березой. В со-
четании  с  возобновившимися  на  минерализованных  участках 
группировками они образуют мозаичную структуру будущего со-
снового насаждения, сильно дифференцированного по возрасту, 
высоте и строению.

В районе исследований широко распространены также сосно-
вые насаждения, возникающие на аллювиальных отложениях. Как 
и в других районах, в поймах местных рек и, в частности, в при-
русловой пойме р.  Тром-Еган лесные сообщества развиваются по 
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Рис.  7. Гарь 3-летней (а) и 30-летней (б  ) давности.

бН а ч а л о   р и с.  7
а

схемам, описанным многими исследователями [Колесников, 1937; 
Городков, 1946; Миркин, 1967; Бокк, 1968; алехина, 1970; Седых, 
Смолоногов, 1972; Васильев, 1985; и др.]. Растительные сообщества 
в прирусловой пойме р.  Тром-Еган и насаждения в центральной 
пойме по видовому составу, строению и продуктивности не отли-
чаются от поймы р.  Куль-Еган [Седых, 1979], что свидетельствует о 
единых закономерностях лесообразовательного процесса, осущест-
вляющегося на пойменных террасах подобных рек средней тайги.

Таким образом, все автоморфные сосновые леса, являющиеся 
фоновыми, возникают после пожаров. Их развитие отражено в 
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таблицах  хода роста модальных насаждений сосны северотаеж-
ных  районов  Западной  Сибири  (рис.  8)  [Смолоногов,  Иванов, 
1970; Швиденко и  др.,  2009]. Обе  таблицы были приняты  для 
проведения сравнительного анализа хода роста и развития сосня-
ков  и  получения  информации  о  происходящих  изменениях  в 
состоянии таежных лесов (табл.  5, 6). Для сравнения использова-
лись стандартные таксационные показатели древостоев — сред-
няя высота и средний диаметр деревьев, число деревьев и сумма 
площадей сечения деревьев на высоте 1,3  м, запас и средние при-
росты  по  высоте  и  запаса.  Наряду  с  этим,  для  таксационных 
характеристик лесов, испытавших техногенное воздействие при-
водятся  таксационные показатели модельных  деревьев,  из низ-
ких, средних и высоких ступеней толщины.

Данные табл.  5 и 6 отражают развитие фоновых древостоев и 
применяются для проведения сравнительной оценки состояния 
насаждений V класса бонитета, возникших на техногенных фор-
мах  рельефа.  В  сравнительных  таблицах  обозначена  пунктом 
пунктом №  2.

Таблица хода роста смешанных модальных сосновых древо-
стоев в северо-таежных экорегионах Западно-Сибирской равнины 
[Швиденко и др., 2006] принята как основа параметров фоновых 
древостоев  для  сравнительной  оценки  состояния  насаждений 

Рис.  8. Сосновые насаждения V (a) и V (б  ) классов.

б

б

Т а б л и ц а   5

Ход роста смешанных модальных сосновых древостоев 
в северо-таежных эко-регионах Западно-Сибирской равнины

Возраст, 
лет

Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, 

см

Число 
деревьев, 
шт./га

Сумма пло-
щадей сече-
ния, м2/га

Запас, 
м�/га

Средний прирост

по высо-
те, см

по запасу, 
м�/га

20 1,9 2,7 13  239 7,6 8 9 0,42
�0 3,8 4,6 6264 10,4 22 �� 0,74
40 5,8 6,5 3739 12,5 40 14 1,01
50 7,7 8,4 2538 14,2 60 15 1,20
60 9,3 10,3 1871 15,5 79 16 1,31
70 10,8 12,0 1460 16,4 96 15 1,36
80 12,0 13,6 1189 17,2 ��0 15 1,38
90 13,0 15,0 �00� 17,1 �22 14 1,36
�00 13,8 16,3 864 18,1 ��2 �� 1,32
��0 14,4 17,6 763 18,4 140 �� 1,27
�20 15,0 18,6 685 18,7 146 �2 1,22
��0 15,4 19,6 624 18,9 151 �2 1,16
140 15,7 20,5 575 19,0 155 �� 1,11
150 16,0 21,3 536 19,1 158 �� 1,05

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена а.З.  Швиденко, Д.Г.  Щепаченко, С.  Нильсоном и 
Ю.И.  Булуем в 2006  г.
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V класса бонитета, возникших на техногенных формах рельефа 
(см. табл.  5). Эта таблица одобрена Федеральным агентством лес-
ного хозяйства и рекомендована для использования в практиче-
ской лесохозяйственной деятельности (Протокол заседания совета 
Федерального  агентства  лесного  хозяйства  от  08 июня  2006  г.).  
В следующей главе в сравнительных таблицах (отличия от фоно-
вых древостоев) она обозначена пунктом №  1.

Таблица хода роста древостоев сосняков лишайниково-брус-
ничных средней тайги Западно-Сибирской равнины [Смолокогов, 
Иванов,  1970]  принята  также  как  стандарт  развития  фоновых 
древостоев при сравнительном анализе насаждений V класса бо-
нитета, возникших на техногенных формах рельефа (см. табл.  6). 
В следующей главе в сравнительных материалах она обозначена 
пунктом №  2.

Таксационные показатели древостоев и моделей (см. табл.  5, 
6) наиболее достоверно отражают состояние насаждений, возник-
ших естественным путем. Использование информации о них со-
вершенно достаточной для выявления реакции сосновых лесов на 
воздействие техногенных факторов.

Т а б л и ц а   6

Эскиз хода роста древостоев сосняков лишайниково-юрусничных 
средней тайги Западно-Сибирской равнины

Возраст 
древостоя, 

лет

Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, 

см

Число 
деревьев, 
шт./га

Сумма пло-
щадей сече-
ния, м2/га

Запас, 
м�/га

Средний прирост

по высо-
те, см

по запасу, 
м�/га

20 2,5 2,0 19  100 6,0 �2 �2 0,60
�0 5,5 4,4 7500 11,4 41 18 1,36
40 7,4 6,4 4656 15,0 66 18 1,65
50 9,1 8,6 3004 17,5 90 18 1,80
60 10,4 10,8 2140 19,6 ��2 17 1,86
70 11,5 12,6 1700 21,2 ��� 16 1,87
80 12,4 14,3 1420 22,8 150 16 1,87
90 13,1 15,7 1209 23,8 164 14 1,82
�00 13,9 17,0 1075 24,4 177 14 1,77
��0 14,5 18,2 969 25,2 189 �� 1,71
�20 15,0 19,2 884 25,6 198 �2 1,65
��0 15,5 20,0 828 26,0 207 �2 1,59
140 15,9 20,8 777 26,4 214 �� 1,53
150 16,2 21,6 723 26,6 219 �� 1,46

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена Е.П.  Смолоноговым и В.И.  Ивановым в 1970  г.

2.1. Образование леса на вырубках 
после пожаров
При промышленном освоении на лесных территориях, 

в частности, нефтегазовых комплексов, разрушение лесных био-
геоценозов начинается, прежде всего, при воздействии механиче-
ских факторов. К ним относятся рубка леса под строительство 
площадных  и  линейных  сооружений,  заготовка  древесины  на 
топливо и хозяйственные нужды. При урбанизации территории 
неминуемо учащаются пожары. Их воздействие на леса совместно 
с рубками становится обычным явлением. В захламленные вы-
рубки, как правило, прогорают от огня или при огневой очистке 
лесосеки, а также от оставленного костра, брошенного окурка и 
пр. Вырубки, пройденные огнем, становятся наиболее благопри-
ятными  для  возобновления  леса  (рис.  9). Как  правило,  на  них 
полностью сгорает органика, а минерализированные субстраты, 
частично  взрыхленные  трелевочными  механизмами,  становятся 
благоприятными для возобновления леса. На трех подобных уча-
стках, возникших после сплошных рубок и пройденных огнем, 
получены таксационные характеристики древостоев, которые со-
поставлены с данными таблиц хода роста фоновых насаждений 
одного и того же возраста.

По отдельным сырорастущим деревьям установлено, что до 
вырубки лесные участки относились к типичным бруснично-ли-
шайниковым соснякам послепожарного происхождения V класса 
бонитета с полнотой 0,6–0,7 и запасом древесины 130–150  м�/га.

В настоящее время на этих участках развиваются сосняки, 
таксационные характеристики которых значительно выше, чем у 
фоновых насаждений (табл.  7–9).

На участке пробной площади №  3 главные показатели — сум-
ма площадей сечения, запас и его средний прирост — более чем 
на 100  % выше чем у фоновых насаждений в возрасте 40 лет. Это 
же насаждение по данным средней модели имеет тенденцию раз-
вития по III классу бонитета. Древостои на участках на пробных 
площадей №  1 и 2 имеют тенденцию развития древостоев IV клас-

гл а в а  2
ФиЗиКО-МеХаНиЧеСКие ФаКТОРЫ, 
ЧаСТиЧНО РаЗРУШаЮЩие 
леСНЫе БиОгеОЦеНОЗЫ
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Рис.  9. Возобновление леса на вырубке, пройденной пожаром.

Т а б л и ц а   7

Пробная площадь №  1

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-
никовый

Лесорастительные  условия:  повышенные  выположенные  хорошо 
дренированные  участки  гривы  озерно-ингрессионной  террасы  р.  Обь, 
сложенные озерно-аллювиальными свежими песками: глубина грунто-
вых вод 2–5  м.

Таксационные показатели насаждения на пробной площади №  1
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Средний 
прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  бр.  л. V 10С 40 8 6 4900 14,9 60 20 1,5

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 2,2 – 0,5 + 1161 + 2,4 + 20 + 6 + 0,49
относительное, % + 37,9 – 7,7 + 31,0 + 19,2 + 50,0 + 42,8 + 48,5

2. Значение:
абсолютное + 0,6 – 0,4 + 244 – 0,1 – 6 + 2 – 0,15
относительное, % + 8,1 – 6,2 + 5,2 – 0,7 – 9,1 + 11,1 – 9,1

Подрост. Нет.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,4: брус-

ника  —  80  %,  багульник  —  10  %,  осока  круглая  —  10  %;  брусника 
(Vaccinium vitis-idaea), багульник болотный (Ledum palustre), осока круг-
лая (Carex globularis).

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,9: лишай-
ники — 90  %, плеуроциум Шребера — 10  %.

Cladina, плеурозиум Шребера (Pleurozium schreberi).

Таксационные показатели модельных деревьев 
на пробной площадке №  1

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 34 5,0 3,3 15 191
С 37 8,1 5,9 22 2��
С 38 8,9 10,6 2� 250

Рис.  10. Возрастная  динамика  средней  высоты  насаждений  сосны  на 
вырубках, пройденных пожаром.

ПП — пробная площадь средней высоты древостоев.
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Т а б л и ц а   8

Пробная площадь №  2

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-
никовый

Лесорастительные  условия:  повышенный  выположенный  хорошо 
дренированный участок плоского увала, сложенный озерно-аллювиаль-
ными свежими песками: почвы — подзолы иллювиально-железисто-гу-
мусовые глубокие; глубина грунтовых вод 2–5  м.

Таксационные показатели насаждения на пробной площади №  2
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Средний 
прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  бр.  л. V 10С 20 4,0 5 ��00 6,0 �2 20 0,6

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 2,1 + 2,3 – 10139 – 1,6 + 4,0 + 11,0 + 0,18
относительное, % + 110,5 + 85,2 – 76,6 – 21,0 + 50,0 + 122,2 + 42,8

2. Значение:
абсолютное + 1,5 + 3,0 – 16  000 0 0 + 8 0
относительное, % + 60,0 + 150,0 – 83,8 0 0 + 66,7 0

Подрост. 10С(5) ед.К, высота 0,2  м, 500  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,3: брус-

ника — 70  %, черника — 20  %, водяника — 5  %, осока круглая — 5  %.
Черника (Vaccinium myrtillus)
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,5: лишай-

ники — 60  %, плеурозиум Шребера — 40  %.

Таксационные показатели модельных деревьев 
на пробной площади №  2

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 14 2,4 1,7 17 �20
С 15 3,0 2,6 20 177
С 17 4,1 4,6 24 340
С 19 6,0 6,0 �2 468

Т а б л и ц а   9

Пробная площадь №  3

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-
никовый

Лесорастительные  условия:  повышенный  выположенный  хорошо 
дренированный участок гривы озерно-ингрессионной террасы, сложен-
ный озерно-аллювиальными свежими песками: почвы — подзолы иллю-
виально-железисто-гумусовые глубокие; глубина грунтовых вод 2–5  м.

Таксационные показатели насаждения на пробной площади №  3
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прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  бр.  л. V 10С 40 �0 7 7800 30,7 153 25 3,8

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 4,2 + 0,5 + 4061 + 18,2 + 113 + 11 + 2,8
относительное, % + 72,4 + 7,6 + 108,6 + 145,6 + 282,5 + 73,6 + 280,0

2. Значение:
абсолютное + 2,6 + 0,6 + 3144 + 15,7 + 87 + 7 + 2,2
относительное, % + 35,1 + 9,3 + 67,5 + 104,7 + 131,8 + 38,8 + 137,5

Подрост. Нет.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,3: брус-

ника — 70  %, багульник — 20  %, черника — 10  %.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,9: лишай-

ники — 80  %, плеурозиум Шребера — 20  %.

Таксационные показатели модельных деревьев 
на пробной площади №  2

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С �2 6,7 3,8 2� 183
С 35 8,5 5,5 24 �20
С 37 11,1 9,9 �0 291
С 38 11,2 13,9 29 277
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са бонитета (рис.  10). Дальнейшую динамику увеличения средней 
высоты всех древостоев трудно предположить. Тем не менее по-
казатели  развития  насаждений,  возникших на  частично  разру-
шенных лесных землях, убедительно свидетельствуют об отсутст-
вии каких-либо отрицательных последствий воздействия техно-
генных факторов на сосновые леса. Наоборот, они говорят о со-
стоятельности технологии промышленных рубок (XIX и XX  в. до 
1940-х годов), когда применялась огневая очистка лесосек. Она 
способствовала активизации возобновления леса на вырубках и 
исключала сплошные пожары на захламленных участках, угро-
жающие соседним насаждениям.

Эти данные свидетельствуют о том, что необходимо отказать-
ся от различных выборочных рубок и перейти к классическим 
сплошным узколесосечным рубкам с жесткими сроками премы-
кания лесосек, как экологически и экономически более целесо-
образным.

2.2. Подтопление лесов
Среди техногенных факторов, связанных с производст-

венной  деятельностью  нефтегазового  комплекса,  наибольший 
ущерб лесному хозяйству приносит вымочка лесов, вызываемая 
их подтоплением. Подтопление лесов происходит как на неболь-
ших участках, так и на обширных территориях, измеряемых сот-
нями гектаров (рис.  11). Подтоплению подвергаются, как правило, 
низко-продуктивные заболоченные леса — прежде всего, карли-
ковые леса Vб класса бонитета и частично Vа (рис.  12).

Подтопление  лесов,  ставшее  распространенным  явлением  с 
самого начала освоения нефтегазовых месторождений в Западной 
Сибири, возникает в результате изменения режима поверхностно-
го и грунтового стоков при прокладке дорог различного назначе-
ния.

Блокирование ведет к обводнению прилегающих к дорогам 
участков и вымочке лесов. Об этом свидетельствуют часто встре-
чающиеся участки погибшего леса, приуроченные к искусственно 
обводненным  территориям.  Этот  отрицательный  эффект  про-
мышленного освоения территории вызван пренебрежением к ме-
ханизмам местных гидрологических процессов, игнорированием 
их при создании дорог. Для исправления просчетов на участках 
подтопления прокладываются дренажные трубы с целью реани-
мирования некогда залесенных земель. К сожалению, это не ве-
дет  к  быстрому  восстановлению  лесов.  Видимо,  в  этих  местах 

Рис.  11. Подтопление сосновых лесов Vб класса бонитета.
а — территории размером до 10 и более га; б — небольшой участок леса.

б

а
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происходит настолько сильное преобразование лесорастительных 
условий, что такими запоздалыми мерами восстановить леса не-
возможно. Необходимы научно обоснованные технологии рекуль-
тивации этих земель, разработкой которых никто не занимается. 
Следует отметить, что местные природоохранные службы не ста-
вят перед собой задачу восстановить эти леса. Нет даже точных 
сведений  о  возникновении  вымоченных  лесов  на  территории 
нефтегазового  комплекса,  о  характере  и  динамике  высыхания 
лесов и возможных изменениях структуры растительного покрова 
вдоль создаваемых дорог.

Для того чтобы понять механизмы процесса гибели лесов в 
результате вымочки, необходимо иметь некоторые представления 
о строении этих лесов и особенностях их местообитаний.

Значительную часть лесного покрова района производствен-
ной  деятельности ОаО  «Сургутнефтегаз»  составляют  низкопро-
дуктивные заболоченные леса Vа, Vб классов бонитета и массивы 
карликовой низкорослой сосны, распространенные на олиготроф-
ных болотах. Эти леса преимущественно приурочены к пологим 
склонам увалов и к плоским пониженным поверхностям. Зоны, 
примыкающие к суходолам и характеризующиеся слабой дрениро-
ванностью, обычно заняты сосняками Vа и Vб классов бонитета, 
сменяющимися  насаждениями  из  низкорослой  сосны  (высотой 
менее 6  м). Все низкопродуктивные леса в силу их местоположе-
ния могут быть подтоплены. Их гибель, в результате вымочки, в 
основном касается участков леса низкорослой сосны и насажде-
ний Vб класса бонитета. Об этом свидетельствуют повсеместно 
погибшие леса вдоль дорог и других линейных сооружений.

Эти низкорослые насаждения сосны ни при лесоустройстве, 
ни при каких-либо иных обследованиях не регистрируются как 
леса  и  соответственно  не  отражаются  на  лесных  картах.  Они 
обычно отмечаются как верховые болота, покрытые низкорослой 
сосной. В связи с этим громадные площади описываемых лесов 
остаются  совершенно  неизвестными.  Правильнее  было  бы  их 
именовать не болотами, а карликовыми лесами (рис.  13). По этой 
же причине они также не регистрируются как леса, погибшие в 
результате вымочки, и таким образом, реальными сведениями об 
уничтоженных лесах, пока никто не располагает. При инвентари-
зации отмечаются только поврежденные леса Vа и частично Vб 
классов бонитета (рис.  14). В совокупности они составляют не-
большую долю среди погибших лесов в результате подтопления.

Карликовые леса в большинстве своем состоят из абсолютно 
разновозрастных древостоев сосны: амплитуда возраста деревьев 

Рис.  12. Карликовые леса на переходном (а) и верховом болоте (б  ).

б

а
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Рис.  13. Карликовые леса на второй надпойменной террасе (а) и верхо-
вых болотах (б  ).

Рис.  14. Леса Vб класса бонитета не подтопленные (а), слабо подтоплен-
ные (б  ).

б

а

б

а



�0

Г л а в а   2

��

Физико-механические факторы

50–250 лет. Высота деревьев варьирует в пределах 1–6  м, диаметр 
2–20  см соответственно. Наиболее распространенными являются 
насаждения со средним возрастом 100–150 лет, с высотой 2–5  м, 
диаметром стволов 4–12  см, полнотой 0,3–0,6, запасом 20–50  м�/га 
(табл.  10–12).

Средний прирост деревьев в высоту составляет всего 2–4  см, 
что в 7–10 раз ниже прироста суходольных сосняков V класса 
бонитета [Седых, 2009].

Подрост в карликовых лесах присутствует повсеместно. Его 
возраст 10–70 лет, высота 0,1–1,5  м, число на 1  га — от 500 до 
5000  шт. В нем обычно доминирует сосна с примесью березы и 
кедра. Подрост характеризуется высокой жизнестойкостью, позво-
ляющей  ему  замещать  отпад  старовозрастных  деревьев  (см. 
табл.  10–12). Кустарниковых растений обычно в этих лесах нет.

Т а б л и ц а   10

Пробная площадь №  4

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк болотный
участок низкорослой сосны менее Vб класса бонитета выделены в 

тип леса — сосняк болотный.
Лесорастительные условия: пониженная плоская с мелкобугорково-

западинным рельефом, биогенного происхождения, с застойным увлаж-
нением,  с  торфяной  залежью,  подстилаемой  песчаными  отложениями 
1,0–1,3  м с грунтовыми водами на глубине 0,2–0,5  м. участок примыка-
ет к насыпной дороге.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  4
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Болотные сосняки Vб 10С ��0 4 5 3500 8,3 19 � 0,2

Подрост: 10С (30–70), — высота 0,1–1,5  м, 3  тыс. шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: багуль-

ник — 40  %, кассандра — 30  %, голубика — 20  %, осока круглая — 10  %, 
(Cphagnum) подбел, морошка.

Голубика (Vaccinium uliginosum)
Кассандра болотная (Chamardaphne calyculata)
Подбел (Andromeda polifolia)
Морошка (Rubus chamaemorus)

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,9: сфаг-
новые мхи — 90  %, плеурозиум Шребера — 6  %, лишайники — 5  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  4

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 124 3,5 3,6 � 26
С ��2 2,7 3,2 2 �0
С 175 3,7 7,3 2 36

Подрост

С 24 0,6 — � —
С �2 0,9 — � 26
С �� 0,9 — � —
С 38 0,8 — 2 2�
С 47 1,6 0,8 � ��
С 41 1,4 0,3 � 38
С 36 1,0 � 24
С 56 1,3 2 28
С 26 0,6 2 —
С 43 0,9 2 28

Т а б л и ц а   11

Пробная площадь №  5

Тип уничтоженного насаждения — сосняк болотный
Лесорастительные условия: пониженная плоская с мелкобугорково-

западинным рельефом, биогенного происхождения, с застойным увлаж-
нением, с торфяной залежью 0,5–1,5  м, подстилаемой песчаными и су-
песчаными отложениями. Глубина грунтовых вод 0,3–0,5  м.

Таксационные показатели насаждения
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Сосняк болотный < Vб 10С 160 5 5 6000 7,1 20,5 � 0,1

Подрост: 10С (70) ед.К — высота 1  м, 6  тыс. шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: багуль-

ник — 50  %, осока — 30  %, клюква (Oxycoccus palustris) — 10  %, морош-
ка — 5  %, подбел — 5  %.
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Моховый покров. Проективное покрытие — 0,9: сфагновые мхи.

Таксационные показатели модельных деревьев

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 129 3,3 6,7 � 37
С 145 2,1 3,3 � 24
С 177 4,7 10,6 � 38
С 41 1,4 0,5 � 41
С �2 1,0 — � 36
С 45 0,6 — � 18
С 64 2,2 1,8 � 41
С 150 2,1 3,3 � 19
С 68 2,6 2,8 4 40
С 52 1,8 1,4 4 38
С 77 2,5 1,9 � 46

Т а б л и ц а   12

Пробная площадь №  6

Тип леса уничтоженных насаждений — сосняк болотный
Лесорастительные условия: пониженная плоская с мелкобугорково-

западинным рельефом, биогенного происхождения, с застойным увлаж-
нением, с торфяной залежью 0,7–1,1  м, подстилаемой песчаными и су-
песчаными отложениями. Глубина грунтовых вод 0,3–0,5  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  6
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Сосняк болотный < Vб 10С �20 5 6 5300 17,5 43 4 0,4

Сухостой 40  м�/га возник в результате подтопления.
Подрост: 10С (30)  +  Б — высота 1–1,5  м, 500  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: багуль-

ник — 80  %, осока — 20  %, черника, голубика.
Моховый покров. Проективное покрытие — 1,0: сфагновые мхи.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  6

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 86 � 2,6 � 44
С 125 3,8 3,9 � 62
С 125 6,4 8,5 5 40
С 205 8,4 13,8 4 40
С 48 1,2 — � �0
С 2� 0,9 — 4 48
С 36 1,3 — 4 41
С 48 1,6 0,8 � 48
С 29 0,7 — 2 �0
С 39 1,2 — � ��

В карликовых лесах старовозрастные деревья характеризуются 
высокой сбежистостью ствола, в верхней части которого сильно 
искривленные  ветви  образуют  зонтичную  крону.  Высота  таких 
деревьев варьирует от 2 до 8  м. Встречаются особи, особенно кед-
ра, достигающие 10–12  м, но они единичны.

Карликовые леса приурочены к пониженным плоским участ-
кам с бугорково-западинным рельефом с застойным увлажнени-
ем, а также к надпойменным террасам и междуречным простран-
ствам с торфяной залежью, подстилаемой песчаными и супесча-
ными  отложениями  озерного  происхождения  0,5–1,5  м  (см. 
табл.  10–12). Небольшие плоские бугры, образованные подушка-
ми  торфа,  покрыты  обильно  багульником,  кассандрой,  осокой 
шаровидной, пушицей, с присутствием морошки, подбела, брус-
ники, черники, голубики. В моховом покрове доминируют сфаг-
новые мхи. Пятнами зеленых и долгомошниковых мхов приуро-
чены к повышенным приствольным участкам. Пятнами распро-
странены  также лишайники. Глубина  залегания  грунтовых вод 
составляет 0,3–0,5  м.

участки карликовых лесов при оценке болотных комплексов 
обычно относят к бугорково-мочажинным олиготрофным боло-
там, покрытым низкорослой сосной.

Нередко в карликовых лесах присутствуют сухостой и валеж, 
состоящие из деревьев, значительно превышающих размеры жи-
вых  деревьев. Это  свидетельствует  о  том,  что  карликовые  леса 
возникли на месте насаждений Vб и Vа классов бонитета в про-
цессе их заболачивания [Городков, 1946; Пьявченко, 1963; Глебов, 
1969;  Малик,  1977;  Нейштадт,  1977;  и  др.].  Болотообразование 
протекает в течение всего голоцена, не испытывая влияния ка-
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ких-либо факторов, препятствующих этому процессу. При иссу-
шении климата усиливается процесс разложения торфяной зале-
жи. В случае ее прогорания вследствие пожаров следует ожидать 
усиления лесообразования и замещения карликовых лесов более 
продуктивными насаждениями, ранее существовавшими в этих 
местообитаниях. Несомненно, это приведет к увеличению леси-
стости Западной Сибири и повышению роли равнинных лесов в 
биосферных  процессах,  в  частности,  аккумуляции  углекислого 
газа. В этом отношении карликовые леса имеют бóльшее значе-
ние,  чем  болотные  комплексы  без  древесных  растений.  Кроме 
того, карликовые леса очень важны для аборигенов с практиче-
ской точки зрения. В связи с присутствием в напочвенном покро-
ве лишайников, леса используют как пастбища для оленей. Также 
местное население заготавливает в них дрова и различный поде-
лочный материал.

Леса Vб класса бонитета также не менее активно, чем карли-
ковые леса, подвергаются затоплению, о чем свидетельствует ги-
бель насаждений в результате вымочек. При инвентаризации леса 
Vб класса картографируются. На равнинной части Западной Си-
бири они занимают 4,4  млн га, что составляет 7,7  % от покрытой 
лесом площади.

Леса такой продуктивности занимают более повышенные уча-
стки, чем карликовые леса. Обычно они приурочены как к пло-
ским слабо повышенным поверхностям,  так и к очень пологим 
склонам  увалов.  Местообитания,  превышающие  местообитания 
карликовых лесов, всего лишь на 0,2–0,5  м заняты насаждениями 
Vб класса бонитета, которые регистрируются при инвентаризации 
лесов. Эти леса в большинстве своем разновозрастные, более сомк-
нутые и более продуктивные (табл.  13–15) — их полнота обычно 
равна  0,3–0,6,  запас  древостоя  может  достигать  150  м2/га.  Чаще 
всего это низкотоварные леса. В них заготавливается тонкомерная 
древесина, используемая в хозяйстве, что в комплексе с дровяной 
древесиной она имеет практическую ценность. Насаждения обыч-
но средней высоты 6–9  м, со средним диаметром стволов 12–22  см. 
По среднему приросту в высоту и текущему приросту они заметно 
превышают карликовые леса, но значительно отстают от наиболее 
распространенных суходольных лесов Vа и V классов бонитета.

Т а б л и ц а   13

Пробная площадь №  7

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк кустарниково-сфаг-
новый

Лесорастительные условия: плоский слабонаклонный с мелкобугор-
ково-западинным  рельефом  участок  биогенного  происхождения  с  за-
стойным и слабо проточным увлажнением, с торфяной залежью 0,4–
0,7  м, с грунтовыми водами на глубине 0,3–0,5  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  7
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Сосняк к. сф. Vб 10С ��0 7 �2 1500 15,0 50 5 0,4

Сухостой 10  м�/га возник в результате вымочки насаждения.
Подрост. 8С2Б(10–50) ед. К — высота 1–1,5  м, 3300  шт./га равномер-

ный, 4300  шт./га погиб.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Общее проективное покрытие — 0,5: 

кассандра — 70  %, осока — 10  %, багульник — 5  %, клюква — 5  %, чер-
ника — 5  %, голубика — 5  %.

Моховый покров. Проективное покрытие — 0,9: сфагновые мхи, по-
литрихум обыкновенный (Politrichum commune), плеурозиум Шребера по 
микропонижениям.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  7

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 105 7,0 12,0 7 ��
С 107 6,7 7,0 6 ��
С 127 7,3 14,3 6 14
С 146 9,2 18,0 6 15

Т а б л и ц а   14

Пробная площадь №  8

Тип леса уничтоженных насаждений — сосняк кустарниково-сфаг-
новый

Лесорастительные условия: повышенный слабонаклонный участок с 
мелкобугорково-западинным  микрорельефом  биогенного  происхожде-
ния, слабодренированный с торфяной залежью 0,3–0,5  м, подстилаемой 
песками озерного происхождения.
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Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  8
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Сосняк к. сф. Vб 10С 150 8 �2 ��00 10,2 40 5 0,3

Сухостойные деревья единичны.
Подрост. 8С2Б  +  К(10–30) ед. К — высота 0,1–1,0  м, 4600  шт./га рав-

номерный.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,9: багуль-

ник — 70  %, осока — 20  %, кассандра — 5  %, черника — 5  %.
Моховый покров. Проективное покрытие — 0,9: плеурозиум Шребе-

ра — 60  %, сфагновые мхи — 30  %, политрихум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  8

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

К 64 6,2 10,0 �0 64
С 119 4,8 5,0 4 �2
С 144 8,2 12,1 6 2�
С 146 9,3 18,0 6 20

Т а б л и ц а   15
Пробная площадь №  9
Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк кустарниково-сфаг-

новый
Лесорастительные условия: слабопониженная плоская поверхность с 

мелкобугорково-западинным микрорельефом, сложенная песчаными от-
ложениями. участок площадью 1  га окружен двумя дорогами. Торфяной 
залежи нет. Грунтовые воды на глубине 0,5–1  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  9
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Сосняк к. сф. Vа 10С ед. Б ��0 9 14,5 1400 23,4 �20 7 0,9

Древостой погиб

Запас сырорастущих деревьев составляет 10 м�/га, валеж — 30  %
Подрост. Сосна, береза.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,1: багуль-

ник, осока, брусника пятнами по незатопленным микроповышениям.
Моховый покров. Пятнами по микроповышениям. Основной покров 

мощностью 0,2–0,5 погиб в результате подтопления.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  9

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 94 7,5 7,3 8 15
С 145 11,0 18,0 8 2�
С 146 9,4 14,1 6 16
К �2� 10,2 15,5 8 67

Во всех насаждениях Vб класса бонитета присутствует 10– 
50-летний подрост, высотой 0,1–1,0  м в количестве до 5000  шт./га. 
Подлесок, как правило, отсутствует. В  травяно-кустарничковом 
ярусе с проективным покрытием 0,5–0,7 обычны береза карлико-
вая (Betula nana), осока круглая, багульник болотный, морошка, 
клюква, кассандра, пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). 
В мохово-лишайниковом покрове с проективным покрытием 0,9 
произрастают сфагновые мхи, плеурозиум Шребера, политрихум. 
Мощность  торфяной  залежи  обычно  от  0,5  до  0,7  м.  Глубина 
грунтовых вод 0,5–1  Ом.

Насаждения Vа и V классов бонитета подтапливаются крайне 
редко и в связи с этим их особенности строения в этой главе не 
рассматриваются.

Ранее отмечалось, что подтопления образуются в результате 
блокирования поверхностного и грунтового стоков дорогами, глу-
бина их может быть совершенно различной. Деревья подтапли-
ваемых насаждений обычно гибнут. Эти воды пребывают времен-
но — в течение одного или нескольких лет.

На пониженном участке (см. табл.  15, 16), когда-то занятом 
насаждением сосны Vб класса бонитета, подтопленным в течение 
двух вегетационных периодов, деревья погибли почти полностью. 
Вода ушла через 2 года после начала подтопления. Живых деревь-
ев, приуроченных к повышенным формам микрорельефа, оста-
лось около 10  %. Напочвенный покров и подрост также погибли, 
за исключением тех растений, которые произрастали на микро-
повышениях. В настоящее время в  год  ухода  воды происходит 
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активный отпад деревьев. Следует надеяться, что это приведет к 
рыхлению поверхностных горизонтов почвы и появлению древес-
ных  и  травянистых  растений  и  мхов.  уровень  грунтовых  вод 
находится сейчас на глубине 0,5–1,0  м, и это не окажет отрица-
тельного влияния на лесообразовательный процесс, о чем свиде-
тельствует возобновление отдельных райской березы и сосны.

Т а б л и ц а   16

Пробная площадь №  10

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк кустарниково-сфаг-
новый

Лесорастительные условия: слабонаклонный плоский с мелкобугор-
ково-западинным микрорельефом участок биогенного происхождения, с 
застойным  обильным  увлажнением,  с  торфяной  залежью  0,8–1,0  м,  с 
грунтовыми  водами  на  глубине  5–10  см  и  на  поверхности.  С южной 
стороны участок ограничен дорогой с твердым покрытием.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл.  №  10
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Сосняк к. сф. Vб 10С  150 7 �0 1500 11,7 40 5 0,3

Подрост. 7С3Б(10–50), — высота 0,1–1,5  м, 1800  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: пуши-

ца — 60  %, кассандра — 30  %, багульник — 5  %, осоки — 5  %, клюква.
Моховый покров. Проективное покрытие — 0,9: сфагновые мхи.
Древостой полностью погиб в результате вымочки насаждений. Ва-

леж 5  м�/га. Признаков возобновления древесных растений и подлеска 
нет.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  10

Порода Возраст, 
лет Высота, м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С �20 5,0 6,0 4 17
С 153 8,6 14,5 6 19
С 153 7,0 10,1 5 ��
С 183 9,5 19,4 5 �2

На плоском  пониженном  участке,  примыкающем  к  дороге, 
насаждения  погибло  полностью  в  результате  подтопления  (см. 
табл.  16).  Время  образования  подпрудных  вод  и  их  глубина не 
установлены. В настоящее время вода находится на глубине 10–
20  см, а также на поверхности. Она ранее, видимо, стояла выше 
и подтапливала уровень шейки корня. Сейчас на этом участке 
присутствуют только сухостойные деревья с полностью опавшей 
корой (см. табл.  16, 17). Имеется подрост из сохранившихся осо-
бей  и  вновь  появившихся.  Состав  его  7С3Б(10–50),  —  высота 
0,1–1,5  м, до 2000  шт./га. В составе живого напочвенного покрова, 
доминируют пушица и кассандра. Моховой покров с проектив-
ным покрытием 0,9 состоит из сфагновых мхов. В этом состоя-
нии участок, видимо, будет пребывать до тех пор, пока не пони-
зится уровень грунтовых вод и сложатся условия благоприятные 
для появления древесных растений.

На плоском слабодренированном участке с мелкозападинным 
рельефом  с  торфяной  залежью  глубиной  0,5–0,7  м  насаждение 
сосны погибло в результате вымочки (см. табл.  17), по-видимому, 
произошедшей более 30 лет назад. Подтоплению было подвергну-
то карликовое насаждение сосны в возрасте около 100 лет. Под-
топление было достаточно длительным. В результате сменилась 
структура живого напочвенного покрова, о чем свидетельствует 
доминирование пушицы в травяно-кустарниковом ярусе. На ка-
ком-то этапе вода ушла и в виде грунтовых вод оставалась на 
глубине 0,5–0,7  м. Эта обсушка поверхности, вероятно, стала дос-
таточным основанием для активного появления древесных расте-
ний — березы и сосны. Таксационные показатели новых поколе-
ний березы и сосны указывают на то, что уход воды сильно по-
влиял  на  лесорастительные  условия  в  лучшую  сторону,  о  чем 
свидетельствует состояние деревьев нового поколения. На заболо-
ченной территории формируются березово-сосновые леса, кото-
рые по высоте равны погибшим. В 30 лет они достигают высоты 
5  м, что соответствует суходольным лесам в этом возрасте.

Т а б л и ц а   17

Пробная площадь №  11

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк болотный
Лесорастительные условия: плоская слабонаклонная слабодрениро-

ванная с мелкобугорково-западинным рельефом поверхность с торфя-
ной залежью 0,5–0,7  м, подстилаемой песчаными озерными отложения-
ми.  Глубина  грунтовых  вод  0,5–0,7  м.  участок  с  восточной  и южной 
стороны удален на 100–120  м от дорог.
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Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  11
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Сосняк б. Vб 10С  ��0 5 �2 700 6,8 20 — —

Молодняк
С. б. 7Б

3С
�0
�0

5
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4
4

2200
800

2,82 5 17
��

—
0,02

Подрост. 7Б3С(15)+К, — высота 0,1–0,5  м, 2400  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,6: пуши-

ца — 80  %, кассандра — 5  %, осока — 5  %, багульник — 5  %, клюква — 
5  %.

Моховый покров. Проективное покрытие — 0,7: сфагновые мхи — 
90  %, плеурозиум Шребера — 5  %, политрихум — 1  %, лишайники — 
1  %.

Механизмы, которые обеспечили такой прирост деревьев не-
известны. Бесспорно, что любое снижение уровня грунтовых вод 
улучшает дренаж поверхности, что повышает качество лесорасти-
тельных условий.

Прокладка магистральных сооружений, прежде всего дорог, 
вызвала подтопление и  гибель на больших пространствах пре-
имущественно  низкопродуктивных  заболоченных  сосняков  Vб 
класса бонитета и карликовых лесов. Причиной этому явлению 
стало применение европейских подходов к сооружению линейных 
объектов, не  учитывающих местные  гидрологические процессы 
на  переувлажненных  поверхностях.  Ввиду  низкой  технической 
ценности этих древостоев ущерб лесному хозяйству нанесен не-
значительный, что нельзя не сказать об их биосферной роли.

Все заболоченные леса после техногенного воздействия пре-
вратились в обычные болота, покрытые сфагновыми мхами, пу-
шицей и осоками. На больших пространствах погибли древостои, 
надолго выбывшие из участия в биосферных процессах. Наряду 
с этим увеличилась заболоченность территорий, что следует от-
носить к отрицательным последствиям функционирования неф-
тегазового комплекса. Снижение лесистости в районе исследова-
ний и, связанная с этим суммарная продуктивность лесов, вы-

Рис.  15. Естественное  возобновление  березы  (а)  и  сосны  (б  )  на месте 
погибших карликовых лесов.

б

а



42

Г л а в а   2

43

званная  любыми  факторами  природной  и  техногенной  среды, 
будут  регрессивным  явлением  в  лесообразовательном  процессе 
[Сукачев, 1972; Седых, 2009].

Надолго ли затянется процесс естественного возобновления 
лесов на месте их гибели и что необходимо делать в плане их 
рекультивации.  Однако  уже  в  местах  расположения  погибших 
лесов  наметились  и  проявляются  признаки,  указывающие  не 
только на восстановление лесов, но и на повышение их продук-
тивности.

На  месте  погибшего  карликового  леса,  рассмотренного  на 
примере состояния насаждений (см. табл.  17), в результате пони-
жения уровня грунтовых вод начинают восстанавливаться лесные 
сообщества, намного продуктивнее фоновых (рис.  15). Это своего 
рода  сигнал  о  возможном  решении  проблемы  восстановления 
лесов, возникших на месте болот. Для начала необходимо обес-
печить отток воды с переувлажненных участков обычными ме-
лиоративными средствами — создание дренажной сети. Этих дей-
ствий будет уже достаточно для создания лесорастительных усло-
вий, благоприятных не только для восстановления исходных, но 
и создания на месте погибших более продуктивных и биологиче-
ски разнообразных лесов.

гл а в а  3
ФиЗиКО-МеХаНиЧеСКие ВОЗДеЙСТВиЯ,
ПОлНОСТЬЮ РаЗРУШаЮЩие 
леСНЫе БиОгеОЦеНОЗЫ

3.1. Придорожные леса
При возведении дороги на суходолах срезанием и пе-

ремещением грунта сильно разрушается природная среда на тер-
ритории, прилегающей к насыпи. Структура почвы с морфологи-
чески выраженными горизонтами полностью замещается рыхлы-
ми  отложениями,  представляющими  собой  сочетание  участков 
различного микрорельефа и плотности субстратов. Откос насыпи 
дороги переходит в зону со срезанными грунтами. Характеризу-
ется  плоской несколько  прогнутой  твердой  поверхностью,  сло-
женной вскрытыми песками и супесями, и может быть шириной 
10–20  м. Эта зона ограничивается валами различной ширины и 
высоты, примыкающими к лесу. Они обычно состоят из переме-
шанного грунта, почвы, лесной подстилки, пней, обломков де-
ревьев.  В  пределах  этой  зоны  присутствуют  также  различные 
выемки, возникшие при срезании поверхности, и небольшие уча-
стки из насыпного  грунта различной высоты и конфигурации. 
Таким образом, из этих трех зон откоса насыпи дороги, плоской 
поверхности со срезанными грунтами и валами, примыкающими 
к лесу, и состоит территория общей шириной 20–30  м, которая 
естественным путем осваивается лесной растительностью.

После завершения строительства дороги оставленные полосы 
с техногенным микрорельефом начинают активно заселяться дре-
весными и травянистыми растениями, из которых формируются 
лесные сообщества, заметно отличающиеся по строению и про-
дуктивности от фоновых лесов. Одними из первых начинают за-
селяться сосной, березой, осиной, ивой откосы насыпи дороги, 
сложенные  песком  и щебнем.  Характерным  для  этих  участков 
дорог является насаждение на пробной площади №  12 — 2009  г. 
(табл.  18). В возрасте 20 лет средняя высота древостоя уже дости-
гает 6  м, средний прирост в высоту превышает фоновые деревья 
V класса бонитета на 200  % и бруснично-лишайниковые сосня-
ки — на 150  %, а запас выше фоновых на 190  %. Число деревьев 
в  фоновых  сосняках  значительно  превышает  соответствующий 
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показатель на пробной площади. Только за счет высоких показа-
телей высоты и диаметра древостоя запас и его средний прирост 
на исследуемом участке выше, чем в фоновых лесах.

Т а б л и ц а   18

Пробная площадь №  12
Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-

никовый
Лесорастительные условия: откос насыпи дороги с уклоном 10–15 °; 

ширина 10  м; откос сложен песком с примесью гальки.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  12

Т
и
п
 л
ес
а

К
ла
сс
 б
он
и
те
та

С
ос
та
в

В
оз
ра
ст
, 
ле
т

С
ре
дн
яя
 в
ы
со

-
та
, 
м

С
ре
дн
и
й
 д
и
а-

м
ет
р,
 с
м

Ч
и
сл
о 
де
ре
вь
ев
, 

ш
т.
/г
а

С
ум
м
а 
п
ло
щ
а-

де
й
 с
еч
ен
и
я,
 

м
2 /
га

З
ап
ас
, 
м

� /
га

Средний 
прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  бр.  л. V 10С  +  Б ед.Ос 20 6 6 4500 7,4 2� �0 1,1

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 4,1 + 3,3 – 8739 – 0,2 + 15 + 21 + 0,7
относительное, % + 215,8 + 122,2 – 66,0 – 2,6 + 187,5 + 233,3 + 166,6

2. Значение:
абсолютное + 3,5 + 4,0 – 14  600 + 1,4 + 11,0 + 18,0 + 0,5
относительное, % + 140,0 + 200,0 – 76,4 + 23,3 + 91,6 + 150,0 + 83,3

Подрост. 9С1Б  +  Ос(5–10) — высота 0,2  м, 2000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,1: вейник 

наземный — 90  %, кипрей — 10  %.
Вейник наземный (Calamagrostis)
Кипрей (Chamaetion angustifolium)
Моховый покров. Проективное покрытие — 0,1: политрихум — 100  %.

Таксационные показатели модельных деревьев

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 18 5,4 4,4 �0 420
С 2� 6,7 7,7 �2 470
С 2� 7,8 11,5 37 520

В лесных сообществах на откосах дорог число деревьев в этом 
возрасте может быть самым различным (до 10  000  шт./га). В этих 

молодняках обнаруживаются элементы нижних ярусов раститель-
ности. В совокупности с древостоем в будущем они могут обра-
зовать высоко продуктивные насаждения. Подобного типа расти-
тельность  на  откосах  дорог  распространена  не  повсеместно.  
В более раннем возрасте растения часто срезаются сенокосными 
машинами с целью поддержания дороги в эксплуатационном со-
стоянии.

Для дорог на суходолах наиболее характерны насаждения, фор-
мирующиеся на  периферической  зоне  придорожной  территории, 
примыкающей к лесам. Валы, образованные перемещением грун- 
та  с  лесной  подстилкой,  пнями,  обломками  деревьев  (шириной 
10–15  м, высотой 1–2  м с бугристо-западинным рельефом), повсе-
местно  покрыты  древесной  растительностью  из  сосны,  березы, 
осины, ивы различного возраста. Они характеризуются хорошим 
ростом. Ни одно из фоновых насаждений сосны не приближается 
к ним по совокупности таксационных показателей (см. табл.  18).

Двадцатилетнее насаждение на валу имеет среднюю высоту 
7  м, что на 5,1 и 4,5  м выше высоты фоновых насаждений, пред-
ставленных в табл.  5 и 6. При среднем диаметре деревьев в дре-
востое 5  см и числе особей 16  400 сумма площадей сечения на 
320  % больше, чем в сосняках V класса бонитета [Швиденко и 
др., 2009], и на 430  % выше, чем в бруснично-лишайниковых со-
сняках [Смолоногов, 1970]. Запас древесины в первом случае пре-
вышает на 1250  % и соответственно во втором — на 800  %. Запас 
древесины в сосняке 20 летнем достигает 108  м2/га. В фоновых 
насаждениях сосны послепожарного происхождения в средней и 
северной тайге Западной Сибири такой запас не встречается.

В насаждениях на придорожных валах видовой состав травя-
нистых растений значительно разнообразнее, чем в фоновых лесах, 
что свидетельствует о более благоприятных условиях для сущест-
вования леса на техногенных формах рельефа подобного вида.

На полосах различной ширины на плотной срезанной поверх-
ности, между откосами дороги и насаждениями на валах, также 
активно  формируются  лесные  сообщества.  По  продуктивности 
они значительно ниже насаждений на валах и по своим таксаци-
онным показателям близки к фоновым (табл.  19–21). Так, насаж-
дение  на  пробной  площади №  14  только  по  средней  высоте  и 
среднему диаметру деревьев заметно превосходит фоновые [Смоло-
ногов, 1970; Швиденко и др., 2009], а по остальным таксационным 
показателям близки к ним. Плотные грунты с плоской или про-
гнутой  поверхности  препятствуют  оттоку  влаги,  что  повышают 
увлажненность  этих  участков и  существенно  снижают качество 
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лесорастительных условий. При интенсивном возобновлении (см. 
табл.  21) насчитывается 30  000  шт. особей на 1  га, ход роста древес-
ных растений более замедлен, чем на валах и откосах насыпи.

Т а б л и ц а   19
Пробная площадь №  13
Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-

никовый
Лесорастительные условия: слежавшийся насыпной вал из переме-

шанного  срезанного  грунта,  состоящий  из  песка,  лесной  подстилки, 
корней растений и пней. Микрорельеф бугорково-западинный техноген-
ного происхождения. Вал высотой 0,5–1,5  м, шириной 8–10  м удален от 
насыпи дороги на 8–10  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  13
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С.  бр.  л. V 9С1Ос  +  Б 20 7 5 16  400 31,9 108 35 1,7

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 5,1 + 2,3 + 3161 + 24,3 + 100 + 26 + 1,3
относительное, % + 268,4 + 85,2 + 23,8 + 319,7 + 1250,0 + 288,8 + 309,5

2. Значение:
абсолютное + 4,5 + 3,0 – 2700 + 25,9 + 96,0 + 23 + 1,1
относительное, % + 180,0 + 150,0 – 14,1 431,6 800,0 + 191,7 + 183,3

Подрост. Нет.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,3: брус-

ника — 70  %, осока шаровидная — 30  %, кипрей, хвощ лесной. Хвощ 
лесной (Equisetum sylvaticum)

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,4: плеуро-
зиум Шребера — 70  %, политрихум — 30  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  13

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 16 4,2 3,0 26 350
С 17 4,2 2,3 25 420
С 19 7,5 3,1 39 510
С 24 9,3 12,5 39 570

Т а б л и ц а   20

Пробная площадь №  14

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-
никовый

Лесорастительные условия: плоский участок, возникший в результа-
те срезания горизонта на 20  см и перемещения грунта на дорогу. По-
верхностные отложения сложены из уплотненного песка.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  14
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С.  бр.  л. V 9С1Б �0 6 8 3800 10,9 32,7 20 1,1

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 2,2 + 3,4 – 2464 + 0,5 + 10,7 + 7 + 0,4
относительное, % + 57,9 + 73,9 – 39,3 + 4,8 + 48,6 + 53,8 + 54,0

2. Значение:
абсолютное + 0,5 + 3,6 – 3700 – 0,5 – 8,3 + 2 – 0,3
относительное, % + 9,1 + 81,8 – 49,3 – 4,4 – 20,2 + 11,1 – 22,0

Подрост. 8С2К(5) — высота 0,1  м, 10  000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,4: багуль-

ник — 30  %, брусника — 5  %, кипрей — 5  %, голубика — 5  %, черни-
ка — 5  %, плаун булавовидный — 1  %, осока шаровидная — 50  %.

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,6: полит-
рхум  —  80  %,  плеурозиум Шребера  —  10  %,  лишайники  пятнами — 
10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  14

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 29 6,5 7,3 22 280
С �0 3,4 2,6 �� 168
С �2 7,8 13,4 24 265
Б 19 4,0 2,3 2� 580
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Т а б л и ц а   21

Пробная площадь №  15

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бруснично-лишай-
никовый

Лесорастительные условия: плоский участок, возникший в результа-
те срезания горизонта на 20  см и перемещения грунта на дорогу. По-
верхностные отложения сложены из уплотненного песка.

Таксационные показатели насаждения

Т
и
п
 л
ес
а

К
ла
сс
 б
он
и
те
та

С
ос
та
в

В
оз
ра
ст
, 
ле
т

С
ре
дн
яя
 в
ы
со

-
та
, 
м

С
ре
дн
и
й
 д
и
а-

м
ет
р,
 с
м

Ч
и
сл
о 
де
ре
вь
ев
, 

ш
т.
/г
а

С
ум
м
а 
п
ло
щ
а-

де
й
 с
еч
ен
и
я,
 

м
2 /
га

З
ап
ас
, 
м

� /
га

Средний 
прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  бр.  л. Vа 5С4Б1Ос  �0 1,0 — 30  000 — — �0 —

Подрост. Нет.
Подлесок. Ива (10) — высота 2  м, 5000  шт./га.
Травяно-кустарничковый  ярус. Проективное  покрытие —  0,1:  вей-

ник — 90  %, голубика — 5  %, черника — 5  %, осока — 5  %, хвощ поле-
вой — 1  %. Хвощ полевой (Equisetum azvebse)

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,3: полит-
рихум, плеурозиум Шребера.

Таксационные показатели модельных деревьев

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 9 0,51 — 6 36
С �� 0,46 — 4 43
С �2 0,47 — 4 43
С 15 0,97 — 6 42
С 16 1,04 — 6 69
С 17 1,12 — 6 68
С 17 1,49 � 9 93
С 19 1,17 — 6 57
С 20 1,70 2 9 94
Б 7 0,53 — 8 42
Б �� 1,89 2 17 71
Б �� 1,40 � �� 40
Б �� 0,93 — 7 46
Б 16 1,52 � �0 73
Ос 7 0,90 — 14 66
Ос 8 0,80 — �0 51
С 38 11,2 13,9 29 277

Динамика роста средней высоты древостоев, возникших вдоль 
дорог, свидетельствует об активном росте сосняков, возникших на 
валах (рис.  16). Их развитие в возрасте 20 лет соответствует кри-
вой роста древостоев сосны II класса бонитета. III класс боните-
та соответствует возрастная динамика средней высоты сосняков 
на откосах дорог,  а динамика высоты сосняков на участках со 
срезанными грунтами близка древстоям IV и V классов бонитета. 
Это указывает на то, что самые благоприятные лесорастительные 
условия возникают на повышенных элементах поверхности, сло-
женных новыми  грунтами из  песка  и  различных  органических 
включений на участках с наиболее нарушенной средой. Подобный 
пример преобразования в разной степени природной среды вдоль 
дорог, техногенным воздействием с лесной растительностью раз-
личной продуктивности, могут играть роль обучающих объектов 
при решении проблемы рекультивации лесов.

Леса вдоль дорог, проложенных на болотах с торфяной зале-
жью мощностью 2–4  м, формируются также на обочинах и зани-
мают более узкую полосу. Дороги на болотах отсыпаются привоз-
ным грунтом. Территории, прилегающие к дорогам, не разруша-

Рис.  16. Возрастная динамика средней высоты насаждений сосны, воз-
никших в зонах, примыкающих к дорогам.
Пробная площадь средней высоты древостоев.
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ются перемещением отложений грунтов и торфа, и болота остают-
ся нетронутыми. Откосы, в зависимости от характера грунта, под 
воздействием ветровой и водной эрозий, выравниваются, и стано-
вится даже более широкими и пологими, чем откосы на суходо-
лах. На таких откосах шириной 5–20  м и селятся древесные рас-
тения, которые в совокупности с травянистыми формируют лес-
ные сообщества. Насаждения различного возраста и состава, об-
разованные сосной, березой, осиной, ивой узкой полосой 5–20  м 
прилегают к дорогам, проложенным по болотам. Они ограничены 
кюветами, часто заполненными водой, зарастают преимуществен-
но тростником и рогозом. На болотах встречаются участки, где 
лесных сообществ нет, но это не означает что наличие дороги не 
вызвало  каких-либо  реакций  со  стороны  болота. Полоса  болот 
шириной  10–20  м,  примыкающая  к  обводненным,  заплывшим 
придорожным  кюветам,  становится  немного  приподнятой  из-за 
давления насыпи дороги на толщу торфа и более обсушенной, чем 
удаленные участки болот. Приподнятость поверхности и выполне-
ние  кюветом  роли  дренажной  канавы  приводит  к  улучшению 
лесорастительных условий, что проявляется в заметном увеличе-
нии прироста карликовых сосен и появлении новых особей. Это 
явление стало заметным только в последнее время, и пока неиз-
вестно, к каким последствиям в развитии карликовых лесов это 
приведет. увеличение прироста деревьев, возможно, будет кратко-
временным, вслед за которым наступит усыхание.

Таким образом, факторы, вызванные созданием дорог, приво-
дят к замещению болот лесами. Это явление имеет положитель-
ное  значение.  С  помощью  землеройной  техники  следовало  бы 
вдоль дороги проложить дренажные канавы с валами из торфа и 
вскрытого грунта и создать лесорастительные условия для есте-
ственного образования защитных лесных полос вдоль дорог. Ре-
шение этой проблемы позволило бы навсегда избавиться в зим-
нее время от заноса дорог снегом, которая возникает повсюду на 
открытых пространствах.

3.2. лесообразование на валах 
в автоморфных лесах
В  суходольных  лесах  при  прокладки  трубопроводов 

различного назначения рядом с траншеей образуется вал шири-
ной до 10  м из рыхлых отложений — песка, супеси или суглинка, 
перемешанных с лесной подстилкой, корнями и обломками де-
ревьев (рис.  17). Со временем вал уплотняется и остается навсегда 

Рис.  17. Валы из песчаных и супесчаных отложений.
а — уплотненный; б — свежий, рыхлый.

б

а
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высотой 0,5–2,0  м. Как на отдельных валах, так и на нескольких 
валах в коридорах коммуникаций начинают активно поселяться 
древесные растения — сосна, береза, осина, ива, кедр и ель, на 
следующий год после прекращения работ по прокладке труб. Со 
временем  древесные  растения на  валах  смыкаются  и  образуют 
насаждения по морфологическим показателям (рис.  18, 19), про-
дуктивности и видовому составу растений не только не уступаю-
щие фоновым, но чаще значительно их превосходящие. Двадца-
тилетние насаждения, возникшие на валах в мшистых сосняках 
Vа класса бонитета (табл.  22, 23), по всем таксационным показа-
телям значительно превосходят фоновые [Смолоногов, 1970; Шви-
денко и др., 2009], за исключением количества деревьев на 1  га, 
все остальные показатели выше фоновых не менее, чем на 140  %, 
а  по  запасу  и  среднему  приросту  превышают  их  (в  пределах 
625–990  %). Близкими таксационными показателями характери-
зуются 40-летние насаждения на валу, проложенному в кедрово-
сосновом  лесу  с  супесчаными  отложениями  (табл.  24).  В  этом 
насаждении наметилась в 20 лет тенденция роста IV класса бо-
нитета характерного для древостоев в возрасте 30 лет стала близ-
кой к росту II и III классов бонитета (рис.  20).

Рис.  18. Молодняки сосны на обваловках (валах) котлованов с кедитью.
Рис.  19. Сосняк (а) и березняк (б  ), возникшие естественным путем, на 

валу в суходольных лесах.

б

а
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Т а б л и ц а   22
Пробная площадь №  16

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк мшистый
Лесорастительные условия: вал высотой 3–4  м, шириной 10  м, со-

стоящий из перемешанного песка с лесной подстилкой, корнями и об-
ломками деревьев.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  16
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в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  м. V 9С1Б  +  Ос 20 6 6 7300 18,9 67 �0 3,4

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 4,1 + 3,3 – 5939 + 11,3 + 59 + 20 + 3,0
относительное, % + 215,8 + 122,2 – 44,8 + 148,7 + 725,0 + 200 + 750

2. Значение:
абсолютное + 3,5 + 4,0 – 11  800 + 12,9 + 55 + 18 + 2,8
относительное, % + 140,0 + 200,0 – 61,8 + 215,0 + 458,3 + 150,0 + 466,7

Подрост. 7С2Б1Ос(10) — высота 1  м, 1000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,1: брус-

ника — 90  %, осока — 10  %.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,1: плеуро-

зиум Шребера — 90  %, лишайники — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  16

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 20 6,3 11,4 �� 461
С 18 6,6 7,5 37 440
С 18 4,5 4,1 25 280
С 18 4,4 3,8 24 272

Т а б л и ц а   23
Пробная площадь №  17

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк мшистый
Лесорастительные условия: вал высотой 1,5–2  м, шириной 10  м, со-

стоящий из песка, лесной подстилки и частично из торфа.

Рис.  20. Возрастная динамика средней высоты насаждений сосны, воз-
никших естественным путем на валах суходольных территорий на месте 

сосняка V класса бонитета.
Пробная площадь средней высоты древостоев.

В насаждениях на пробных площадях №  16 и 17 интенсив-
ность возрастного изменения высоты среднего дерева изначально 
была близкой к росту древостоев II и I классов бонитета. Такой 
энергией роста характеризуются все молодые смешанные насаж-
дения,  возникшие как на отдельных валах,  так и в коридорах 
коммуникаций. Этот эффект, несомненно, связан с более высо-
кой теплоемкостью валов, с активным дренажем, и обеспечиваю-
щим дыхание древесных растений в рыхлых субстратах, из песка, 
супеси и суглинка, перемешанных с органикой. Это свидетельст-
вует о том, что совершенно бессмысленно при этом оценивать 
почвенный разрез в его «классическом виде» с набором морфоло-
гически  выраженных  горизонтов.  Представление  о  ранимости 
природной среды, и, в частности лесов на севере, совершенно не 
подтверждается данными об очень высокой активности лесообра-
зовательного процесса на участках полностью нарушенных лес-
ных  биогеоценозов.  Это  касается  всех  лесообразователей  как 
хвойных, так и лиственных лесов.
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Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  17
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прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С.  м. V 7С3Б  +  Ос 20 7 6 11  000 25,3 87 35 4,3

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 5,1 + 3,3 – 2239 + 17,7 + 79 + 26 + 3,9
относительное, % + 268,4 + 122,2 – 16,9 + 232,9 + 987,5 + 288,3 + 975,0

2. Значение:
абсолютное + 4,5 + 4 – 8100 + 19,3 + 75 + 23 + 37
относительное, % + 180,0 + 200,0 – 42,4 + 321,7 + 625,0 + 191,7 + 616,7

Подрост. 4С3Б3Ос  +  К (5) — высота 0,5  м, 5000 шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый  ярус. Проективное покрытие — 0,4:  осо-

ка — 50  %, брусника — 20  %, багульник — 10  %, хвощ лесной — 10  %, 
кипрей — 10  %.

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,7: плеуро-
зиум Шребера — 80  %, политрихум — 10  %, лишайники — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  17

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 20 8,4 10,8 42 571
С 17 7,1 6,5 41 471
С 17 6,7 3,8 39 183

Т а б л и ц а   24

Пробная площадь №  18

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк мшистый
Лесорастительные условия: вал, высотой 1–2  м, шириной 8–10  м со-

стоящий из перемещенного песчаного грунта с лесной подстилкой, кор-
нями и обломками деревьев. Вал шириной 6–8  м с бугристо-западин-
ным микрорельефом.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  18
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м�/га

С.  м. V 7С3Б 40 �� �0 9600 40,3 379 32,0 9,5

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 7,2 + 3,5 + 5861 + 27,8 + 339 + 18,0 + 8,5
относительное, % + 124,1 + 53,8 + 156,7 222,4 + 847,5 + 128,6 + 850,0

2. Значение:
абсолютное + 5,6 + 3,6 + 4944 + 267 + 313 + 14 + 7,9
относительное, % + 75,7 + 56,2 + 106,2 + 171,3 + 474,2 + 77,8 + 478,6

Подрост. 7Б3С(20) — высота 1  м, 500  шт./га.
Подлесок. Шиповник редкий.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: брус-

ника — 60  %, черника — 10  %, хвощ лесной — 5  %, кипрей — 5  %, осока 
шаровидная.

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,5: плеуро-
зиум Шребера — 80  %, политрихум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл.  №  18

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 29 9,9 5,2 34 2��
С 41 15,5 19,3 38 352
С 42 13,1 9,7 �� 107

Насаждение березы, возникшее на валу (табл.  25), состоящем 
из перемешанной супеси с органикой, также характеризуется так-
сационными показателями,  значительно превышающими фоно-
вые, приведенные в таблице хода роста модальных березово-кед-
ровых древостоев зелено-мошниковой группы типов леса Сред- 
него Приобья [Седых, 1979]. В отличие от фонового древостоя, 
40-летние березы имеющие среднюю высоту 8  м, что соответству-
ет V классу бонитета, средняя высота березняка на валу состав-
ляет 13  м и относится к параметрам древостоя III класса боните-
та. Это указывает на то, что и лиственные лесообразователи ак-
тивнее развиваются на техногенных валах. Исходя из их состава, 
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можно предположить, что они будут развиваться по схеме мо-
дальных березово-кедровых древостоев послепожарного происхо-
ждения. Об этом свидетельствует доминирование кедра в подрос-
те. уже 10-летнего кедра насчитывается около 1000  шт./га, далее 
его численность будет прирастать [Седых, 1979].

Т а б л и ц а   25

Пробная площадь №  19

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк мшистый
Лесорастительные условия: вал высотой 1–1,5  м, шириной 8  м, со-

стоящий из перемешанной супеси с лесной подстилкой и обломками 
стволов и корней деревьев.

Таксационные показатели насаждения пр. пл. №  19
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запаса, 
м�/га

С.  м. V 7С3Б 40 �� �0 9600 40,3 379 32,0 9,5

Отличия от фоновых древостоев

Значение:
абсолютное + 5 + 5 + 2950 + 13,1 + 117,0 + 12,0 + 2,9
относительное, % + 62,5 + 12,5 + 128,3 + 83,4 + 195,0 + 60,0 + 193,3

Подрост. 10К(10) — высота 0,5 м, 1000  шт./га.
Подлесок. Шиповник единично.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,4: брус-

ника — 60  %, осока — 20  %, черника — 10  %, хвощ лесной — 10  %.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,1: плеуро-

зиум Шребера — 70  %, политрихум — 10  %, хвощ лесной — 10  %, лишай-
ники — 10  %. Лесная подстилка с торфом — 30 см. Мощность лесной 
подстилки — 2  см.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  19

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

Б 41 14,9 14,9 36 380
Б 39 14,0 8,9 36 250
Б 29 9,5 6,2 �� 185

Таким образом, скорость развития насаждений и их продук-
тивность в суходольных лесах можно увеличить простым преоб-
разованием рельефа при проведении рубок главного пользования. 
увеличения продуктивности лесов всегда достигалось различны-
ми методами: применением рубки ухода, удобрением почвы, соз-
данием лесных культур из  семян плюсовых деревьев и пр. Но 
большинство технологических приемов не увенчивались успехом. 
Между тем в арсенале, в природе существуют простые механиз-
мы,  обеспечивающие  значительное  повышение  энергии  роста 
древостоев. К  сожалении,  до  сих  пор  они мало  используются. 
Нормативная основа лесопользования базируется часто на недос-
таточно взвешенных представлениях о росте и развитии лесов. 
Сегодня из-за масштабного нарушения природной среды и обра-
зования техногенных форм рельефа, покрытых лесами, которые 
следует назвать техногенными, не исследованы достаточно хоро-
шо механизмы, обеспечивающие образование лесов, превосходя-
щих фоновые. Это указывает на необходимость исследования тех-
ногенных  изменений  лесообразовательного  процесса.  Обращая 
особенное внимание на образования новых лесорастительных ус-
ловий, на повышенных участках техногенного происхождения.

Эти исследования, вызванные функционированием нефтега-
зового комплекса, дадут основания для совершенствования тех-
нологии  создания лесов  высокой продуктивности. Землеройная 
техника при этом будет задействована не для разрушения, а для 
улучшения  лесной  серы.  Это  позволит  конструктивно  подойти  
к созданию лесов более высокой продуктивности в северных ши-
ротах.

3.3. лесообразовательный процесс 
на валах, проложенных на болотах
При прокладке трубопроводов через болота в результа-

те рытья траншей образуются валы из песчаного грунта и торфа, 
характеризующиеся большой теплоемкостью и светообеспеченно-
стью, аэрированностью рыхлого песчано-торфяного субстрата и 
дренажем (рис.  21, 22). Эти факторы, возникшие из-за разруше-
ния торфяной залежи и грунтов, обеспечивают на валах благо-
приятную  среду  для  возобновления  и  последующего  развития 
лесной растительности. В настоящее время в районах нефтегазо-
вого комплекса валы повсюду покрыты насаждениями из сосны, 
березы, осины, значительно превышающими фоновые суходоль-
ные  леса  и  растительные  сообщества  на  болотах  (рис.  23–27). 
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Рис.  21. Возобновление растительности на песчаных (а) и супесчаных (б  ) 
валах, расположенных на болотах.

Рис.  22. Валы на болотах.
а — из торфа с примесью песка; б — из песка с примесью торфа.

б

а

б

а
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б

а

б

а

Рис.  23. Леса, возникшие естественным путем в коридорах коммуника-
ций.

а — грядово-мочажинные; б — осоко-сфагнового болота.
Рис.  24. Леса, возникшие на валах, проложенных на болотах.

а — сосняк; б — березняк.
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Рис.  25.  Сосново-березовое  насаждение,  возникшее  на  валу  болота 
с торфяной залежью 1,5–2,0  м.

Рис.  27. На  торфяных  валах,  засыпанных песком,  активно  засеянного 
карликовой березой и морошкой.

Рис.  26.  Березняк,  возникший  на  валу  болота  с  торфяной  залежью  
2,0–2,5  м.
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Особенно высокой продуктивностью отличаются насаждения на 
валах, созданных на болотах с мелкозалежными торфами, в ча-
стности, на территориях, покрытых карликовыми лесами. Пре-
имущественно их возраст 20–30 лет, полнота от 0,3 до 1,5, запас 
от 20 до более 100  м3/га (табл.  26–30). Во всех насаждениях №  17 
(2008  г.), 7 (2008  г.), 13 (2008  г.), 15 (2008  г.) запас древостоев пре-
вышает фоновые V класса бонитета [Швиденко и др., 2009; Смо-
лоногов, Иванов, 1970] от 118,3 до 470,5  %. Значительные превы-
шения таксационных показателей и среднего прироста по высоте 
и запасу свидетельствуют об исключительной энергии роста дре-
весных растений на валах.

Т а б л и ц а   26

Пробная площадь №  20

Лесорастительные  условия:  вал  высотой  1–1,5  м, шириной  8  м  на 
бугорково-мочажинном  болоте,  покрытом  «карликовыми»  лесами,  со-
стоящий из песка перемешанного с торфом; мощность торфяной залежи 
1–1,5  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  20
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С.  б.  грядово-мо-
чажинное — 10С  +  Б �0 8 �0 7150 26,4 105,6 27 3,5

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 4,2 + 5,4 + 886 + 16,4 + 83,6 + 14 + 2,8
относительное, % + 110,5 + 117,4 + 14,1 + 157,7 + 380,0 + 107,7 + 400,0

2. Значение:
абсолютное + 2,5 + 5,6 – 350 + 15,0 + 64,6 + 9 + 2,1
относительное, % + 45,4 + 127,3 – 4,7 + 131,6 + 157,6 + 50,0 + 150,0

Подрост. Нет.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый  ярус. Проективное  покрытие —  0,7:  осо-

ка — 70  %, багульник — 20  %, брусника — 10  %, черника.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,8: плеуро-

циум Шребера — 90  %, политрихум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  20

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С �� 8,8 11,8 28 257
С �0 8,8 7,6 29 229
С �� 5,6 4,9 18 146
С 34 9,0 18,0 26 168

Т а б л и ц а   27
Пробная площадь №  21
Лесорастительные условия: вал высотой 1–1,5  м, шириной 10  м на 

осоко-сфагновом болоте, состоящий из перемешанного песка с торфом; 
мощность торфяной залежи 1–1,5  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  21
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Осоко-сфагновое — 6С4Б1Ос 25 6 5 7500 19,2 57,5 24 2,3

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 3,2 + 1,4 – 2251 + 10,2 + 42,5 + 13 + 1,7
относительное, % + 114,3 + 38,8 – 23,1 + 113,3 + 283,3 + 11,8 + 283,3

2. Значение:
абсолютное + 2,0 + 1,8 – 5800 + 10,5 + 31,5 + 8 + 1,3
относительное, % + 50,0 + 56,2 – 44,0 + 120,7 + 121,2 + 200,0 + 76,9

Подрост. 9С1Б+Ос(5) — высота 0,5  м, 2000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,3: брус-

ника — 30  %, осока — 50  %, кипрей — 10  %, вейник — 10  %.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,3: плеуро-

циум Шребера — 70  %, политрихум — 20  %, лишайники — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  21

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 22 7,9 11,3 36 440
С 2� 4,9 5,6 2� 198
С 2� 3,8 3,6 18 182
С 25 7,9 15,4 �2 410
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Т а б л и ц а   28

Пробная площадь №  22

Лесорастительные условия: вал на осоко-сфагновом болоте высотой 
1–1,5  м,  шириной  8  м,  состоящий  из  перемешанного  песка  и  торфа; 
мощность торфа 1–1,5  м.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  22
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Осоко-сфагновое — 10С  +  Б ед. Кос 20 5 7 3250 12,1 �0 25 1,5

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 3,1 + 4,3 – 9989 + 4,5 + 22 + 16 + 1,1
относительное, % + 163,2 + 159,2 – 75,4 + 59,2 + 275,0 + 177,8 + 275,0

2. Значение:
абсолютное + 2,5 + 5,0 – 15850 + 6,1 + 18,0 + 13 + 0,9
относительное, % + 100,0 + 250,0 – 82,9 + 101,7 + 150,0 + 108,3 + 150,0

Подрост. 10С ед.К,Б(5) — высота 0,2  м, 3000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: осока 

шаровидная — 30  %, багульник — 10  %, брусника — 10  %, черника — 
10  %.

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,7: плеуро-
циум Шребера — 90  %, полирихум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  22

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 17 5,4 7,9 �2 52
С 19 7,0 10,5 37 516
С 14 3,1 2,3 22 268
С 18 4,9 4,2 27 380

На месте карликовых лесов на валах возникли новые насаж-
дения, которые по среднему приросту, высоте и запасу превыша-
ли древостой карликовых лесов в 5–10 раз.

Во всех этих насаждениях число деревьев значительно мень-
ше, чем в суходольных лесах, что вполне объяснимо. Занос семян 
осуществляется от стен леса. Как правило, удалены от валов на 
различные расстояния, что снижает активность возобновления. 
Меньшее число деревьев не препятствует образованию высоко-
продуктивных  насаждений,  а  компенсируется  более  высокой 
энергией роста деревьев в новой среде, о чем свидетельствует их 
высота и диаметр. По этим показателя они превосходят фоновые 
сосняки на 45–300  %.

Следует отметить лесорастительные условия не на всех валах 
благоприятны для роста древесных растений. По мере снижения 
высоты валов и увеличения глубины залегания торфяной залежи 

Рис.  28. Возрастная динамика средней высоты насаждений сосны воз-
никших естественным путем на валах, размещенных на болотах.

Пр.  21, пр.  22, пр.  23, пр.  20, пр.  24, пр.  25 — кривые средней высоты древостоев.
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и подстилающих грунтов, условия для обитания леса снижаются. 
Во вновь образовавшихся насаждениях увеличивается присутст-
вие березы, численность особей сосны значительно сокращается, 
средний прирост по высоте и запасу по сравнению с суходольны-
ми  березовыми  лесами  становится  отрицательным.  Но  тем  не 
менее на месте болот возникают лесные насаждения, что указы-
вает на возможность смены болот лесами (см. табл.  29–31). Воз-
растное изменение высоты осуществляется в соответствии с на-
саждениями V класса бонитета, в отличие от насаждений, фор-
мирующихся  на  более  высоких  валах  в  болотах  и  карликовых 
леса с залежью торфа на глубине 0,5–1,5  м (рис.  28).

Т а б л и ц а   29

Пробная площадь №  23

Лесорастительные условия: вал высотой 0,5–1,5  м, шириной 8  м, со-
стоящий из перемешанного песка и  торфа на  бугорково-мочажинном 
болоте с низкорослой сосной; мощность торфяной залежи 1–1,5  м.

Таксационные показатели древостоя на пр. пл. №  23
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Осоко-сфагновое — 9С1Бед.Ос, К 20 5 8 2200 10,5 26,2 25 1,3

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 3,1 + 5,3 – 11  039 + 2,9 + 18,2 + 16 0,9
относительное, % + 163,2 + 196,3 – 83,4 + 38,2 + 227,5 + 177,8 + 225,0

2. Значение:
абсолютное + 2,5 + 6,0 – 16  900 + 4,5 + 14,2 + 13 + 0,7
относительное, % + 100,0 + 300,0 – 88,5 + 75,0 + 118,3 + 108,3 + 116,7

Подрост. 9Б10С(5) — высота 1,0  м, 1000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый  ярус. Проективное покрытие — 0,6:  осо-

ка — 70  %, багульник — 10  %, карликовая береза — 10  %, морошка, го-
лубика.

Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,8: плеуро-
циум Шребера — 60  %, политрихум — 30  %, сфагнум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  23

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 22 6,3 12,3 29 380
С 17 5,7 8,6 34 335
С 18 3,9 5,0 22 271
С 18 4,3 4,6 24 ��2

Т а б л и ц а   30
Пробная площадь №  24
Лесорастительные условия: на осоко-сфагновом болоте два вала из 

торфа общей шириной 8  м, высотой каждый 0,5  м с примесью песка; 
торфяная залежь 2–2,5  м; глубина грунтовой воды между валами 0,3  м.

Таксационные показатели древостоя на пр. пл. №  24
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Осоко-сфагновое — 6Б2Ос2С(25) 25 4 4 2700 2,6 5,1 16 0,2

Отличия от фоновых древостоев

Значение:
абсолютное – 1,9 – 1,0 – 33964 – 11,7 – 43,9 0 – 1,8
относительное, % – 322,0 – 333,3 – 926,4 – 81,8 – 89,6 0 – 90,0

Подрост. 10Б  +  С,К(5) — высота 0,5  м, 1000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,5: пуши-

ца — 90  %, багульник — 5  %, береза карликовая — 5  %, клюква, подбел.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,7: сфаг-

нум — 100  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  24

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

Б 18 4,4 5,1 24 285
Б 25 4,5 5,2 18 290
Б 2� 3,4 2,3 15 2�0
С 24 3,8 5,7 16 295
С 2� 3,2 4,0 14 244
Ос 25 6,8 7,1 27 187
С �� 1,4 1,0 �� 90
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Т а б л и ц а   31
Пробная площадь №  25

Лесорастительные условия: Осоко-сфагновое болото с плоской по-
верхностью с микрорельефом, образованном гусеничной техникой. По-
всюду хаотично присутствуют борозды глубиной 0,1–0,3  м в сочетании с 
микроповышениями 0,1–0,3  м. участок примыкает к траншеи трубопро-
вода.  Древесные  растения  преимущественно  приурочены  к  валикам; 
торфяная залежь 2–3  м.

Таксационные показатели древостоя на пр. пл. №  25
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Осоко-сфагновое — 5С5Б  +  Кед.Ос �� 1,0 — 7600 — — 9 —

Подрост. Нет.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,3: пуши-

ца — 90  %, багульник — 5  %, подбел — 5  %, клюква.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 1,0: сфагно-

вые мхи — 90  %, политрихум — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  25

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 8 0,41 — 5 —
С 7 0,35 — 5 —
С �� 0,63 — 5 —
С �� 0,50 — 5 —
С �0 0,81 — 8 —
С �� 0,88 — 8 —
С �2 1,23 — �0 —
С �� 1,41 � �� —
С �� 1,82 2 16 —
С �2 1,40 � �2 —

Все насаждения на валах являются следствием развития ле-
сообразовательного процесса на техногенных повышенных фор-
мах рельефа. Это ведет к смене болот на леса и в целом к увели-
чению  лесистости  районов  нефтегазового  комплекса  Западной 
Сибири. На заболоченных территориях простыми техническими 
приемами можно создать гривный рельеф поверхности, подобный 

рельефу в коридорах коммуникаций, естественным путем зале-
сить  болотные  системы  и  тем  самым  возвратить  часть  лесных 
земель, занятых болотами. Это также позволило бы снизить аг-
рессивность или приостановить развитие болотообразовательного 
процесса в полугидроморфных и гидроморфных лесах, который 
характерен для равнин Западной Сибири.

3.4. Возобновление леса на намывах песка
В районе производственной деятельности ОаО «Сур-

гутнефтегаз» повсюду распространены карьеры, из которых с ис-
пользованием  гидротехники  гидронамывом  добывается  песок 
(рис.  29),  который  затем  складируется  в штабели,  впоследствии 
развозится на строительство дорог, кустовых площадок, засыпки 
шламовых амбаров и др. После утилизации запасов песка остатки 
его штабеля планируются оставить под естественное зарастание. 
На месте выбранного песка остаются водоемы различного разме-
ра и глубины, которые естественным путем зарыбляются (рис.  30). 
Эти водоемы, соединенные с ближайшими водотоками, становят-
ся зимовальными ямами, в которых местная рыба спасается от 
заморов в мелких речках.

На  распланированных  бульдозерами  остатках  песка  после 
ухода техники начинается процесс лесообразования. В силу не-

Рис.  29. Штабеля песка, образованные гидронамывом.
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ровности рельефа поверхности он протекает с различной интен-
сивностью. Склоны берегов водоемов после прохождения естест-
венного  выполаживания  первыми  начинают  заселяться  лесой 
растительностью.

Склоны берегов водоемов карьеров, выработанных 20–30 лет 
назад, повсеместно покрыты лесными сообществами из осины, 
березы, сосны, ивы (рис.  31). Они представляют собой отдельные 
группы древесных растений, приуроченные преимущественно к 
более пологим откосам берегов или оставшимся уступам. Иногда 
эти древесные растения образуют высокосомкнутые сообщества 
возрастом 10–30 лет, высотой до 8  м и диаметром до 20  см. Они 
обычно разновозрастные и очень сильно дифференцированы по 
высоте и диаметру. Повсеместно в них присутствует подрост из 
осины, березы, сосны и нередко кедра и ели. Травянистый по-
кров группового размещения с проективным покрытием от 0,1 до 
0,9 состоит практически из всех видов растений, характерных для 
тайги,  —  хвощ  лесной,  кипрей,  вейник  наземный,  багульник, 
кассандра, карликовая береза и др.

На остатках песка процесс лесообразования протекает очень 
активно в понижениях, где более увлажненные места. На этих 
участках формируются сомкнутые насаждения из сосны, березы, 
осины. Они обычно разновозрастные. Деревья в 10–20 лет отли-
чаются высоким приростом. В возрасте 15–20 лет высота их со-

Рис.  30. Размываемые остатки штабеля песка.

Рис.  31. Лиственно-сосновые насаждения на склонах берегов обводнен-
ного карьера (а) и на поверхности невывезенного песка (б  ).

б

а
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ставляет 3–5  м. Это свидетельствует о том, что, на толще песка, 
на участках увлажняемых атмосферной влагой, создаются усло-
вия для формирования новых поколений леса.

Менее активно проходит процесс лесообразования на поверх-
ности невывезенного песка, подверженной хаотическому проезду 
всякого  транспорта.  Все  карьеры  посещаются  рыбаками,  и  на 
многих из них по берегам водоемов скапливается большое коли-
чество  транспортной  техники. На  открытых  участках,  там,  где 
еще не возобновилась растительность, повсюду присутствуют сле-
ды транспорта, что и препятствует образованию леса. При этом 
многие участки открытого песка в течение лета часто посещают-
ся отдыхающими, что не только препятствует поселению лесной 
растительности, но и способствует развитию ветровой эрозии.

Существенным  препятствием  естественному  возобновлению 
леса на повышенных открытых участках является ветровая эро-
зия вследствие постоянной просушки верхнего горизонта песка. 
Процесс  закрепления  песка  растительностью  на  этих  участках 
затруднен, поэтому они длительное время остаются открытыми.

Пологие склоны и плоские слабо пониженные участки в на-
стоящее время покрыты молодыми поколениями березы, сосны, 
осины, ивы возрастом 1–10 лет, от 500 до 10  000  шт./га, высотой 
0,1–1,0  м.

В травяно-кустарничковом формирующемся ярусе покрытием 
от 0,1 до 0,5 представлен видовой состав растений, характерный 
для лесов и болот, — хвощ лесной, брусника, водяника, черника, 
осока круглая, кипрей, багульник, пушица и др. В слабо разви-
том  мохово-лишайниковом  покрове  доминируют  политрихум, 
плеурозиум Шребера и мелкие пятна лишайников.

учитывая столь сложный процесс естественного лесообразо-
вания,  несомненно,  повсюду  следует  проводить  работы  по  его 
содействию естественному возобновлению. На участках, сильно 
подверженных  ветровой  эрозии,  необходимо  создавать  лесные 
культуры. Для закрепления песков наиболее подходящим может 
быть создание посадок ивы черенками.

Как  показал  опыт  рекультивации шламовых  амбаров,  ива, 
закрепляя их обваловки, создает благоприятные условия для во-
зобновления всех местных лесообразователей. Все шламовые ам-
бары, рекультивированные 7–10 лет назад, покрыты сомкнутыми 
лесными сообществами, в которых присутствует уже не только 
береза, осина, но и темнохвойные породы — кедр, ель. Из этого 
следует признать,  что проблему рекультивации намывов песка, 
оставленных после разработки карьера, можно решить, не прибе-
гая к большим затратам.

4.1. Возобновление древесных растений 
на заболоченных участках, 
загрязненных нефтью
Сложные  преобразования  лесоболотного  покрова  на 

производственных территориях нефтегазового комплекса проис-
ходят при разных техногенных воздействиях. Наиболее сильное 
отрицательное  влияние  на  леса  и  болота  оказывают  нефтяные 
загрязнения. В связи с этим для своевременного воспрепятство-
вания нежелательных последствий важно знать характер реакции 
заболоченных лесных участков и болот на эти воздействия и пре-
дусмотреть меры, направленные на реабилитацию растительного 
покрова (рис.  32).

Как выяснилось, даже проведение работ в небольшом объеме, 
направленных  на  техническую  рекультивацию  нефтезагрязнен-

гл а в а  4
ВОЗДеЙСТВие На леСа 
ХиМиЧеСКиХ ФаКТОРОВ

Рис.  32. Погибшие карликовые леса на месте разливов нефти.
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березы  карликовой  и  сфагновых 
мхов. На этом островке наблюда-
ется  возобновление  березы  воз-
растом  5–10 лет,  высотой  до  
0,5–1,0  м, 30  000  шт./га. Количест-
во сосны возрастом 3–10 лет — до 
500  шт./га высотой 0,1–0,3  м. Вы-
ступившая пятнами нефть по по-
нижениям не препятствует посе-
лению  древесных  растений  по 
микроповышениям.

Последствия воздействия неф-
тяных разливов на древесные рас-
тения  на  суходолах  (рис.  34,  35) 
убедительно характеризуют сосно-
во-лиственное  насаждение,  воз-
никшее на месте участка, почвен-
ный  разрез  которого  в  течение 
многих  лет  загрязнялся  нефтью 
(табл.  33). На этом участке в 1960-х 
годах проводились сбор и очистка 
нефти, и только оставшиеся тру-
бы, технологический хлам и про-
питанный нефтью почвенный раз-
рез указывают на бывшую актив-
ную работу механизмов.

В  настоящее  время  он  занят 
сосново-лиственными  насажде-
ниями в возрасту 25 лет, с составом 6С2Б2Ос  +  Ив средней высо-
той 6  м, средним диаметром сосны 4  см, число особей 10  860 на 
1  га. Дифференциация по возрасту составляет 6 лет (22–28 лет), по 
высоте 4,7  м (4,0–8,7) и по диаметру 9,6  см (2,4–12,0). Таксацион-
ные показатели свидетельствуют о том, что древостой сформиро-
вался в течение короткого времени. Его следует считать относи-
тельно одновозрастным, близким к древостоям, которые возника-
ют на гарях. По темпам роста в высоту это насаждение близко к 
древостоям III класса бонитета, распространенных крайне редко 
в районе исследований (рис.  36). Средняя высота и средний диа-
метр древостоя, сформировавшегося на нефтезагрязненном участ-
ке,  на  более  чем  39  и  107  % превышают фоновые  насаждения, 
возникшие на гарях  [Швиденко и др., 2009; Смолоногов, 1970]. 
Запас древостоя в них больше на 103 и 252,0  % запаса фоновых. 
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Таксационные показатели модельных 
деревьев, взятых на участках боло-

та, загрязненный нефтью

Номер 
модели

Возраст, 
лет

Высота, 
см

Средний 
прирост по 
высоте, см

Сосна
� � 7 2
2 � 7 2
� 5 19 4
4 9 72 8

Кедр
5 9 86 �0
6 9 99 ��

Береза
7 6 36 6
8 7 71 �0
9 8 37 5
�0 8 46 6
�� 8 53 7
�2 9 96 ��
�� 9 55 6
14 9 63 7
15 9 99 ��
16 �0 49 5
17 �0 68 7
18 �2 59 5

П р и м е ч а н и е.  Размеры  особей 
древесных растений имеют примерно те 
же показатели, что и в табл.  5 и 6.

ных участков, незамедлительно сказывается на улучшении лесо-
образовательного процесса. Свидетельством этому являются дан-
ные, полученные при обследовании одного из нефтезагрязненных 
участков  болота,  в  районе  обследования.  В  результате  порыва 
нефтепровода  20  лет назад произошла  утечка нефти из  трубы. 
Это  вызвало  загрязнение  осоко-сфагнового  болота на площади 
около 2  га. Это болото до загрязнения характеризовалось плоским 
рельефом биогенного происхождения, умеренной проточностью и 
обильным  длительным  сезонным  увлажнением.  На  небольших 
повышенных  формах  рельефа  произрастала  низкорослая  сосна 
возрастом 150–200 лет, высотой 3–5  м. Единично была распро-
странена  береза.  На  микроповышених  травяно-кустарничковый 
ярус образуют багульник, кассандра, подбел, морошка, на пони-
женных участках — осока топяная, осока серая, пушица, клюква. 
Мохово-лишайниковый покров состоит из сфагнумов — русского, 
бурого, балтийского. Глубина торфяной залежи 0,5–1,5  м.

Нефть,  попавшая  в  это  болото,  уничтожила  все живое,  за 
исключением травяных растений, оставшихся на мелких буграх. 
Древесные растения — сосна и береза — погибли повсеместно в 
пределах  площади  разлива.  ОаО  «Сургутнефтегаз»,  используя 
технологию  технической  рекультивации,  всю  площадь  разлива 
покрыл  торфяным  слоем мощностью  20–50  см. На пройденной 
бульдозером поверхности остались различные углубления и мел-
кие валы высотой 20–30  см. Несмотря на то что нефть повсеме-
стно проступила на поверхности в микропонижениях, на повы-
шенных  валиках  происходил  процесс  естественного  заселения 
древесными растениями — березой, сосной и единично кедром 
(рис.  33). Из-за незначительного присутствия мелких валов, это 
естественное возобновление не отличается обилием, но с точки 
зрения  морфометрических  показателей,  древесные  растения  — 
береза, сосна и кедр — в возрасте 5–10 лет не ниже, чем пара-
метры в насаждениях V–Vа классов бонитета, о чем свидетельст-
вуют возраст и высота модельных молодых деревьев (табл.  32).

В травяно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием 
0,2 распространена пушица, осоки, вейник, кипрей. Пушица и 
осоки приурочены к понижениям, кипрей и вейник  занимают 
микроповышения.

Среди  разлива  сохранился  островок  неразрушенной  части  
болота с погибшими соснами возрастом 150–200 лет и высотой 
3–5  м. Нефть со стороны проникла в торфяную залежь, и вслед-
ствие этого погибли деревья сосны, но остался живой напочвен-
ный  покров,  который  состоял  из  осоки,  пушицы,  багульника, 
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Рис.  33. Возобновление березы на мелких валах при рекультивации неф-
тезагрязнения торфом.

Рис.  34. Сосново-березовое насаждение на суходольном участке, пропи-
танном нефтью.

Рис.  35. Почвенный разрез на участке, пропитанном нефтью.

Вероятно это является следствием близкорасположенных взрослых 
насаждений сосны, от которых и происходит занос семян.

Об  отсутствии  какого-либо  отрицательного  влияния  нефти 
на древесные растения свидетельствуют данные, полученные при 
оценке  возобновления  леса  в  одном  из  земляных  котлованов, 
куда сбрасывалась нефть при возникновении аварийной ситуа-
ции на скважинах. На следующий год после очистки котлована 
от нефти, и его обсушки одновременно с травянистыми появля-
ются древесные растения на внешнем откосе и основании обва-
ловки. Так, за 18 лет на внешней обваловке старого котлована 
сформировалось насаждение состава 9Б1Ив высотой 7  м с коли-
чеством деревьев около 5  тыс. на 1  га.
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Т а б л и ц а   33
Пробная площадь №  26

Тип леса уничтоженного насаждения — сосняк бручнисно-лишай-
никовый

Лесорастительные  условия:  повышенный  нефтезагрязненный  уча-
сток озерно-ингрессионной террасы, сложенный песками, хорошо дре-
нированный с локальными понижениями техногенного происхождения, 
ранее заполненными нефтью, с присутствием труб и металла, связанных 
с переработкой и транспортировкой нефти.

Таксационные показатели насаждения на пр. пл. №  26
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Средний 
прирост

в высо-
ту, см

запаса, 
м�/га

С. бр. л. V 6С2Б2Ос 25 6 5 10  200 17,6 52,8 24 2,1

Отличия от фоновых древостоев

1. Значение:
абсолютное + 3,1 + 1,4 + 450 + 8,6 + 37,8 + 13,0 + 1,5
относительное, % + 106,8 + 38,9 + 4,6 + 95,5 + 252,0 + 118,2 + 250,0

2. Значение:
абсолютное + 2,0 + 1,8 – 3100 + 8,9 + 26,8 + 9 + 1,1
относительное, % + 50,0 + 56,2 – 23,3 + 102,3 + 103,1 + 60,0 + 110,0

Подрост. 9С1Б  +  Ос(5), — высота 0,5  м, 2000  шт./га.
Подлесок. Нет.
Травяно-кустарничковый ярус. Проективное покрытие — 0,1: брус-

ника — 70  %, осока — 20  %, кипрей — 10  %.
Мохово-лишайниковый покров. Проективное покрытие — 0,3: плеуро-

циум Шребера — 90  %, лишайники — 10  %.

Таксационные показатели модельных деревьев на пр. пл. №  26

Порода Возраст, 
лет

Высота, 
м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Прирост в высоту, см

средний текущий 
за 10 лет

С 28 8,7 13,0 �� 2�0
С 2� 5,9 4,5 28 2�0
С 24 7,7 7,4 �2 354
С 22 4,0 2,4 18 20�

В дальнейшем по мере удаления нефти и снижения уровня 
воды в котловане начинается зарастание верхней части внутрен-
него откоса обваловки. Здесь за 8–10 лет сформировалось насаж-
дение с составом 8Ос1Б1С, со средней высотой 2  м с количеством 
особей до 10  000  шт./га. Одновременно на этом откосе идет возоб-
новление  2–3-летнего  состава  5С2Ос2Ив  до  300  тыс.  особей  на 
1  га. По мере обсушки дна амбара и битуминизации нефти про-
исходит зарастание лесной растительностью прежде всего повы-
шенных микроформ рельефа дна. В возрасте 4–6 лет общее ко-
личество подроста состава 3Б2Ос1К1С3Ив  +  Е насчитывает более 
200  тыс. шт./га высотой до 0,5  м. Травяной покров не развит, в 
нем доминируют кипрей и злаки. В моховом покрове в виде не-
больших  пятен  преобладает  кукушкин  лен.  Микропонижения 
дна  заселяются  растительностью  в  последнюю  очередь,  когда 
днища котлована полностью просыхают. На пониженных элемен-
тах  рельефа  дна  более  обильно,  чем  на  повышенных  откосах 
котлована произрастают хвощ лесной, злаки, кипрей, которые в 
совокупности образуют покрытие до 0,3–0,4. Количество особей 
древесных растений здесь насчитывается до 20  тыс. шт./га. Соб-

Рис.  36. Возрастная динамика средней высоты древостоя сосны, возник-
шего естественным путем на нефтезагрязненном участке на месте со-

сняка V класса бонитета.
пр. 26 — кривая средней высоты древостоев.
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ственно, зарастанием микроповышений лесной растительностью 
и завершается возобновление леса в котлованах, некогда занятых 
нефтью.

Восстановление исходной растительности происходит с раз-
личной скоростью, и это зависит от длительности процесса биту-
минизации нефти. На суходолах растения начинают появляться 
по мере затвердевания слоя нефти с последующим его разруше-
нием. Они поселяются в образовавшихся трещинах по мере уве-
личения их численности. Первыми поселяются хвощ лесной, дол-
гомошные и зеленые мхи, кипрей, осока, а из древесных — бе-
реза, осина, ива, сосна. На болотах этот процесс замедлен, но тем 
не менее он осуществляется главным образом на микроповыше-
ниях [Седых, 1996].

Восстановление растительности на месте разливов нефти, и 
биолого-экологические свойства поселяющихся лесообразующих 
пород указывают на возможность ускорения процесса рекульти-
вации загрязненных территорий.

Эту проблему необходимо решать незамедлительно, так как 
нынешняя  технология  засыпки  песком  загрязненных  участков 
лесов и болот совершенно не приемлема в экологическом плане. 
Засыпка приводит к консервированию сырой нефти, которая не-
избежно выступает на поверхности и повреждает поселившиеся 
растения, поселившиеся растения на торфе или песке со време-
нем погибают после того, как корни достигают горизонта из сы-
рой нефти.

Следовательно,  нужно  произвести  сбор  и  удаление  нефти, 
образовать  грядовый  рельеф  с  помощью  землеройной  техники. 
При этом остатки несобранной нефти сжигаются, и на образо-
ванных валах на обнаженном перевернутом грунте вскоре начи-
нает активно поселяться лесная растительность. Ее последующее 
развитие  успешно  будет  происходить  подобно  послепожарному 
развитию  леса. Формирование новых насаждений можно  уско-
рить созданием лесных культур. Перед проведением отжига неф-
ти, крайне нежелательной акции, следует обязательно предусмот-
реть  противопожарные  мероприятия,  препятствующие  распро-
странению огня из зоны разлива (рис.  37, 38).

Исследования состояния лесных сообществ свидетельствуют о 
том, что загрязненные нефтью суходольные участки только вре-
менно подавляют рост и развитие древесных растений или унич-
тожают их. После битуминизации нефти и разрушения обсохшей 
нефтяной корки на нефтезагрязненных участках начинается ак-
тивное возобновление леса. На последующее развитие лесных со-

Рис.  37. Этот разлив нефти на суходоле эффективно может быть ликви-
дирован выше предложенным методом.

Рис. 38. На этом нефтяном разливе необходимо воспроизвести гривный 
рельеф  со  вскрытым  подстилающих  пород,  на  которых  активно  бы 

??????????
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обществ нефть уже не влияет. Это явление заслуживает продол-
жения исследований с целью разработки новых  технологий ре-
культивации нефтезагрязненных участков как на суходолах, так и 
на болотах. Применяемые в настоящее время технологии неэф-
фективны, бесполезны и опасны для окружающей среды.

4.2. Образование леса на участках, 
подверженных воздействию отходов бурения

4.2.1. Возобновление древесных растений 
на заболоченных участках, загрязненных 
отходами бурения

Специалисты,  работающие на  территории нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири считают, что отходы бурения, 
захороненные в шламовые амбары, являются одним из опасных 
источников  загрязнения, отрицательно влияющих на окружаю-
щую среду. Для исключения такого влияния службы охраны при-
роды  обязывают  нефтяные  компании  засыпать  их  привозным 
грунтом, но эта операция научно не обоснована и вызывает  у 
многих  исследователей  сомнение  относительно  состоятельности 
ее применения.

Исследования, проведенные Институтом леса им. В.Н.  Сука-
чева СО РаН в 1994–1996  гг., не дали основания утверждать о 
высокой  токсичности  отходов  бурения,  о  тотальном  заражении 
местности их химическими компонентами и уничтожении биоты. 
Полученные данные свидетельствовали о временном подавлении 
жизнедеятельности  биоты  только  вблизи  кустовых  площадок, 
преимущественно в местах с большой концентрацией загрязните-
лей, а также указывают на положительное влияние отходов буре-
ния на рост и развитие растений, на разнообразие видового со-
става растительного покрова и его продуктивность как на боло-
тах, так и на суходолах. По прошествии времени это полностью 
подтвердилось  результатами  исследований,  проведенных  в  по-
следнее время.

В 1996  г. была обследована территория, прилегающая к кусто-
вой площадке №  80, когда-то залитая отходами бурения, ушед-
шими из шламовых амбаров в результате разрушения обваловки 
в конце 1980-х годов. Кустовая площадка отсыпана в 1982  г. на 
осоко-сфагновом болоте, лишенном древесных растений (рис.  39). 
На площадке было заложено четыре шламовых амбара, которые 
впоследствии ликвидированы засыпкой грунта. Обваловка ликви-

дированных амбаров со стороны скважины выположена, а про-
тивоположная, отделяющая кустовую площадку от болота, имела 
высоту 1  м. Обваловку на момент обследования покрывали тра- 
вянистые растения — вейник, кипрей — при общем проектив- 
ном покрытии 0,3–0,5. Из лесных пород единично присутствова-
ли  сосна  и  осина.  Прилегающая  к  кустовой  площадке  полоса 
40–60  м, была залита отходами бурения и нефтью в конце 1980-х 
годов  в  результате  разрушения  обваловки  амбаров. На  момент 
обследования в 1996  г. эта загрязненная территория заросла вей-
ником,  пушицей,  осокой,  типичными  представителями  осоко-
сфагнового болота. Древесных растений не было. Единичные де-
ревья — сосны и березы — погибли. Этот участок с противопо-
ложной  стороны  кустовой  площадки  примыкает  к  типичному 
бугорково-мочажинному  болоту,  занятому  низкорослой  сосной 
10С(130)  высотой 3  м,  диаметром 6  см  группового размещения.  
В напочвенном покрове типичные представители этого типа бо-
лота — сфагнумы, осоки, багульник, кассандра.

Грунтовые воды на загрязненных участках на момент обсле-
дования в 1996  г. находились на глубине 20–30  см. По химическо-

Рис.  39. Болото с противоположной стороны кустовой площадки №  80 
без отходов бурения.
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му составу они относились к гидрокарбонатно-хлоридным и нит-
рато-хлоридно-гидрокарбонатным.  Нефтепродукты  превышали 
предельно допустимые концентрации в  12,3–13,4 раза. Отмеча-
лось повышенное содержание кадмия (в 5,1 раза) второго класса 
опасности,  марганца  (в  7,7  раза),  титана  (в  1,02  раза)  третьего 
класса опасности, барита (менее 0,5  мг/м2), повышенное содержа-
ние калия и натрия, нитратов (36  мг/дм�), повышенное содержа-
ние хлоридов (97  мг/дм�).

Мощность торфяной залежи этого болота составляет 0,5–1  м. 
Торф имел сильнокислый рН и, несмотря на высокую кислот-
ность, высокие концентрации катионов во всех горизонтах (Са — 
5,76–6,32; Mg —  1,25–1,93; Na —  0,35–5,54  ммоль/100  г.  Порог 
засоления по хлору превышал в 7 раз, а содержание натрия было 
в 2 раза выше, чем хлора.

На  момент  обследования  в  1996  г.  на  загрязненной  терри- 
тории отходами бурения наблюдалось возобновление древесных 
растений  —  ивы,  березы,  осины  группового  размещения  5–
20  тыс. шт./га при высоте 0,1–0,5  м. В напочвенном покрове до-
минировали осоки, пушица, вейник и пятнами по понижениям 
рогоз. Моховой покров состоял из сфагновых мхов, на крупных 
подушках которых присутствовали багульник, кассандра, береза 
карликовая.

В настоящее время на момент обследования в 2009  г. загрязнен-
ная территория занята сообществом 8Ив1Б1Ос возрастом 10–20 лет 
со  средней  высотой  2  м  группового  размещения  1–3  тыс. шт./га 
(рис.  40).

Травяно-кустарничковый  ярус  образуют  тростник,  вейник 
болотный, пушица, осоки, по микроповышениям растут багуль-
ник, кассандра, подбел, береза карликовая. В моховом покрове 
доминируют сфагновые мхи. На микроповышениях присутствуют 
политрих обыкновенный, дикранум, плеурозиум Шребера, кла-
дония оленья.

На участке осоко-сфагнового болота, не затронутого отхода-
ми бурения, как в 1996  г., так и сейчас нет древесных и кустар-
никовых растений. Он представляет собой плоскую поверхность 
с торфяной залежью мощностью 0,5–1  м, покрытую пушицей и 
осоками нескольких видов.

Таксационные показатели древесных растений (табл.  34) сви-
детельствуют о том, что их отличие от фоновых насаждений не-
значительное и их прирост по высоте не выше 40 и не ниже 45  % 
фоновых. Береза развивается по схеме IV класса бонитета, осина 
и ива — по III классу и сосна — по V классу бонитета, т.е. [Се-

Рис.  40. Ивово-березово-осиновое насаждение на болоте на месте разли-
ва отходов бурения.

Т а б л и ц а   34

Таксационные показатели модельных деревь-
ев, взятых на загрязненных учсатках болота

Порода Возраст, лет
Высота, 

м

Диаметр 
на высоте 
1,3  м, см

Средний 
прирост 
по высоте, 

см

Б 15 4,2 3,8 28
Б 8 0,9 — ��
Ос 17 4,2 3,6 25
Ос 7 0,9 — ��
С 14 1,8 1,0 ��
Ив �� 2,9 1,7 26
Ив 7 1,1 — 16

дых,  1979],  несмотря  на  сильную  обводненность  загрязненного 
участка, лесорастительные условия из-за присутствия отходов бу-
рения  в  корнеобитаемом  горизонте  стали  благоприятными  для 
произрастания древесных растений. Это стало возможным благо-
даря, видимо, присутствию химических элементов отходов буре-
ния,  что  стало  фактом  признания  отсутствия  отрицательного 
влияния  отходов  бурения 
на  древесные  растения. 
Несомненно, это вызывает 
необходимость  глубокого 
изучения влияния отходов 
бурения  на  заболоченные 
леса и болота. В результате 
может  быть  получена  ин-
формация, которую следует 
использовать  в  решении 
задач  повышения  продук-
тивности заболоченных ле-
сов в Западной Сибири.
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Что касается влияния отходов бурения на суходольные леса, 
присутствие отходов бурения в шламовых амбарах никак не влия-
ет на поселение и развитие лесных сообществ, возникающих ес-
тественным путем на обваловках амбаров. Это послужило осно-
ванием для разработки технологии лесной рекультивации шламо-
вых амбаров без засыпки [Седых, 1996; Седых и др., 2004; Седых, 
2009; и др.].

Пользуясь этой технологией, ОаО «Сургутнефтегаз» рекуль-
тивировал  около  2000 шламовых  амбаров.  Для  оценки  состоя-
тельности  этой  технологии  и  установления  характера  влияния 
отходов бурения на искусственные посадки ив проведена инвен-
таризация 700 рекультивированных амбаров, материалы которой 
представлены в следующем разделе.

4.2.2. леса на обваловках амбаров

О  характере  влияния  отходов  бурения  на  древесные 
растения  лучше  всего  свидетельствует  состояние  лесных  сооб-
ществ, возникших на обваловках на одних из трех многочислен-
ных  шламовых  амбаров  старой  конструкции,  построенных  в 
1968  г. (рис.  41, 42). Кустовая площадка №  48 с двумя амбарами 
расположена на месте бруснично-лишайникового сосняка Va клас-
са бонитета возрастом 140 лет. Первый амбар — размер 12  ½  20  м, 
не рытый, обводнен, обнесен песчаной обваловкой высотой 1,0–
1,2  м, с шириной основания 5  м.

По прошествии 18 лет после закрытия скважины установле-
но, вода в амбаре слабокислая; слабоминерализованная; мягкая с 
очень высоким окислительным потенциалом; значительно загряз-
нена нефтепродуктами; содержание сульфатов, хлоридов, ионов 
натрия и калия повышенное; обеспеченность биогенами низкая; 
присутствует значительное содержание твердых веществ. Наличие 
и повышенное содержание сульфатов, хлоридов, ионов натрия и 
калия и присутствие нефтепродуктов указывают на сильнозагряз-
ненный отходами бурения водоем. Водные растения представле-
ны в виде небольших группировок, неравномерно распределен-
ных по периметру водоема. Фитопланктона обнаружено только 
три вида. Видимо, ограниченный доступ кислорода из атмосферы 
в связи с загрязнением почти всей поверхности водоема нефте-
продуктами существенно сдерживает развитие в нем многовидо-
вых сообществ, что не способствует активному процессу биоло-
гического самоочищения воды.

Возможно, высокая загрязненность водоема способствует про-
никновению растворимых химических элементов в обваловку ам-

Рис.  41. Сосняк,  возникший  естественно  на  обваловке штамового  ам- 
бара.
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Рис.  42. Битумы нефти, возникшие на поверхности воды из нефтяного 
разлива.

бара и примыкающих к ним суходольных участков и оказывает 
воздействие на  биоту. Для получения  ответа на  этот  вопрос  с 
внешней стороны обваловки амбара был заложен почвенный раз-
рез и оценено состояние растительности.

  0–9  см  Материал, снесенный с обваловки амбара. Вверху черно-серый 
с отдельными бурыми пятнами битума, пропитанный нефтью; 
плотный мелкозернистый кварцевый песок с комковато-поро-
шистой структурой, густо переплетенный корнями.

  9–16  см  Серовато-белый с бурыми и черными пятнами, влажный рых-
лый мелкозернистый  кварцевый песок  со  среднегрязновидно-
комковатой структурой, частично загрязненный нефтью. Гори-
зонт густо переплетен корнями деревьев.

  16–33  см  Охристо-желтый, вверху и внизу желтый; плотный свежий мел-
козернистый кварцевый песок с непрочной комковатой струк-
турой, густо переплетенный корнями.

  33–54  см  Черно-бурый  и  серый,  сильно  пропитан  нефтью,  плотный, 
влажный, мелкозернистый кварцевый песок, густо переплетен-
ный корнями растений.

 54–103  см  Белый свежий бесструктурный плотный мелкозернистый квар-
цевый песок, густо переплетенный корнями растений. Граница 
волнистая, четко разделяется по цвету.

 103–113  см  Бурый плотный свежий мелкозернистый кварцевый песок. Гра-
ница волнистая, заметно разделяется по цвету.

113–130  см и глубже.  Охристо-бурый, плотнее предыдущего горизонта, оже-
лезненный  мелкозернистый  кварцевый  песок  с  от-
дельными ортзандовыми прослойками.

Таким образом, местообитание для леса представляет собой 
насыпной мелкозернистый кварцевый песок, сильнозагрязненный 
нефтью  и  химическими  элементами,  набор  которых  позволяет 
судить о непригодности для произрастания лесной растительно-
сти. Однако произведенная оценка лесного сообщества, покры-
вающего всю обваловку, свидетельствует об обратном.

По прошествии 20 лет на всей обваловке вокруг амбара воз-
никло насаждение составом 8С2Б: высота 6  м, количество около 
7  тыс. деревьев на 1  га с запасом 40  м�/га. Подрост 3С4Ос2Б1Ив 
5–10-летний, присутствует до 50  тыс. шт./га особей, подлеска нет. 
В травяно-кустарничковом покрове произрастают брусника, чер-
ника, голубика, водянка черная, вейник наземный, вейник неза-
меченный,  мятлик  однолетний,  багульник  болотный,  подбел 
многолистный, в мохово-лишайниковом покрове — плеурозиум 
Шребера, политрих обыкновенный, кладония оленья.

Видовой состав древесных и травянистых растений, высота и 
количество  деревьев  на  1  га  подтверждают  отличное  состояние 
лесного сообщества, возникшего на техногенной форме рельефа, 
вплотную  граничащей  с  водоемом  амбара.  Древостой  в  3  раза 
выше по высоте, а по запасу в 5 раз превышает фоновый древо-
стой V класса бонитета [Швиденко и др., 2009] и соответственно 
древостоя лишайниково-брусничного [Смолоногов, Иванов, 1970] 
по высоте в 3 и по запасу в 4 раза.

Второй шламовый амбар размером 35  ½  70  м; высота обвалов-
ки около 1  м, ширина основания 6–8  м; глубина водоема 1,3  м; 
вода мягкая, слабоминерализованная, слабокислая, гидрокарбо-
натного типа с очень высоким окислительным потенциалом; со-
держание биогенов очень низкое. Донные отложения сформиро-
ваны песчано-мшистыми грунтами, загрязненными нефтепродук-
тами. Слой ила составляет 1–4  см. На поверхности воды повсюду 
пленка  нефти.  На  периферии  водоема  до  глубины  0,15–0,20  м 
распространены  группировки  водных  растений.  Фитопланктон 
представлен 7 видами. Присутствие сине-зеленых и, в незначи-
тельной степени, зеленых водорослей указывает на более благо-
приятные условия существования и развития фитопланктона, чем 
в водоеме первого амбара.

Водоем второго амбара по прошествии 27 лет так же загряз-
нен, как и первый, и, несомненно, по прошествии этого времени 
растворимые химические элементы проникли в примыкающие к 
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ним участки. Для установления в них каких-либо признаков за-
грязнения  описан почвенный  разрез,  заложенный  в  основании 
внешней части обваловки.

  0–4  см  Лесной опад, состоящий из плохо разложившихся листьев, вето-
чек и переплетенных корней древесных и травянистых растений.

 4–14  см  Материал, снесенный с обваловки амбара; уплотненный и влаж-
ный желто-бурый песок и буровато-серый мелкозернистый квар-
цевый песок, пронизанный корнями.

 14–18  см  Черно-бурый песок, пропитанный нефтью.
 18–37  см  Буровато-серый, мелкозернистый кварцевый песок, пропитанный 

нефтью, влажный; включения корней.
 37–42  см  Красновато-темно-бурый  и  бурый,  плотнее  предыдущего  гори-

зонта мелкозернистый кварцевый песок.
 42–56  см  Бурый, влажный мелкозернистый кварцевый песок с плитчатой 

структурой.
 56–100  см и глубже.  Пестрый охристо-желтый голубовато-серый мелкозер-

нистый кварцевый песок с плитчатой структурой.

Почва второго амбара также сильно нарушена и загрязнена 
нефтью и химическими элементами, поступившими из водоема 
амбара, в связи с этим следовало бы ожидать подавленное со-
стояние растительности на участке. Однако вся обваловка амбара 
занята молодым насаждением составом 7С2Б1Ив: 25-летний, вы-
сота 7  м, количество 6  тыс. шт./га с запасом 60  м�/га. В этом на-
саждении  высота  древостоя  также  превышает  в  3  раза  высоту 
фоновых древостоев, в 4 раза — запас, а также в 2 раза высоту и 
в 2 раза запас древостоя лишайниково-брусничного насаждения 
средней тайги [Смолоногов, Иванов, 1970]. Подрост и подлесок  
в этом насаждении отсутствует, видимо, из-за высокой полноты. 
В травяно-кустарничковом ярусе, покрытием 0,7, произрастают те 
же виды растений, что и на первом амбаре.

Третий амбар находится на площадке скважины №  152, зало-
женной на месте лишайниково-зеленомошного сосняка V класса 
бонитета, подстилаемого песчаными отложениями. Размер амбара 
20×30  м, с водоемом глубиной 30–50  см. амбар не рытый с обва-
ловкой высотой 1,5  м и шириной основания 5  м. Рельеф дна вы-
положенный, донные отложения песчано-илистые со слаборазло-
жившимся  и  неразложившимся  растительным  детритом  аллох-
тонного  происхождения.  По  урезу  воды  битуминизированный 
слой  нефтепродуктов,  ее  прозрачность —  0,3  м.  Вода  в  амбаре 
мягкая,  слабоминерализованная  гидрокарбонатного  типа,  со 
средним уровнем окислительного потенциала с рН близка к ней-
тральной. Обеспеченность биогенами низкая, присутствие взвесей 
значительное. Содержание растительного органического вещества 

высокое. Загрязнение нефтепродуктами нещутимо, но этого дос-
таточно,  чтобы считать  воду малопригодной для  хозяйственно-
бытовых нужд.

Водные  растения  представлены  изреженными  куртинами.  
В составе фитопланктона обнаружено 4 вида, которые указывают 
на умеренный уровень загрязнения водоема.

В почвенном разрезе на площадке скважины №  152, заложен-
ном в основании внешней части обваловки, нефть не обнаружена.

  0–1  см  Опад хвои, слаборазложившиеся ветки и листья.
 1–16  см  Насыпной слой, снесенный с обваловки, слоистый. Верхняя часть 

темнее и представлена бурыми, черно-бурыми полосами и серо-
вато-сизыми и отдельными охристыми пятнами плотного влаж-
ного мелкозернистого  кварцевого  песка  с мелкокомковатой не-
прочной структурой. Нижняя часть буровато-желтая с белесыми 
пятнами осветленного мелкозернистого кварцевого песка. Обиль-
ны корни растений.

 16–24  см  Розовато-серый, вверху фрагментарная черновато-серая пироген-
ная  корка.  Неплотная,  среднекрупно-призмовидная  структура 
песка. Много корней растений.

 24–31  см  Кофейно-бурый плотный влажный сильно ожелезненный кварце-
вый песок со среднекомковатой структурой. Много корней расте-
ний.

 31–80  см и глубже.  Охристый очень плотный темно-бурый и бурый плит-
чатый ортзанд. В верхней части много корней расте-
ний. Сильно ожелезненный песок состоит из краснова-
то-темнобурых и черно-красно-бурых прослоев.

На всей обваловке амбара и его основании присутствует со-
сново-березовый древостой 4С6Б  +  Ос в возрасте 20 лет, высотой 
4  м,  в  количестве  5  тыс.  особей  и  с  запасам  15  м�/га.  Подрост 
9Ос1С  +  Ив в возрасте 5 лет, высота 0,4  м, количество 25  тыс. шт./га 
особей.

Смешанный сосново-лиственный древостой по высоте и про-
дуктивности ниже, чем древостои на первых двух амбарах, но тем 
не менее они в 1,5–2 раза по высоте и запасу превышают фоно-
вые сосняки V класса бонитета [Швиденко и др., 2009] и брус-
нично-лишайниковые сосняки [Смолоногов, Иванов, 1973].

Как видно из приведенных данных о состоянии лесных на-
саждений,  возникших  на  обваловках  амбаров,  загрязненность 
грунтов отрицательно не влияет на состояние древесных расте-
ний и даже, возможно, стимулирует их рост и развитие. Эта точ-
ка зрения подтверждается при сравнении с состоянием древостоя 
на менее загрязненной обваловке, где по высоте и продуктивно-
сти  он  значительно  ниже  древостоев  на  первых  двух  амбарах. 
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Сегодня этот вопрос остается открытым, так как третий древо-
стой присутствует на участке с глубиной грунтовых вод около 1 
м. Возможно, корнеобитаемый горизонт на этом участке всегда 
более увлажненный, чем в горизонтах почвы первых двух древо-
стоев, что сказалось на снижении активности роста и развития 
сосны, березы и осины.

4.2.3. Влияние отходов бурения на овощные культуры

Литературные источники, содержащие сведения о ха-
рактере влияния отходов бурения на природную среду, немного-
численны и в значительной мере противоречивы. Большая часть 
из них утверждает об отрицательном воздействии отходов буре-
ния на окружающую среду, что дало основание жестко регламен-
тировать  размещение  кустов  скважин  на  рельефе  и  требовать 
перехода к безамбарному бурению с вывозом отходов с буровой 
площадки. В то же время наряду с этим, имеются сведения не 
только об отсутствии негативного влияния отходов бурения, но и 
данные о положительном их воздействии, в частности на расте-
ния. Так, а.С.  Сатаев с группой исследователей в 1989  г. устано-
вил, что внесение отходов бурения в почву до 20  т/га приводит к 
повышению урожайности сельхозкультур. Как литературные ис-
точники, так и инспектирующие органы пользуются обобщенным 
понятием «буровые отходы», не вникая в рецептуры буровых рас-
творов и не замечая определенных изменений в них.

В течение последних 20 лет ОаО «Сургутнефтегаз» сущест-
венно ужесточил требования в области бурения как при испол-
нении регламента проходки скважин, так и, что особенно важно 
в данном случае, в направлении снижения токсичности отходов 
бурения. Из рецептуры отходов бурения 2000  г. полностью исклю-
чена  нефть,  считающаяся  наиболее  токсичным  компонентом. 
Комплексные  исследования,  проведенные Институтом  леса  им. 
В.Н.  Сукачева СО РаН, показали, что отходы бурения ОаО «Сур-
гутнефтегаз» в определенных концентрациях, смешанные с пес-
ком, не только ускоряют процесс роста отдельных пород древес-
ных растений и увеличивают их биомассу, но также повышают 
их выживаемость [Седых и др., 2004; Седых, Тараканов, 2004].

Полученные данные об увеличении биомассы растений пока 
не дают достаточных оснований для заключения о полном поло-
жительном  воздействии  отходов  бурения  на  высшие  растения. 
Пока нет сведений о характере реакции всех древесно-кустарни-
ковых и травянистых растений, доминирующих в лесоболотных 

экосистемах нефтегазоносных районов, в зависимости от разли-
чий по концентрации отходов бурения, времени их воздействия, 
гидротермических условий среды и других факторов.

Для того чтобы определить, в каком направлении развивать 
исследования в плане использования отходов бурения при лесной 
рекультивации шламовых амбаров, возникла идея провести рабо-
ты по оценке отходов бурения как донора минерального питания 
растений, с одной стороны, и, выявления количества накапли-
ваемых токсичных элементов в тканях овощных культур с другой 
стороны.  Для  этого  летом  2000  г.  Западно-Сибирский  филиал 
Института леса им. В.Н.  Сукачева СО РаН на полигоне, располо-
женном в южной тайге, провел опыты по выращиванию пищевых 
растений — капусты, огурцов, моркови, салата и фасоли — на 
отходах бурения.

Эти культуры выращивались в субстратах с различной кон-
центрацией отходов бурения (15, 30 и 50  %), внесенных в чистый 
песок, в песок, смешанный с торфом, и в лугово-черноземную 
почву (огородная почва).

По завершении опыта было выявлено, что отходы бурения, 
добавленные в песчаные и торфо-песчаные смеси в объеме от 15 
до 30  %, улучшают агрофизические условия субстратов, что уве-
личивает продуктивность овощных культур, в том числе и фасо-
ли. Добавка отходов бурения в этих же концентрациях в лугово-
черноземные почвы привела к различным изменениям продук-
тивности в зависимости от вида растений. Присутствие отходов 
бурения в субстратах в объеме 50  % во всех случаях снизило уро-
жайность культур по сравнению с контролем. Что касается каче-
ства пищевых растений, то проведенные анализы на содержание 
в  них  шести  стандартных  токсичных  элементов  (медь,  цинк, 
мышьяк, кадмий, ртуть и свинец) показали, что их наличие в 
съедобной части растений не превысило существующие санитар-
ные  нормы  (ПДК).  Более  того,  их  содержание  в  большинстве 
случаев находится на один порядок ниже ПДК, что свидетельст-
вует о возможности употребления пищевых растений, выращен-
ных на отходах бурения (табл.  35).

Таким образом, на основе выполненного эксперимента можно 
сделать предварительные выводы о том, что отходы бурения не 
только могут служить источником минерального питания расте-
ний, но и использоваться для выращивания пищевых растений в 
районах нефтегазового комплекса.

Безусловно,  эти  выводы  можно  рассматривать  пока  только 
как предварительные. Для более основательного их подтвержде-
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ния и получения разностороннего экспериментального материала 
по использованию отходов бурения, как стимуляторов роста рас-
тений при лесной рекультивации, а также разработки технологий 
использования отходов бурения, как агрохимического и почвооб-
разующего сырья, необходимо проведение дополнительных глубо-
ких целенаправленных исследований. В плане совершенствования 
технологии лесной рекультивации было бы первостепенно важ-
ным начать работу по размещению отходов бурения на всей не-
производственной площади кустового основания без их складиро-
вания в шламовые амбары. Последующее смешивание отходов бу-
рения с грунтом с помощью вспашки позволило бы создать бла-
гоприятную среду для ускорения естественного лесозаращивания 
участков, подлежащих возвращению в состав Гослесфонда.

4.2.4. Восстановление лесоболотных экосистем 
на шламовых амбарах

На территории нефтегазового комплекса на всех пло-
щадках бурения присутствуют шламовые амбары, расположенные 
на участках земли, которые отведены для временного использо-
вания. В них сбрасывают отходы бурения (рис.  43, 44). Согласно 
требованиям природоохранных служб, эти участки должны быть 
рекультивированы и возвращены в Гослесфонд. При этом всеми 
нефтегазодобывающими предприятиями применяется дорогостоя-
щая и малоэффективная в экологическом плане технология, на-
правленная только на засыпку отходов бурения привозным грун-
том, которая не способствует восстановлению растительных со-
обществ (рис.  45). Исследовав состояние растительных сообществ, 
возникших на обваловках и в водоемах шламовых амбаров, Ин-
ститут леса им. В.Н.  Сукачева СО РаН совместно с ОаО «Сургут-
нефтегаз» разработали технологию рекультивации шламовых ам-

баров, направленную на ускорение процесса восстановления или 
образование новых продуктивных и биологически разнообразных 
экосистем. Технология лесной рекультивации шламовых амбаров 
утверждена к использованию на территории лесного фонда Рос-
сийской Федерации в Среднетаежной подзоне Западной Сибири 
Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и 
атомному  надзору  приказом  №  142  от  4 марта  2010  г.  [Седых, 
2005].

Эта технология рекультивации предусматривает использова-
ние закономерностей появления и развития лесной растительно-
сти на участках, нарушенных воздействием как природных, так и 
антропогенных факторов (рис.  46–51). После проведения техниче-
ской рекультивации шламовых амбаров — очистки пленки с по-
верхности водоемов, уборки техногенного мусора и укрепления 
обваловки — на обваловках амбаров и в их водоемах высажива-
ются различные виды ив и рогоз (рис.  52–55), которые становятся 
очагами для ускорения образования растительности.

В зависимости от литологического состава обваловок с целью 
более быстрого получения эффекта лесной рекультивации реко-
мендуется использовать различные виды черенкующихся ив, то-
поль, березу, осину, из хвойных — лиственницу сибирскую. Со-
сну обыкновенную, кедр, ель можно применять только на непо-

Т а б л и ц а   35

Содержание токсических элементов в овощной продукции, выращенной на торфо-
песчаном субстрате с добавлением по объему 30  % отходов бурения

Элемент ПДК Томаты Кресс-
салат Огурцы Капуста Морковь Лук зеле-

ный

Медь 5,0 0,25 0,04 0,55 0,25 0,70 0,41
Свинец 0,5 0,017 0,083 0,028 0,11 0,04 0,065
Кадмий 0,03 0,005 0,029 < 0,001 0,005 0,008 0,008
Цинк 10,0 0,46 4,22 1,07 0,94 1,11 1,02
Мышьяк 0,2 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Ртуть 0,02 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Рис.  43. Шламовые амбары на буровой площадке.
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Рис.  44. Засыпка шламового амбара привозным песком. Рис.  45. Растительность через 15 лет после засыпки амбаров.
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Рис.  46. Шламовый амбар, заросший естественным путем березой, со-
сной, тростником ложным (Phragmites australis), рогозом и осоками.

Рис.  49. Возобновление растительности на шламовом амбаре,  засыпан-
ном песком более 10 лет назад. Ветровая эрозия поверхности препятст-

вует активному возобновлению.Рис.  47. Возобновление кедра на обваловке амбара.

Рис.  48. Сосново-березово-осиновое насаждение, возникшее на болоте с 
отходами бурения вблизи шламового амбара.
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Рис.  50. Выветренные комки бурового раствора.
Рис.  52. 

Рис.  51. Только единичные древесные растения (сосна) закрепляется на 
песчаной поверхности, подверженной ветровой эрозии.

Рис.  53. 
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жароопасных объектах. Из  травянистых  растений  вблизи  уреза 
воды высаживается один ряд рогоза.

В качестве посадочного материала древесных пород использу-
ют 2–3-летние сеянцы и саженцы как с открытой, так и с закры-
той корневой системой. В порядке исключения, до организации 
специализированных питомников, разрешается использовать под-
рост из естественного возобновления на открытых площадях (вы-
рубках, прогалинах и т.д.) в ближайших участках лесного фонда. 
Предварительный подбор участков для заготовки посадочного ма-
териала осуществляют по данным таксационных описаний.

Подобранные  участки  обследуют  в  натуре  и  уточняют  со-
стояние, количество возможного для заготовки посадочного ма-
териала, а также транспортную доступность участков заготовки.

В результате сравнительного анализа ряда участков для заго-
товки посадочного материала отбирают наиболее подходящие по 
всем показателям и в установленном порядке оформляют доку-
менты на право заготовки.

Подрост древесных пород, используемый в качестве посадоч-
ного материала при рекультивации, по своим показателям дол-
жен быть близок к требованиям ОСТ 56-98-93 «Сеянцы и сажен-
цы основных древесных и кустарниковых пород».

Для посадки отбирают 3–5-летние растения — высотой 10–
30  см, с ровными стволиками и полностью одревесневшими вер-
хушками побегов.

Для заготовки ивовых черенков пригодны естественные 4– 
12-летние заросли, не поврежденные болезнями и энтомовреди-
телями. Наиболее подходящие виды ив в местных условиях — 
трехтычинковая прутовидная и шерстистопобеговая.

Для  нарезки  черенков  ивы  заготавливают  хлысты  длиной 
3–4  м.  Заготовку  следует  вести  только  весной  до  распускания 
почек или осенью после опадения листвы.

При весенней посадке хлысты заготавливают за 10–15 дней 
до начала сокодвижения, связывают в пучки и транспортируют к 
объектам, где хранят до посадки в заранее приготовленных тран-
шеях или снежных кучах. При транспортировке хлыстов к месту 
посадки их поддерживают во влажном состоянии.

Для осенних посадок хлысты заготавливают в день посадки 
или накануне.

Черенки нарезают непосредственно на каждой кустовой пло-
щадке. Если посадку производят на следующий день, то черенки 
погружают в раствор стимулятора роста и выдерживают в нем в 
течение 16–24  ч. В качестве стимуляторов применяют спиртово-

Рис.  54. Внешние откосы обваловок засыпанных амбаров очень долго не 
возобновляются лесной растительностью.

Рис.  55. Внешний откос рекультивированного амбара.
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водный раствор гетероауксина. При нарезке не допускают задиры 
коры и повреждение ростовых почек.

Размеры  черенков  зависят  от  почвенно-грунтовых  условий 
обсаживаемых элементов амбара. При посадке в песчаные грунты 
обваловки и перемычек используют следующие виды посадочного 
материала: 2–3-летние крупные черенки ивы длиной 50–80  см и 
толщиной  в  верхнем отрезе не менее  2  см;  2–4-летние  безвер-
шинные хлысты длиной 110–180  см и толщиной в верхнем отрезе 
не менее 2  см; 3–5-летние колья длиной 120–150  см и толщиной 
4–5  см.

Черенки нарезают острозаточенным топором. Нижний срез 
делается косым под углом 30–45 ° к вертикальной оси.

При выкопке, сортировке, перевозке и хранении посадочного 
материала не допускают подсушивание корневых систем. Для это-
го при временном хранении посадочный материал прикапывают и 
притеняют. При транспортировке корни саженцев помещают в тор-
фяную крошку или моховую подстилку и увлажняют. Доставлен-
ный на место посадки посадочный материал сразу прикапывают.

Посадку растений проводят в соответствии с разработанным 
проектом лесотехнического этапа рекультивации. Перед посадкой 
с  помощью  мерной  ленты  производят  маркировку  посадочных 
мест.

Черенки ивы высаживают под меч Колесова или под сажаль-
ный кол. С помощью этих орудий пробивают отверстия до влаж-
ного  слоя  грунта  наклонно  или  вертикально,  куда  вставляют 
черенки. В весеннее время сажать черенки желательно наклонно, 
вдоль  неоттаявшей  поверхности мерзлого  грунта.  Грунт  вокруг 
черенков уплотняют с таким расчетом, чтобы образовалась лунка 
глубиной 10–15  см. Длину надземной части черенков оставляют 
такой, чтобы на ней было 2–4 ростовых почки.

Посадка  кедра  сибирского,  лиственницы  сибирской  и  ели 
сибирской производится только сеянцами или саженцами. Основ-
ной срок посадки — весна (до распускания почек). Посадка кед-
ра и сосны возможна в период летних дождей (конец июля — на-
чало августа). Для лиственницы могут применяться осенние сро-
ки посадки — после пожелтения хвои.

Для  посадки  используют  только  стандартный  посадочный 
материал с открытой и закрытой корневой системой следующего 
возраста: сеянцы сосны — 2 года, кедра и ели — 3–4, листвен-
ницы — 1–2, лиственных пород — 2, саженцы кедра, ели — 3–4 
и лиственницы — 2. Сеянцы и саженцы должны отвечать требо-
ваниям ГОСТов 3317-77 и 24835-81.

При выкопке, сортировке, перевозке, хранении и посадке не 
допускается подсушивание корневых систем сеянцев и саженцев. 
Для этого при временном хранении посадочный материал прика-
пывается, поливается и притеняется.

При транспортировке корни сеянцев и саженцев увлажняют-
ся во влажной торфяной крошке, моховой подстилке или мелко-
нарезанной увлажненной соломе. Доставленный к месту посадки 
материал освобождается от упаковки и прикапывается.

При посадке корневую шейку сеянцев закапывают на глуби-
ну 1,5–2  см от поверхности почвы, корневую шейку саженцев — 
на 2–3  см. При посадке сосны на почвах суглинистого состава 
заделка сеянцев и саженцев остается такой же, но на песчаных 
почвах корневые шейки саженцев сосны заделываются на 4–5  см 
ниже поверхности почвы.

Дополнение проводят на следующий год после посадки. При 
весенних сроках посадки необходимость дополнения устанавли-
вается после осеннего учета высаженных растений.

Дополнению подлежат посадки с отпадом 15  % и более. На 
тех амбарах, где отпад растений неравномерный, дополнение про-
изводится при любой приживаемости, но не ниже 25  % В случае 
приживаемости менее 25  % растений посадка на обваловках ам-
баров производится вновь.

Рогоз  (Typha  latifolia)  высаживают  в  один  ряд  через  5–10  м 
взрослыми растениями по кромке воды. Лопатой выкапываются 
лунки, в которые помещаются растения. Корни, из придаточных 
почек которых развиваются надземные побеги, — корневые от-
прыски — тщательно присыпаются почвой. Заготовка особей ро-
гоза проводится в любом старом амбаре, заросшем этими расте-
ниями. Подкапывается основное корневище, извлекается растение 
с боковыми корнями длиной 20–30  см. Затем растения помещают-
ся в пластиковые пакеты для предотвращения засыхания корней.

Наряду с посадкой взрослых растений рогоза рекомендуется 
посев их семян. Початки с семенами собираются из естественных 
зарослей в период их созревания (сентябрь  —  октябрь). Посев се-
мян рогоза возможен как осенью, так и весной после схода снега 
(в последнем случае початки хранятся в прохладном месте при 
температуре от 2 до 10  °С). Семена распыляются по всему амбару 
или  разносятся  ветром,  покрывая  всю площадь  амбара. Норма 
высева — 1 початок на средний по размерам амбар. Обильное 
прорастание происходит  уже через  год после посева. Наиболее 
активное развитие наблюдается по периферии обводненной части 
амбара.
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Рекультивация считается завершенной после смыкания крон 
растений  ориентировочно  в  возрасте  5–7  лет  после  посадки 
(рис.  56, 57). После смыкания крон лесоводственные мероприятия 
проводятся в соответствии с требованиями по уходу за лесными 
насаждениями.

С 1996  г. ОаО «Сургутнефтегаз» взамен технической рекуль-
тивации применяет эту технологию лесной рекультивации, с ис-
пользованием которой рекультивировано около 2  тыс. шламовых 
амбаров.

При современных методах бурения и эксплуатации нефтяных 
скважин этот метод лесной рекультивации признан наиболее эко-
логически и экономически оправданным, и Федеральная служба 
технологического, экологического и атомного надзора приказом 
№  142 от 4 марта 2010  г. утвердила целесообразность его примене-
ния на территории средней тайги Западной Сибири. Для получе-
ния  уверенности  в  состоятельности  разработанной  технологии 
лесной рекультивации в 2004 году была проведена инвентариза-
ция посадок ивы и рогоза на 696 амбарах, из них 266 амбаров 
располагались на севере Сургутского района и 430 — на юге. Пе-
речет и таксационная оценка растений проводилась отдельно на 
внутренних и внешних откосах обваловок в пределах верхних и 
нижних рядов. После перечета живых и погибших растений бра-
лись модельные деревья в количестве от 5 до 10  шт. в каждом 

ряду. у первых определялась высота и диаметр на высоте 1,3  м и 
прирост за последние три года.

Наряду с таксационными измерениями моделей определялся 
литологический состав насыпи обваловок, проективное покрытие 
и видовой состав живого напочвенного покрова и оценивалась 
поверхность водоема — процент обводненности амбара, замазу-
ченность, видовой состав и проективное покрытие водной расти-
тельности.

После  статистической  обработки  данных  установлено,  что 
амбары  основными  показателями  по  приживаемости,  высоте, 
приросту по высоте отличаются не только от места расположения 
(на севере или юге), но и в зависимости от того, на каких откосах 
находятся растения. В южной группе амбаров в посадках 1996–
1997, 2000–2002  гг. 50–70-процентная приживаемость растений на 
более чем 70  % амбаров. Наиболее высокая приживаемость расте-
ний в посадках 2003–2004  гг. — 88–95  % (табл.  36).

Это молодые посадки, и следует ожидать низкой приживае-
мости ввиду отпада какой-то части растений.Рис.  56. На переднем плане рекультивированный шламовый амбар.

Рис.  57. Рекультивированный ивой амбар ускорил процесс возобновле-
ния сосны на обваловке амбара.
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Приживаемость  на  северной  группе  амбаров  значительно 
ниже, и она, как было установлено, связана с нарушением техно-
логии заготовки, транспортировки и посадки растений. Количе-
ство амбаров с приживаемостью более 50  % (см. табл.  36) состав-

ляет всего (посадки 1997, 
2000 и 2002  гг.) 30  % амба-
ров.  Только  в  посадках 
2001  г. эта приживаемость 
присутствует на 51  % ам-
баров.

По  средней  высоте 
ивы  (табл.  37)  видно,  что 
посадки  по  внутреннему 
откосу, контактирующему 
с  отходами  бурения,  как 
верхний,  так  и  нижний 
ряды для каждого возрас-
та, имеют большую сред-
нюю высоту, чем растения 

на внешних откосах (рис.  58). Более того, примечательно: как в 
южных посадках, так и в северных, повсеместно в нижних рядах, 
примыкающих непосредственно к отходам бурения амбаров, рас-
тения по высоте превосходят растения в остальных рядах. Это 
свидетельствует о том, что отходы бурения никакого отрицатель-
ного воздействия на растения не имеют.

Превышение высоты растений относительно всех остальных 
рядов связано, видимо, с большей увлажненностью местоположе-
ния нижнего ряда растений. а утверждать, что химические эле-
менты положительно  влияют на  рост ивы пока преждевремен-
но — необходима научная проработка этого вопроса.

Выявленные различия в средних высотах посадок на амбарах 
южной и северной группы, скорее всего, связаны только с разли-
чиями климатических условий и не имеют никаких иных при-
чин. удаленность этих групп между собой составляет не менее 
200  км.

Приживаемость  рогоза  повсеместно  от  90  до  100  %  (см. 
рис.  58,  б).  На  ранее  обсаженных  амбарах  7–8-летнего  возраста 
проективное покрытие его зарослей на поверхности водоема дос-
тигает 60–70  %. На обсушенных участках днища амбаров нередко 
встречаются группировки тростника. Обваловка активно заселя-
ется  травянистыми  растениями:  осоками,  вейником,  кипреем, 
мать-и-мачехой,  хвощем,  у  воды — пушицей. Большую роль  в 
формировании живого напочвенного покрова играет привнесен-
ный на обваловку  торф. Благодаря ему на обваловках активно 
поселяются  багульник,  морошка,  голубика,  карликовая  береза, 
брусника, черника.

На амбарах, расположенных на удалении от стен леса 100–
300  м,  повсеместно  на  обваловках  самосев  сосны,  березы,  оси-
ны — до 20  тыс. шт./га.

Все обводненные амбары постепенно обсыхают, и на месте 
водоемов формируются болота низинного типа большой биомас-
сы и высокого биологического разнообразия растительных сооб-
ществ  (рис.  59,  60).  амбары  с  сохраненными  водоемами  стали 
местообитанием утки и ондатры. Это еще раз указывает на то, 
что отходы бурения никакого отрицательного влияния на рост и 
развитие растений не оказывают. Отсюда главной задачей рекуль-
тивации амбаров становится ускорение процесса формирования 
растительных сообществ на обваловках и в водоемах, что являет-
ся определяющей целью разработанной новой технологии лесной 
рекультивации шламовых амбаров.

Т а б л и ц а   37

Средняя высота ивы, высаженной на шламо-
вых амбарах, м

Год 
посадки

Средняя высота откоса, м

внутренний внешний

нижний 
ряд

верхний 
ряд

нижний 
ряд

верхний 
ряд

Южная группа месторождений
1997 2,2 2,2 1,7 1,8
2000 1,8 1,7 1,5 1,5
200� 1,7 1,6 1,4 1,3

Северная группа месторождений
1997 1,6 1,4 1,5 1,4
2000 1,1 0,9 0,9 0,8
200� 1,1 1,0 0,8 0,7

Т а б л и ц а   36

Распределение амбаров по возрасту и приживаемости

Приживае-
мость, %

Год посадки/возраст

1996/8 1997/7 2000/4 2001/3 2002/2 2003/1 2004 Итого

Южная группа месторождений
До 10 — — — — 2/3 — — 2/—
10–30 — — 5/3 9/10 3/5 — 3/7 17/4
30–50 5/12 15/9 15/17 3/5 1/5 2/5 41/10

В с е г о… 5/12 20/12 24/27 8/13 1/5 5/12 5/14

50–70 1/14 16/40 78/46 34/39 19/30 — 9/21 157/37
Более 50 6/86 19/48 72/42 30/34 36/57 18/95 29/67 210/49

В с е г о… 7/100 35/88 150/88 64/73 55/87 18/95 38/88 38/86
Итого 7/100 40/100 170/100 88/100 63/100 19/100 43/100 427/100

Северная группа месторождений
До 10 — 10/31 11/18 4/10 — 1/2 26/10
10–30 — 7/70 11/34 18/29 16/38 — 26/54 78/29
30–50 — 2/20 9/28 ½ 9/21 1/2 14/29 36/14

В с е г о… — 9/90 30/93 30/49 29/69 1/2 41/85 140/53

50–70 — 1/10 2/7 19/30 11/26 21/30 5/10 59/22
Более 50 — — — 14/21 2/5 49/68 2/5 67/25

В с е г о… — 1/10 2/7 33/51 13/31 70/98 7/15 126/47
Итого — 10/100 32/100 63/100 42/100 71/100 48/100 266/100

П р и м е ч а н и е. В числителе — число амбаров, в знаменателе — то же в процентах.
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Рис.  58. Из местных растений только ива и рогоз приживаются на силь-
но загрязненных увлажненных участках берега.

б

а

Рис.  59. Низинные болота на месте водоема амбаров.

Рис.  60. Очищенный прозрачный водоем с  зарослями рогоза на месте 
амбара.
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4.2.5. Что надо сделать, 
чтобы сдать в гослесфонд шламовые амбары, 
рекультивированные природой

На территории нефтегазового комплекса Западной Си-
бири  скопилось  огромное  количество  нерекультивированных 
шламовых  амбаров. Среди них  значительную  долю  составляют 
старые амбары, сооруженные 20 и более лет назад, которые, не-
смотря  на  то  что  полностью  покрыты  естественно  возникшей 
растительностью,  не  принимаются  как  рекультивированные 
(рис.  61, 62). Это связано с отсутствием методики оценки состоя-
ния заросших амбаров, которой можно было бы пользоваться при 
решении задачи отнесения этих амбаров к рекультивированным 
и сдачи их в состав земель Гослесфонда.

В связи с этим возникает необходимость проведения иссле-
дования состояния заросших амбаров с целью разработки метода 
отнесения  их  к  рекультивированным.  При  этом  должны  быть 
решены следующие задачи.

1. Провести  точечную  крупномасштабную  аэрофотосъемку 
старых амбаров, заросших растительностью. На аэрофотоснимках 
провести  дешифрирование  состояния  растительности  на  шла- 
мовых амбарах и их инженерно-технического состояния, а так- 
же  отбор  амбаров  для  детального  наземного  обследования  их 
состояния.

2. На отобранных старых амбарах провести детальное такса-
ционно-геоботаническое обследование растительности с оценкой 
химического состава почвенной и водной среды и видового соста-
ва фито- и зоопланктона. На основе данных обследования расти-
тельности на шламовых амбарах различного возраста необходимо 
составить таблицы хода роста насаждений, содержащих основные 
таксационные показатели древостоев, — состав, возраст, средняя 
высота, средний диаметр, количество деревьев, суммы площадей 
сечения и полноту, запас древесины и биомассы растений, видо-
вой состав и обилие живого напочвенного покрова.

3. На основе данных таблиц хода роста возникших насажде-
ний на шламовых амбарах и фоновых насаждений провести срав-
нительный  анализ  различий  таксационных  и  геоботанических 
показателей с целью установления критериев для отнесения ста-
рых шламовых амбаров к рекультивации.

4. Провести таксационно-геоботаническое обследование нена-
рушенных насаждений различных типов леса в возрасте 10–50 лет 
с целью построения таблиц хода роста насаждений, содержащих 
основные  таксационные  показатели  древостоев, —  состав,  воз-

Рис.  61. амбар, заросший естественно березняком и тростником целесо-
образно принять как рекультивированный.

Рис.  62. На  обсохшем  амбаре,  с  участками  лишенной  растительности, 
целесообразно провести работы по созданию лесных культур.
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раст,  средняя  высота,  средний  диаметр,  количество  деревьев, 
суммы площадей сечения и полноту, запас древесины и биомассы 
растений, видовой состав и обилие живого напочвенного покро-
ва. Эти таблицы хода роста будут служить эталоном для прове-
дения сравнительной оценки состояния растительности на амба-
рах и фоновых насаждений.

5. На  основе  проведенных  научно-исследовательских  работ 
составить методику оценки состояния экосистем, возникших на 
старых амбарах, которая должна быть рассмотрена и защищена в 
органах охраны природы и лесного хозяйства в целях последую-
щего постоянного использования в решении проблем сдачи ста-
рых амбаров в состав земель Гослесфонда.

6. С использованием разработанной методики приступить к 
инвентаризации всех старых амбаров, заросших растительностью, 
и выяснить количество подлежащих сдаче в Гослесфонд.

7. На оставшиеся несданные в Гослесфонд амбары составить 
проекты рекультивации с последующим обязательным проведе-
нием дополнительных работ по их рекультивации.

Эта акция по разработке метода оценки состояния заросших 
амбаров и их сдачи в состав Гослесфонда позволила бы ликвиди-
ровать давно назревшую проблему, которую по неизвестным при-
чинам избегали решать. При этом в случае проведения инвента-
ризации старых амбаров и оценки их состояния можно было бы 
установить истинные размеры отрицательных и положительных 
последствий воздействия всего нефтегазового комплекса на лесо-
болотные экосистемы Западной Сибири.

5.1. Мониторинг природной среды 
в районах нефтегазодобычи Сибири
Проведение научно-технических работ по организации 

мониторинга природной среды в районах производственной дея-
тельности нефтегазодобывающих компаний Сибири обусловлено 
государственной важностью решения проблемы охраны окружаю-
щей среды, провозглашенной в статье №  42 Конституции Россий-
ской Федерации, в которой закреплено право каждого человека 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии, и на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическими нарушениями. Для обес-
печения условий эффективной реализации положений этой ста-
тьи на территориях нефтедобычи возникает необходимость созда-
ния системы мониторинга природной среды с целью получения 
периодически объективной информации о ее состоянии для при-
нятия  эффективных мер  по  предупреждению  и  своевременной 
локализации неприемлемых для общества экологических и, свя-
занных с ними, социальных последствий. В связи с этим, наряду 
с получением информации о промышленной инфраструктуре и 
специфике  ее  воздействия  на  окружающую  среду,  мониторинг 
должен быть ориентирован на получение и обновление сведений 
о  естественной и антропогенной динамике природной среды в 
показателях и параметрах, достаточных для принятия состоятель-
ных решений по охране природы с пониманием того, к каким 
экологическим и социально-экономическим последствиям приве-
дет реализация технических проектов промышленной разработки 
нефтегазовых месторождений.

Периодически проводимые экологические оценки территорий 
на основе полученной информации дадут возможность корректи-
ровать объемы допустимых хозяйственных воздействий на при-
родно-территориальные  комплексы,  заложенные  в  технических 
проектах, что позволит своевременно принимать меры по сниже-
нию ущерба, причиненного местным ландшафтам.

Для  создания  системы мониторинга природной  среды,  эф-
фективно обеспечивающего решение проблемы охраны природы 
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в районах нефтегазового комплекса края, необходимо выполнить 
работы, имеющие целевое предназначение:

—  оценить фактическое состояние окружающей среды в зоне 
хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли 
края и дать прогноз ее изменения;

—  создать информационную базу данных о состоянии окру-
жающей среды и выявленных негативных воздействий работ, свя-
занных с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородно-
го сырья;

—  разработать комплекс мер по предотвращению возникнове-
ния и развития негативных процессов и явлений, связанных с 
хозяйственной  деятельностью  предприятий  нефтегазового  ком-
плекса.

Для выполнения этой работы по оценке состояния природной 
среды необходима обширная, всеобъемлющая информация о при-
родной среде, которая должна стать базовой основой для выработ-
ки и принятия оптимальных решений по освоению месторожде-
ний нефти с минимальным ущербом для местных ландшафтов. 
После получения этой информации возникнет вопрос о ее исполь-
зовании в системе действующего мониторинга природной среды в 
течение всего времени эксплуатации месторождений нефти.

Для выявления причин наблюдаемых изменений и выделения 
из  них  изменений  антропогенного  происхождения  необходимо 
заранее  знать проявление известных природных воздействий,  а 
также  состояние,  возникающее  в  процессе  естественного  хода 
развития природной среды и ее отдельных компонентов. Такой 
метод  анализа  по  соотношению  воздействий  и  реакции  среды 
приведет к тому, что мониторинг леса или почвы становится не-
отделим от мониторинга геологической среды или от общеэколо-
гического мониторинга, так как в каждом отдельном случае воз-
никает необходимость идентификации всех возможных измене-
ний в состоянии отдельного компонента при условии наличия 
сведений о состоянии других компонентов, связанных с первым. 
Эту работу можно выполнить только с использованием аэрокос-
мических  снимков.  Практически  с  помощью  аэрокосмических 
снимков в сочетании с наземной оценкой имеется возможность 
организовать одновременное наблюдение за всеми компонентами 
природной среды и антропогенной деятельности на всей террито-
рии месторождений [Самойлович, 1953; Киреев, 1977; Сухих и др., 
1979; Виноградов, 1984; Исаев, 1986; Седых, 1991; и др.].

Слежение  за  изменениями  среды  в  макропараметрах  ланд-
шафтов целесообразно проводить одновременно на территориях 

всех месторождений. Для решения этой задачи наиболее пригод-
ными будут космические снимки масштаба 1  :  200  000 — 1  :  500  000. 
Слежение за территориями меньшего размера должно осуществ-
ляться на ключевых участках, размещенных в пределах каждого 
ландшафта.  Если  при  слежении  за  макропараметрами  получен 
сигнал о происшедших изменениях, то причину этих изменений 
можно установить на ключевых участках с помощью аэроснимков 
масштаба 1  :  50  000 и крупнее, аэровизуальных наблюдений в со-
четании с наземными обследованиями. В связи с этим должна 
использоваться изначальная информация обо всех компонентах 
природной среды, которая содержала бы и дешифровочные при-
знаки,  позволяющие  идентифицировать  различные  состояния 
природной среды дистанционными методами.

Для этого необходимо решить задачи:

1.  На основе аэрокосмических снимков, фондовых материалов и 
наземных исследований охарактеризовать абиотическую сре-
ду природных экосистем в районах деятельности нефтегазо-
вого комплекса:

1.1  климат и атмосферу;
1.2  геолого-геоморфологическое строение территорий;
1.3  структуру почвенного покрова;
1.4  гидрологические объекты.
1.5. На основе связей аэрокосмических изображений, геоморфо-

логического строения территорий и растительности разрабо-
тать дешифровочные признаки для идентификации рельефа, 
почвообразующих пород и почв, растительности на аэрокос-
мических снимках различных масштабов.

Эффективная  деятельность  мониторинга  природной  среды 
может  осуществляться  только  с  использованием  современных 
систем  управления  базами  данных  (ГИС),  содержащих  в  элек-
тронном виде информацию о природной среде и ее реакции на 
воздействие нефтегазодобычи на электронных носителях. Эта ин-
формация  может  быть  представлена  в  различных  формах,  но 
среди них тематические карты в виде цифровой модели объекта 
будут определяющими в деятельности мониторинга. Будучи по-
вторяемым, картографирование позволит выявить пространствен-
ную и временную динамику природных объектов и тем самым 
построить или откорректировать модели прогноза развития нега-
тивных последствий, возникающих в процессе контакта  техно-
генных объектов с окружающей средой.
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В  связи  с  этим  ГИС-мониторинг  природной  среды  может 
эффективно  функционировать  только  при  наличии  комплекса 
тематических карт и периодической регистрации в них техноген-
ных изменений природной среды.

Для этого необходимо решить задачи.

  2.  На основе данных наземных исследований, анализа аэро-
космических и фондовых материалов составить карты в раз-
личных  масштабах  природных  объектов,  подлежащих  на-
блюдению. Для районов нефтегазового комплекса масштаб 
карт предусмотреть 1  :  500  000 — 1  :  200  000, для ключевых 
участков — 1  :  50  000 — 1  :  25  000.

  2.1  карты, характеризующие абиотическую среду;
  2.2  структурно-геологическое строение;
  2.3  геолого-геоморфологическое строение.
  3.  На основе аэрокосмических снимков, фондовых материалов 

и наземных исследований оценить состояние биологических 
объектов:

  3.1  структуру растительного покрова и растительные ресурсы;
 3.2.  лесной покров;
  3.3  луга;
  3.4  технических ресурсов;
  3.5  пищевых ресурсов;
  3.6  доминирующих, редких, эндемичных и исчезающих видов.
 3.7.  Охарактеризовать животное население:
 3.7.1  наземных позвоночных животных;
 3.7.2  охотничье-промысловых животных;
 3.7.3  водных позвоночных животных.
  4.  Оценить естественный ход и дать прогноз развития природ-

ных экосистем:
  4.1  региональных особенностей лесо- и болотообразовательных 

процессов;
  4.2  восстановительно-возрастной динамики лесов после пожаров;
  4.3  динамики  растительных  ресурсов  в  процессе  восстанови-

тельно-возрастной динамики лесов;
  4.4  динамика  ресурсов  охотничье-промысловых  животных  в 

процессе изменения кормовых ресурсов.
  4.5  структура почвенного покрова;
  4.6  гидрологическая среда;
  4.7  поверхностного и грунтового стоков.
  5.  Карты состояния биологических объектов:
  5.1  потенциальная растительность — коренные типы леса;
  5.2  актуальное состояние растительности;

  5.3  современная структура лесного покрова с информацией о 
естественном ходе развития лесов;

  5.4  структура болотного покрова;
  5.5  луга — структура растительного покрова пойм рек.
  6.  Карты биологических ресурсов:
  6.1  технические ресурсы лесов;
  6.2  пищевые ресурсы;
  6.3  ресурсы лекарственных трав;
  6.4  ресурсы торфа;
  6.5  ресурсы охотничье-промысловых животных;
  6.6  рыбные ресурсы.
  7.  Карты охраняемых территорий:
  7.1  водоохранные зоны;
  7.2  горючие материалы и пожарная опасность лесов;
  7.3  зоны экологической опасности;
  7.4  эндемичные, редкие и исчезающие виды и уникальные со-

общества растений;
  7.5  родовые угодья и биологические ресурсы, необходимые для 

проживания коренного населения.
  8.  Ландшафтные  карты  районов  деятельности  нефтегазового 

комплекса,  содержащие  основные  показатели  состояния 
природной среды и объекты, подлежащие охране:

  8.1  описание всех видов существующих и ожидаемых техноген-
ных воздействий на природную среду и характеристика по-
следствия этих воздействий:

  8.2  химические факторы воздействия;
  8.3  разливы нефти;
  8.4  минерализованные воды;
  8.5  утечка отходов бурения из шламовых амбаров;
  8.6  факела.
  9.  Карты физико-механических факторов воздействия, частич-

но разрушающих природные экосистемы:
  9.1  лесные пожары;
  9.2  вырубки;
  9.3  линии электропередач;
  9.4  вездеходные трассы и зимники;
  9.5  грунтовые дороги;
  9.6  сейсмопрофили;
  9.7  промороженные площадки;
  9.8  захламление лесов.
  10.  Карты  физико-механических  факторов,  полностью  разру-

шающих экосистемы:
 10.1  дороги насыпные и с твердым покрытием;
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 10.2  кустовые основания;
 10.3  шламовые амбары;
 10.4  трубопроводы;
 10.5  карьеры;
 10.6  раздувы;
 10.7  площадные сооружения — ДНС, КНС, электростанции, на-

селенные пункты и пр.
  11.  Разработать  дешифровочные признаки последствий  техно-

генного воздействия на природную среду для их идентифи-
кации на аэрокосмических снимках различных масштабов:

 11.1  аэрокосмические  материалы,  пригодные  для  идентифика-
ции последствий;

 11.2  электронный альбом дешифровочных признаков техноген-
ных последствий;

 11.3  методы использования дешифровочных признаков последст-
вий  для  составления  прогноза  техногенных  изменений  в 
развитии природных экосистем.

Исходя  из  вышеизложенных  задач,  мониторинг  природной 
среды следует рассматривать как совокупность дистанционных и 
наземных средств и методов получения информации о состоянии 
природных экосистем, подверженных техногенному воздействию 
нефтегазового комплекса. Он нацелен на получение оперативной 
информации о негативных последствиях освоения нефтегазовых 
месторождений с целью предупреждения и локализации различ-
ных  видов  нарушения  природной  среды,  не  предусмотренных 
техническими проектами. Полученная информация также позво-
лит на проектном этапе вносить изменения в размещение техно-
генных  объектов  с  целью  последующей  минимизации  ущерба 
природной среде, что станет основополагающим в решении задач 
охраны природы. Данные о техногенных изменениях среды по-
зволят постоянно корректировать прогноз развития негативных 
ситуаций и тем самым предупреждать возникновение и развитие 
нежелательных явлений. Наряду с этим, с помощью средств зон-
дирования можно отслеживать появление нарушенных земель, и 
сведения о них отправлять природопользователям для последую-
щей их рекультивации.

Таким  образом,  наличие  полученных  знаний  о  природной 
среде позволит осуществлять тотальный контроль за всей хозяй-
ственной  деятельностью  нефтегазового  комплекса,  акцентируя 
внимание  на  наиболее  разрушительных  видах  воздействия,  за 
которыми должен осуществляться постоянный контроль.

Для этого необходимо следующее:

  12.  На  основе  всех  тематических  карт  разработать  рекомен- 
дации по размещению техногенных объектов с минималь-
ным ущербом для природной среды без нарушения техно-
логических процессов освоения нефтегазовых месторожде-
ний:

 12.1  на  одном  из  лицензионных  участков  показать  несколько 
вариантов размещения техногенных объектов и совместно 
со специалистами НГДу выбрать наиболее оптимальный;

 12.2  раскрыть содержание карты зон экологической опасности и 
карты поверхностного и грунтового стоков для постоянного 
их использования во время проектирования и эксплуатации 
нефтегазовых мероприятий;

 12.3  разработать  рекомендации  по  размещению  техногенных 
объектов в различных природных экосистемах, снижающих 
риск возникновения ущерба на этапе проектирования ос-
воения нефтегазовых месторождений.

  13.  Осуществить охрану лесов от пожаров:
 13.1  выполнить  контроль  пожарной  обстановки  (составление 

экспресс-карт прогнозной опасности);
 13.2  своевременно отслеживать очаги лесных пожаров, оценивать 

их параметры;
 13.3  прогнозировать  распространение  пожаров  и  контроль  их 

динамики.
  14.  Отслеживать  состояние  природы  в  зоне  прогнозируемых 

выбросов и загрязнений нефтепродуктами.
  15.  Наблюдать за состоянием природных объектов, подвержен-

ных механическим воздействиям.
  16.  Давать оценку ущерба экосистемам, поврежденным химиче-

ским и механическим воздействиям, подтоплениям, ветро-
валам, пожарам и составлять прогноз изменений в развитии 
природных экосистем.

  17.  Контролировать ликвидацию всех негативных последствий 
и проводить рекультивацию нарушенных земель.

  18.  Проводить  мониторинг  почв  и  почвообразующих  пород. 
Разработать  рекомендации  по  выявлению  деградации,  за-
грязнения и масштабов отчуждения почв. Прогнозировать 
изменения  почвенного  покрова  в  результате  техногенных 
воздействий.

  19.  Выполнять гидроэкологический мониторинг. Разработка ре-
комендаций  по  осуществлению  ежедневного  контроля  за 
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основными гидрологическими, гидротермическими, гидро-
химическими и гидробиологическими параметрами.

  20.  Формировать сеть мониторинга в различные сезоны года. 
Оценивать  районы  химических  загрязнений,  связанные  с 
атмосферой. Контролировать основные источники загрязне-
ния — ТЭЦ, котельные, нефтедобывающие объекты, круп-
ные населенные пункты и дороги.

  21.  Осуществить меры по охране  хозяйственной  деятельности 
коренного населения. Контролировать  состояние биологи-
ческих ресурсов, необходимых для проживания населения.

  22.  Разработать  мероприятия  по  взаимодействию  органов  ис-
полнительной  власти  районов  нефтегазового  комплекса  с 
компаниями-недропользователями  в  части  предоставления 
недропользователями материалов о результатах ведения ло-
кального использования природной среды и другой инфор-
мации  об  изменениях  экологической  обстановки  на  их 
лицензионных участках (аварии, пожары, вырубки, разливы 
и др.).

  23.  Создать рекомендации по оценке ущерба, причиненного ле-
сам, болотам, водным объектам, местообитаниям животно-
го населения, условиям проживания местного населения.

  24.  Разработать методику развития природных экосистем с уче-
том различного уровня техногенного воздействия и установ-
ления общей стратегии освоения нефтегазовых месторожде-
ний с минимальным ущербом для окружающей среды.

  25.  Создать региональную электронную информационную сис-
тему с целью обобщения, анализа и хранения материалов 
комплексного исследования природной среды в нефтегазо-
носных районах Сибири.

  26.  Обозначить районы работ.

Лицензионные участки освоения нефтегазовых месторожде-
ний расположены в различных физико-географических районах 
Западной Сибири, Красноярского края и Якутии. Районы разли-
чаются резко климатическими условиями, геолого-геоморфологи-
ческим строением территорий и всеми остальными компонента-
ми ландшафтов, связанными с климатом и геологией. В связи с 
этим мониторинг природной среды в каждом из этих районов 
будет автономным, отражающим всю специфику физико-геогра-
фических условий существования природных экосистем. Отсюда 
результаты проведенных исследований и рекомендации по веде-
нию  хозяйственной  деятельности  нефтегазодобывающих  пред-

приятий, направленной на минимизацию ущерба природной сре-
де, будут экстраполироваться только в границах указанных рай-
онов. Наряду с этим, несмотря на примерно одинаковую техно-
логическую  схему  проведения  научно-технических  работ, 
организация мониторинга в каждом районе будет сильно отли-
чаться объемом и последовательностью выполнения работ. Эти 
ожидаемые  различия  вызывают  необходимость,  прежде  всего, 
проведения  во  всех  районах  рекогносцировочных обследований 
территорий с целью составления развернутой программы работ 
по организации мониторинга,  содержащих перечень,  объемы и 
последовательность выполнения работ, а также уточнения мето-
дик их выполнения.
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Доминирование сосновых лесов в составе лесного по-
крова, которые занимают 85  % площади, принято рассматривать 
как фоновые  для  проведения  сравнительного  анализа  с  целью 
оценки их реакции на воздействие  техногенных факторов экс-
плуатации  нефтегазовых  месторождений.  Для  сравнения  были 
использованы стандартные таксационные показатели древостоев, 
содержащиеся во всех таблицах хода роста сосны — средняя вы-
сота и средний диаметр древостоев, количество деревьев и сумма 
площадей сечения деревьев на высоте 1,3  м, запас и средние при-
росты высоты и запаса древостоев.

В составе автоморфных (сосновых лесов) более 90  % площади 
занимают  лишайниковые  типы  леса,  развивающиеся  согласно 
таблиц хода роста древостоев V–Vа класса бонитетов, составлен-
ных  ранее  для  средней  тайги  Западной  Сибири  [Смолоногов, 
Иванов, 1970; Швиденко и др., 2009]. В связи с этим таксацион-
ные показатели насаждений, возникших на техногенных формах 
рельефа, сравнивались с таксационными показателями древосто-
ев  одного  и  того  же  возраста,  содержащихся  в  таблицах  хода 
роста. Подобный анализ позволил не только оценить состояние 
исследуемых насаждений, но и составить прогноз их будущего 
развития.

При освоении нефтегазовых месторождений одними из пер-
вых объектов разрушения природной среды являются захламлен-
ные вырубки лесов, в которых сгорают порубочные остатки при 
огневой очистке лесосеки, от оставленного костра или лесного 
пожара, возникшего от молнии. В результате образования мине-
рального субстрата при сгорании органики и частичного рыхле-
ния поверхности трелевочными механизмами вырубки становятся 
наиболее благоприятными для возобновления леса. В настоящее 
время в 40-летних насаждениях, возникших на вырубках, сумма 
площадей  сечения,  запас и  его  средний прирост более  чем на 
100  % превосходят фоновые насаждения. Появившиеся молодня-

ки имеют тенденцию развития насаждений III и IV классов бо-
нитета. Эти данные указывают на то, что при проведении рубок 
леса с целью получения древесины следует применять только сплош-
ные узколесосечные рубки с оставлением семенников и огневой очи-
сткой  с  частичным  рыхлением  поверхности  как  рубок  наиболее 
экологически и экономически оправданных.

Среди техногенных факторов, связанных с производственной 
деятельностью нефтегазового комплекса, наибольший ущерб при-
родной среде за исключением разливов нефти наносит вымочка 
лесов, связанных с подтоплением. Вымочка лесов привела к ги-
бели в основном низкопродуктивные сосняки Vб класса бонитета 
и карликовые леса и образованию на их месте обычных осоково-
сфагновых болот, покрытых сухостойными древостоями. Причи-
на  этого  явления —  применение  европейских  нормативов  при 
сооружении линейных объектов, не учитывающих местные гид-
рологические процессы на переувлажненных поверхностях. В на-
стоящее время, на месте вымоченных лесов, в результате обезво-
живания и понижения грунтовых вод начинают возобновляться 
сосново-березовые сообщества, продуктивнее фоновых. В связи с 
этим для активизации процесса лесообразования на месте вымочек 
необходимо проложить дренажную сеть, что обеспечит образова-
ние  лесорастительных  условий  благоприятных  для  формирования 
лесов более продуктивных и биологически разнообразных.

При возведении полотна дороги в суходольных лесах природ-
ная  среда  в  зоне шириной  20–30  м,  примыкающей  к  дорогам, 
полностью разрушается. В настоящее время вся эта зона покрыта 
лесными сообществами различного строения и продуктивности. 
Наиболее выдающимися по таксационным показателям являются 
насаждения, возникшие на периферической части зоны, примы-
кающей к стенам фоновых насаждений.

На валах, образованных перемешанными грунтами с лесной 
подстилкой, пнями, обломками деревьев, шириной 10–15  м, вы-
сотой 1–2  м с бугристо-западинным рельефом, повсеместно при-
сутствуют  насаждения  различного  возраста  из  сосны,  березы, 
осины, ивы. В возрасте 20 лет запас этих насаждений может дос-
тигать 100  м�/га, что не встретишь в фоновых бруснично-лишай-
никовых и лишайниковых типах леса на всей территории средней 
и северной тайги Западной Сибири. Это превышает запас древо-
стоев фоновых насаждений, отображенных в таблицах хода роста 
в 8–10 раз, и они имеют тенденцию развития насаждений I, II и 
III типов бонитета. На участках со срезанной поверхностью, ха-
рактеризующихся плотными грунтами и плоской или прогнутой 
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поверхностью,  формируются  лесные  сообщества  из  всех  видов 
лесообразующих пород, которые по продуктивности значительно 
ниже на валах и по таксационным показателям примерно оди- 
наковы с фоновыми. Плотные грунты и застойное увлажнение, 
что  является  типичным  для  всей  дневной  поверхности  района 
исследований,  значительно  снижает  качество  лесорастительных 
условий.

На откосах дорог формируются естественным путем такой же 
продуктивности насаждения как в периферической зоне дорог, но 
они убираются в раннем возрасте сенокосными машинами.

Леса при дорогах, проложенных на болотах с торфяной зале-
жью мощностью 2–4  м, формируются также на откосах дороги и 
в придорожной части болот, но они занимают более узкую поло-
су. Дороги на болотах отсыпаются привозным грунтом и в связи 
с этим участки, прилегающие к дорогам, не разрушаются переме-
щением поверхностных отложений и торфов, и болота остаются 
практически не затронутыми. Дороги от болот ограждены кюве-
тами,  заполненными водой, поросшие преимущественно  трост-
ником и рогозом. Древесные растения селятся на откосах дороги, 
и они постоянно скашиваются машинами. Они образованы все-
ми лесообразователями, по таксационным показателям не усту-
пающим насаждениям на валах. Далее за кюветами за узкой по-
лосой возобновившихся древесных растений просматривается по-
лоса  болот  шириной  10–20  м,  на  которой  низкорослые  сосны 
заметно увеличили прирост в высоту. Эта зона стала более при-
поднятой и дренированной, что и привело к улучшению лесорас-
тительных  условий. Поселение  древесных  растений  на  болотах 
вблизи кювета и увеличение прироста высоты низкорослой сосны 
свидетельствует о тенденции замещения болот лесными сообще-
ствами. Более того, пользуясь этими сведениями, можно было бы с 
помощью землеройной техники без больших материальных затрат 
создать лесорастительные условия для естественного образования 
снегоудерживающих защитных лесных полос вдоль дорог.

На  валах,  возникших  в  суходольных  лесах  и  на  болотах  в 
процессе прокладки трубопроводов, сложенных рыхлыми отложе-
ниями, перемешанными с лесной подстилкой, торфом, корнями и 
обломками  деревьев,  активно  возобновляются  всеми  местными 
лесообразователями и образуют насаждения по всем таксацион-
ным показателям значительно превосходящие фоновые. Они раз-
виваются по темпам роста I–III классов бонитета. Такой энергией 
роста характеризуются повсюду на валах все молодые насаждения, 
возникшие как на отдельных валах, так и в коридорах коммуни-

каций.  Этот  эффект  обусловлен  более  высокой  теплоемкостью 
валов, активным дренажем и дыханием древесных растений в со-
вершенно  иной физической  структуре  субстрата. Подобная  ин-
формация свидетельствует о том, что не следует оставлять на этих 
широтах почвенный разрез в его классическом виде с сохранени-
ем традиционных горизонтов. Сложившееся утверждение о рани-
мости природной среды и, в частности лесов, не подтверждается 
состоянием насаждений, возникших на месте полностью разру-
шенных фоновых лесоболотных экосистем. Результаты исследова-
ния послужат основанием для разработки новых технологий созда-
ния лесов высокой продуктивности, где будет задействована зем-
леройная техника не для разрушения, а для созидания. Это позво-
лит  достаточно  конструктивно  решить  проблему  повышения 
продуктивности северных лесов, а также рекультивации нарушен-
ных земель при эксплуатации нефтегазовых месторождений.

Образование насаждений на валах и других повышенных тех-
ногенных формах рельефа болот неминуемо ведет к смене болот 
на леса и в целом увеличению лесистости районов нефтегазового 
комплекса Западной Сибири. В связи с этим на заболоченных тер-
риториях простыми техническими приемами необходимо создать 
гривный рельеф и естественным путем залесить часть болотных 
систем и таким образом возвратить часть лесных земель, когда-
то занятых болотами. Это позволило бы частично приостановить 
развитие болотообразовательного процесса в лесах, который про-
должает осуществляться на равнине Сургутского Полесья.

На  всех  валах,  проложенных на  болотах,  лесорастительные 
условия так же как в лесах благоприятны для роста древесных 
растений. По мере снижения высоты валов и увеличения торфя-
ной залежи и связанных с ней подстилающих пород среда обита-
ния леса ухудшается. Во вновь возникших насаждениях увеличи-
вается присутствие березы и снижается в целом продуктивность 
насаждений. Тем не менее на любой повышенной  техногенной 
форме рельефа осуществляется возобновление древесных расте-
ний и постепенный процесс смены болот лесами и увеличение 
лесистости районов нефтегазового комплекса.

В настоящее время не предоставляется возможность устано-
вить  реальную  площадь  возникших  новых  лесов.  Это  сложно 
ввиду  их  присутствия  на  техногенных формах  рельефа  малого 
размера и использования дорогих крупномасштабных аэросним-
ков. При этом следует учесть, какой размер площадей болот от-
торгается под строительство техногенных объектов ежегодно, что 
еще более усложняет решение этой задачи.
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На  распланированных  остатках штабелей песка,  созданных 
гидронамывом  так же как и повсюду, на повышенных формах 
рельефа начинается активный процесс лесообразования. В силу 
неровности рельефа поверхности, остатков штабелей, он протека-
ет с различной активностью. В настоящее время склоны берегов 
водоемов карьеров, выработанных 20–30 лет назад, повсюду по-
крыты  лесными  сообществами  из  осины,  березы,  сосны,  ивы. 
Они представляют собой отдельные высокопродуктивные и био-
логически разнообразные участки сомкнутых лесных сообществ 
и группы деревьев, приуроченных преимущественно к пологим 
берегам или уступам. На самой поверхности остатков штабелей 
процесс лесообразования протекает очень активно на увлажнен-
ных  западинных  участках.  На  микроповышениях  поверхности 
естественное возобновление сильно затруднено вследствие посто-
янной просушки верхней толщи песка и развитой в связи с этим 
ветровой эрозии. Для ускорения процесса лесообразования на этих 
участках повсюду следует проводить работы по содействию есте-
ственному возобновлению или создавать лесные культуры. Решение 
этой  задачи может  заключаться  в  использовании  опыта  лесной 
рекультивации шламовых амбаров.

Разливы нефти на болотах губительно влияют на весь видо-
вой состав древесно-кустарниковых и травянистых растений, ко-
торый длительное время не восстанавливается. Проводимая ре-
культивация нефтезагрязненных болот путем покрытия разливов 
нефти  торфом несколько  активизирует процесс  восстановления 
исходной растительности. На промповышениях, оставленных тех-
никой, происходит возобновление древесных растений — березы, 
сосны и единично кедра, но процесс осуществляется крайне мед-
ленно. По причине редкого присутствия микроповышений возоб-
новление не отличается обилием, но их таксационные показатели 
не ниже фоновых в возрасте 5–10 лет, возобновившихся на гарях. 
Для успешного процесса лесообразования на загрязненных болотах 
после уборки нефти целесообразно произвести отжиг несобранной 
нефти  и  после  этого  образовать  грядовый  рельеф  из  привозного 
песка и торфа. На валах вскоре активно начнет поселяться лесная 
растительность, развитие которой будет осуществляться по схе-
мам послепожарной динамики. Для ускорения формирования лесных 
сообществ на загрязнённых болотах может быть применен метод 
лесной  рекультивации шламовых  амбаров  или  различные  методы 
создания лесных культур.

На загрязненных нефтью суходольных участках после биту-
минизации нефти и разрушения обсохшей нефтяной корки начи-
нается активное возобновление леса, на последующие развитие 

лесных  сообществ  нефть  никак  не  влияет.  Более  того,  лесная 
растительность не испытывает угнетения даже на участках, поч-
венный разрез которых был загрязнен нефтью. Об этом свиде-
тельствуют сосново-лиственные насаждения, возникшие на обва-
ловках амбаров с нефтью и участках с нефтью в почвенном разре-
зе. Они в настоящее время заняты сосново-лиственными насажде-
ниями по таксационным показателям, значительно превышающим 
фоновые насаждения V класса бонитета. Их состояние указывает 
на возможность процесса восстановления исходной растительно-
сти  на  нефтезагрязненных  суходольных  участках  и  тем  самым 
более качественно решать проблему их рекультивации. Современ-
ная технология рекультивации этих участков неприемлема в эко-
логическом плане. Засыпка песком и торфом сырой нефти приво-
дит к ее консервированию и угнетению роста и развития расте-
ний, поселяющихся на  засыпанной песком поверхности. Наиболее 
конструктивнее и в экологическом отношении правильнее создание 
гривного  рельефа  на  нефтезагрязненном  участке,  не  засыпанном 
песком. Если это возможно, перед этой операцией провести отжиг 
нефти. При этом следует выполнить все противопожарные меро-
приятия, препятствующие распространению огня из зоны разлива. 
Обработанный таким образом участок можно оставить для засе-
ления его лесной растительностью естественным путем с содей-
ствием естественному возобновлению методом лесной рекультива-
ции шламовых амбаров.

Результаты исследований, полученные Институтом леса им. 
В.Н.  Сукачева СО РаН в 1994–1996  гг., свидетельствовали только 
о  временном  подавлении  отходами  бурения  жизнедеятельности 
растений вблизи шламовых амбаров в местах с большой концен-
трацией загрязнителей. Более того, опыты по применению отхо-
дов бурения смешанных с песком и торфом позволили устано-
вить,  что  отходы  бурения  не  только  ускоряют  процесс  роста 
древесных растений, но также повышают их выживаемость. При 
этом установлено, что в пищевых растениях присутствуют ток-
сичные элементы — медь, цинк, кадмий, мышьяк, ртуть и сви-
нец, не превышающие санитарные нормы и преимущественно на 
один порядок ниже ПДК. Данные исследований, проведенных в 
2010  г., показали, что болото, загрязненное отходами бурения в 
1982  г., в настоящее время занято лесными сообществами состава 
8Ив1Б10С, возрастом 10–20 лет, средней высотой 1–2  м группово-
го размещения, в количестве 1–3  тыс. шт./га.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на сильную обвод-
ненность загрязненного участка, лесорастительные условия, бла-
годаря присутствию отходов бурения в корнеобитаемом горизон-
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те, стали благоприятными для произрастания древесных расте-
ний,  что  подтвердило  ранее  сделанные  выводы  об  отсутствии 
отрицательного воздействия отходов бурения на древесные расте-
ния. На участках данного болота, не затронутого отходами буре-
ния, и сейчас нет никаких древесных и кустарниковых растений, 
кроме покрытия пушицей и осоками. Несомненно, это вызывает 
необходимость глубокого изучения влияния отходов бурения на за-
болоченные леса и болота. В результате может быть разработана 
технология не захоронения отходов бурения, а использования их в 
решении задач повышения продуктивности заболоченных лесов и в 
целом  увеличения  биологического  разнообразия  переувлажненных 
земель лесного фонда.

Что касается влияния отходов бурения на суходольные леса, 
то  установлено,  что  присутствие  отходов  бурения  в  шламовых 
амбарах не сказывается отрицательно на поселении и развитии 
лесной растительности. Это послужило основанием для разработ-
ки  технологии  лесной  рекультивации  шламовых  амбаров  без  
их  засыпки.  Эта  технология,  разработанная  Институтов  леса 
им. В.Н.  Сукачева и ОАО «Сургутнефтегаз », утверждена к исполь-
зованию  на  территории  Лесного  фонда  Российской Федерации  в 
среднетаежной подзоне Западной Сибири Федеральной службой по 
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  приказом 
№  142 от 4 марта 2010  г.

Для оценки состоятельности технологии лесной рекультива-
ции  и  установления  возможного  влияния  отходов  бурения  на 
посадки ивы проведена инвентаризация 700 рекультивированных 
амбаров. установлено, что повсеместно во всех шламовых амбарах 
в нижних рядах обваловки в зоне, примыкающей непосредствен-
но к отходам бурения, растения по высоте превосходят высоту 
ивы в остальных рядах внутренних и внешних частях обваловок. 
Это  подтверждает  ранее  сделанные  выводы  о  том,  что  отходы 
бурения не воздействуют отрицательно на растения.

Выявленная  низкая  приживаемость  ивы  на  части  амбаров 
связана только с нарушением использования технологии лесной 
рекультивации. Посаженная ива на обваловках, по мере закреп-
ления обваловок от эрозии и обезвоживания рогозом водоемов, 
способствует активному заселению амбаров лесной растительно-
стью, что подтверждается лесными сообществами из березы, со-
сны, осины, ивы с подростом кедра и ели, возникшими естест-
венным путем на  амбарах. Поселением  ивы  и  рогоза  в  амбарах 
решена главная задача технологии лесной рекультивации — ускоре-
ние процесса формирования лесных сообществ на обваловках и в 

водоемах шламовых амбаров, что и является определяющей целью 
создания новой технологии.

Таким образом, исследованиями установлено, что все повы-
шенные формы рельефа техногенного происхождения, возникшие 
более 20 лет назад в процессе прокладки магистральных и пло-
щадных сооружений, в настоящее время покрыты сосновыми и 
лиственными насаждениями, в 2–10 раз превышающие по про-
дуктивности фоновые древостои одного и того же возраста. Они 
развиваются  в  соответствии  с  закономерностями  лесообразова-
тельного процесса, но  значительно энергичнее фоновых древо-
стоев ввиду лучшей среды обитания, характеризующейся высокой 
дренированностью, теплоемкостью и аэрацией физической струк-
туры субстрата, сложенного из почвообразующих пород, смешан-
ных с лесной подстилкой и торфом. Наряду с этим были получе-
ны данные, свидетельствующие об активном лесообразовании на 
болотах, загрязненных отходами бурения, что в совокупности с 
лесами, возникшими на валах,  ведет к увеличению лесистости 
заболоченных территорий нефтедобычи. Повышение продуктив-
ности  лесов  и  лесистости  заболоченных поверхностей  является 
одним из наиболее положительных последствий воздействия неф-
тегазового комплекса на природную среду Сургутского Полесья. 
Из этого следует, что при оценке ущерба, наносимого природной 
среде, следует обязательно использовать не только критерии со-
хранности  земель,  а  также  и  продукцию,  формирующуюся  на 
нарушенных землях. Данные исследования свидетельствуют, что 
положительные последствия разрушения почвенного покрова зна-
чительно  превосходят  ущерб,  наносимый  лесным  землям,  что 
указывает на необходимость разработки новой нормативной базы 
охраны природной среды и рекультивации нарушенных земель. 
Они должны базироваться на закономерностях развития природ-
ных процессов, одинаково проявляющихся как в фоновых лесах, 
так и на нарушенных землях техногенного происхождения.
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