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По физико-географическому районированию территории Тюменской об-

ласти в подзоне южной тайги находятся следующие муниципальные районы: 

южная часть Кондинского и Сургутского районов Ханты-Мансийского авто-

номного округа, большая часть Вагайского, Уватского и Ялуторовского рай-
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онов юга Тюменской области, целиком Тобольский район и северная часть 

Аромашевского, Викуловского, Юргинского и Ярковского районов Тюменской 

области [2]. 

Территории Тюменской области, отнесенные к подзоне южной тайги, от-

личаются от других еѐ таѐжных частей незначительным количеством разведан-

ных месторождений углеводородного сырья. В то же время при сокращении 

объемов добычи на наиболее продуктивных северных месторождениях воз-

можна значительная активизация работ в южном направлении. 

Южная тайга Тюменской области представлена преимущественно темно-

хвойными, сосновыми и мелколиственными (березовыми, осиновыми) лесами. 

Зональным типом являются высокопродуктивные кедрово-елово-пихтовые зе-

леномошные и низкотравные леса с обильным подростом и разнообразным 

подлеском, в состав которого может входить липа. Сосняки разных типов 

встречаются небольшими участками среди болотных массивов или на песках. 

Березовые и осиновые леса преимущественно вторичные, возникшие в резуль-

тате вырубок и пожаров [2]. 

При анализе схемы размещения месторождений нефти и газа Западной 

Сибири, составленной Картографическим информационным центром «Инко-

тек» с учетом физико-географического районирования территории в южной 

тайге по состоянию на 2003 год выявлено наличие 5 разведанных (в том числе 

эксплуатируемых) нефтяных месторождений. Все они находятся на территории 

Уватского муниципального района в юной части Тюменской области. Общая 

площадь месторождений Уватского района в границах контуров нефтегазонос-

ности составляет 72,0 тыс. га или 1,5% от площади района [4]. По данным Ле-

сохозяйственного регламента для выполнения работ по геологическому изуче-

нию недр, разработки месторождений полезных ископаемых (в том числе неф-

тяных) на территории Уватского района Тюменской области представлены пра-

ва на использование лесных участков на общей площади 4,7 млн. га [3]. 

На настоящий момент четыре месторождения находились на стадии разра-

ботки. На этих месторождениях проведен мониторинг изменения площадей вы-

делов в процессе разработки нефтяных месторождений  в южной тайге за время 

эксплуатации в среднем 7 лет и 6 месяцев. 

Одно из месторождений на территории Уватского района на настоящий момент 

по техническим или экономическим соображениям не введено в промышлен-

ную эксплуатацию. На этом месторождении проведен мониторинг изменения 

площади выделов в процессе доразведки и уточнения запасов и границ залежи 

за 19 лет с момента открытия месторождения. Основные характеристики ме-

сторождений на территории Уватского района приведены в табл. 1 [1]. Прочерк 

в столбце «год введения в разработку» обозначает, что месторождение не вве-

дено в разработку. Прочерк в столбце «период разведки» обозначает, что ана-

лизируется месторождение, находящееся в разработке. Прочерк в столбце «пе-

риод разработки» обозначает, что анализируется месторождение на момент 

съемки не введенное в промышленную разработку. Положение месторождений 

в границахУватского района Тюменской области приведены на рис. 1. 
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Таблица 1 

Основные характеристики месторождений на территории  

Уватского района Тюменской области 

№ 

п/п 

Месторож-

дение 

Год от-

крытия 

Год вве-

дения в 

разра-

ботку 

Анализ на 

начальном 

этапе воз-

действия 

Анализ 

совре-

менного 

состояния 

Период 

развед-

ки, лет 

Период 

разра-

ботки, 

лет 

Площадь, 

га 

1 Кальчинское 1990 1992 1987 2009 - 17 7206,1 

2 Пихтовое 1992 2000 1987 2011 - 11 22414,6 

3 Северо-

Кальчинское 

1990 - 1987 2009 19 - 5484,7 

4 Урненское 1970 2010 1986 2010 - 1 26013,3 

5 Усть-

Тегусское 

1993 2009 1986 2010 - 1 10822,1 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Положение исследуемых месторождений в границах Уватского района 

Тюменской области (описание месторождений см. табл. 1) 

 

В результате анализа данных спектрозональных космических снимков 

Landsat 5 в границах контуров нефтегазоносности исследуемых месторождений 

нефти с использованием программного комплекса ITTVIS ENVI 4.5 согласно 

описанной ранее методике [5] было установлено, что на исследуемой террито-

рии разведываемого нефтяного месторождения наблюдались определенные из-

менения (табл. 2). 

Исследование территорий месторождения углеводородов выполнялось в 

процессе сравнения летних безоблачных космических снимков. В целях выде-

ления наиболее значимых спектральных признаков на множестве регистрируе-

мых диапазонов использовались нормализованный относительный индекс рас-

тительности (NDVI), а также преобразование Tasseled Cap. Нормализованный 

относительный индекс растительности является простым показателем количе-

ства фотосинтетической активности биомассы. Плотность растительности в оп-

ределенной точке изображения равна разнице интенсивностей отраженного 
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света в красном и инфракрасном диапазонах, деленной на сумму их интенсив-

ностей [6]. Расчет вегетационного индекса базируется на двух наиболее ста-

бильных участках спектральной кривой отражения сосудистых растений. В 

красной области спектра (0,6–0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной 

радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной облас-

ти (0,7–1,0 мкм) находится область максимального отражения клеточных 

структур листа. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко от-

делять растительные объекты от прочих природных объектов и анализировать 

их. Использование же не простого отношения, а нормализованной разности 

между минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения 

и позволяет уменьшить влияние таких явлений, как различия в освещенности 

снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой и проч. [7]. 

 

Таблица 2 

Анализ изменений на территориях месторождений нефти  

в Уватском районе Тюменской обсласти 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

месторож-

дения 

Дата 

съемки 

Занимаемая выделом доля, % 

Деградир

ованные 

земли 

Вод-

ные 

объек-

ты 

Заболо-

ченные 

земли 

Промыш-

ленность 

Хвойный 

лес 

Смешанный 

и листвен-

ный лес 

1 Кальчин-

ское 

1987 0,00 0,69 67,32 0,00 19,60 12,39 

2009 0,31 0,76 68,76 0,55 17,32 12,30 

2 Пихтовое 1987 0,00 1,60 15,36 0,00 30,06 52,98 

2011 0,08 1,60 15,92 0,86 29,11 52,43 

3 Северо-

Кальчин-

ское 

1987 0,00 0,13 60,71 0,00 27,11 12,05 

2009 0,00 0,13 58,66 0,00 27,18 14,03 

4 Урненское 1986 0,00 4,39 45,61 0,00 41,23 8,77 

2010 0,00 4,38 45,13 0,03 41,41 9,05 

5 Усть-

Тегусское 

1986 0,00 3,01 77,90 0,00 12,68 6,41 

2010 0,18 2,93 77,36 1,30 12,16 6,07 

 

Анализ полученных результатов позволил сделать некоторые выводы. 

Оказалось, что, в целом, происходит увеличение доли территорий занятых пре-

имущественно смешанными и лиственными (1,89 %). Также происходит неко-

торое увеличение доли территорий, занятых хвойными лесами (0,07 %). В то же 

время на территориях, занятых месторождениями, в целом, происходит сокра-

щение доли заболоченных земель (2,05%). В данном случае можно говорить об 

улучшении недропользователем поверхностного стока с территории месторож-

дения в процессе его разведки и обустройства, в результате чего площадь по-

крытых лесом земель увеличилась на 112,4 га. Но учитывая небольшие значе-

ния этой величины, можно предположить естественные изменения площади 

хвойных лесов. 
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Установлено, что доля территорий занятых объектами промышленности и 

транспортной инфраструктурой, постепенно увеличивается и на момент съемки 

занимает в среднем около 0,69 % от общей площади месторождений. Также 

увеличивается доля лишенных растительности, незастроенных территорий 

(0,14 %). В целом, происходит незначительное сокращение доли территорий, 

занятых водными объектами (0,01%). 

Таким образом, установлено, что на исследуемых месторождениях нахо-

дящихся в подзоне южной тайги на каждый гектар обустроенных территорий 

приходится 0,3 га нарушенных (деградированных или заболоченных земель)  

и 1,3 га сведенных (хвойных, смешанных или лиственных) лесов. 

В процессе хозяйственной деятельности, сопровождающей обустройство и 

эксплуатацию месторождений нефти в южной тайге Тюменской области, общая 

площадь земель занятых особо ценными хвойными лесными насаждениями со-

кращалась ежегодно на 51,6 га, а занятых смешанными и лиственными насаж-

дениями – на 12,5 га. Это сопоставимо с предельной площадью лесосеки отво-

димой для сплошных рубок в эксплуатационных лесах Западно-Сибирском та-

ѐжном районе, южно-таежной лесорастительной зоне. 
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