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СТЕПЕНЬ ИНСУЛЯРНОСТИ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
geosystems insularity degree of west Siberia

АННОТАЦИЯ. В статье охарактеризована инсулярность геосистем Западной 
Сибири. Инсулярные геосистемы обладают различной степенью изолированности 
(инсулярности ).

SUMMARY. The article describes the insularity of West Siberia geosystems. Insular 
geosystems have a various insularity degree.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инсулярные геосистемы, инсулярность, Западная Сибирь. 
KEY WORDS. Insular geosystems, insularity, West Siberia.

Инсулярность в геосистемной трактовке понимается как свойство изолиро
ванности, автономности геосистем, обособление которых связано с локально 
проявляющимися процессами: тектоническими, тектоно-денудационными и 
др. [1]. Инсулярные геосистемы имеют различное строение и широко распро
странены в пространстве. На территории Западной Сибири сформированы аб
солютный, геологический, геоморфологический, флористический, биогеографи
ческий, криогенный и комплексный типы островных ландшафтов [2], [3], [4], 
[5], [6], [7]. В связи с неоднородностью и разнотипностью инсулярных геосистем 
возникает проблема определения степени их инсулярности.
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В наибольшей степени инсулярность геосистем определяют занимаемый 
таксономический уровень и число контрастирующих компонентов ландшафтной 
структуры. Многообразные инсулярные геосистемы формируются на различных 
таксономических уровнях — от фаций до групп типов местности (геомов) [8], 
[9], [10] и др., по этому показателю их можно ранжировать (табл. 1).

Таблица 1
Дифференциация инсулярных геосистем по таксономическим уровням

Таксономический уровень Ранг Примеры инсуляр
ных геосиситем

Макроуровень (группа типов местности
по Ф.Н. Милькову; класс фаций по В.Б. Сочаве) 1 Морские острова

Мезоуровень (тип местности по Ф.Н. Милькову; 
группа фаций по В.Б. Сочаве) 2 Минеральные острова

Микроуровень (фации и урочища по Ф.Н. Милько
ву; фации по В.Б. Сочаве) 3 Изолированные березо

вые рощи в лесостепи

Многочисленные и разнокачественные инсулярные геосистемы отличаются 
по числу контрастирующих компонентов ландшафтов структуры. По сравнению 
с окружающими ландшафтами инсулярные геосистемы могут контрастировать 
по одному или нескольким компонентам: чем больше количество контрасти
рующих параметров, тем выше степень инсулярности (табл. 2).

1Дифференциация инсулярных геосистем 
по контрастности компонентов ландшафтной структуры

Таблица 2

Число контрастиру
ющих компонентов 

ландшафтной структуры
Ранг

Примеры контрастирую
щих компонентов 

ландшафтной структуры

Примеры 
инсулярных 
геосиситем

5 и более 1
Геологическое строение, 
рельеф, растительность, 
гидрологический режим

Минеральные 
острова

3-4 2 Рельеф, растительность, поч
вы, гидрологический режим

Ал асы, бугры 
пучения

1-2 3 Растительность, почвы Изолированные березо
вые рощи в лесостепи

Интегральную степень инсулярности на основе учета таксономических 
уровней и числа контрастирующих компонентов ландшафтов структуры можно 
определить с помощью табл. 3. Первый уровень (ранг 1) соответствует высокой, 
второй уровень (ранг 2) — средней и третий уровень (ранг 3) низкой степени 
инсулярности геосистием.

Таблица 3
Определение степени инсулярных геосистем по таксономическим уровням 

и контрастности компонентов ландшафтной структуры
Ранги инсулярных геосистем 

по контрастности компонентов 
ландшафтной структуры

Ранги инсулярных геосистем 
по таксономическим уровням
1 2 3

1 1 1 2
2 1 2 3
3 2 3 3
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Инсулярные геосистемы Западной Сибири обладают различной степенью 
инсулярности. Высокая степень инсулярности присуща абсолютным, геологи
ческим и комплексным инсулярным геосистемам, средняя — геоморфологиче
ским и криогенным, низкая — флористическим и биогеографическим (табл. 4). 
При этом различные типы инсулярных геосистем в свою очередь неоднородны, 
например, колочные ландшафты как тип инсулярных геосистем обладают сред
ней степенью инсулярности в отличие от других геосистем этого типа.

Степень инсулярности геосистем по таксономическим уровням
и контрастности компонентов ландшафтной структуры

Таблица 4

Тип 
инсулярных 

геосистем

Ранг инсулярных геосистем Степень 
инсуляр

ности 
геосистем

Примеры 
инсулярных 
геосиситем

ПО 
таксоно
мическим 
уровням

по контрастно
сти компонен
тов ландшафт
ной структуры

ПО 
степени 

инсуляр
ности

абсолютный 1 1 1 высокая морские острова
геологический 2 1 1 высокая минеральные 

острова
геоморфоло
гический

2 2 2 средняя камы, останцы 
надпойменных 
террас

флористиче
ский

3 3 3 низкая березовые рощи
в лесостепи

биогеографи
ческий

2 3 3 низкая холмы северной 
части п-ова Ямал

криогенный 2 2 2 средняя бугры пучения, 
аласы

комплексный 1 1 1 высокая Тобольский материк, 
песчаные раздувы

Учет инсулярности необходим для комплексной и правильной характери
стики ландшафтно-экологической среды, разработки корректных регламентов 
хозяйственной деятельности, оптимизации природопользования, для принятия 
решений при создании особо охраняемых территорий.
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К О М П Л Е К С Н О Е  К А Р Т О Г Р А Ф И Р О В А Н И Е  Э Т А Л О Н Н Ы Х  

З О Н А Л Ь Н Ы Х  С Т Р У К Т У Р  Н А  О С Н О В Е  А Н А Л И З А  Д А Н Н Ы Х  

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  З О Н Д И Р О В А Н И Я

T H E  C O M P L E X  M A P P IN G  O F  R E F E R E N C E  Z O N A L  S T R U C T U R E S

O N  T H E  B A SIS O F  T H E  R E M O T E  S O U N D IN G  D A T A  A N A L Y SIS

АННОТАЦИЯ. Основное внимание автора уделено решению вопросов, позволяю
щих избегать механистического огрубления информации на основе учета факто
ров, определяющих структурную организованность изображений на материалах 
дистанционного зондирования.

SUMMARY. The article focuses on the solution to the problem, concerned with the me
chanical distortion of data interpretation. The ways of solving this problem were defined on 
the basis factors, which determine structural organization of remote sounding materials.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Данные дистанционного зондирования, тематическое 
дешифрирование, природный комплекс.

KEY WORDS. Remote sounding data, thematic interpretation, natural complexes.

Интенсивное хозяйственное освоение природных ресурсов, выход в новые 
районы нефте- и газодобычи на территории Западной Сибири порождает множество 
региональных проблем в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 
Для решения существующих экологических проблем и предотвращения негатив
ного воздействия в результате хозяйственного освоения новых территорий требу
ется проведение масштабных исследований природной среды. Однако из-за большой 
площади региона, низкой обеспеченности тематическими картографическими ма
териалами решение экологических проблем возможно только при широком при
влечении данных дистанционного зондирования (ДДЗ) земной поверхности [1].

Использование средств дистанционного зондирования позволяет получать ак
туальную, полную и достоверную информацию о состоянии природной среды и о 
хозяйственной деятельности на самой удаленной территории, а также однородную




