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ТИПЫ МЕСТНОСТИ
ГАЗОВСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АННОТАЦИЯ. Проведена классификация ландшафтов Тазовского полуостро
ва. Проанализированы особенности морфологической структуры ландшафтов. При
ведены данные о ландшафтной структуре полуострова.

The classification o f the landscapes o f  the Tazovsky peninsula is carried out. The 
analyses o f  the morphological structure peculiarities o f  the landscapes have been given. 
The data o f  the landscape structure o f  the peninsula have been given.

Практика газопромыслового освоения Тазовского полуострова показала неготов
ность современной геотехнологии к безаварийной эксплуатации технических систем. 
Скудность ландшафтно-экологической информации, недоучет структуры, динамики и 
функционирования природно-территориальных комплексов привел к существенным 
недостаткам в проектировании. Проявившийся в виде аварийного функционирования



22 C 3 « " "  J  -V
геотехнических систем дефицит природоведческой информации не устранен до настоя
щего времени. Закрепленный существующими законодательно-нормативными актами 
компонентный подход в процедурах оценки воздействия и экологической экспертизы не 
позволяет обнаружить дефекты проектных решений, которые впоследствии определяют 
высокую аварийность технических подсистем и порождают острые экологические ситу
ации. Это определяет необходимость разработки корректной классификации природно
территориальных комплексов (ПТК) для целей проектирования и освоения территории. 
При этом наиболее важным является уровень ландшафтной дифференциации, примени
тельно к которому формируется относительно однородный тип природопользования и 
природный комплекс, который вовлекается в отношения с человеком как единое целое. 
Ключевое значение имеет создание ландшафтно-экологической карты масштаба 1: 100 
ООО, в содержании которой заключены возможность обзорности и детальности. При под
готовке карты автором использованы необходимые для этого дистанционные, картог
рафические материалы, данные теологических и инженерно-геокриологических иссле
дований, проведенных на полуострове различными организациями.

Ландшафты Тазовского полуострова относятся к тундровому типу подкласса лан
дшафтов низменных равнин и представлены подтипами среднетундровым и южнотунд
ровым. В процессе картирования установлена связь ассоциаций типов местности с гео
морфологическими уровнями, отличающимися различным генезисом, временем 
формирования, гипсометрическими отметками, степенью расчлененности, рельефом и 
незначительными отличиями в геологическом строении. Четко проявляются на террито
рии полуострова три геоморфологических уровня единого генезиса с дифференциацией 
гипсометрических отметок от 88 м до 10 м. Сотрудники ВНИГРИ на Тазовском полуос
трове выделяют аллювиально-морские террасы: I приморская (уровня 0-15 м), 
II морская (15-35 м), III морская (35-55 м), IV высокоцокольная (уровня 55-88 м) [1].

Реализованный ВСЕГИНГЕО подход к картографированию  ландш афтов, ин
тегрированных геолого-геоморфологическими уровнями, не может удовлетворить 
потребности крупномасштабного картирования. Недостаточная развитость класси
фикационно-типологической системы ограничивает количество таксонов и единиц 
картографирования, приводит к огрублению ландш афтного образа, что ограничи
вает сферу прикладной реализации результатов ландшафтных исследований.

Разработанная авторами классификационно-типологическая схема учитывает 
потребности крупномаснп абного ландшафтно-экологического картографирования 
при создании серии масштабно и содержательно согласованных инвентаризацион
ных, оценочных и прогнозных карт по методике Козина В. В. Используется нетради
ционная для ландшафтоведения категория «цикл развития геосистем» для выявле
ния групповых свойств местоположений [2]. В качестве ведущего факторального 
признака использована мера дренированности и особенности криолитозоны. Основ
ными картировочными единицами явились типы местности (TM) и виды урочищ. 
Тип местности выделяется на основании их внутренней структуры, формируемой 
урочищами и фациями с учетом группы лимитирующих факторов: сходство генети
ческое и морфологическое доминантных и характерных урочищ; тип сочетания ли
толого-фациальных комплексов поверхностных отложений и обусловленное местом 
размещения сочетание современнььх ландш афтообразую щ их процессов [3]. Виды 
урочищ даю т более детальную характеристику ландшафтных комплексов малой 
размерности. М ногообразие ландшафтов полуострова представлено 5 циклами раз
вития геосистем, 21 типом местности и 189 видами урочищ.

Цикл развития геосистем зонально-криосферного и зонально-литосферного 
взаимодействия водораздельных пространств

Плоскоместный тундровый тип местности приурочен к центральным частям 
от носи гельно дренированных водоразделов. В его структуре доминируют плоские



~ l y ~ C Γ  b e  c r " * × J  2 3∣
ровные или слабоволнистые ерниковые или ивняково-ерниковые кусгарничково-ли- 
шайниково-моховые с участием ольхи тундровые урочища, иногда в комплексе с 
плоскобугристыми травяно-мохово-лишайниковыми болотами. Образуют крупно
площадные контура простой формы и, как правило, автоморфны. Уклон местности 
незначителен, расчленение в основном приурочено к придолинным склонам водо
разделов. Дренированность определяется легкосуглинистым и песчаным составом 
почвообразующих пород. По данным ЗапСибНИГНИ льдистость их составляет 
10-15 %. Отличаются сравнительно большой глубиной сезонно-талого слоя (CTC) — 
около 1,2—1,7 м и положением надмерзлотных вод на глубине 0,5-1,2м. Тип местно
сти наиболее характерен для южной и центральной части полуострова.

Пологоволнистый тундровый тип местности получил развитие в краевых час
тях водоразделов. Характеризуются распространением пород супесчаного и песча
ного состава и глубина CTC 0,3 до 0,8. Пологоволнистые поверхности осложнены 
солифлюкционными формами рельефа и эрозионной сетью. Наиболее полно пред
ставлен в западной части полуострова в виде мелкоплощадных кон туров вытянутой 
формы, представляющих собой сочетания мохово-лишайниково-ерниковых тундр с 
участием разнотравно-злаковых группировок.

Волнисто- ложбинно-бугристый тундровый тип местности получил развитие 
на придолинных участках и расчлененных дренированных водораздельных простран
ствах. В почвообразующих породах преобладают легкие суглинки и супеси, подсти
лаемые мелкозернистыми ожелезненными песками, общая льдистость не превышает 
15-20% [4]. Наибольшее распространен TM получил в западной и северо-восточной 
частях полуострова, где характерны среднеплощадные контуры сложной лентовид
ной формы, представленные ерниково-ивняковыми мохово-лишайниково-кустарнич
ковыми тундрами и сырыми осоково-моховыми ивняками по склонам балок и в до
линах ручьев [5].

Бугристо-котловинный тундровый тип местности имеет мозаичное распростра
нение преимущественно в придолинных частях водоразделов в бассейнах рр. Монга- 
юрибей и Пойловояха. Типичны сочетания возвышенных, зачастую расчлененных, 
тундровых мохово-лишайниково-кустарниковых урочищ и заболоченных котловин с 
полигональными мохово-лийниково-пушициевыми заболоченными тундрами или сфаг- 
ново-пушициево-осоковыми болотами с мелко- и среднеразмерными озерами.

Плоскобугристый и холмисто-увалистый тундровый тип местности приуро
чен к междуречьям и представлен урочищами ивовых и ивняково-ерниковых кустар
ничковых тундр с участием ольхи. Расчлененные дренированные участки подчерки
ваются мохово-лишайниковыми тундрами и участием ольхово-лиственничных 
низкобонитетных редин, развивающиеся на оголенных солифлюкционных оплывах. 
Среди почвообразующих пород преобладают супесчаные и песчаные ожелезненные 
с прослоями глин породы, льдистосгь 15-20% [4]. TM распространен преимуществен
но в западной части полуострова. Урочища имеют достаточно высокие гипсометри
ческие отметки (65-80 м) и распространены в виде среднеплощадных контуров, ос
ложненных мелкими ручьями и верховьями рек.

Цикл развития геосистем остаточно-гидроморфных и гидроморфных 
недренированных водоразделов

Плоскоместный болотный тип местности —  один из наиболее распространен
ных на полуострове, характерен чередованием урочищ центральных частей недре
нированных водоразделов, занятых кустарниково-осоково-моховыми и валиково
полигональными комплексными болотами и осоково-мохово-лишайниковыми 
плоскобугристыми болотами. Литогенную основу формируют оторфованные супе
си и суглинки, льдистость 20-30% [4], мощность CTC от 0,7 до 1,0 м, температура 
ММП около 3,5-4,5(C [7]. При картографировании зарегистрирована очень высо-
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кая степень морфологической изменчивости болотных урочищ. Комплексность 
находит выражение в структуре сложных урочищ, занятых чередующимися травяно
моховыми и плоскими кочковатыми травяными болотами и кустарничково-мохово- 
лишайниковыми тундрами (с валиками и полигонами) на болотных и болотно-тунд
ровых глеевых почвах.

Плоскобугристый тундрово-болотный тип местности занимает центральные 
участки недренированных междуречий и представлен крупноплощадными конту
рами урочищ сфагново-лишайниковых на буграх и ерниково-сфагново-гравяных, 
осоково-гипновых и пушициево-сфагновых в мочажинах болот. Подстилаются сред- 
неразложившимися торфами с высоким содержанием льда в виде линз и прослоев 
(до 30 — 40%) [8]. Наиболее характерен в центральной и восточной частях полуос
трова.

Бугристо-котловинный тундрово-болотный тип местности имеет ограничен
ное распространение в центральных частях недренированных междуречий. На буг
рах получили развитие ерниково-сфагново-лишайниковые сообщества, в межбугор- 
ных понижениях -  осково-гипновы х пушициево-сфагновых в мочажинах. 
Подчиненное значение имеют сочетания ивняково-ерниковых лишайниково-мохо- 
вых и ивняковых травяно-моховых тундр [9]. TM преимущественно представлен 
мало- и среднеплощадными контурами округлой или овальной формы, наиболее 
характерен для центральной и восточной частей полуострова.

Останцово-волнистый болотный и долинно-останцовый типы местности наи
более полно представлены в юго-западной и западной частях полуострова. На водо
разделах лишайниково-кустарничковые и лишайниково-моховые тундровые урочи
ща приурочены к «останцовым» поверхностям «межозерных перемычек» морфология 
и генезис которых охарактеризованы сотрудниками ВСЕГЕИ [8]. Среди пойменно
русловых комплексов нередки (в восточной части полуострова) возвышенные плос
кие поверхности, занятые кустарничково-мохово-лишайниковыми тундрами с учас
тием ивняка и ерника

Волнисто-бугристый тундровый тип местности локализован в юго-западной 
части полуострова, примыкая к приустьевым участкам речных долин. Характерны 
сочетания болотных сфагново-травяно-кустарничковых урочищ по плоским участ
кам и понижениям и мохово-лишайниковых и мохово-лишайниково-кустарничко
вых пятнистых тундр по повышениям и дренированным участкам с травяными и 
травяно-кустарниковыми группировками на зарастающих пятнах [5]. Урочища пред
ставлены средне- и мелкоплощадными контурами, часто сложной формы.

Плоскокотловинный тундровый тип местности отличается высокой степенью 
заозеренности и сочетанием плоскокотловинного и полигонального рельефа. Пред
ставлен среднеплощадными контурами сложной формы урочищ котловин с травя
но-мохово-лишайниковыми и полигональными болотами в сочетании с кустарнико- 
во-травяно-мохово-лишайниково-кустарничковыми бугорковатыми тундрами [10]. 
Встречаются редкие пятна-медальоны с травяными сообществами. Распространен в 
южной, юго-восточной и центральной частях полуострова.

Цикл развития геосистем озерно-криолитосферного взаимодействия

Хасырейный тип местности. В развитии хасыреев (котловин спущенных озер) 
выделяются разновозрастные генерации, что определило необходимость выделения 
двух подтипов: боло гно-озерного молодых хасыреев и тундрово-болотного древних 
хасыреев. Литогенную основу формируют суглинки значительно оторфованные, торф 
с прослоями глин и льда, глубина CTC 0,3 — 0,6 м, льдистость 25 — 40% [7]. Болотно
озерный подтип формируют котловины сравнительно недавно спущенных озер. Про
цесс заболачивания активен практически по всей котловине, им не затронуты лишь 
участки остаточных озер и уступы котловин. Повышена средняя температура грун- 
I ов, так как сказывается отепляющее влияние грунтовых вод и существующий подо-



Е Ж в е с т н и к 25]зерный талик, состояние грунтов мерзло-талое. Котловины постепенно зарастают, начиная с пионерных лугово-болотных группировок. Образуется травянистое осоко- во-вахтово-пушициевое болото, иногда с остаточными озерами, сменяющееся осоково-сфагновыми болотами [11]. Тундрово-болотный подтип отражает промерзание талых пород и новообразование M  M П , что может сопровождаться пучением, в случае дренированное™ котловины и растрескиванием. Смена растительности происходит поэтапно, травянистые болота сменяются комплексом низинных травяно-моховых болот, кочковатыми кустарничково-сфагновыми и сфагновыми полигональными болотами [12]. Если период развития исчисляется сотнями лет, формируются плоскобугристые или полигональные торфяники лишайниково-сфагновые или багульниково-лишайниковые на буграх и валиках и травяно-моховыми в мочажинах [11].

Условные обозначения

Типы местности:
[ T I  T l  Плоскоместный тундровый 

IhkIiKHl Пологоволнистый тундровый 

llτ lτ⅜  I Волнисто-бугристый и волнисто
ложбинный тундровый 

l⅝; :  1 11 Плоско-бугристый тундровый и 
холмисто-увалистый 

Π 1 IT ∩  Плоскоместный болотный 

IifliltlHrl Плоскобугристый тундрово-болотный 

t IIBnillIl Бугристо-котловинный

⅛⅜⅜ffti Останцово-волнистый и долинно-
останцовый

∣≡≡.Ξ ⅛ j Хасьгрейный

j¾¾¾¾ Долинно-склоновый

H  Пойменный

∣⅛x",.̂ . I Мелкодолииный

R - -  ∑ j Озера плоских водоразделов 

gg⅛g⅛⅛j Внутрихасырейние остаточные озера 

'H  ⅛ _ > {  Внутридолинные проточные озера

Рис. 1. Фрагмент ландшафтной карты участка «Вангатаяха», левобережье р. Нгарка-Яха
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Тундровый тип местности мсжхасырейных пространств наиболее характерен 

на низких геоморфологических уровнях (I, II морские террасы) в восточной и цент
ральной частях полуострова и представлен урочищами плоскоместных централь
ных частей водоразделов с сочетанием мелководных озер и разновозрасгных хасы- 
реев. По возвышениям и межкотловинным пространствам распространены урочища 
мохово-кустарничковых и мохово-лишайниково-кустарничковых полигональных 
тундр, в сочетании с осоково-пушициевыми участками обводненных понижений. 
Очень активны криогенные процессы и как следствие развиты бугры пучения и поли
гоны растрескивания, иногда при наличии уклона поверхности термоэрозионная сеть.

Гидроморфный приморский (лайдовый) цикл развития

Плоскоместно-лайдовый тундровый тип местности. Плоскоместно-лайдовые 
сильно расчлененные проточно-озерной сетью тапы местности с травяно-моховыми 
болотами и ерниково-ивпяковыми тундровыми урочищами с участием лиственницы 
и ольхи и большим количеством молодых хасыреев выделены крупными массивами 
в северо-западной и восточной частях полуострова. Выделяются прибрежные песча
ные пляжи с осоково-печеночниковыми разреженными группировками. На юго-за
паде полуострова в прибрежных районах закартированы приморские незатапливае- 
мые валы и гривы с превышением 10-20 м с тундровыми травяно-моховыми 
группировками. На низких лайдовых пространствах получили развитие проточно- 
озерно-болотно-тундровые урочища и урочища пой:.: низовий рек с большим количе
ством полигонов и бугров пучения с травяными и травяно-моховыми болотно-озер- 
ковыми комплексами и заболоченными мохово-лишайниково-кустарничковыми 
тундрами с участием лиственницы и ольхи [10,13].

Приморский террасовый тип местности. Приморские террасовые местности рас
пространены в восточной, северной и северо-западной частях полуострова — на при
морских низинах с абсолютными отметками до Юм. Низкие приморские террасы, 
представленные слабонаклонными плоскоместными и волнисто-бугристыми поверх
ностями. распространены в восточной части полуострова. Здесь доминируют урочи
ща травяно-моховых болот, мохово-травяно-кустарничковых заболоченных и мохо
во-кустарничковых ивняково-ерниковых тундр с участием лиственницы и ольхи. На 
среднезаозеренных высоких террасах сформировались урочища осоково-пушициево- 
вейниковых, осоково-пушициево-моховых болот, мохово-кустарничково-лишайни- 
ковых и ивняково-ерниковых тундр с участием ольхи и лиственницы [13]. Урочища 
осложнены криогенными формами рельефа и густой озерно-проточной сетью.

Долинно-придолинный цикл развития геосистем

Водораздельно-склоновый тип местности не всегда связан с переходом водо
разделов в долины рек, урочища присутствуют и в прибрежных районах. В северной 
и западной частях полуострова, где данный TM наиболее характерно представлен, 
доминируют урочища покатых склонов вдоль сочленения разноуровневых поверх
ностей и крутых абразионных уступов с превышением до 40 м. Здесь распростране
ны разреженные травяно-кустарничковые группировки с молодым лиственничным 
подростом в сочетании с лишайниково-кустаничковыми и лишайниково-моховыми 
тундрами по плоским вершинам [ 13]. Не менее характерны урочища линейно-грядо
вых уступов с лесотундровыми сообществами лиственнично-ольховых редколесий, 
лишайниково-кустарничковыми тундрами с ивняком и ерником и травяно-кустар
ничковыми !руппировками по балкам и вдоль ручьев. Экзогенные процессы (солиф
люкция, термоэрозия, дефляция, растрескивание) определяют формирование конту
ров сложной ленточной формы.

Долинно-склоновый тип местности приурочен преимущественно к участкам 
переходов водоразделов к долинам рек. Наиболее широкое распространение полу-
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чил на III морской и IV высокоцокольной террасах в западной, юго-западной и севе
ро-восточной частях полуострова. По фитоценотическому признаку урочища разде
лены на два подтипа: тундровый и тундрово-болотный. Представляет собой комп
лекс урочищ  склонов, расчлененных как реликтовой, так и современной 
термоэрозионной сетью и солифлюкционными разновозрастными оплывами с кус
тарниково-мохово-лишайниковыми тундрами или с осоково-пушициевыми сырыми 
ивняками по балкам и логам.

Террасовый тип местности наиболее ярко выражен в долинах рек средних по
рядков (рр. Хадутте, Монгоюрибей и др.). Преобладают урочища с плоским и поло
говолнистым рельефом, часго осложненным криогенными процессами, занятые тра
вяно-моховыми с ерниками в краевых частях полигональными болотами (на низких 
уровнях) и мохово-кустарничковыми ерниково-ивняковыми тундрами, нередко с 
участием лиственницы и ольхи (на высоких уровнях). Контуры сложной, чаще ленто
видной формы.

Структура пойменного типа местности отражает черты классического флюви- 
ального процесса, сгонно-нагонных явлений, затопления слабоминерализованными 
водами в приморских частях и дифференцированное развитие ММП. В заболачива
емых, расчлененных густой сетью стариц, поймах рек средних порядков типичны 
урочища травяно-моховых ерниковых тундр в сочетании с мелкоконтурными осоко- 
во-гипновыми болотами (на возвышенных участках пойм). К участкам песчаных 
наносов и кос русловых комплексов приурочены разреженные луговые участки осо
ки водяной и пушицы. На востоке, юго-востоке и северо-западе полуострова поймы 
рек переходят в низкие лагунно-лайдовые местности с прирусловыми валами высо
той до 5 м, плоские вершины которых заняты ольхово-лиственничными редколесья
ми и осоково-хвощевыми луговинами [13]. Структура урочищ осложняется криоген
ным пучением, растрескиванием вершин гряд и бугров, термопросадками.

Дельтовый тип местности представлен низкими (около 3-6 м) плоские равнин
ные участки, сложенные аллювиальными отложениями (мелкие пески, супеси), рель
еф которых осложнен прирусловыми валами, грядами, речными наносами, проточ
но-озерной сетью и буграми, полигонами [14]. В растительном покрове преобладают 
травяные и травяно-моховые болота, осоково-злаковые луговины, ивняково-ерни- 
ково-травяные (иногда с мхами) группировки [13] по повышениям. Наиболее четко 
дифференцируются дельты рек среднего порядка.

Мелкодолинный тип местности включает урочища долин рек малых порядков 
и ручьев. На высоких геоморфологических уровнях IV, III морских террасах (запад, 
северо-восток и юго-запад полуострова) образуются узкие или лощиннообразные 
речные долины с врезом 20-50 м, относительно слабо меандрирующим руслом, и 
активными эрозионными процессами в долинах. Преобладают урочища кустарни
ково-лишайниково-травяных или кустарниково- гравяно-кустарничковых тундр скло
нов долин. Травяно-кустарниковые и луговые урочища прируслового комплекса 
сформированы на суглинках и супесях, иногда оторфованных с льдистостью 15- 
20% [4]. На плосковолнистых пространствах II, I морских террас долины рек в ос
новном имеют сильно меандрируюшие или четковидные русла с цепочками соеди
ненных протоками озер. Преобладают сочетания прирусловых урочищ с травяными 
и кустарниково-травяными, мохово-травяными тундрово-болотными сообщества
ми и мохово-лишайниково-кустарничковых тундровых урочищ долинных склонов.

В настоящее время продолжаются работы по детализации и информационному 
насыщению контурной части ландшафтной карты Тазовского полуострова масшта
ба 1:100000. Подготовленная картографическая ландшафтная основа будет исполь
зована для создания серии ландшафтно-экологических и карт экологических ситуа
ций территории. Разработанный комплекс карт может стать базой для создания 
кратко- и среднесрочных прогнозов развития экологических ситуаций в регионе.
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УДК 911.5

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ

АННОТАЦИЯ. PРассматриваются теоретические вопросы ландшафтно-гидро- 
логического анализа. Обращается внимание на изменение функций ландшафтов во 
времени в зависимости от пространственных особенностей и на необходимость 
учета этих особенностей для объективизации гидрологических расчетов.

Several theoretical issues o f landscape-hydrological analysis are considered. Special 
attention is paid to time-space-caused changes o f  landscape functions and to the necessity 
to take spatial peculiarities into account fo r the objectivisation o f  hydrological calculations.

В гой степени, в какой устойчивость структуры обеспечивает подвижность функ
ций, их быстрая смена обеспечивает сохранение устойчивости структуры. Эти два


