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маршрутов, при этом вытаптывание приводит к деградации почвенного и растительного покро-
ва. Тропы можно разделить на три типа интенсивности: с высокой численностью проходящих 
туристов, средней, и низкой. Средняя ширина тропы составляет примерно 25 сантиметров. 
Тропы с высокой интенсивностью прохождения туристов не имеют растительности, тропы со 
средней интенсивностью прохождения имеют большое количество растительности, но ярко 
выраженные границы. И редко посещаемые тропы визуально плохо отличимые от основной 
растительности. 

Тропы ведут к местам стоянок. Стоянки находятся вблизи гидрологических объектов (ре-
ка, озеро), с вертикальным рельефом. На места стоянок приходится наибольшее воздействие 
туристов на окружающую среду. Приготовление горячей еды, прием пищи и организация ноч-
лега сопровождаются появлением отходов и мусора [Широков и другие, 2002]. Туристы для 
комфортного отдыха оборудуют себе многолетние, или однолетние места стоянок. Строят лав-
ки, устанавливают столы, собранные из подручных материалов. Сжигание древесной ветоши 
влечет за собой нехватку органики в почве. Далеко не у всех туристов имеется газовая горелка 
или плита. Таким образом, приходится прибегать к сжиганию дров для обогрева, просушки ве-
щей и приготовления пищи. Большое воздействие оказывают органические отходы, продукты 
жизнедеятельности. 

Замусоривание влечет за собой снижение рекреационной привлекательности района. 
Большая часть мусора сжигается или увозится с собой. За исключением, консервных банок и 
стеклянных бутылок, мелких фантиков. Не исправленное походное снаряжение остается на 
местах стоянок. 

Думается, следует регулировать активный туризм не только правительственными, а так-
же научными и образовательными организациями и производственными учреждениями, заин-
тересованными в таком сотрудничестве и ведущими деятельность на горных территориях с со-
временным оледенением. 

Усиление рекреационной нагрузки требует оценить степень ее влияния на экосистему 
района, организации постоянного мониторинга с целью выявления негативных последствий. 
Организация контроля количества туристов, посещающих данный район, позволит регулиро-
вать степень рекреационной нагрузки. Разработка мероприятий по сокращению замусоренных 
мест, организация его вывоза, зонирование территории с целью установления оптимального 
режима рекреационного использования территории позволит избежать нежелательных послед-
ствий без неоправданных ограничений на посещение данного района. 
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра является основным нефтегазоносным рай-

оном России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, при этом располагает 
огромным природно-ресурсным потенциалом. 
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Югра обладает значительными лесосырьевыми ресурсами, сопоставимыми с ресурсами 
Швеции и Финляндии – общий запас насаждений составляет 3,2 млрд. м3 на площади 28 млн. 
га. Лесопромышленную деятельность для заготовки древесины в округе осуществляют более 
130 предприятий на площади почти 3,5 млн.га, что составляет 7% от площади лесного фонда с 
ежегодным объемом заготовки до 3 млн.м3 [ugrales.ru]. Кроме того, лесопользование осуществ-
ляется для рекреационной деятельности на площади около 500 га.  

Округ является богатейшей охотничьей территорией – имеются 129 закреплённых охот-
ничьих угодий на площади 20,6 млн га (38% от площади округа), зарегистрировано 86 охот-
пользователей, для большинства из которых охота это основной вид деятельности [Постанов-
ление, 2013].  

Для территории округа характерна густая речная сеть, которую формируют основные ма-
гистральные реки Обь и Иртыш со своими притоками. Для целей промышленного, спортивного 
и любительского рыболовства на реках выделены свыше тысячи рыбопромысловых участков. 
Ежегодно добыча водных биологических ресурсов составляет более 10 тыс.тонн.  

Исторически сложилось, что территория округа является местопроживанием коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) – зарегистрировано 475 родовых угодий (территорий 
традиционного природопользования – ТТП), общей площадью 12,6 млн га, что составляет 23% 
от территории Югры. Среди видов традиционного природопользования – рыболовство, охот-
ничий промысел, оленеводство, сбор дикорастущих.  

Однако, в структуре экономики автономного округа доминантной является нефтедобы-
вающая отрасль. За 2015 год в ХМАО-Югре добыто 243,1 млн т нефти, что составило 45,5% 
добычи России и 5,6% мировой добычи нефти. На 01.01.2016 г. в автономном округе действо-
вало 519 лицензий на право пользования недрами [Отчет…, 2015]. Общая площадь распреде-
лённого фонда недр составила 22,3 млн га или 42% территории округа. 

Нефтедобыча оказывает влияние на все компоненты природных сред, этому посвящено 
большое число отечественных и зарубежных публикаций. Разливы нефти приводят к измене-
нию структуры наземных и водных экосистем, снижению их биопродуктивности и ресурсных 
функций [Московченко Д.В., 2013]. 

Одной из актуальных проблем недропользования, имеющей существенные негативные 
последствия для окружающей среды являются аварии на трубопроводах. В результате аварий 
большие количества поллютантов в течение короткого времени поступают в окружающую сре-
ду. Ликвидация аварий сопровождается сильным повреждением почвенного покрова, посколь-
ку значительная часть трубопроводов в ХМАО-Югре залегает на глубине около 0,8 м [Васильев 
Г.Г. и др., 2002.]. Усугубляет ситуацию то, что зачастую, аварии происходят на одних и тех же 
участках трубопроводов, на ещё невосстановленных территориях.  

С 2004 по 2015 гг. в Югре произошла 47 381 авария на трубопроводах, пик аварийности 
наступил в 2007 году, когда было зафиксировано 5409 таких случаев (рис.). Сейчас в автоном-
ном округе ежегодно происходит около 3 тысяч аварий на нефтепроводах, водоводах и газо-
проводах. При этом, в окружающую среду попадают тысячи тонн поллютантов, загрязняя сот-
ни гектаров земель. Только в 2015 году в окружающую среду попало 4000,5 тонн нефтепродук-
тов и пластовых вод, нарушено 243,8 га земель.  

Последствия аварий в виде нефтезагрязненных земель сохраняются десятилетиями. Так, в 
ХМАО-Югре для большинства нефтезагрязненных участков срок, от их образования до рекуль-
тивации, составляет 10-15 лет. К 2016 году в автономном округе накоплено свыше 4,4 тыс. га 
земель, загрязнённых нефтепродуктами и высокоминерализованными водами [Доклад…, 2016]. 
В 2006 году наблюдалось максимальное накопление нарушенных земель, с тех пор отмечается 
устойчивая тенденция к их сокращению. Это связано как со снижением аварийности на трубо-
проводах, так и с увеличением темпов рекультивации в последние три года (см. рис.).  

Особую экологическую опасность представляют аварии, произошедшие в непосредст-
венной близости от водоёмов и водотоков (водоохранной зоне), а также в наиболее уязвимых 
природных ландшафтах – затопляемой пойме рек Обь и Иртыш. Ежегодно там происходят сот-
ни аварий. 

Так, в пределах Обь-Иртышской поймы, только в 2015 году их произошло 858 случа-
ев, в том числе на нефтепроводах – 482 аварии. За время разработки месторождений в пре-
делах поймы накопилось 350 га нефтезагрязненных земель, которые до сих пор не рекуль-
тивированы. 

Выявлено, что за 2015 год в водоохранной зоне рек (в 50 м от водного объекта) произош-
ло 128 аварий. Вблизи водотоков или в зоне повышенной экологической опасности, на рас-
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стоянии 50 – 200 м от водных объектов произошло еще 520 аварий и к настоящему времени 
накоплено более 800 га загрязненных земель.  

 

 
 

Динамика аварийности, образования и рекультивации загрязненных земель в 
ХМАО-Югре. 

 
Несмотря на то, что при авариях непосредственно в водные объекты попадает лишь ма-

лая часть загрязнителей, поллютанты, попавшие на рельеф, в результате миграции веществ, 
особенно в период половодья, загрязняют поверхностные воды. Это подтверждают результаты 
экологического мониторинга, проводимого недропользователями на лицензионных участках 
[Казанцева Л.Н., 2016].  

В 97% случаев причиной аварий на трубопроводах стала коррозия. Нефтяные компании 
в автономном округе ежегодно тратят миллиарды рублей на природоохранные мероприятия, 
при этом, большая часть средств расходуется на обеспечение безопасности и надёжности 
трубопроводных систем. Несмотря на это, не всем компаниям удаётся преодолеть проблему 
аварийности.  
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