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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗА 
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 
 
Заказчик – публичное акционерное общество ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – 

ПАО «Сургутнефтегаз»), управление поисково-разведочных работ (далее – УПРР). 
Юридический (почтовый) адрес Заказчика – Россия, 628415,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, 
корпус 1. 

Почтовый адрес Заказчика – Россия, 628404, Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов 35. 

 
1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и планируемое место его реализации 
 
Наименование объекта государственной экологической экспертизы: 

«Методика расчета объемов бурового шлама и буровых сточных вод при бурении 
скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»» (далее - Методика). 

 
Место реализации объекта государственной экологической экспертизы 
Реализация методики расчета объемов шламов и буровых сточных вод, 

образующихся при строительстве скважин с учетом существующих технологий  
ПАО «Сургутнефтегаз» планируется на всей территории деятельности 
ПАО «Сургутнефтегаз». 

Территория деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» затрагивает следующие 
муниципальные образования: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская 
область. 

Участки недр предоставлены ПАО «Сургутнефтегаз» с целевым назначением 
и видами работ для геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.  

 
1.3 Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) 

хозяйственной деятельности 
 

Настоящая Методика устанавливает единый порядок расчета объемов 
буровых шламов и буровых сточных вод, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин на буровых 
площадках со шламовыми амбарами, а также с траншеями для бурового шлама и 
временными емкостями для буровых сточных вод в ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – 
Общество), для разработки проектной и иной документации. 

Необходимость применения данной Методики при строительстве 
эксплуатационных и поисково-разведочных скважин на участках недр 
ПАО «Сургутнефтегаз» обусловлена уточнением объемов образования бурового 
шлама и БСВ.  
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1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, включая альтернативные варианты 

 
В настоящей Методике применены следующие определения: 
Буровой раствор: технологическая жидкость, обработанная химическими 

реагентами для достижения требуемых параметров, предназначенная для промывки 
и обеспечения безаварийной проводки скважины. 

Буровой шлам (далее – БШ): выбуренная порода, образующая при 
измельчении горной породы в недрах с помощью породоразрущающего инструмента 
и поднимаемая на дневную поверхность буровым раствором содержащая в своем 
составе химические реагенты органического и минерального происхождения, 
используемые для приготовления и обработки буровых раствора удаляемые на 
системе очистки бурового раствора. 

Буровые сточные воды (далее - БСВ): жидкость, полученная при очистке 
отработанного бурового раствора с применением системы очистки, входящей в 
состав буровой установки, а также технологические жидкости, образующиеся при 
промывке оборудования и емкостей. 

Разуплотнение: процесс изменения плотности пород в результате 
уменьшения природной или искусственной нагрузки. 

Рассол: природные или искусственные воды, содержащие растворенные 
минеральные вещества в повышенных концентрациях. 

Настоящая методика устанавливает единый порядок расчета объемов 
буровых шламов и буровых сточных вод, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин, на буровых 
площадках ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) для разработки проектной и 
иной документации. 

Настоящая методика разработана с учетом применения современного 
оборудования, материалов и химических реагентов, обеспечения технологических 
процессов строительства скважин в соответствии с требованиями ФНиП ПБвНГП /9/, 
нормативно-технической документации в области строительства скважин /10, 11/ на 
основании теоретических и промысловых исследований «СургутНИПИнефть». 

Процесс бурения скважины заключается в последовательном разрушении 
горных пород и извлечением их на поверхность с помощью потока бурового 
раствора. На поверхности буровой раствор проходит очистку в соответствии с 
требованиями нормативно-технического документа /35/. В процессе бурения 
скважины образуются БШ и БСВ. 

Буровой шлам, образующийся в процессе бурения скважины, включают в 
себя: 

– выбуренную породу, удаляемую системой очистки буровой установки в 
процессе углубления, с учетом коэффициента, учитывающего изменение плотности 
и объема горных пород (разуплотнения) при взаимодействии с буровым раствором в 
процессе транспортирования на дневную поверхность; 

– реагенты-утяжелители (кольматант, баритовый концентрат), которыми 
обрабатывается буровой раствор для обеспечения проектной плотности, из условия 
того, что по окончании цикла строительства скважины буровой раствор очищается с 
применением системы очистки. 

Циркуляционная система буровой установки включает в себя оборудование 
системы очистки бурового раствора и предназначена для приготовления, хранения, 
очистки от выбуренной породы и нагнетания в скважину бурового раствора в 
процессе строительства скважины. 
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Буровой раствор с устья скважины по желобной системе попадает на первую 
ступень очистки (вибросита). Из емкости, расположенной под виброситом, буровой 
раствор центробежным насосом подается на ситогидроциклонную установку, 
включающую песко- и илоотделители (вторая и третья ступень очистки 
соответственно), где очищается и поступает в емкости 1, 2 и (или) 3. Из емкостей 
раствор винтовыми насосами подается на центрифугу 1 и 2 (четвертая ступень 
очистки) для тонкой очистки. Емкости для бурового раствора обвязаны между собой. 

БШ с вибросит, пульпа песко- и илоотделителей, и кек центрифуги 
сбрасывается с помощью шнека в шламовый амбар (траншею для БШ). Раствор, 
очищенный на всех ступенях очистки, из емкостей буровыми насосами закачивается 
в скважину. 

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири. 

На основании результатов промысловых исследований «СургутНИПИнефть» 
средняя плотность БШ принимается: 

– при бурении в интервале под направление и кондуктор равной 1 600 кг/м3 
(при влажности 25 – 30 %); 

– при бурении в интервале под эксплуатационную (техническую) колонну и 
хвостовик равной 1 700 – 1 750 кг/м3 (при влажности 30 – 35 %); 

– равной 1 675 кг/м3 по итогам строительства скважины. 
Объем БСВ образуется при отделении на центрифугах жидкой фазы бурового 

раствора после окончания бурения скважин. В целях снижения объема БСВ для 
мытья оборудования и емкостей применяется БСВ из шламового амбара, траншеи 
для БШ или емкости для БСВ, в этой связи при расчете объема БСВ указанным 
объемом можно пренебречь. 

 
Описание планируемой (намечаемой) деятельности, включая альтернативные 

варианты достижения цели 
Отказ от деятельности (нулевой вариант) 
Отказ от деятельности является экологически и экономически 

нецелесообразным, так как влечет нарушение условий лицензионных соглашений на 
право пользования участками недр, которыми владеет ПАО «Сургутнефтегаз» и, как 
следствие, нарушение государственной политики в области поиска, оценки и 
разведки месторождений углеводородов.  

В соответствии с лицензионным соглашением невыполнение 
недропользователем условий соглашения является основанием для их отзыва. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения 
ряда важных социальных проблем региона, таких как улучшение социальной 
инфраструктуры района (строительство дорог, линий электропередачи), увеличение 
налогооблагаемой базы, обеспечение занятости населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести поиск, оценку, 
разведку и добычу запасов нефти и газа в пределах месторождения экономически 
целесообразно и без значимого воздействия на окружающую среду. 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в 
пользу его реализации. 

 
Расчет объемов образования БШ и БСВ по удельным нормативам 
В качестве альтернативного варианта рассматривается вариант расчета 

объема отходов согласно «Удельных нормативов образования бурового шлама при 
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строительстве эксплуатационных, нагнетательных, контрольных, специальных 
скважин и скважин временного технического водоснабжения на территории 
ПАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири». 

Удельные нормативы сформированы исходя из фактических измерений 
объема бурового шлама образовавшегося в процессе строительства скважины на  
1 метр проходки, без учета типа профиля, конструкции, глубины скважин, что 
значительно влияет на объем образующихся отходов.  

Таким образом, при расчете объемов образования БШ и БСВ по удельным 
нормативам получаются некорректные данные. 

 
Выбор оптимального варианта размещения БШ 
При разработке нормативно-технического документа «Методика расчета 

объема бурового шлама и буровых сточных вод при бурении скважин в 
ПАО «Сургутнефтегаз», устанавливает единый порядок расчета объемов бурового 
шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении эксплуатационных, 
поисково-оценочных и разведочных скважин, на площадках скважин 
ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Разработанная Методика базируется на утвержденной в настоящий момент 
времени документации, регламентирующей требования к отходам бурения скважин, 
а также к технологическим процессам, которые проводятся на месторождения 
Общества и связаны с образованием отходов. 

При разработке настоящей Методики применялся метод расчета объемов 
бурового шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении скважин, 
апробированный в рамках внедрения «Временного технологического регламента по 
строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для буровых 
сточных вод», и использован в проектной документации на строительство скважин. 

Расчет необходимого количества бурового раствора, время строительства 
скважин и значения удельных потерь бурового раствора указаны в «Методике 
расчета объемов использования бурового раствора для бурения эксплуатационных, 
поисковых и разведочных скважин на месторождения ПАО «Сургутнефтегаз». 
Качественные и количественные характеристики бурового шлама, плотность горных 
пород, время строительства скважин и значения удельных потерь бурового раствора 
указанные при расчетах, установлены в «Временном технологическом регламенте 
по строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для 
буровых сточных вод».  

Актуальность Методики подтверждают внесенные изменения в расчетах 
количества отходов:  

- при расчете количества выбуренной породы добавлен коэффициент 
разуплотнения горных пород при взаимодействии с буровым раствором.  
Коэффициент рассчитан по результатам опытно-промышленных и лабораторных 
исследований по определению характеристик бурового шлама (влажности с 
использованием галогенного анализатора влажности модели HG-53, 
гранулометрического и фракционного состава с помощью лазерного анализатора 
«Мальверн») отобранного в процессе строительства скважин на месторождениях 
Общества; 

- добавлен расчетный коэффициент поглощения выбуренной породы для 
скважин Восточной Сибири, учитывающий объем выбуренной породы оставшийся в 
поглощающих горизонтах при бурении скважин; 

- в расчет количества твердых отходов бурения добавлена формула, 
учитывающая вклад утяжелителя. 
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В формулу для расчета БСВ введен объем бурового раствора, планируемого 
для повторного использования; актуализированы расчетные коэффициенты, 
применяемые в формулах расчета количества твердых отходов.  

Результаты, полученные на основании Методики дают фактические объемы 
бурового шлама и буровых сточных вод. 

 
1.5 Техническое задание 

 
В соответствии с п.4.2 приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 01.12.2020 №999 /1/ решение о подготовке технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС) 
принимает заказчик документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности. Заказчиком (УПРР) принято решение об отсутствии 
необходимости подготовки ТЗ на ОВОС по объекту «Методика расчет объемов 
шламов и буровых сточных вод, образующихся при строительстве скважин с учетом 
существующих технологий ПАО «Сургутнефтегаз»». 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ 
ВЛИЯНИЕ ПЛАНИРУЕМАЯ (НАМЕЧАЕМАЯ) ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ИНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 

рассматриваются по объекту «Методика расчета объемов бурового шлама и 
буровых сточных вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»». 

При реализации деятельности по методике (расчет объемов БШ, БСВ) 
воздействие на окружающую среду не оказывается т.к. методика устанавливает 
единый порядок расчета объемов БШ и БСВ, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин, на площадках 
скважин ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Анализ состояния окружающей среды, на которую оказывается воздействие, 
при проведении работ по строительству скважин с образованием БСВ и отходов БШ 
рассматриваются в проектной документации на строительство конкретного объекта.  

Методика расчета объемов шламов и буровых сточных вод не 
рассматривается как источник воздействия на окружающую среду. 

Территория деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» затрагивает следующие 
муниципальные образования: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий 
автономный округ, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область. 

Описание окружающей среды территории деятельности  
ПАО «Сургутнефтегаз» рассмотрено справочно с использованием отчетов по 
инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-
гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям выполненные к 
проектной документации по объектам бурения ПАО «Сургутнефтегаз» на 
рассматриваемой территории. 

Подробная характеристика природных условий рассматривается в рамках 
проектной документации на конкретные объекты при выполнении инженерных 
изысканий, в том числе инженерно-экологических изысканий в соответствии с  
СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
Общие правила производства работ» согласно утвержденной программе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2.1 Климатические условия 
 
Климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Климат резко континентальный. Регион характеризуется продолжительной и 

холодной зимой с сильными ветрами и метелями, непродолжительным теплым 
летом, короткими переходными - весенним и осенним – сезонами. Отмечаются 
поздние весенние и ранние осенние заморозки. Характерны высокие суточные и 
годовые амплитуды температур воздуха.  

Климатическая характеристика региона рассмотрена по метеостанции 
Когалым. 

Среднегодовая температура воздуха – минус 2,6 °С, среднемесячная 
температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 22,2 °С, а самого 
жаркого июля – плюс 18,0 °С. Средняя максимальная температура воздуха самого 
жаркого месяца, июля - плюс 22,8 °С. Абсолютный минимум температуры – минус 
55,9ºC, абсолютный максимум – 35,3 °С. Продолжительность холодного периода  
193 дня, продолжительность теплого периода 176 дней. 
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Средняя дата первого заморозка осенью – 16.09, последнего – 28.05.  
Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 

октябрь – 410 мм, в холодное время с ноября по март – 142 мм, годовая сумма 
осадков – 552 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя 
относительная влажность меняется от 69 % до 86 %.  

Появление снежного покрова отмечается уже в первой декаде октября, 
средняя дата появления снежного покрова – 10 октября. К середине октября 
образуется устойчивый снежный покров, средняя дата – 19 октября. Разрушение 
устойчивого снежного покрова начинается с начала мая, средняя дата – 03 мая. 
Окончательно снег сходит так же в середине мая, средняя дата – 12 мая. 

Средняя годовая скорость ветра – 3,4 м/с, средняя за январь – 3,1 м/с и 
средняя в июле – 3,3 м/с. В течение года преобладают ветры южного направления, в 
январе также южного, в июле – северного. Преобладающее направление ветра при 
метелях - южное.  

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, подрайон IД. 

 
Климатические условия Республики Саха (Якутия) 
Климат территории резко континентальный, для него характерны долгая и 

холодная зима, короткое и теплое лето, а также быстрые переходы от холода к 
теплу и наоборот. Главными факторами, определяющими такое своеобразие 
климата, являются характер общей циркуляции воздушных масс и физико-
географические условия территории – ее удаленность и отгороженность горными 
системами от Атлантического и Тихого океанов, открытость со стороны Северного 
Ледовитого океана.  

В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, 
начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит формирование 
континентального очень холодного воздуха, достигающего своего максимума в 
январе-феврале. При сильных морозах в затишье образуются морозные туманы.  

Лето хотя короткое и теплое, а иногда жаркое, однако ночи прохладные и 
вероятны заморозки во все летние месяцы. Переходные сезоны года 
кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур. 

Климатическая характеристика региона рассмотрена по метеостанции Комака. 
Среднегодовая температура воздуха - минус 6,7 °С, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января - минус 30,5 °С, а самого 
жаркого июля – плюс 16,6 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца – плюс 24,0 °С. Абсолютный минимум температуры приходится на 
январь минус 61,0 °С, абсолютный максимум на июнь – июль – плюс 39,0 °С.  

Средняя дата последнего заморозка 27.06, средняя дата первого заморозка - 
7.08. Продолжительность безморозного периода 41 дней. Снежный покров 
образуется 11.10, дата схода 13.05, сохраняется 205 дней.  

Среднегодовое количество осадков – 399 мм, из них – 228 мм приходится на 
теплый период.  

Зимой преобладает южное и юго-западное направление ветра, а летом – 
северное и северо-восточное. 

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, подрайон IД. 
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Климатические условия Ямало-Ненецкого автономного округа 
Климат данного региона континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и 
весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 
короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Климатическая характеристика рассмотрена по метеостанции Нумто. 
Среднегодовая температура воздуха – минус 5,2 ºC, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 24,2 ºC, а самого 
жаркого июля – плюс 16,3 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 53 ºC, 
абсолютный максимум – плюс 32 ºC (м/с Нумто).  

Дата первого заморозка осенью - 16.09, последнего - 6.06. Продолжительность 
безморозного периода 101 день. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 
октябрь – 381 мм, в холодное время с ноября по март – 117 мм, годовая сумма 
осадков – 498 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя 
относительная влажность меняется от 71 до 85%. 

Средняя дата образования снежного покрова 11.10, дата схода 18.05. 
Сохраняется снежный покров 218 дней. 

Средняя годовая скорость ветра – 4,1 м/с, средняя за январь – 3,7 м/с и 
средняя в июле – 4,4 м/с. В течение года преобладают ветры южного и юго-
западного направления, в январе - южного и юго-западного, а в июле - северного и 
северо-восточного.  

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, к подрайону – IД. 

 
Климатические условия Ненецкого автономного округа 
Климат региона определяется его высокоширотным положением за Полярным 

кругом, особенностями атмосферной циркуляции и радиационного баланса, а также 
характером подстилающей поверхности тундры и близостью Баренцева моря. Все 
эти факторы формируют типично арктический климат с продолжительной суровой 
зимой, коротким летом, слабо выраженными переходными сезонами, значительной 
облачностью, метелями и туманами. 

Климатическая характеристика региона рассмотрена по метеостанции Хорей-
Вер. 

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 5 °С. Самые холодные 
месяцы январь – февраль со средними температурами – минус 20 °С. Абсолютный 
минимум составил минус 53 °С. Самый теплый месяц - июль со средней 
температурой воздуха – плюс 12,6 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха 
за период наблюдений составил плюс 34 °С. 

Начало весны, характеризуемое переходом температуры воздуха через ноль, 
приходится на вторую декаду мая. Осенью переход температуры через 0 °С 
происходит в первую декаду октября. Средняя продолжительность безморозного 
периода составляет 53 дня.  

Лето (период с температурой воздуха выше 10 °С) наступает в третьей декаде 
июня. В любой из летних месяцев при вторжении арктических воздушных масс 
возможны заморозки. Первые осенние заморозки в среднем наблюдаются во второй 
декаде августа. Средняя дата наступления устойчивых морозов приходится на 20 
октября. 
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В течение года преобладают ветра со скоростью 4-8 м/с. Направление ветра 
имеет четко выраженный сезонный характер - зимой преобладают южные и юго-
западные, летом северные и северо-восточные ветры.  

Средние многолетние годовые суммы осадков составляют более 500 мм. 
Наибольшие месячные суммы осадков приходятся на июль-сентябрь, наименьшие - 
на февраль-март. В течение года осадки выпадают неравномерно. Основная их 
часть 65-70% приходится на теплый период года (апрель-октябрь) и 35-30% на 
зимний период (ноябрь-март) – 25-30%, смешанных (мокрый снег, снег с дождем) – 
10-15%.  

Снежный покров появляется, в среднем, в начале октября, устойчивым он 
становится во второй декаде октября. Число дней в году со снежным покровом 225. 
Средняя дата разрушения снежного покрова - вторая декада мая, а дата схода - 
конец мая - начало июня. Наибольшая за зиму среднедекадная высота снежного 
покрова составила 80 см, средняя - 57 см.  

Относительная влажность воздуха в течение всего года удерживается 
высокой, однако, можно выделить максимум с ноября по апрель - 81-89%. Средняя 
годовая относительная влажность воздуха составляет 82%. 

 
Климатические условия Тюменской области 
Климатическая характеристика региона рассмотрена по метеостанции 

Демьянское.  
Среднегодовая температура воздуха – минус 0,2 °C, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 18,9 °C, а самого 
жаркого июля – плюс 18,0 °C. Абсолютный минимум температуры – минус 51 °C, 
абсолютный максимум – плюс 37 °C. Средняя максимальная температура воздуха 
наиболее теплого месяца – плюс 23,8 °C. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 
октябрь – 401 мм, в холодное время с ноября по март – 147 мм, годовая сумма 
осадков составляет 548 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, 
средняя относительная влажность меняется от 63 % до 85%.  

Максимальная высота снежного покрова 5% обеспеченности 90 см 
(постоянная рейка, открытый участок). Средний за зиму снегоперенос: 92 м3/м. 
Максимальный за зиму снегоперенос: 144 м3/м. 

Средняя годовая скорость ветра – 2,4 м/с, средняя за январь – 2,1 м/с и 
средняя в июле – 2,3 м/с.  

В течение года преобладают ветры южного направления, в январе также 
южного, в июле – северного. Преобладающее направление ветра при метелях: 
южное. 

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, к подрайону – IВ. 

 
Климатические условия Красноярского края 
Климатическая характеристика района рассмотрена по метеостанции Дудинка. 
В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, 

начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит формирование 
континентального очень холодного воздуха, достигающего своего максимума в 
январе-феврале. При сильных морозах в затишье образуются морозные туманы.  

Лето хотя короткое и теплое, а иногда жаркое, однако ночи прохладные и 
вероятны заморозки во все летние месяцы. Переходные сезоны года 
кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур. 
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Хотя осадков здесь выпадает немного, наличие вечной мерзлоты и 
незначительное испарение влаги с поверхности обуславливают сильную 
заболоченность. 

Средняя дата первого заморозка в воздухе осенью – 05.09, средняя дата 
последнего заморозка весной – 12.06. 

Продолжительность холодного периода 247 дней, продолжительность теплого 
периода 118 дней. 

Средняя дата образования снежного покрова 26.09, дата схода 09.06. 
Сохраняется снежный покров 248 дней. Средняя высота снежного покрова за зиму – 
89 см, наибольшая – 153 см. 

Количество осадков за апрель-октябрь составляет 317 мм, количество осадков 
за ноябрь-март составляет 203 мм. 

В течение года преобладают ветры восточного направления. В январе 
южного, а в июле северного направления.  

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, к подрайону – IБ. 

 
Климатические условия Новосибирской области 
Климатические особенности территории Новосибирской области определяет 

ее географическое положение. Наиболее важными факторами формирования 
климата является перенос воздушных масс с запада и влияние континента. 
Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы 
над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, 
способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 
формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада 
Уральскими горами, незащищённость с севера и юга. Над территорией 
осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически 
происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает резкие перепады от тепла 
к холоду. 

Климатическая характеристика области рассмотрена по метеостанции 
Кыштовка и по метеостанциям Северное и Пудино. 

Дата первого заморозка осенью – 2.09, последнего – 2.06 Продолжительность 
безморозного периода – 91 день (м/ст Северное). 

Преобладающее направление ветра в период с декабря по февраль юго-
западного направления, с июля по август – северного (м/ст Кыштовка). 

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. В январе и 
июле также юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра – 2,9 м/с, 
средняя за январь – 2,7 м/с и средняя в июле – 2,0 м/с. 

По климатическому районированию для строительства территория относится к 
I климатическому району, к подрайону – IВ. 

 
Подробная климатическая характеристика территории бурения скважин 

рассматривается в рамках проектной документации на конкретные объекты при 
выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий согласно утвержденной 
программе в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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2.2 Геологические условия, гидрогеологические условия, тектоника и 
сейсмические условия, характеристика опасных экзогенных процессов 

 
Геологические условия 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область в 

соответствии с инженерно-геологическим районированием Западно-Сибирской 
плиты (по В.Т.Трофимову) преимущественно относится к инженерно-геологической 
области первого порядка – области позднечетвертичных аллювиальных и озерно-
аллювиальных террасовых равнин, сложенных многолетнемерзлыми и талыми 
сильноувлажненными породами (область второго порядка – Среднеобская северная 
область) и к лесной равнинной зональной области Белогорского материка (западной 
части Западно-Сибирской низменности). 

Плита представляет собой гигантскую чашеобразную впадину с фундаментом 
и чехлом. По периметру впадина ограничена выходами на поверхность складчатых 
комплексов докембрия и палеозоя. Поверхность фундамента плиты опускается от 
бортов к центру плиты, на рассматриваемой территории она опущена до глубины 
3,2-4,0 км. Фундамент залегает глубоко, и его породы не имеют инженерно-
геологического значения при строительстве хозяйственных объектов. 
Платформенный чехол представлен мощной толщей осадочных, преимущественно 
терригенных отложений юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной 
систем. Эти отложения совершенно не метаморфизованы, залегают очень полого, 
почти горизонтально. Мощность платформенного чехла изменяется от первых 
десятков и сотен метров до 2-5 км. Важную роль в завершении современной 
структуры Западно-Сибирской плиты принадлежит неотектоническому этапу 
развития территории, в течение которого образовался неотектонический ярус, 
сложенный олигоцен - четвертичными отложениями мощностью до 150-400 м, 
современный рельеф, воды первого гидрогеологического комплекса. 

В олигоцен-четвертичное время, соответствующее новейшему тектоническому 
этапу, сформировались отложения, представляющие собой верхний структурный 
этаж Западно-Сибирской плиты. Это отложения ледникового, аллювиального и 
озерно-аллювиального генезиса.  

Ледниковые отложения самаровского оледенения (левобережная часть 
бассейна нижней Оби, бассейны Агана и Ваха) представлены мореной, 
флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями: 

- морены - неслоистые супеси и суглинки с включением гравия, гальки; 
- флювиогляциальные отложения – мелко-, средне- и разнозернистые пески; 
- озерно-ледниковые отложения – ленточно-слоистые супеси и суглинки 

(распространены спорадически). 
Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения развиты в пределах 

древней и современной гидрографической сети и слагают надпойменные террасы и 
пойму. Аллювий представлен русловыми, пойменными и старичными фациями. 
Первая из них, как правило, песчаная с базальным валунно-галечным горизонтом. 
Пойменная и старичная фации – супесчанно-суглинистые с включениями и 
прослоями растительных остатков и торфа.  

 
Республика Саха (Якутия) в геоморфологическом отношении расположена в 

пределах Приленского структурно-денудационного плато Средне-Сибирского 
плоскогорья. Морфологически рельеф представляет собой волнистое плато на 
линейно-складчатых карбонатно-глинистых породах кембрия. Это плато 
выработалось на основных синклинальных структурах с пологим или 
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горизонтальным залеганием глинисто-карбонатных пород, неустойчивых к 
процессам эрозии и денудации. Затрудненный поверхностный сток и наличие 
островной многолетней мерзлоты обуславливают местами сильную 
переувлажненность грунтов сезоннодеятельного слоя. 

По преобладанию рельефообразующих экзогенных факторов выделяются два 
основных генетических типа рельефа: эрозионно-денудационный и эрозионно-
аккумулятивный. 

Инженерно-геологические условия на территории работ определяются 
следующими факторами: геологическим строением, мерзлотными условиями, 
интенсивностью и характером развития экзогенных геологических процессов, 
степенью расчлененности рельефа. 

В геологическом строении принимают участие средне-верхнекембрийские 
полускальные карбонатно-глинистые отложения (€2-3), представленные 
алевролитами и песчаниками. Местами кембрийские отложения перекрыты 
полускальными отложениями юрского возраста (J1), представленные песчаниками. 
Коренные кембрийские и юрские отложения перекрыты песчано-глинистым и 
крупнообломочным элювием этих пород (еQ), возраст которых условно принят 
четвертичным без более детального разделения. Элювиальные отложения 
представлены глинистыми (глинами, суглинками и супесями разной консистенции, с 
обломочным материалом), песчаными (песками разной крупности, с обломочным 
материалом) и крупнообломочными грунтами (щебенистый грунт). С поверхности 
элювиальные грунты перекрыты делювиальными отложениями современного 
возраста (dQIV), которые представлены глинистыми грунтами (глинами и суглинками 
разной консистенции). 

Юрские отложения – это и песчаники разной степени цементации. 
Слабосцементированные песчаники разрушились до песков. Наиболее крепко 
сцементированные разности песчаников сохранились в виде слоев, прослоев и линз 
среди дисперсных элювиальных грунтов. 

Район расположен в зоне островного и прерывистого развития 
многолетнемерзлых грунтов. Большая часть территории находится на площади 
распространения талых грунтов. 

 
Ямало-Ненецкий автономный округ находится в пределах Западно-

Сибирской плиты. Западно-Сибирская плита эпипалеозойской Урало-Сибирской 
платформы имеет четкое двухъярусное строение: нижний ярус – фундамент плиты и 
верхний ярус – мезо-кайнозойский платформенный чехол.  

Согласно схеме инженерно-геологического районирования Западно-
Сибирской плиты (по В.Т.Трофимову) территория относится к инженерно-
геологической области первого порядка – области средне- и позднечетвертичных 
ледниковых аккумулятивных равнин, сложенных многолетнемерзлыми и талыми 
сильноувлажненными породами. Как область второго порядка – Центральная 
Сибирско-Увальская область развития возвышенных плоских в разной степени 
заболоченных среднечетвертичных водно-ледниковых равнин. 

Фундамент плиты залегает глубоко, и его породы не имеют инженерно-
геологического значения.  

Платформенный чехол представлен мощной толщей осадочных, 
преимущественно терригенных отложений юрской, меловой, палеогеновой, 
неогеновой и четвертичной систем, Мощность платформенного чехла изменяется от 
первых десятков и сотен метров до 2-5 км. 
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Важная роль в завершении современной структуры Западно-Сибирской плиты 
принадлежит неотектоническому этапу развития территории, в течение которого 
образовался неотектонический ярус, сложенный олигоцен-четвертичными 
отложениями мощностью до 150-400 м, современный рельеф, воды первого 
гидрогеологического комплекса, на севере возникла многолетняя мерзлота. 
Новейший этап развития имеет особое значение для познания инженерно-
геологических условий территории Западной Сибири. 

В голоцене происходило многократное изменение состояния пород верхней 
части разреза Западно-Сибирской плиты, формирование его современного облика, а 
также развитие многих экзогенных геологических процессов. Одной из наиболее 
специфических особенностей голоцена является чрезвычайно широкое развитие 
болотообразовательного процесса на огромных просторах плиты. Под его влиянием 
сформировались мощные торфяные залежи, венчающие разрез различных 
геоморфологических уровней, которые выделяются в особый геолого-генетический 
комплекс поверхностных отложений – комплекс голоценовых озерно-болотных 
отложений. 

 
Ненецкий автономный округ относится к двум докембрийским осадочным 

платформам различного возраста - Русской и Тимано-Печорской. Условная линия 
разграничения соответствует району глубинных разломов западного Тимана. 

Образование кристаллического фундамента Русской платформы закончилось 
в среднем протерозое, складчатого фундамента Тимано-Печорской платформы – во 
второй половине протерозоя. Фундамента после формирования разбивались 
разломами, часть из них приподнялись, остальные опустились. Фундамент в 
приделах Тимано-Печорской платформы поднимается на поверхность в Тиманском 
кряже и Канином Камне. 

Подземные выступы и впадины фундаментов обуславливают мощность 
осадочных чехлов, которые тоже переживали тектонические деформации. В них 
выделяются глубокие авлакогены, синеклизы и антеклизы, мегавалы и валы. 

Фундамент в пределах Русской платформы сформирован гранитами, 
гранитно-гнейсами, магматитами, амфиболитам, кристаллическими сланцами, 
образование которых произошло раньше, чем 1650-50 миллионов лет назад. 
Фундамент в зоне Тимано-Печорской платформы сформирован менее 
метаморфозными и дислоцированными гранитами, кварцитами, филлитами, а также 
иными горными породами, образование которых произошло примерно 1650-50 –  
650-20 миллионов лет назад. Чехлы плит образованы осадочными породами. 

В период герцинской складчатости (280-255 миллионов лет назад) на востоке 
округа, в Уральской геосинклинали появились Уральские горы, в НАО расположена 
их часть – хребет Пай-Хой. 

В период альпийской складчатости (от 65 до 25 миллионов лет назад) 
тектонические сдвиги происходили на всей территории современного НАО. 
Амплитуда большинства сдвигов составляла 200-250 м, остальные сдвиги достигали 
до 350 м. Данные неотектонические сдвиги сформировали современный рельеф 
НАО. 

 
Геологические разрезы Красноярского края слагает ангутихинский 

гляциолимний, лимний верхнего неоплейстоцена-голоцена, северо-сибирская 
морена, отложения верхнего звена неоплейстоцена представленные Каргинским 
маринием. 
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Гляциолимний представлен ленточными и ритмично-слоистыми глинами и 
алевритистыми глинами. На территории листа они выполняют депрессии вдоль 
долин рек Енисей, Большая и Малая Хета, располагаясь в интервале высот от 10 до 
50 м абс.отм. Нередко, верхняя часть разреза сложена параллельно 
переслаивающимися темно-серыми алевритистыми глинами и серыми 
тонкозернистыми полимиктовыми песками. Ангутихинский гляциолимний залегает 
непосредственно на ермаковской морене и перекрыт древним аллювием р.Енисей. 
Мощность ангутихинских слоев - до 40 м. 

Неотектоника района изучена слабо. Согласно тектонической схеме, район 
работ расположен в пределах Енисейско-Хатангского регионального прогиба. 
Развитие Енисейско-Хатангского регионального прогиба происходило от позднего 
триаса по кайнозой включительно и связано с образованием эпиплатформенного 
орогена Средней Сибири и Таймыра. Прогиб выполнен мезо-кайнозойским 
терригенным плитным комплексом. Своей южной частью прогиб наложен на 
структуры Сибирской платформы, а северной – на структуры Таймыра. Прогиб 
подчинен скрытой Рассохинско-Балахнинской рифтогенной системе дивергентно 
конвергентных дислокаций, представляет собой субширотно ориентированную 
структуру, погружающуюся по подошве юрских отложений в западном направлении. 
Структуры южной границы прогиба Танамско-Хетский вал и Малохетская впадина 
являются общими с прилегающей Западно-Сибирской плитой. 

Каргинская свита широко распространена в северной части листа и 
вскрывается повсеместно по берегам рек Агапа, Янгода и Пясина, где ее отложения 
формируют террасу с абсолютных высот 70-80 м. Каргинский мариний представлен 
параллельно переслаивающимися глинами, глинистыми алевритами и песками с 
тепловодной фауной моллюсков вложены в верхнюю в местном разрезе 
северосибирскую морену, которая слагает обширные водоразделы к северу от оз. 
Пясино. Древний береговой клиф бореальной трансгрессии выражен в рельефе 
четким уступом высотой 40-50 м в нижнем течении рек Янгода и Агапа, а контакт с 
мореной подчеркнут штрандовой фацией вдоль тылового шва. В верхней части 
разреза отсутствуют бореальные моллюски. Мощность каргинской свиты достигает 
50 м. 

Лимний. Алевриты, глины и илы мощностью до 5 м. Большей частью показаны 
на карте на водоразделах Северо-Сибирской низменности, где приурочены к полям 
развития гляциокарстовых и термокарстовых озер. 

Северосибирские слои представлены переуплотненным глинистым и 
песчаным диамиктоном со значительным содержанием крупнообломочного 
материала, достигающим 24-35 %. Они вскрываются в депрессиях по долинам рек и 
в основании водораздельных гряд, залегая на неровном ложе меловых, нижне- и 
средне-неоплейстоценовых отложений. 

Верхняя пачка – темно-серый мелкооскольчатый слабо песчанистый 
диамиктон с галькой и мелкими валунами. Диамиктон содержит отторженцы 
мощностью до 1,5 м слоистых светло-серых мелко - и среднезернистых песков с 
темными иловатыми прослойками. Кроме крупных глыб во вмещающем их моренном 
суглинке здесь много мелких округлых гнезд рыхлого песка и удлиненных 
развальцованных песчаных включений с длинными волнисто-изогнутыми 
субгоризонтальными «хвостами» в виде тонких, сходящих на нет пропластков. 

Средняя пачка состоит главным образом из нагромождения различных по 
форме крупных глыб разнородных осадочных пород. Здесь особого внимания 
заслуживают текстуры песчаных включений. Пески, образующие сложную складку 
волочения, и расположенное под ней веретенообразное тело имеют четкую 
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полосчатость, конформную границам. Разделение на псевдослои часто обусловлено 
не дифференциацией материала по крупности, а прослаиванием песков тонкими 
пластинками моренного диамиктона.  

Нижняя пачка имеет сложное строение и в верхней части представлена 
буровато-желтоватым сильно песчанистым диамиктоном со значительной примесью 
рассеянного в нем каменного материала. В виде мелких включений присутствует 
много мелких кусочков чистой глины. Диамиктон включает в себя субгоризонтальные 
прослои длиной в несколько метров светло-серых рыхлых мелко- и среднезернистых 
песков с пропластками гравийно-галечного материала, со слабо заметной, главным 
образом, параллельной слоистостью, которая участками гофрирована. В средней 
части диамиктон становится крупнооскольчатым глинисто-алевритовым желтовато- 
и зеленовато-серым с небольшой примесью песчаного материала и редкой галькой 
кристаллических пород. Он содержит единичные створки и обломки тонкостенных 
раковин и изредка – дендровидные известковистые конкреции. 

 
Новосибирская область приурочена к Западно-Сибирской плите. Западно-

Сибирская плита эпипалеозойской Урало-Сибирской платформы имеет четкое 
двухъярусное строение: нижний ярус – фундамент плиты и верхний ярус – мезо-
кайнозойский платформенный чехол. Фундамент плиты залегает глубоко, и его 
породы не имеют инженерно-геологического значения. 

В олигоцен-четвертичное время, соответствующее новейшему тектоническому 
этапу, сформировались отложения, представляющие собой верхний структурный 
этаж Западно-Сибирской плиты. 

Отложения этого структурного этажа залегают на нижележащих с размывом и 
стратиграфическим несогласием, а также резкой сменой морских формаций 
континентальными. 

Платформенный чехол представлен мощной толщей осадочных, 
преимущественно терригенных отложений юрской, меловой, палеогеновой, 
неогеновой и четвертичной систем, Эти отложения совершенно не 
метаморфизованы, залегают очень полого, почти горизонтально. Мощность 
платформенного чехла изменяется от первых десятков и сотен метров до 2-5 км. 
Важную роль в завершении современной структуры Западно-Сибирской плиты 
принадлежит неотектоническому этапу развития территории, в течение которого 
образовался неотектонический ярус, сложенный олигоцен - четвертичными 
отложениями мощностью до 150-400 м, современный рельеф, воды первого 
гидрогеологического комплекса, на севере возникла многолетняя мерзлота. 
Новейший этап развития имеет особое значение для познания инженерно-
геологических условий территории Западной Сибири. 

Существенные колебания климата, происходившие на протяжении всего 
новейшего периода, влияли на изменение физико-географической обстановки и 
условий осадконакопления.  

В пределах плиты очень широко распространены четвертичные озерно-
аллювиальные и аллювиальные отложения, слагающие серию надпойменных 
террас и поймы в речных долинах.  

По схеме инженерно-геологического районирования территория находится в 
зоне распространения талых дисперсных пород. 

В рассматриваемом районе разрез представлен переслаиванием различных 
по дисперсности глинистых и песчаных пород озерно-аллювиального генезиса. На 
большой части территории минеральные грунты перекрыты современными озерно-
болотными органическими грунтами – торфами. 
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Современные озерно-болотные отложения имеют широкое распространение, 
перекрывают практически все генетические типы отложений различного возраста и 
на самых различных элементах современного рельефа. По условиям питания 
выделяются два типа болот: грунтово-атмосферного и атмосферного питания. По 
типу залежи торфа подразделяются на низинные и верховые. 

Ботанический состав залежей разнообразный. Торфа сфагнового, гипнового, 
шейхцериево - пушициевого состава. Торфяники отличаются высокой 
обводненностью, различной степенью разложения и небольшой зольностью. 

 
Геологические особенности территории 
В гидрогеологическом отношении Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская 
область находятся в пределах центральной части Западно-Сибирского 
мегабассейна. Верхняя часть толщи отложений рассматриваемой территории 
состоит из семиэтажно залегающих гидрогеологических комплексов. Особенностью 
геологического строения этой верхней гидрогеологической структуры является 
сложный литофациальный состав отложений, чередование проницаемых (песчаных) 
и водоупорных (глинистых) пластов и горизонтов. Особое значение для 
формирования естественных ресурсов и эксплуатационных запасов пресных 
подземных вод в верхней части бассейна имеет мощная толща морских глинистых 
отложений турон-олигоценового возраста, которая являясь региональным 
водоупором, четко отделяет верхнюю безнапорно-напорную систему от 
мезозойского гидрогеологического бассейна. Мощность верхней олигоцен-
четвертичной гидрогеологической структуры составляет 300-400 м. 

На территории в пределах данной структуры выделяются четыре водоносных 
и три водоупорных горизонтов и комплексов. Последовательность их залегания 
приводится ниже. 

Водоносный четвертичный комплекс объединяет аллювиальные отложения 
поймы, четырех надпойменных террас р. Оби, аллювий переуглубленных прадолин 
р. Оби, а также отложения озер и болот. Питание и разгрузка подземных вод 
четвертичных отложений имеют местный характер, питание происходит по площади 
его распространения, а разгрузка – в ближайших эрозионных врезах (р. Обь и её 
притоки различного порядка).  

Водоносный локально-водоупорный неогеновый комплекс имеет широкое 
распространение из-за сплошного развития на площади нижележащих водоупорных 
пород туртасской свиты. Отложения представлены песками мелкими и пылеватыми, 
алевритами, с прослоями глинистых грунтов. Мощность отложений составляет  
10-30 м. 

Водоупорный туртасский горизонт представлен глинами и алевритами. 
Описываемый водоупорный горизонт разделяет водоносные горизонты и комплексы 
неоген-четвертичного и олигоценового возрастов. Отложения горизонта 
слабопроницаемы, практически не пропускают через себя воду, надежно 
перекрывают эксплуатируемые горизонты от загрязнения. Глубина залегания кровли 
– 60-80 м. Мощность горизонта составляет 40-70 м. 

Водоносный локально-слабоводоносный новомихайловский горизонт имеет 
повсеместное распространение и приурочен к сложнопостроенной фациально-
изменчивой толще новомихайловской свиты и сложен переслаиванием песков, глин, 
алевритов, фильтрационные свойства которых не выдержаны по площади. Сверху 
горизонт перекрывается глинами туртасской свиты, снизу мерзлыми породами. 
Мощность горизонта достигает 150 м. 
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Криогенно-водоупорный атлым-новомихайловский горизонт представляет 
собой древнюю реликтовую толщу многолетнемерзлых пород (ММП). Глубина 
залегания изменяется от 170 до 190 м. Здесь слабопроницаемые отложения 
представлены глинистым прослоем, относящимся к верхней части атлымской свиты. 
ММП являясь слабопроницаемыми, создают дополнительный барьер к 
проникновению загрязнения с поверхности земли, затрудняют процессы 
инфильтрации и водообмена в верхней части разреза и повышают степень 
защищенности продуктивного водоносного горизонта. 

Водоносный атлымский горизонт залегает на глубинах 180-295 м и 
представлен в нижней части разреза в основном песком, а в верхней части разреза - 
песками с линзами глин и алевритов. Сверху горизонт перекрывается мерзлыми 
породами, снизу подстилается глинами тавдинской свиты. Мощность его составляет 
40-80 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков через толщу вышележащих отложений. Разгрузка происходит 
в долины рек, а также за счет восходящей фильтрации в вышележащие горизонты. 

Водоупорный тавдинский горизонт распространен повсеместно и является 
региональным водоупором. Водоупорные отложения сложены глинами зеленовато-
серыми с голубоватым оттенком жирными плотными, местами алевритистыми и 
песчанистыми. Глубина залегания кровли 270-290 м. Общая мощность горизонта 
составляет 150-170 м. 

Водоносный локально-слабоводоносный новомихайловский горизонт сверху 
перекрывается мощным слоем глинистых отложений туртасской свиты, что 
защищает его от поверхностного загрязнения. Отсюда можно сделать вывод, что 
даже если загрязнение проникнет в вышележащие водоносные горизонты, то оно 
будет перехвачено при фильтрации через глинистую толщу и адсорбировано на 
глинистых частицах. 

Водоносный атлымский горизонт, являясь основным эксплуатационным 
коллектором, представляет собой неограниченный в плане пласт, на большей части 
площади перекрытый сверху многолетнемерзлыми породами, а в местах их 
отсутствия (в долине р.Обь) глинистыми отложениями туртасской свиты, что 
свидетельствует о хорошей защищенности горизонта от антропогенного 
воздействия, а снизу – плотными глинами тавдинской свиты мощностью до 150 м, 
исключающими взаимосвязь с нижележащими минерализованными апт-
сеноманскими водами. Атлымский водоносный горизонт дополнительно защищен 
многомерзлотными породами. Наличие их в кровле формирует дополнительный 
противофильтрационный и геохимический барьер. 

 
В гидрогеологическом отношении Республика Саха (Якутия) принадлежит к 

Ангаро-Ленскому артезианскому бассейну и Нюйско-Джербинскому артезианскому 
бассейну, входящему в Среднеленский артезианский бассейн. 

На территории работ встречаются следующие водоносные горизонты: 
– поровые надмерзлотно-почвенные грунтовые воды, приуроченные к 

почвенно-растительному слою и к четвертичным отложениям зоны сезонного 
промерзания и оттаивания; 

– водоносный горизонт поровых вод, приуроченный к четвертичным 
отложениям делювиального и элювиального генезиса; 

– водоносный горизонт трещинных подземных вод, приуроченный к 
мезозойским и кембрийским скальным и полускальным породам; 

– подмерзлотный водоносный горизонт поровых вод (воды второго 
водоносного горизонта на участках развития ММГ); 
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– техногенный водоносный горизонт, чаще всего образуется в 
водопроницаемых насыпных грунтах, отсыпанных на водоупорные глинистые 
грунты. Может образоваться также в грунтах природного залегания за счет 
перетекания поверхностных и подземных вод при вскрытии водопроницаемого, но не 
водонасыщенного слоя грунтов. 

Водоносность слоя надмерзлотно-почвенных поровых вод изменяется в очень 
широких пределах в зависимости от сезона года. Максимальных значений достигает 
в период весеннего снеготаяния и обильных ливневых осадков в тёплый период 
года. В этот период происходит интенсивное водонасыщение нижней части 
растительного слоя (переплетение корневой системы и стеблей мхов и трав, 
растительных остатков), почвенного слоя и верхней части разреза минеральных 
грунтов по мере оттаивания сезонномёрзлого слоя. Водоупором для них являются 
кровля неоттаявших сезонномёрзлых или многолетнемёрзлых грунтов, после 
оттаивания сезонномёрзлого слоя - кровля слабоводопроницаемых глинистых 
грунтов. Малые уклоны поверхности и климатические условия района способствуют 
длительному периоду осушения этого водоносного слоя, которое наблюдается в 
теплые и длительные сухие периоды года. Зимой слой перемерзает. 

Со слоем надмерзлотно-почвенных поровых вод связаны отрицательные для 
освоения территории и для строительства процессы: 

1. Воды указанного водоносного слоя скапливаются в понижениях природного 
рельефа, стекают в искусственные выемки: котлованы, шурфы, траншеи, скважины 
и т.д., частично или полностью заполняя их. 

2. Происходит водонасыщение верхней части подстилающих глинистых 
грунтов, которые даже на территориях с прочными глинистыми грунтами 
полутвёрдой и твёрдой консистенции могут приобрести мягкопластичную и 
текучепластичную консистенцию. Мощность такого водонасыщенного слоя, как 
правило, невелика: 0,1-0,5 м, реже больше, но он осложняет продвижение техники, 
при строительстве иногда требуется его замена более прочными грунтами. В 
зависимости от мощности данного слоя, местоположения в рельефе, растительного 
покрова поверхности, этот слой слабых водонасыщенных грунтов может полностью 
или частично просыхать, но может сохраняться в течение многих лет. В период 
истощения надмерзлотно-почвенных поровых вод активность их резко падает. В 
связи со слабой водоотдачей водонасыщенных глинистых грунтов, в этот период при 
бурении скважин они часто не фиксируются. 

3. Продвижение техники (в первую очередь тяжёлой гусеничной и колёсной) 
по природной поверхности приводит к образованию колеи, которая дренирует воды 
надмерзлотно-почвенного горизонта и по которой происходит сток воды вниз по 
рельефу. Происходит размыв грунтов в колее, образуются промоины, возможно 
образование небольших оврагов. На площадках при снятии почвенного слоя и при 
планировке поверхности в процессе работы техники верхняя часть этого слоя 
разрыхляется, образуя разжиженную труднопроходимую грунтовую массу. 

Водоносный горизонт поровых вод четвертичных отложений сложен 
суглинками, песками и щебенистыми грунтами. Водоносность слоя четвертичных 
отложений на каждом конкретном участке зависит от преобладания тех или иных 
грунтов, обладающих различными фильтрационными свойствами. Местами 
подземные воды слабонапорные. Величина напора зависит от взаимного 
расположения слоев грунтов водопроницаемых или практически водоупорных. 

Толща скальных и полускальных карбонатно-глинистых пород, как правило, 
неоднородна по составу, прочности пород и по характеру цементационных связей. 
На участках с преобладанием пород низкой и очень низкой прочности в их толще 
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много прослоев, линз, маломощных слоёв более прочных пород, с более крепкими 
цементационными связями. В процессе выветривания основная часть, 
представленная менее прочным грунтом, разрушается либо до глинистого состава, 
либо до крупнообломочного с глинистым заполнителем между обломками. В 
массиве такой грунт, как правило, плотный, слабоводопроницаемый или 
водонепроницаемый. Более сцементированные разности в слоях, прослоях и линзах 
при выветривании разрушаются до трещиноватых скальных (полускальных) пород, 
либо до крупнообломочных с трещинами и промежутками между крупными 
обломками, частично или полностью свободными от заполнителя. Такие грунты 
могут обладать высокими фильтрационными свойствами и часто аккумулируют в 
себе подземные воды. Объём подземных вод в этих слоях, прослоях и линзах 
изменяется в очень широких пределах. Некоторые прослои имеют сквозной характер 
и имеют постоянный источник пополнения воды. В таких случаях в скважинах 
прослеживается как уровень появления, так и установившийся уровень. В замкнутых 
линзах, прослоях запасы воды небольшие, при бурении она может стечь на дно 
скважины, не достигая отметки залегания данного появления воды. В этом случае на 
разрезах геологических скважин фиксируется только уровень появления воды. 

 
В гидрогеологическом отношении Ненецкий автономный округ относится к 

Большеземельскому артезианскому бассейну, занимающему северо-восточную и 
центральную части Печорского бассейна. 

Для организации строительства наиболее важны гидрогеологические условия 
верхней части артезианского бассейна, которую слагают четвертичные и неогеновые 
горизонты и комплексы. 

Верхняя часть гидрогеологического разреза мощностью до 350 м приурочена к 
зоне сплошного распространения ММП, имеющих определяющее значение для 
характера распространения подземных вод их режима, динамики и химического 
состава. 

К водам зоны сплошного распространения ММП, обуславливающих локально-
водоносный, криогенно-таликовый характер водоносных горизонтов и комплексов, 
относятся воды сезонно-талого слоя (СТС), верховодка и постоянные собственно-
грунтовые воды несквозных и сквозных таликовых зон, напорные воды несквозных и 
сквозных таликовых зон и надмерзлотные воды. 

Согласно классификации Н.Н.Романовского (1983) подземные воды на 
территории района работ по характеру распространения и развития можно 
подразделить на надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные и воды сквозных 
таликов. 

В толще четвертичных отложений выделяется несколько водоносных 
горизонтов, но наличие многолетнемерзлых пород на территории строительства 
исключило большую часть грунтовых вод из водообмена. К водам зоны 
распространения ММП, обуславливающим локально-водоносный криогенно-
таликовый характер водоносных горизонтов и комплексов, относятся воды 
верховодки и несквозных и сквозных таликовых зон. 

1. Водоносные горизонты рельефообразующих отложений имеют 
спорадическое распространение и приурочены к линзам и прослоям талых песчано-
гравийных отложений в суглинистых толщах. Воды пресные, гидрокарбонатно-
кальциевые. По соотношению с многолетнемерзлыми породами воды данных 
горизонтов могут быть или межмерзлотными, или приуроченными к таликовой зоне.  

2. Водоносный горизонт аллювиальных отложений надпойменных террас и 
поймы. Распространение горизонта связано с участками таликов, расположенных 
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под руслами крупных водотоков (р. Шапкина). Воды пресные, гидрокарбонатно-
кальциевые. В зимнее время водоносный горизонт промерзает на глубину слоя 
сезонного промерзания, что может привести к возникновению местного напора. 

3. Водоносный горизонт (верховодка) озерно-болотных и элювиально-
делювиальных отложений. Воды верховодки обычно мутные желтоватого цвета за 
счет содержания ионов железа и взвешенных органических частиц. Реакция вод 
кислая: pH - 5,1-5,6. По минерализации воды пресные и ультрапресные (М -0,05-0,20 
мг/л), по химическому составу гидрокарбонатно-натриевые. Наличие вод верховодки 
приводит к тому, что грунты сезонно-талого слоя имеют более высокую влажность, а 
это оказывает влияние на переувлажнение поверхности. 

 
В гидрогеологическом отношении Красноярский край приурочен к меловому 

водоносному комплексу в пределах Восточно-Сибирской артезианской области. 
Меловой водоносный комплекс выходит на дочетвертичную поверхность на 

весьма ограниченном участке в долине р. Енисей, где сплошная многолетняя 
мерзлота отсутствует. На остальной территории Тазовско-Пурского и Хатангского 
бассейнов водоносной является нижняя часть разреза меловых отложений. Верхняя 
часть разреза пород мела проморожена и является меловым криогенным 
водоупорным горизонтом. Меловой водоносный комплекс представляет собой толщу 
переслаивания водоносных (пески, песчаники, алевролиты, бурые угли – танамская, 
долганская, малохетская, суходудинская, нижнехетская свиты) и водоупорных 
(глины, алевриты, фосфориты – салпадинская, дорожковская, яковлевская свиты) 
пород общей мощностью до 1000 м и более. Подземные воды комплекса 
опробованы в районе г.Дудинки на разведочных площадях Малохетская, 
Нижнехетская, Сухо-Дудинская, Долганская, Большелайдинская, Майская и др. на 
глубинах от 260–340 до 870 м. Притоки составили десятки, первые сотни кубометров 
в сутки при понижениях от 15–240 до 755 м. Уровень воды устанавливается на 
глубине от 9–50 до 80–100 м. Воды сильно соленые (10–15 г/дм3) хлоридные и 
гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, реже – кальциево-натриевые, азотные и 
мета-ново-азотные. Содержание йода в водах составляет 1–3 до 18 мг/дм3, брома – 
до 54 мг/дм3. 

 
Тектоника и сейсмические условия  
Согласно шкале сейсмичности и карте общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации рассматриваемые территории относятся к зоне 
сейсмичности в 5-6 баллов по 12-балльной макросейсмической шкале MSK-64 /36/.  

 
Характеристика опасных экзогенных процессов 
Из современных физико-геологических процессов к основным 

неблагоприятным физико-геологическим процессам следует отнести процессы 
морозного пучения грунтов, возникающие при сезонном промерзании, процессы 
заболачивания и подтопление территории. 

Заболачивание связано с особенностями рельефа, избыточным увлажнением 
и слабым испарением. На территории Западной Сибири доминируют болотные 
комплексы, которые обладают минимальной степенью разложения и зольностью, 
малой плотностью. Торф в талом состоянии является сильно увлажненным грунтом, 
с низкой несущей способностью. Болота являются следствием переувлажнения и 
высокого стояния подземных вод. 

По долинам постоянных водотоков развиты эрозионные процессы, 
преобразующие рельеф. Эти процессы различной интенсивности проявляются в 
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руслах и по берегам водотоков, где развиты боковая и донная эрозия. Однако 
существенного размыва русел не наблюдется, поскольку скорости течения невелики 
и поток обладает слабой размывающей силой. На склоновых поверхностях 
водотоков может наблюдаться слабое проявление плоскостного смыва. 

В меньшей степени, где встречается островная мерзлота (вечномёрзлые 
грунты), протекают мерзлотные процессы и явления - морозное пучение (сезонные и 
многолетние бугры и площади пучения). Основной причиной, приводящей к пучению 
грунтов, является миграция воды к фронту промерзания и образования ледяных 
прослоек. Более всего подвержены пучению торфяные и глинистые грунты. 

Сезонное промерзание грунтов и процесс морозного пучения на 
рассматриваемых территориям развиты повсеместно. Глубина сезонного 
промерзания зависит от микроландшафта, литологического состава грунтовой 
толщи. 

 
Подробная геологическая и гидрологическая характеристика, 

сейсмологические условия и характеристика опасных экзогенных процессов 
территории планируемой к бурению скважин рассматривается в рамках проектной 
документации на конкретные объекты при выполнении инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий согласно 
утвержденной программе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.3 Гидрографическая характеристика 
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ и Тюменская область характеризуются исключительно высокой степенью 
заболоченности и заозеренности территории. Заболоченность водосборов 
постоянных водотоков составляет от 64% до 84%, озерность – от 13% до 21%. 

Большая часть бассейна реки Обь (около 85%) находится на Западно-
Сибирской равнине.  

Реки образуют достаточно развитую гидрографическую сеть. Густота речной 
сети изменяется в диапазоне от 0,1км/км2 до 0,4 км/км2, коэффициент извилистости 
рек – от 1,8 до 2,3. Несколько меньше извилистость внутриболотных ручьев малых 
рек. 

Гидрографическую сеть территории составляют река Обь и её притоки первого 
порядка (крупные реки): Тромъеган, Назым, Пим, Лямин, Аган, Иртыш, Большой 
Юган, Большой Салым, Демьянска. В северной части подзоны размещаются 
верховья рек Пур, Таз и Казым.  

Основной водной артерией на рассматриваемой территории является р.Обь. 
Длина реки 3650 км, площадь бассейна 2,99 млн. км2, впадает в Обскую губу 
Карского моря. На всем протяжении Обь представляет собой типичную равнинную 
реку с малыми уклонами. Общее падение ее от места слияния Бии и Катуни до устья 
составляет около 160 м, или 4,4 см на 1 км. С приближением к устью величина 
падения уменьшается и на Нижней Оби составляет лишь 18 м, или всего 1,5 см на 1 
км. Бассейн Оби асимметричен: его левобережная часть составляет 2/3 всей 
площади. Эта асимметрия появляется после впадения Иртыша, площадь бассейна 
которого составляет 55% площади бассейна Оби. В среднем течении Обь 
разбивается на множество рукавов и проток длиной в несколько десятков 
километров и более. Здесь река протекает в пределах тайги и принимает ряд 
многоводных притоков, поэтому водоносность ее резко увеличивается. Долина 
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Средней Оби имеет ширину до 30 - 50 км и более, а пойма реки, изрезанная 
протоками и старицами, расширяется до 20 - 30 км. Ширина русла Средней Оби в 
межень колеблется в разных местах от 0,7 - 0,8 до 2,0 - 3,0 км, постепенно 
увеличиваясь вниз по течению (трех км она достигает перед впадением Иртыша), а 
глубина в межень колеблется от 4 до 8 м.  

Река Иртыш – левый и главный приток р.Обь. Берет начало на территории 
Китайской Народной Республики, протекает в различных природных зонах, и 
впадает в р. Обь на расстоянии 1162 км от устья. Длина реки составляет 4284 км, 
площадь водосбора 1650000 км². Долина реки трапецеидальная, асимметричная. 
Склоны долины относительно пологие, незаметно сливаются с прилегающей 
равниной. Пойма реки двухсторонняя высокая, отделена от русла широкими 
прирусловыми валами, изрезана старицами, пойменными озёрами, протоками и 
ручьями. Многочисленные пойменные понижения в половодье заливаются водой, 
образуя временные озера. Течение на пойме реки возможно только при сплошном 
ее затоплении. В период спада весеннего половодья и при частичном затоплении 
поймы незначительное течение будет наблюдаться в наиболее крупных старичных 
образованиях, вода из которых по понижениям будет стекать в основное русло. 
Русло реки на участке работ однорукавное, выше и ниже по течению разделяется на 
два рукава, извилистое, хорошо врезано в дно долины, имеет асимметричную 
форму поперечного сечения. Годовой сток равен 94,6 км3. 

Средние и малые водотоки образуют хорошо развитую внутриболотную 
речную сеть на обширных водораздельных пространствах между крупными реками, 
сплошь покрытых сильно обводнёнными болотами с множеством озёр различных 
размеров. В разных болотных районах отличается строение и режим малых рек. 

Внутриболотные реки Лямин-Вахского болотного района имеют своеобразную 
структуру речной сети. Особенность состоит в том, что из-за огромного количества 
малых озёр и переобводнённых мочажин (озерков) образуется единая 
гидрографическая сеть – система озёр, соединённых между собой небольшими 
протоками. Такая структура характерна для рек бассейна Лямин, Тромъеган, Пим, 
Аган. 

В Конда-Тавдинском болотном районе в пределах границ болотных массивов 
речная сеть развита слабо, сток из внутриболотных озер осуществляется через 
проточные топи. 

В Обь-Иртышском болотном районе внутриболотные реки берут начало из 
озерков или проточных топей и протекают по болотам в торфяных берегах. 
Характерной особенностью рек является отсутствие на участках верхнего и среднего 
течения ясно выраженных долин и пойм. Часто русло погребено в торфяной залежи 
и прослеживается по цепочке «окон» (озерков) с очень слабым течением воды. 

Характерной гидрологической особенностью территории является наличие 
большого количества озер различного происхождения, что связано с плоским 
рельефом, близким залеганием к поверхности водоупорных горизонтов и широким 
распространением многолетней мерзлоты, делающей рыхлые наносы 
водонепроницаемыми 

Гидрологический район II2 – лесная зона. В питании рек участвуют талые воды 
сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды. Основной источник питания – 
твёрдые осадки. По характеру водного режима реки рассматриваемой территории 
относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в 
теплое время года. Основной фазой является половодье, в период которого 
проходит до 60 % и более годового стока, а также наблюдаются максимальные 
расходы и наибольшие уровни воды. Высшие уровни весеннего половодья являются 
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годовыми максимумами. Питание рек дождевыми водами составляет около 10 % 
годового стока. Максимальные в году расходы и уровни рассматриваемой 
территории формируются в период весеннего половодья, которое в несколько раз 
превышают дождевой сток. 

Весенний подъём уровня начинается в середине – конце апреля. Наивысшие 
уровни наблюдаются в середине-конце мая. Летне-осенняя межень наступает в 
июле. Выпадающие осадки обуславливают некоторый подъём уровней. Зимняя 
межень устанавливается с середины октября. Это самый продолжительный и 
маловодный период водного режима. Окончание зимней межени приходится на 
середину апреля. Наиболее маловодный период зимней межени – это февраль – 
март. Ввиду продолжительной зимы и отсутствия оттепелей, зимняя межень 
является наиболее продолжительной фазой водного режима. Продолжительность 
ее составляет 190 – 210 дней.  

Согласно монографии «Болота Западной Сибири, их строение и 
гидрологический режим», высота подъема половодья на малых реках составляет  
0,3 – 1,0 м, на средних реках – от 2 до 4 м. Годовая амплитуда колебания уровня 
воды на водотоках с незарегулированным стоком составляет 0,6-1,0 м. На участках 
рек и ручьев, расположенных вблизи озер, из которых они вытекают, изменение 
уровня на 30-40 см меньше, чем на участках, далеко отстоящих от таких водоемов, 
что в значительной степени свидетельствует о регулировании внутриболотными 
озерами стока малых водотоков. 

По данным многолетних исследований Государственного гидрологического 
института на крупных водоемах, имеющих русловой сток, в годовом ходе уровня 
четко прослеживается лишь весенний максимум и зимний минимум. Максимум 
уровня приходится на конец мая - начало июня. Интенсивность подъема уровня в 
среднем 1,3 см/сутки. Продолжительность подъема колеблется в широких пределах 
(20 – 90 дней), в среднем – 1,5-2,0 месяца. Пик подъема выражен слабо. Плавный 
спад постепенно переходит в осенне-зимнее снижение уровня. Характерной 
особенностью озер рассматриваемого района является очень маленькая 
водосборная площадь, не более 5 – 10% от площади самого озера и то, что в период 
весеннего половодья они редко разливаются за область озерного ложа. Амплитуда 
колебания уровней на крупных озерах невелика и составляет 30 – 35 см, на  
средних – 50 см. Для определения максимальных уровней ближайших к объектам 
озер принимаются данные значения амплитуды. 

Внутригодовой ход уровней на болотах имеет общую закономерность, 
свойственную всем типам болотных массивов и их отдельным микроландшафтам: 
повышение уровней весной в период таяния снега, последующее постепенное их 
снижение после весеннего максимума, летний минимум, приходящийся на первую 
половину августа, осеннее повышение за счет уменьшения испарения и увеличения 
количества осадков, зимнее снижение уровня, продолжающееся до начала 
весеннего снеготаяния. Колебания уровня в различных болотных микроландшафтах 
синхронны, различны только их амплитуды. Несмотря на относительно большую 
величину подъема, уровень редко выходит на поверхность, покрывая водой лишь 
наиболее низкие межкочечные понижения (мочажины). Благодаря высокому стоянию 
уровня воды на болотах, он быстро реагирует на все изменения в приходе и расходе 
влаги на поверхность. В высокие по водности годы с дождливым и прохладным 
летом летний минимальный уровень на болотах отсутствует. Сток с болотного 
массива осуществляется фильтрационным путем по уклону поверхности рельефа. 
Поверхностный сток на верховых болотах не наблюдается. 
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Первые ледовые образования – забереги, сало, шуга в осенний период 
предшествуют установлению ледостава. На малых водотоках ледостав образуется 
смерзанием заберегов сразу же после перехода среднесуточных температур через 0 
градусов, осеннего ледохода не наблюдается. Устойчивый ледостав 
устанавливается во второй половине октября и продолжается 180 – 200 дней. 
Толщина льда – 45 – 50 см, а в конце апреля – начале мая до 80 – 90см за счёт 
образования снежного льда. Вскрытие рек происходит в среднем во второй декаде 
мая. На малых реках ледоход маловероятен так как лёд тает на месте. Согласно 
Методическим рекомендациям по прогнозу наледей при выборе места перехода 
через водотоки район работ относится к типично безналедному району Западно-
Сибирской низменности с наглядно выраженной равнинной местностью, где 
скопления озер покрывают обширные площади.  

Ледовый режим внутриболотных озер определяется, температурой воздуха, 
высотой снежного покрова на льду и размерами водоемов. Продолжительность 
периода с ледовыми явлениями зависит непосредственно от длительности периода 
с отрицательными температурами воздуха и достигает 235 дней. Появление 
ледовых образований, предшествующих замерзанию озер, наблюдается в середине 
октября. Средняя толщина льда на озерах за многолетний период составляет 0,7 м. 
В суровую зиму толщина льда достигает 0,9 м. В период весеннего снеготаяния в 
отдельные годы происходит резкое увеличение толщины льда за счет интенсивного 
образования снежного льда. Прирост толщины льда в этот период достигает 10 – 15 
см. Вскрытие озер, которому предшествует появление воды на льду и образование 
сквозных закраин, происходит в среднем в конце мая. Очищение крупных 
внутриболотных озер ото льда происходит через 20 – 30 дней после их вскрытия, 
что на 3 – 6 дней дольше, чем на малых и средних озерах. На крупных озерах имеют 
место подвижки льда, перемещение ледяных полей зависит от скорости и 
направления ветра. На малых и средних озерах лед тает на месте, подвижек льда 
нет. 

Наступление холодов и переход температуры воздуха через 0 ºC можно 
считать началом промерзания болот. По мере увеличения глубины промерзания 
торфяной залежи, различия в толщине промерзшего слоя, как по площади 
отдельных микроландшафтов, так и по болотному массиву в целом постепенно 
сглаживаются, хотя и сохраняются участки (внутриболотные топи) с глубиной 
промерзания значительно меньшей, чем в других прилегающих к ним 
микроландшафтах. Это связано с отепляющим влиянием сосредоточенных 
фильтрационных потоков болотных вод, выклинивающихся на поверхность из 
глубоких слоев залежи. Интенсивность нарастания мерзлого слоя в мочажинах на 
болотных массивах зоны выпуклых олиготрофных болот изменяется в осенний 
период от 0,4 до 1,1 см/сутки (средняя 0,75 см/сутки), в зимний период от 0,1 до  
2,3 см/сутки (средняя 0,29 см/сутки). Наибольшая наблюденная глубина 
промерзания торфяной залежи в зоне выпуклых олиготрофных болот в различных 
болотных микроландшафтах на конец зимнего периода изменяется от 49 до 76 см, 
наименьшая глубина промерзания изменяется от 23 до 40 см. Оттаивание болот 
начинается практически одновременно с переходом среднесуточных температур 
воздуха через 0°С.  

 
Ненецкий автономный округ омывается на западе Белым, на севере 

Баренцевым и Печорским, на северо-востоке Карским морями, образующими 
большое количество заливов. В округе имеется густая сеть из рек, характерно 
обилие мелких озер, нередко соединенных между собой протоками. 
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Особое место занимает река Печора, в границах округа находится ее низовье 
(220 км) и обширная дельта. Глубина реки позволяет морским судам подниматься до 
порта Нарьян-Мар. По водности Печора в европейской части России является 
второй после Волги. 

Крупные реки: Вижас, Ома, Снопа, Пёша, Волонга, Индига, Чёрная, Море-Ю, 
Коротаиха и Кара, а также крупные притоки Печоры – Сула, Шапкина, Лая, Колва, 
Адзьва. 

Река Печора (Коми – Печёра) – река в республике Коми и НАО. Бассейн 
322 000 км2. Берет начало на Северном Урале, в юго-восточной части Республики 
Коми, течет сперва преимущественно на юго-запад. От истока до устья реки Уньи, 
Печора имеет горный характер. У поселка Якши поворачивает на север и течет по 
Печорской низменности до Усть-Усы. После устья Усы поворачивает на запад, 
образуя широкое колено с двумя большими излучинами. Примерно в 130 км от устья 
Печора делится на два рукава – восточный (Большая Печора) и западный (Малая 
Печора). 

Река Вижас вытекает из небольшого озера Восточное Быково, впадает в 
Чёшскую губу Баренцева моря. Площадь бассейна 3050 км2. Питание снеговое и 
дождевое. Сток регулируется озерами. 

Река Ома, истоком служит слияние рек Худая Ома и Черная Ома. Площадь 
бассейна 5050 км2. Течет с юга на север по низменной заболоченной местности, 
впадает в Чёшскую губу Баренцева моря. 

Река Снопа впадает в Чёшскую губу Баренцева моря, бассейн – 1280 км2. 
Берет начало из Верхних Снопских озер. Течет, в основном, на северо-северо-запад 
по низменной Канийской тундре. Русло извилистое в верхнем и среднем течении. В 
бассейне реки расположено множество мелких озер и относительно крупные – 
Лопарское и Сухое. 

Река Пёша протекает по территории Сафоновского сельского поселения 
Мезенского района и Пёшского сельсовета Заполярного круга. Русло извилистое. 
Протекает по болотистой тундре. Питание снеговое и дождевое, замерзает в ноябре, 
вскрывается в середине мая. Впадает в Чёшскую губу Баренцева моря 

 Река Волонга впадает в Чёшскую губу Баренцева моря. Берет начало на 
южном склоне горы Большая Коврига. Течет в западном направлении по болотистой 
местности. Основные притоки: реки Травянка и Кумушка. В устье на левом берегу 
расположен населенный пункт – деревня Волонга. 

Река Индига, истоки находятся в болотах предгорий Тиманского кряжа, устье – 
Индигская губа Баренцева моря. Крупнейший приток – река Белая. Питание 
снеговое, ледостав с конца октября до мая. Судоходство мало развит и лишь в 
низовьях, во время прилива возможно до 25 км. В устье расположен поселок Индига 
с населением около 700 человек. Верх по течению, на расстоянии 15 км расположен 
поселок Выучейский.   

Река Море-Ю берет начало близ Вашуткиных озер на высоте около 200 м. 
Протекает по Большеземельской тундре, извилиста. Впадает в Хайпудырскую губу 
Баренцева моря. Питание снеговое и дождевое. В бассейне реки множество озер. 
Площадь бассейна – 4530 км2.   

Река Коротаиха образуется слияние рек Сядей-Ю и Тар-Ю, берущих начало 
на северо-восточной окраине гряды Чернышева. Река течет по тундре, делая 
большие петли. В бассейне реки множество озер, самое крупное – Лапта-Хасырей 
(площадь 2,6 км2). 

Река Кара протекает по границе НАО и ЯНАО, Республики Коми. Площадь 
бассейна составляет 13400 км2. Река образуется на северо-западных склонах 
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Полярного Урала при слиянии рек Большая Кара и Малая Кара. Течет 
преимущественно в северо-западном направлении вдоль хребта Пай-Хой. 
Протекает через несколько каньонов, образуя пороги и водопады. Самый крупный 
водопад – Буредан, расположенный на 9 км ниже слияния с рекой Нерусовейяхи. 

Водный режим рек характеризуется низкой зимней меженью, высоким 
весенним половодьем и летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми 
паводками. Основная часть стока приходится на весну и составляет в среднем  
70-80% годового объема, что связано с прохождением в это время половодья. 

Питание рек осуществляется в большинстве случаев талыми снеговыми 
водами (до 75% стока). Дождевые воды – 15-20% стока, доля подземных вод в 
питании рек – 5-10%. 

Весеннее половодье рек начинается в среднем 5-10 мая. Максимум половодья 
проходит в среднем на конец мая. 

Весенние процессы на реках начинаются с таяния снега на льду, под напором 
пребывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются трещины, закраины, 
отдельные поля всплывают, происходят подвижки льда, переходящие затем в 
ледоход. Реки вскрываются в среднем в конце апреля. Весенний ледоход проходит 
интенсивно, при высоких уровнях воды и сопровождаются заторами льда. 

Реки данной территории характеризуются устойчивыми ледоставом. Для 
осеннего ледового режима характерно образование сала, шуги, заберегов. 

Ледовый режим реки в отдельные годы отличается неустойчивостью. Первые 
ледовые образования появляются на реке в конце октября в виде заберегов, сала, 
через 1-2 дня на реке может наблюдаться шуга и ледоход. Ежегодно наблюдается 
шугоход.  

Толщина льда к концу зимы достигает 0,7-1,2 м, а небольшие тундровые реки 
промерзают до дна. 

Для рек на данной территории в начальный период ледостава характерны 
зажоры льда. Выше мест их возникновения вода выходит на лед, образуя наледи. 

Среди озер выделяются Голодная Губа (186 км2), Городецкое, Варш, Несь, сис 
Озера представлены весьма неравномерно и в основном имеют пойменное (озера 
речных долин) происхождение. Большинство озер мелкие с площадью водного 
зеркала до 3 км2 и средними глубинами 0,5-3 м, реже 4-5 м. 

Котловины озер в основном осадочно-ледникового и термокарстового 
происхождения, в долинах рек находятся реликтовые озера-старицы. Несколько 
мелких озер находится в дельте Печоры (Сухое Котемское болото и другие). 

Болота занимают 5-6%, на побережье до 10-20% территории. Глубина болот 
от 0,5 до 2 м. Основные типы: бугристые (плоско- и крупнобугристые) и верховые 
сфагновые грядово-мочажинные атмосферного питания, пойменные низинные 
грунтового питания и переходные сфагновые. Мощность торфяных залежей 
бугристых болот достигает 3-5 м. 

 
Республика Саха (Якутия) расположена в пределах Приленского плато 

Средне-Сибирского плоскогорья. Основными водными артериями Республика Саха 
(Якутия) являются: 

Река Нюя – левый приток р. Лена. Общая протяженность р. Нюя составляет 
798 км, площадь бассейна – 38100 км2. Река протекает по Приленскому плато.  
В среднем и нижнем течении очень извилиста. Средний годовой расход воды в устье 
125 м3/сек. Замерзает во второй половине октября, вскрывается в первой половине 
мая. В границах Северо-Талаканского лицензионного участка скорость течения 
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составляет 0,3 – 0,5 м/с, глубина 0,4 – 0,7 м, ширина русла в меженный период  
14 – 35 м. 

Река Кадалы берет начало из небольшого заболоченного понижения на 
высоте около 415 м БС. В верхнем течении направление течения с севера на юг, на 
35 км от устья меняет направление и течет с северо-запада на юго-восток. Впадает 
в реку Пеледуй с левого берега на расстоянии 195 км от устья. Площадь водосбора 
1880 км², длина реки 117 км. Долина реки параболобразная. Русло реки врезано в 
дно долины, высота берегов в районе работ 1-2 метра. 

Река Пилюда – берет начало с отметки 503 м (Приленское плато), протекает с 
севера на юг и впадает слева в р.Лена у с.Сполошино на 3050 км от устья. Общая 
протяженность водотока составляет 105 км, общая площадь водосбора составляет 
1760 км2. Имеет два левых притока р.Солодиха и руч.Горелый и три правых притока: 
р.Коновалиха, руч.Чистый, р.Кука. 

Река Пеледуй - является левым притоком реки Лена. Площадь 
водосбора14300 км2, длина реки 398 км. Средневзвешенный уклон 40/00. 

Бассейн реки расположен на территории Приленского плато Сибирской 
платформы. 

Долина реки параболообразная, шириной по верху 15 км, симметрична. 
Склоны долины высотой 200-300 м, сильно расчленены, с крупнохолмистым 
рельефом. Покрыты смешанным (лиственница, осина, береза, ель) лесом. 

Пойма ассиметричная, правосторонняя, шириной 100-150м, заросшая 
смешанным лесом, кустарником, местами заболочена. 

Русло реки извилистое, шириной по бровкам 50м, по урезам 25м. 
Берега реки крутые, высокие. Высотой 1-2м, заросшие смешанным лесом и 

кустарником. Ложе реки песчано-галечниковое. Скорость течения в межень 0,3-
0,5м/с. 

Река Лена – впадает в море Лаптевых. Общая протяженность составляет  
4294 км, площадь бассейна – 2490000 км2. Река протекает по территории Иркутской 
области и Якутии. Среднемноголетний сток равен 530,225 км3. Русло реки 
извилистое. 

Река Оччугуй-Ботуобуя берёт начало на Вилюйско-Ленском водоразделе. 
Впадает в реку Вилюй (бассейн Лены) с правого берега, на 1174 км от устья. Длина 
реки - 342 км, площадь водосборного бассейна - 11 100 км². Бассейн реки имеет 
ассиметричную форму. Долина реки трапецеидальная, пойма двухсторонняя низкая 
заболоченная. Русло реки извилистое. 

Водотоки характеризуются выраженным весенне-летним половодьем и летне-
осенними паводками. В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие 
осадки и подземные воды. Основной источник питания – твёрдые осадки, основная 
фаза водного режима – весенне-летнее половодье, в период которого проходит  
70-85% суммарного годового стока и наблюдаются максимальные расходы и уровни 
воды. Весенний подъём уровня начинается обычно в конце апреля – начале мая, 
максимальные уровни (пик половодья) наблюдаются в середине - конце мая. 
Наибольшая интенсивность подъема уровня на малых реках 0,2-1,0 м/сутки, 
наибольшая амплитуда колебаний уровня воды 1,5-3,0 м. Продолжительность 
половодья 30-50 дней. Разница между крайними значениями продолжительности 
половодий для малых водотоков – 15-20 суток. Летняя межень длится 60-80 дней 
(июль – сентябрь) и прерывается одним – тремя дождевыми паводками, не 
превышающими весенний максимум. Водотоки не селеопасны, но возможен 
карчеход. Межень холодной части года (октябрь-апрель) продолжительная и 
маловодная. В течение очень долгой и суровой зимы сток малых и средних рек резко 
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убывает и нередко совершенно прекращается. Весной на небольших промерзающих 
реках сток талых вод в течение длительного периода (до месяца) происходит в 
русле поверх льда. По мере потепления и увеличения водности потока им 
разрабатывается русло во льду, и подъем уровня сменяется его спадом. 

Первые ледовые образования - забереги, шуга появляются в начале октября и 
предшествуют установлению ледостава. На малых водотоках ледостав образуется в 
результате роста и смыкания заберегов. Устойчивый ледостав устанавливается в 
первой половине октября и продолжается до 200 дней. В годы раннего наступления 
зимы ледостав образуется на 15-20 дней раньше, а в годы с теплой осенью – до 20 
дней позже, чем обычно. Общая продолжительность периода с ледовыми 
явлениями – 220 дней.  

Территория работ относится к Восточно-Сибирскому наледному району, 
который изучен незначительно. Сведения об объемах наледей отсутствуют. 
Эпизодические наблюдения показали, что через один - два месяца после перехода 
температуры воздуха через 0 °С на некоторых водотоках образуются русловые 
наледи, которые размываются весенними паводковыми водами. Усиленный рост 
наледей наблюдается в холодные и малоснежные зимы. 

Большая часть рек территории замерзает относительно спокойно, вследствие 
этого имеет однородный ледяной покров с ровной поверхностью. Максимальная 
толщина льда наблюдается в апреле. Наиболее интенсивно ледяной покров 
нарастает в первой половине зимы, до января. На промерзающих до дна реках 
толщина льда зависит от глубины потока во время образования на нем ледяного 
покрова. На таких реках роста льда при отсутствии наледей не бывает уже в 
декабре-январе, наблюдается висячий лед мощностью до 50 см.  

В предвесенний период ледяной покров рек подвергается разрушающему 
действию солнечной радиации. Вскрытие рек и ручьев происходит в среднем во 
второй декаде мая. На малых реках ледоход маловероятен, весеннее разрушение 
ледяного покрова происходит на месте путем размыва льда талыми водами, 
накапливающимися на его поверхности. Этому способствует захламлённость и 
извилистость русел малых рек. 

На больших непромерзающих реках начало и развитие весеннего ледохода 
обуславливается прочностью льда, интенсивностью подъема воды и состоянием 
ледяного покрова ниже по течению. Продолжительность весеннего ледохода в 
среднем составляет 5-10 дней и может сопровождаться заторами. 

 
Красноярский край расположен на Северо-Сибирской тундровой низменности 

(Енисейско-Хатангская впадина). Рельеф равнинный, нарушаемый невысокими 
(абсолютная высота до 200 –240 м) увалами и холмистыми грядами северо-
восточного простирания. Между ними в многочисленных впадинах и понижениях 
располагаются озера и озерки. На всей территории хорошо развита многолетняя 
мерзлота, слой многолетнемерзлых пород достигает 400 – 450 м. В разрезах речных 
долин нередко встречаются ископаемые льды, мощностью до нескольких десятков 
метров. Обширные участки низменности сильно заболочены, широкое развитие 
получили явления термокарста. Низменность пересекается большими реками – 
Енисеем, Пясиной, Хатангой. Для северной ее части характерна мохово-
лишайниковая тундра, для южной – кустарниковая тундра. В долинах рек 
распространены травяные и гиппово-травяные болота (полигональные и 
плоскобугристые). 

Река Агапа (левый приток р.Пясина), образуется в результате слияния рек 
Верхняя Агапа и Нижняя Агапа. Протяженность реки Агапа составляет 396 км, 
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площадь водосбора примерно равна 26 тыс.км2, в бассейне свыше 13 тыс. озер. В 
районе работ р.Агапа принимает в своем течении левые притоки – реки Каза-Яха, 
Япто-Яха. Густота сети вызывается повсеместным распространением вечномерзлых 
водоупорных пород. Для рек описываемой равнинной территории характерны 
различные типы русловых процессов: меандрирование, русловая многорукавность, 
пойменная многорукавность.  

Озера района по происхождению можно разделить на три вида: 1) 
термокарстовые озера, имеющие небольшие размеры, округлую форму и 
приуроченные в основном к плоским водоразделам и заболоченным поймам рек; 2) 
ледниковые озера, имеющие неровный рельеф дна и являющиеся в отличие первых 
проточными или сточными; 3) пойменные озера, расположенные в долинах рек, 
имеющие небольшие глубины и размеры и связанные с рекой в основном в период 
весеннего половодья. 

Главная водная артерия территории – полноводная широкая р. Енисей, 
которая у г.Дудинка имеет ширину 6 км и глубину 35 м. Скорость течения р.Енисей – 
до 1 км/ч. В районе работ по левому берегу на расстоянии 404 км от устья в Енисей 
впадает р.Лапхай. Продольный профиль равнинных рек относительно выработан, 
скорость течения не превышает 1 м/с, реки свободно меандрируют. Большую часть 
года (с сентября по май) реки покрыты льдом, а более мелкие – промерзают 
полностью. Весеннее половодье довольно длительное и приходится на июнь, в 
июле–августе уровень воды в реках обычно резко понижается. Енисей полностью 
судоходен. 

По гидрологическому районированию водотоки относятся к Таймырскому 
району. Наличие многолетней мерзлоты и значительные уклоны создают 
благоприятные условия для быстрого стока талых вод, поэтому наблюдаются 
интенсивные и высокие подъемы уровней воды весеннего половодья, нередко ещё 
при ледоставе. Половодье начинается во второй половине июня – начале июля, 
максимум - в середине июля. Во время половодья проходит около 70 % объема 
годового стока. Высокие уровни держится непродолжительное время, после этого 
происходит затяжной спад до появления на реках первых ледовых образований. 
Летне-осенние паводки, вызванные дождями, редкие и невысокие. Среднегодовой 
модуль стока – 8-15 л/с, коэффициент стока – 0,6 – 0,8. 

Зимняя межень устойчивая и продолжительная, в среднем 260 дней. 
Устанавливается она обычно в октябре. Зимняя межень очень низкая. Модули стока 
зимой в десятки раз меньше летних. Это связано с тем, что в зимний период реки не 
получают дополнительного питания из-за влияния вечной мерзлоты, в результате 
чего они имеют весьма пониженный сток, а малые реки и ручьи в результате полного 
истощения водоносных горизонтов промерзают до дна. Зимний сток составляет 10-
15 % годового. Окончание межени в среднем приходится на начало июня. 

Первые ледовые образования - забереги, сало, шуга появляются в начале 
октября и предшествуют установлению ледостава. На малых водотоках ледостав 
образуется в результате роста и смыкания заберегов. Устойчивый ледостав 
устанавливается в первой половине октября и продолжается до 200 дней. Общая 
продолжительность периода с ледовыми явлениями - 220 дней. Максимальная 
толщина льда наблюдается в апреле. Наиболее интенсивно ледяной покров 
нарастает в первой половине зимы. На промерзающих до дна реках толщина льда 
зависит от глубины потока во время образования на нем ледяного покрова. На таких 
водотоках наблюдается висячий лед мощностью до 50см.  

Вскрытие рек и ручьев происходит в среднем во второй декаде мая. На малых 
реках ледоход маловероятен, весеннее разрушение ледяного покрова происходит 
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на месте путем размыва льда талыми водами, накапливающимися на его 
поверхности. Этому способствует захламлённость и извилистость русел малых рек. 

Территория изысканий относится к Восточно-Сибирскому наледному району, 
который изучен незначительно. Сведения об объемах наледей отсутствуют. 
Эпизодические наблюдения показали, что через один - два месяца после перехода 
температуры воздуха через 0 0С на некоторых водотоках образуются русловые 
наледи.  

 
Новосибирская область расположена на Васюганской равнине, которая 

является водоразделом рек Обь и Иртыш. Поверхность территории представляет 
собой обширную, заболоченную равнину с незначительным количеством озер. 
Повсеместное развитие болот обусловлено обилием осадков, общей равнинностью 
рельефа, наличием плоских водоразделов. 

Демьяно-Васюганский подрайон Обь-Иртышского болотного района 
характеризуется особо крупными олиготрофными болотными системами, которые 
расположены на водоразделах первого порядка и отдельными языками заходят на 
водоразделы рек второго порядка. Васюганская болотная система имеет площадь 
около 5 млн.га, на этих болотах берут начало многие реки Обь-Иртышского 
водораздела. Заболоченность подрайона 35%. Глубина торфяной залежи в среднем 
4,0 – 4,5 м и более. 

Реки и ручьи территории относятся к водотокам с весенне-летним половодьем 
и дождевыми паводками в тёплое время года. В питании рек участвуют талые воды 
сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды. Основной источник питания – 
твёрдые осадки, основная фаза водного режима – весенне-летнее половодье. 
Весенний подъём уровня начинается в середине-конце апреля. Наивысшие уровни 
наблюдаются в середине-конце мая. В период половодья проходит 50 – 60 % 
годового стока. Летне-осенняя межень наступает в июле. Выпадающие осадки 
обуславливают некоторый подъём уровней. Зимняя межень устанавливается с 
середины октября. Это самый продолжительный и маловодный период водного 
режима. 

Уровенный режим малых внутриболотных озер, обычно не имеющих 
руслового стока (притока), определяется уровенным режимом болот. В годовом ходе 
уровня малых озер наблюдается два максимума и два минимума. Первый максимум 
приходится на период весеннего половодья, второй – на период летне – осенних 
дождевых паводков. Минимумы в годовом ходе уровня наблюдаются зимой, обычно 
перед началом весеннего снеготаяния, и летом, перед началом летне – осенних 
дождей. Пик выражен слабо вследствие замедленного спада уровней. 

Внутригодовой ход уровней на болотах имеет общую закономерность, 
свойственную всем типам болотных массивов и их отдельным микроландшафтам: 
повышение уровней весной в период таяния снега, последующее постепенное их 
снижение после весеннего максимума, летний минимум, приходящийся на первую 
половину августа, осеннее повышение за счет уменьшения испарения и увеличения 
количества осадков, зимнее снижение уровня, продолжающееся до начала 
весеннего снеготаяния. Колебания уровня в различных болотных микроландшафтах 
синхронны, различны только их амплитуды. Несмотря на относительно большую 
величину подъема, уровень редко выходит на поверхность, покрывая водой лишь 
наиболее низкие межкочечные понижения (мочажины). Благодаря высокому стоянию 
уровня воды на болотах, он быстро реагирует на все изменения в приходе и расходе 
влаги на поверхность. В высокие по водности годы с дождливым и прохладным 
летом летний минимальный уровень на болотах отсутствует. 
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Сток с болотного массива осуществляется фильтрационным путем по уклону 
поверхности рельефа. Поверхностный сток на верховых болотах не наблюдается. 

Наступление холодов и переход температуры воздуха через 0 ºC можно 
считать началом промерзания болот. Средняя дата начала промерзания болот в 
районе работ – 25 октября. 

По мере увеличения глубины промерзания торфяной залежи различия в 
толщине промерзшего слоя, как по площади отдельных микроландшафтов, так и по 
болотному массиву в целом постепенно сглаживаются, хотя и сохраняются участки 
(внутриболотные топи) с глубиной промерзания значительно меньшей, чем в других 
прилегающих к ним микроландшафтах. Это связано с отепляющим влиянием 
сосредоточенных фильтрационных потоков болотных вод, выклинивающихся на 
поверхность из глубоких слоев залежи. По мере увеличения высоты снежного 
покрова интенсивность нарастания мерзлого слоя постепенно снижается. 

Интенсивность нарастания мерзлого слоя в мочажинах на болотных массивах 
зоны выпуклых олиготрофных болот изменяется в осенний период от 0,4 до  
1,1 см/сутки (средняя 0,75 см/сутки), в зимний период от 0,1 до 2,3 см/сутки (средняя 
0,29 см/сутки).  

Наибольшая глубина промерзания торфяной залежи изменяется от 60 до  
76 см, наименьшая глубина промерзания изменяется от 32 до 40 см. 

Оттаивание болот начинается практически одновременно с переходом 
среднесуточных температур воздуха через 0°С. Средняя дата начала оттаивания 
болот в районе работ – 10 апреля. В этот период оно происходит как снизу за счет 
притока тепла из более глубоких слоев торфяной залежи, так и сверху за счет 
притока тепла с талыми снеговыми водами. Процесс таяния мерзлого слоя сверху 
несколько запаздывает по отношению к началу оттаивания мерзлоты снизу, что 
обусловлено отсутствием водоотдачи из снега в первые дни его таяния. Средняя 
интенсивность оттаивания болот при наличии снежного покрова составляет  
0,53 см/сутки. Наиболее быстрое оттаивание деятельного слоя залежи наблюдается 
после схода снежного покрова. В этот период средняя интенсивность оттаивания 
верхнего слоя торфа равна 0,76 см/сутки. 

 
Подробная гидрографическая характеристика территории где будет 

осуществляться бурение скважин рассматривается в рамках проектной 
документации на конкретные объекты при выполнении инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий согласно 
утвержденной программе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.4 Почвенно-растительные условия 
 
2.4.1 Характеристика почвенного покрова 
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область 
Почвы территории развиваются на почвообразующих породах различного 

генезиса и возраста (плейстоценовый и голоценовый) – супесях, суглинках, песках и 
торфах. Характерная черта пород – переслаивание минерального субстрата.  

Слабая дренированность территории, низкая водопроницаемость 
многократнослоистых почвообразующих пород, специфический влагооборот, сильная 
обводненность и заболоченность увеличивают переувлажнение территории, и 
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сочетаясь с атмосферной переувлажненностью, определяют специфику 
почвообразования и преобладание в почвенном покрове гидроморфных почв. 

На территории деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» по характеру 
увлажнения, растительности и положению по рельефу выделяют болотные 
верховые, низинные и переходные торфяные почвы. 

Наиболее широкое распространение на территории имеют торфяные почвы, 
имеющие торфяный горизонт мощностью более 50 см. 

По характеру водного питания и трофности (обеспеченности элементами 
минерального питания) болота делятся на верховые (олиготрофные), переходные 
(мезотрофные) и низинные (эутрофные). Торф – продукт специфической 
трансформации органического вещества в условиях анаэробиозиса, когда 
происходит накопление промежуточных продуктов распада органических 
соединений и их консервация. По ботаническому составу на территории 
исследования различаются торфа сфагновые, осоковые, осоково-сфагновые и 
древесно-сфагновые. 

Наиболее значимыми показателями для торфяных почв являются показатели 
зольности торфа и степени его разложенности. Для верховых торфов зольность 
составляет в среднем 0,5-3,5%, для переходных – 4-7%, для низинных – 5-18%. При 
наличии минеральных примесей зольность торфа может возрастать до 20-30%. 
Степень разложенности торфа имеет существенное значение для его 
характеристики как природного энергетического ресурса. Она может быть 
определена чисто морфологически либо количественно на основании измерения 
соотношения между разложившимся материалом и сохранившими строение 
растительными остатками. 

При торфообразовании наблюдается обеднение торфа зольными элементами 
по сравнению с их содержанием в растениях торфообразователях верховых болот. 
В низинных же и, отчасти, в переходных болотах имеет место обратная картина за 
счет дополнительного поступления элементов в торф с грунтовыми водами. 

Избыточное атмосферное или грунтовое увлажнение болотных почв 
усугубляется высокой водоудерживающей способностью торфа. В результате торф 
всегда перенасыщен водой, что ведет к дефециту кислорода, заторможенности 
биохимических процессов и биологического круговорота веществ в целом. 

Различаются следующие торфяные почвы: 
Болотные верховые торфяные почвы. Одни из самых распространенных 

почв территории исследования. Приурочены к наименее дренированным плоским 
понижениям и плоским водоразделам. Формируются под сфагновыми бугристо-
мочажинными и грядово-мочажинными болотами и заболоченными угнетенными 
сфагновыми сосняками. Могут быть приурочены как к повышенной поверхности 
бугра или гряды, так и к мочажине. Их профиль состоит из сфагнового очёса, 
который сменяется слаборазложившимся желтовато-бурым сфагновым торфом. 
Ниже идёт тёмный средне- и хорошо разложившимся древесно-травяным, осоковым 
или пушициевым торфом, который сменяется песчаной или суглинистой водоносной 
глеевой толщей. Для болотных верховых почв характерна высокая кислотность 
(рНсол – 2,5-3,8), зольность торфа низкая – 2,4-6,5%, степень разложения до 20-25%. 
Содержание кальция, калия и фосфора низкое, насыщенность основаниями 
составляет всего 10-50%. Почвы малогумусные (1,0-1,5%). Уровень грунтовых вод 
может достигать поверхности почвы. В среднем он не опускается ниже 50 см. 
Почвенные процессы охватывают толщу мощностью до 40—50 см. Это так 
называемый деятельный слой почвы. Почвы верховых болот обладают большой 
влагоемкостью и являются аккумуляторами пресной воды.  
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В северной части территории размещается подтип торфяных верховых - 
торфяно-глеевые почвы. Они развиваются в условиях длительного переувлажнения 
всего профиля при близком залегании многолетней мерзлоты. Для почвенного 
профиля характерны следующие черты: отсутствие элювиально-иллювиальной 
дифференциации; достаточно однородная оглеённая минеральная часть профиля; в 
нижней части профиля почти круглый год сезонно-мёрзлый слой; слабокислая и 
кислая реакция. 

Болотные переходные торфяные почвы чаще всего приурочены к участкам 
озерно-аллювиального происхождения. Формируются под грядово-мочажинными 
осоково-сфагновыми болотами. Зольность верхней части торфяной толщи не 
превышает 5-10 %, в то время как залегающий ниже эутрофный торф имеет 
зольность порядка 30-60 %). Их профиль состоит из сфагнового, реже осоково-
сфагнового очеса, сменяющегося желтовато-бурым слаборазложивщимся 
сфагновым торфом, мощность которого не превышает 50 см. Ниже залегает средне 
и хорошо разложившийся древесно-травянистый или осоковый низинный торф. 
Зольность верхней части не превышает 5 - 10 %, в то время как ниже лежащий 
эутрофный торф имеет зольность 30 - 60 %. Реакция верхней толщи кислая, ниже – 
слабокислая. 

Болотные низинные торфяные почвы формируются под воздействием 
грунтовых вод в понижениях рельефа, на речных террасах. Органическая толща 
мощностью в среднем от 0,3 до 0,5 м состоит из корней и отмерших остатков, в 
основном, осоковой растительности и с небольшим торфонакоплением в нижней 
части. В нижней части профиля может находиться минеральная толща, верхняя 
часть которой прокрашена потёчным гумусом и имеет грязно-серую окраску, глубже 
переходящую в голубовато-сизую. Почвы характеризуются слабокислой или кислой 
реакцией, относительно высокой зольностью (от 6 до 18%), очень высокой емкостью 
поглощения (от 100 до 200 мг-экв на 100 г почвы). Содержание органического 
вещества превышает 35 %, количество азота составляет 1,5—4,0%. 

По мощности органогенного горизонта все болотные почвы подразделяются 
на торфянисто-глеевые (мощность торфа 20-30 см), торфяно-глеевые (30-50 см) 
и торфяные (более 50 см). Последние подразделяются на торфяные на мелких 
торфах (50-100 см), на средних торфах (100-200 см) и на глубоких торфах (более 
200 см).  

Главные признаки почв болотных массивов  
В торфяных залежах выделяются:  
- верхний (деятельный) торфогенный горизонт; 
- относительно инертное органогенное тело – продукт многовековой 

деятельности верхнего горизонта. 
Нижняя граница деятельного слоя совпадает со средним многолетним 

уровнем грунтовых вод верховодки в теле болотных массивов. Мощность его 
составляет от 10 до 80 см. В деятельном слое происходит впитывание атмосферных 
осадков, фильтрационное стекание воды по склону болотного массива, подток воды 
к испаряющей поверхности и поглощение её корнями растений. 

Деятельный слой состоит из подгоризонтов: 
а) от 0 до 8 см – живой моховой покров – вертикально расположенные стебли 

мха, кустарничков и трав; поры (капилляры) между стеблями ориентированы 
вертикально;  

б) до 20 см – переходный; отмершие стебли в стадии перехода из 
вертикального в горизонтальное положение; 



 
 

 

      

23901-ПОВОС.ТЧ 
Лист 

      
37 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

39 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

в) до 80 см – слой торфа с горизонтальной ориентацией частиц отмерших 
растений в более плотном виде; в нем образуются коллоидные гумусовые 
комплексы.  

Верхней границей органогенной инертной зоны является среднемноголетний 
уровень грунтовых вод, нижней – подстилающий минеральный слой. Торфяная 
залежь постоянно влагонасыщена, состоит из двух компонентов – органического 
вещества и воды. На границе торфа и минерального грунта выделяется плотный 
кольматированный горизонт мощностью 5-20 см, сдерживающий фильтрацию 
болотных вод и водообмен с подстилающими грунтами. 

Главные черты почв под залесёнными территориями – слабое и 
приповерхностное проявление современного подзолообразования в сочетании с 
поверхностным и глубинным оглеением. Развитие подзолистого процесса 
тормозится низкими температурами и переувлажнением профиля в связи с особым 
водным режимом, который не благоприятствует активной нисходящей миграции 
веществ в почвенной толще.  

Подзолистые почвы имеют профиль, хорошо дифференцированный на 
горизонты по цвету и сложению. Диагностируется по сочетанию (наличию) двух 
горизонтов: элювиального и текстурного. Элювиальный горизонт имеет 
относительно однородную белесую или палевую окраску, иногда с сизым или серым 
оттенком. Текстурный горизонт имеет обычно буроватую окраску и, как правило, 
ореховато-призматическую структуру. На поверхности агрегатов — глянцевые 
пленки (кутаны) из глинистых минералов и железа. 

Ниже приведены основные типы и подтипы подзолистых почв: 
Подзолистые иллювиально-железистые почвы на песчаных отложениях под 

автоморфными лесами. Их профиль состоит из маломощной оторфованной 
подстилки, лежащей на песчаных отложениях. Содержание гумуса в иллювиальном 
горизонте не превышает 0,5-0,6 %. Имеют кислую реакцию среды (pH 4,8-5,2) и 
бедны гумусом. Характерной чертой химического состава является преобладание 
кварца в минеральном составе. 

Подзолисто-глеевые в основном характерны для переходной зоны средняя – 
южная тайга (на почвенной карте в Атласе ХМАО-Югры) - подзолистый горизонт 
мощностью 5—15 см характеризуется светлым сизовато-серым цветом и непрочно-
комковатой структурой. Профиль светлозёмов резко дифференцирован по оксидам 
железа за счет обеднения подзолистого горизонта его силикатными и 
несиликатными формами. Сравнительно высокое содержание слабоокрашенного 
фульватного гумуса (2 — 4%). Реакция почв кислая по всему профилю. Формируется 
на суглинистых отложениях, занимая наиболее дренированные поверхности под 
мохово-кустарничковыми лесами. 

Подзолы формируются на хорошо дренированных песчаных отложениях. Они 
диагностируются по сочетанию подстилочно-торфяного, подзолистого и 
альфегумусового горизонтов. Мощность иллювиально-железистых подзолов 
невелика (от 40 до 60 см). Морфологический профиль отчетливо дифференцирован 
на генетические горизонты: Ао - А2 - В1 - ВС - С. Почвы по механическому составу 
песчаные и супесчаные. Содержание илистой фракции крайне низкое; в 
иллювиальном горизонте отличается некоторое накопление ила (до 2 %). Почвы 
кислые (рНвод от 4.8 до 5.2), исключительно бедны гумусом, количество которого 
составляет доли процента, редко достигая 1- 2 % в верхнем горизонте. В составе 
поглощенных катионов много алюминия (2 мг-экв). Почвы сильно не насыщены 
основаниями: степень ненасыщенности достигает 90 %. Содержание окислов 
железа и алюминия составляет, соответственно, 1.5% и 3.5%. В нижней части 



 
 

 

      

23901-ПОВОС.ТЧ 
Лист 

      
38 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

40 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

горизонта часто наблюдаются прослойки более темного перегнойного или 
грубогумусового материала. Подзолистый горизонт имеет мощность 20—30 см. Это 
самый светлый в профиле горизонт. Профиль подзола образуется в результате 
взаимодействия двух горизонтообразующих процессов — элювиального и 
иллювиального с хорошо выраженной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых 
соединений.  

На пониженных элементах рельефа с близким залеганием грунтовых вод (в 
пределах 1 м) формируются иллювиально-гумусовые подзолы. Мощность профиля и 
отдельных генетических горизонтов контролируются глубиной залегания уровня 
грунтовых вод. Морфологический профиль иллювиально-гумусовых подзолов четкий 
и дифференцированный. Почвы довольно богаты гумусом, содержание его 
колеблется от 1,5 до 1,8 %. В верхней части профиля в составе гумуса преобладают 
гуминовые кислоты, а во всех иллювиальных горизонтах - фульвокислоты. Почвы 
кислые (pHвод 4,5-5). В иллювиальных горизонтах идет заметное накопление илистой 
фракции. Окислы алюминия выносятся из подзолистого горизонта и накапливаются 
во всех иллювиальных подгоризонтах. Содержание окислов алюминия от 2,4 до  
4,6 %. Окислы железа распределены по профилю равномерно. 

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые. Формируются на невысоких 
песчаных гривах под сосняками бруснично-лишайниковыми. В древесном ярусе 
присутствует кедр и береза. По своему строению близки к описанным выше 
подзолам и отличаются от них строением иллювиальных горизонтов. В этих почвах 
под гор.EL выделяется окрашенный в коричневато-бурые тона, более темный, чем 
гор. Bf, иллювиально-гумусово-железистый горизонт Bhf, ниже которого может 
формироваться гор. Bf. В иллювиальной толще могут наблюдаться плотные 
фрагменты ортзанда за счет осаждения гидроксидов железа из грунтовых вод, 
которые на короткий период могут подниматься до средней части профиля. Ортзанд, 
как правило, не представляет собой сплошную плиту и не может служить 
существенным водоупором. Почвы малогумусны 0,3-2%, состав гумуса 
преимущественно гуматно-фульватный; кислотность высокая, рНсол – 3-4,7; почвы 
имеют низкую емкость поглощения – 0,1-2,0 мг-экв, степень насыщенности 
основаниями – 20-60% и очень низкое прирдное плодородие. 

В зависимости от мощности подзолистого горизонта различаются подзолы 
мощные, средне- и маломощные. 

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые оглеенные. По своему 
строению и условиям формирования близки к подзолам иллювиально-железисто-
гумусовым, отличаясь от последних слабыми признаками оглеения в нижней части 
профиля в виде сизовато-ржавых пятен. Эта оглеенность связана с неглубоким (но 
за пределами профиля) залеганием верховодки или грунтовых вод. Обычно 
развиваются под ягодниково-зеленомошным напочвенным покровом. Различаются 
мощные, средне- и маломощные виды этих почв. 

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые глееватые. Представляют 
собой следующее звено в ряду иллювиально-железисто-гумусовых подзолов по 
нарастанию степени гидроморфизма. Эти почвы формируются в понижениях между 
небольшими гривами под бруснично-лишайниковыми сосняками с примесью других 
древесных пород. Эти почвы имеют четкие признаки оглеения непосредственно под 
иллювиально-железисто-гумусовым горизонтом и глеевую песчаную толщу в 
качестве почвообразующей породы. Грунтовые воды в летний период обычно 
залегают в нижней части профиля при переходе к почвообразующей породе. Для 
этих почв часто характерны плотные, но не сплошные ортзанды, а также 
языковатость подзолистого горизонта.  
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Почвенный профиль состоит из маломощной перегнойной подстилки (1-4 см), 
белесого подзолистого горизонта (10-15 см), глубокими клтньями и карманами  
(шириной 15-20 см) заходящего в охристый иллювиальный горизонт. Последний 
сменяется гризонтом ВС. На глубине 50-70 см в горизонте ВС появляется 
глееватость – осветленные сизоватые и ржавые пятна и разводы. Постоянно 
глеевый горизонт залегает глубже 1 м. почвы имею кислую реакцию, гумуса 0,5-1%, 
повышенное количество окислов кальция и магния в горизонте В. Различаются 
мощные и среднемощные виды этих почв. 

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые глеевые. Это наиболее 
гидроморфное звено в ряду железисто-гумусовых подзолов. Формируются в 
понижениях рельефа под долгомошно-сфагновыми сосняками при залегании уровня 
грунтовых вод в нижней части профиля. Отличаются от глееватых аналогов 
выраженным оглеением всего профиля при сохранении подзолистого и 
иллювиального горизонтов. Ортзанды в профиле, как правило, отсутствуют. 

Подзолисто-эллювиально-глееватые. В профиле почв выделяются 
торфянистый горизонт (4-6 см). осветленный серый оструктуренный горизонт А1Аeg 
c признаками слабой глееватости. Почвы характеризуются ненасыщенностью. 
Кислой реакцией по всему профилю (рНвод 4.5-5,5), уменьшением кислотности в 
нижних горизонтах. Использование подзолисто-эллювиально-глееватых почв 
требует внесения большого количества минеральных удобрений. 

Подзолистые умеренно холодные промерзающие почвы, которые 
формируются на повышенных наиболее дренированных поверхностях на мощных 
песчаных отложениях под автоморфными лесами. Для них характерна значительная 
мощность профиля, четкая дифференциация его на горизонты, очень слабая 
выраженность (или отсутствие) признаков оглеености в верхней части профиля. Под 
подстилкой залегает небольшая прослойка, сильно обогащенная органическими                    
остатками или прокрашенная потечным гумусом часть подзолистого горизонта.      
Мощность ее не превышает 2-3 см. Верхние горизонты почвы сильнокислые и 
кислые (рН 3,5–5,0). Почвы бедны зольными элементами и азотом; 

Глееподзолистые почвы, которые формируются на среднедренированных 
участках равнин, сложенных породами суглинистого, глинистого и супесчаного 
механического состава под полугидроморфными лесами. Характерными признаками 
этих почв являются отсутствие гумусового горизонта и поверхностное оглеение. В 
верхней части профиля реакция почв кислая (рН 3,2–4,5), причем в минеральной его 
части максимум кислотности приходится на горизонты, которые обеднены 
поглощенными основаниями, илом полуторными окислами и имеют высокую степень 
ненасыщенности (60–90%). К числу отличительных особенностей этих почв 
относятся высокое содержание вмытого гумуса в верхних горизонтах, постепенное 
уменьшение его содержания с глубиной (потечный гумус) и повышенное содержание 
подвижных форм железа в верхней части профиля. 

Торфяно-подзолы иллювиально-гумусовые оглеенные. Формируются обычно 
в нижней части склонов песчаных грив по краям болот под кустарничково-
сфагновыми сосняками с примесью других древесных пород. особенностями этих 
почв по сравнению с железисто-гумусовыми подзолами являются наличие 
торфянистого (мощность торфа 10-30 см), реже торфяного (мощность торфа 30-50 
см) горизонта, залегающего непосредственно на подзолистом горизонте, а также 
большая гумусированность и, соответственно, более темная кофейная окраска 
иллювиального горизонта. Содержание гумуса в последнем обычно достигает 
свыше 2,5%. Последнее обстоятельство вызвано дополнительным поступлением 
органического вещества из торфянистого горизонта,а также латеральной миграцией 
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гумуса из верхних частей склонов грив. Для рассматриваемых почв характерно 
слабо выраженное оглеение нижней части профиля. 

Торфяно-подзолисто-глеевые почвы занимают плоские и плоско-западинные 
поверхности водоразделов, приречные части, примыкающие к болотным массивам. 
Почвы имеют четко дифференцированный профиль, выделяются горизонты: А0 (5-20 
см) - торфяно-моховая подушка бурого цвета; А2 (5-10 см) - пепельно-серый, 
клетчатой структуры, легкосуглинистый или супесчаный; Вg (10-15 см) яркого ржаво-
бурого цвета, суглинистый, неравномерно окрашен от ржавых пятен, слегка 
уплотненный; В2g (около 20 см) - светло-бурого цвета с сизоватыми пятнами, икряно-
комковатой структуры, липкий, вязкий; В3g (30-40 см) - с сизыми и ржавыми пятнами, 
плитчатого сложения (свойство почвообразующей породы), сырой, липкий; Сg - сизая 
глина или суглинок, вязкий, мокрый, иногда сочится вода (почвенно-грунтовые 
воды). Характерны вынос полуторных окислов из верхней части профиля и 
накопление их в горизонте В, резко повышенное содержание кремнезема в 
горизонте А2. Почвы сильнокислые, малогумусные, в составе органического 
вещества преобладают фульвокислоты. 

Торфяно-подзолы иллювиально-гумусовые глееватые. Формируются в тех же 
условиях, что и их оглеенные аналоги, но при более высоком (непосредственно при 
переходе иллювиального горизонта к почвообразующей породе) залегании уровня 
грунтовых вод. Отличаются большей степенью оглеения, охватывающего нижнюю 
часть профиля. Как и в соответствующих по степени гидроморфизма и оглеения 
железисто-гумусовых подзолах, в профиле могут наблюдаться плотные темные 
ортзанды, не образующие сплошную водонепроницаемую плиту. 

Торфяно-подзолы иллювиально-гумусовые глеевые. Отличаются от 
глееватых аналогов выраженным оглеением всего профиля при сохранении 
подзолистого и иллювиального горизонтов. Формируются под сфагновыми 
сосняками при залегании уровня грунтовых вод в пределах профиля. Ортзанды в 
профиле обычно отсутствуют. 

Аллювиальные почвы развиваются в поймах крупных рек (Оби, Иртыша). 
Испытывают ежегодное или периодическое затопление и заиление поверхности. 
Участки, расположенные вблизи русел рек и внутрипойменных водотоков, 
испытывают седиментацию грубого, песчано-супесчаного аллювия.  

Аллювиальные торфяно-глеевые и торфянисто-перегнойно-глеевые: 
Формируются под заболоченными осоковыми лугами с примесью 

канареечника и вейника на слабодренированных поверхностях пойм, окаймляя 
осоковые пойменные болота. 

Для профиля этих почв характерен торфянистый или торфяный горизонт 
темного, преимущественно осокового торфа, иногда с минеральной примесью, 
мощностью 20-50 см. В нижней части хорошо разложившийся. Может сменяться 
маломощным темно-коричневым до черного мажущимся перегнойным горизонтом. 
Далее следует сизая или ржаво-сизая, а в случае песков грязно-серо-сизая глеевая 
слоистая минеральная толща различного гранулометрического состава, в которой 
часто наблюдается серия погребенных органогенных горизонтов. Верхняя часть 
минеральной толщи часто прокрашена потечным органическим веществом, может 
быть ожелезнена. Реакция почв кислая и слабо кислая, поглощающий комплекс 
слабо ненасыщен основаниями. Грунтовая вода залегает на глубине 20-40 см. 

Аллювиальные торфяные эутрофные. Приурочены к наименее 
дренированным участкам поймы. Формируются под осоковыми болотами, 
периодически заливаемыми паводковыми водами. Для их профиля характерно 
наличие нескольких слоев осокового торфа различной степени разложенности, 
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общей мощностью более 50 см. В нижней части органогенной толщи обычно 
выделяется мажущийся перегнойный горизонт. Отличительной особенностью 
торфяных почв поймы является наличие в пределах торфяной толщи прослоев 
заиленного торфа или минеральных прослоек речного аллювия различного 
гранулометрического состава. Реакция почв кислая и слабокислая, поглощающий 
комплекс слабо ненасыщен основаниями. Грунтовая вода выходит на поверхность 
или залегает на глубине 5-15 см. 

Алювиальные слабоподзоленные почвы приурочены к наиболее высоким 
участкам поймы и поймам рек 2-3 порядка с хорошо меандрирующим руслом. Они 
формируются под березово-сосново-кедровыми лесами. Их профиль образует три 
горизонта: под оторфованным опадом лежит светлый палевый оподзоленный 
горизонт (4-5см) с ясно выраженной пластинчатой структурой; ниже он сменяется 
горизонтом А2В (15-20 см) желтовато-охристого цвета с блеклыми беловатыми 
пятнами. Подстилается горизонт слоистым супесчаным аллювием. 

Алювиальные поверхностно-оглеенные почвы имеют мощную слабо 
оторфованную подстилку, едва выраженный гумусовый горизонт мощностью 2-3 см 
и оглеенный суглинистый горизонт мощностью в 10-15 см сизовато-серого цвета с 
блеклыми ржавыми пятнами и разводами. Ниже залегает толща слоистого 
суглинисто-песчаного аллювия со слабыми признаками оглеения. 

 
Республика Саха (Якутия)  
Особенности географического положения территории определяют 

особенности почвообразования. Суровые климатические условия обуславливают 
краткость биологически активного периода, глубокое и длительное промерзание 
почв, поверхностное заболачивание в мерзлотных или длительно-сезонно-мерзлых 
почвах, низкую интенсивность биологического круговорота и связанное с этим 
слабое торфонакопление, а также характер почвообразующего субстрата – 
маломощный суглинисто-щебнистый элюво-делювий плотных пород. В результате 
большинство почв маломощны и слабо дифференцированы на генетические 
горизонты, за исключением органогенного и гумусового горизонтов. Отличительной 
особенностью данного региона является островное распространение 
многолетнемерзлых пород.  

Почвы характеризуются холодным профилем и в течение 7-8 месяцев в году 
имеют отрицательную температуру. Общими чертами почв и почвообразования 
таёжной мерзлотной области являются: 

– малая мощность почвенного профиля (связано с медленным оттаиванием 
почвенной толщи и низкими температурами); 

– невыраженность процесса оподзоливания вследствии короткого лета, малого 
количества осадков и отсутствия сквозного промачивания; 

– замедленность биологического круговорота вещества; 
– повышенное содержание фульвокислот в составе гумуса; 
– решающее значение механического состава в формировании водно-

теплового режима, вследствие чего является образование в одинаковых 
биоклиматических условиях на породах различного механического состава 
различных типов почв. 

Основные типы почв встречающиеся на территории Республики Саха (Якутия) 
представлены мерзлотные дерново- и перегнойно-карбонатные почвы, мерзлотные 
подзолы, мерзлотные подзолистые и подбуры. 

Мерзлотные дерново-карбонатные почвы – формируются преимущественно 
в верхних частях склонов и на приводораздельных пространствах плато на 
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карбонатно-глинистых породах кембрия. Как правило, характеризуются буро-
коричневыми цветами с разным оттенком серого и желтого. Почвы насыщены 
основаниями, среди которых значительна доля кальция. Высокое содержание 
кальция в почвообразующей породе способствует нейтрализации кислых продуктов 
разложения растительных остатков, подавляя тем самым развитие оподзоливания. 
Связанное с кальцием органическое вещество закрепляется в верхнем горизонте, 
что приводит к обособлению в профиле чётко выраженного гумусового горизонта. 
Содержание гумуса убывает вниз по профилю. 

Мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы развиваются на склонах на 
карбонатно-глинистых породах кембрия. Реакция верхних гумусо-перегнойных 
горизонтов изменяется вниз по профилю до слабо кислой или нейтральной. 
Распределение органики также носит убывающий с глубиной характер. Почвы имеют 
высокую емкость обмена, насыщены основаниями, среди которых преобладает 
кальций. Распределение кальция по почвенному профилю носит возрастающий вниз 
характер. В микроэлементном составе мерзлотных перегнойно-карбонатных почв 
преобладают литий, фосфор. Обычно имеют тяжелый механический состав. В силу 
того, что развиты на склонах, они подвержены эрозии при ливневых дождях и при 
весеннем таянии снегов. 

Мерзлотные подзолы формируются в результате процесса 
подзолообразования, при трансформации материнской породы под влиянием 
кислотного гидролиза, выносе ила, двух-и трёхвалентных металлов из верхних 
элювиальных горизонтов почвенного профиля в иллювиальные (вследствие 
миграции органо-минеральных соединений и лессиважа — вымывания илистых 
частиц из верхних слоев в нижние без предварительного разрушения 
алюмосиликатов) и относительном накоплении в них кремнезёма. 
Подзолообразование протекает на породах любого гранулометрического 
(механического) состава в том случае, если поверхностные почвенные горизонты 
периодически избыточно увлажняются, имеют кислую реакцию и промывной водный 
режим. Отличается низким содержанием питательных веществ и неблагоприятными 
в агрономическом отношении физическими свойствами. 

Мерзлотные подзолистые почвы формируются преимущественно под 
лиственничной тайгой с напочвенным покровом из кустарничков (багульник, брусника, 
голубика и др.). В связи с малой скоростью выветривания в условиях сурового 
континентального климата в мерзлотных подзолистых почвах отмечается низкое 
содержание высокодисперсных минералов. Их состав наследуется от 
почвообразующей породы. Для глеевых горизонтов мерзлотных подзолистых почв 
характерна плотная упаковка частиц. Характеризуются кислой или сильнокислой 
реакцией, не насыщенностью основаниями. Почвы среднего и тяжелого 
гранулометрического состава бесструктурные и практически водонепроницаемы. 
Содержание гумуса до 6-7%. Почвы со слабой биогенной аккумуляцией зольных 
элементов и оглеением нижней части профиля. 

Подбуры (бурые таежные почвы) – формируются на хорошо дренированных 
пространствах, в условиях свободного дренажа на рыхлых мелкозернистых песках. 
Характерен профиль, сложенный грубым гумусом, и отсутствием осветленного 
горизонта. В результате замедленного преобразования растительных остатков и 
промывного режима на поверхности образуется оторфованная темно-коричневая 
подстилка. Реакция почвы по всему профилю кислая, причем наиболее низкие 
значения в гумусовом горизонте под подстилкой, содержание глинистых минералов 
невелико. Подбуры, сформированные по нижним частям склонов, включают 
поверхностный органогенно-гумусово-аккумулятивный горизонт. Для них характерен 
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довольно мощный железисто-иллювиальный песчаный горизонт ржаво-бурой 
окраски. 

 
Красноярский край 
Особенности почвенного покрова территории определяются степенью 

дренированности поверхности, литологией поверхностных отложений. 
Определенному типу почв соответствуют свойственные ему геоморфологические, 
гидрологические и геоботанические особенности. Почвенный покров не отличается 
разнообразием и продуктивностью. При проведении полевых изысканий на 
территории Красноярского края чаще всего были встречены тундровые глеевые 
торфянистые и торфяные почвы, тундровые глеевые торфянисто-перегнойные 
почвы, подбуры тундровые, почвы пятен, в том числе засоленные, арктические и 
тундровые слабобиогенные деструктивные. 

Тундровые глеевые торфянистые и торфяные (глееземы торфянистые и 
торфяные тундровые). Верхний торфянистые или торфяно-перегнойный горизонт 
имеет мощность от 5-15 (торфянистые) до 30-40 см (торфяные) и далее идет 
минеральная сильно оглеенная толща, нередко тиксотропная. На глубине 60-100 см 
залегает льдистая мерзлота. Весь профиль кислый, дифференциация по 
распределению ила и R2O3 не выражена, часты признаки криогенных деформаций 
почвенных горизонтов. 

Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянистые и 
перегнойные тундровые). Грубогумусный органо-аккумулятивный горизонт О имеет 
мощность 5-+10 см, далее идет сплошь оглеенная недифференцированная 
химически и по степени оглеения нередко тиксотропная минеральная толща, 
подстилаемая на глубине 0,8-1,0 м льдистой мерзлотой, сезонная мерзлота к концу 
теплого периода полностью оттаивает. 

Подбуры тундровые. В верхней части профиля отчетливо выделяются 
торфянистые, торфяно-перегнойные и (или) перегнойные горизонты, минеральный 
горизонт А1 в профиле отсутствует. Это кислые выщелоченные почвы с фульватным 
подвижным гумусом. Весь профиль или большая его часть не имеет 
морфологических признаков оглеения. В минеральной массе, относящейся к 
горизонтам О или содержащейся в горизонте АО, нередко имеются 
микроморфологические и химические признаки осветления – оподзоливания. В 
минеральных горизонтах Вh (Bh,f) есть признаки иллювиальной аккумуляции 
аморфных соединений гумуса, железа и алюминия. Содержание иллювиального 
гумуса менее 2-3%. Нередко в толще горизонтов В отмечаются химико-
минералогические признаки десиликации, феррсиаллитизации и слабого 
оглинивания по сравнению с породой. 

Почвы пятен, в том числе засоленные, арктические и тундровые 
слабобиогенные деструктивные. Формируются на лишенных растительности 
пятнах (участках) в разнообразных тундровых ландшафтах во всех подзонах тундры. 
Основной отличительный признак – отсутствие органо-аккумулятивного горизонта в 
профиле. Остальные свойства в той или иной степени обусловлены свойствами 
контактирующих с пятнами арктотундровых и тундровых глеевых почв под 
растительностью. 

 
Подробная характеристика почвенного покрова будет выполняться в рамках 

проектной документации на конкретные объекты при выполнении инженерно-
экологических изысканий в соответствии с СП 502.1325800.2021 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства. Общие правила производства  
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работ» согласно утвержденной программе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
2.4.2 Характеристика растительного покрова 
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область 
Обширные болотные массивы центральных междуречий представлены 

группами болотных микроландшафтов зоны болот: 
– комплексными, которые занимают центральные части водораздельных 

поверхностей. Растительность этих микроландшафтов на грядах кустарничково-
сфагновая с редким облесением сосной и березой высотой до 8 м, встречаются 
кустарничково-зеленомошно-лишайниковые сообщества. Из кустарничков 
преобладают багульник болотный, хамедафне болотная, подбел обыкновенный, в 
моховом покрове – сфагновые мхи. Мочажины (торфяные), небольших размеров. В 
мочажинах растительность зависит от их обводненности: в менее обводненных 
мочажинах преобладает шейхцерия болотная, в более обводненных – осока; 

– мохово-лесными, которые приурочены к слабодренированному участку 
водораздельной поверхности. Древесный ярус состоит из сосны обыкновенной 
высотой до 3 м. Пышно развитый кустарничковый ярус состоит из багульника 
болотного, морошки, голубики. Моховой покров сплошь состоит из сфагновых мхов, 
единично встречаются лишайники; 

– мохово-травяными - представлены по понижениям на водораздельных и 
склоновых поверхностях, по сплавинам озёр и вдоль русел водотоков. Микрорельеф 
кочковатый. По периферии болот единично произрастает сосна высотой до 2-3 
метров количеством до 200 шт. на 1 га.  Мощность торфяной залежи - 60-120 см. В 
травяно-кустарничковом ярусе преобладают: багульник болотный, хамедафне 
болотная, сабельник болотный, осоки (круглая, топяная), вахта трехлистная, подбел, 
морошка, пушица, вейник, мятлик, сфагновые мхи. 

В северной части рассматриваемой территории встречаются группы болотных 
микроландшафтов зоны бугристых болот. Они располагаются на 
слабодренированных водоразделах и представлены крупно- и плоскобугристыми  
группами.  

– крупнобугристые связаны с областью распространения спорадической 
мерзлоты. Именно на таких участках чередуются крупные торфяные бугры с 
мерзлым минеральным ядром и мокрые мочажины — «ерсеи», в которых мерзлота 
отсутствует или расположена на большой глубине. Данный тип болот приурочен в 
основном к депрессиям водоразделов и террасам древних котловин. Они образуют 
крупные массивы, часто в сочетании с другими типами болот (плоскобугристыми, 
грядово-мочажинными). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают: багульник 
болотный, березка карликовая, морошка, голубика, брусника, водяника, пушица, 
осоки (круглая, топяная, струнокоренная), сфагновые мхи; 

– плоскобугристые представляют собой чередование мерзлых торфяных 
бугров различной высоты и формы с обводненными понижениями (топями, 
западинами, ложбинами). Бугры ерниково-сфагново-лишайниковые, мочажины 
(ерсеи) осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые. На плоских буграх господствуют 
кустарнички и лишайники: ерник, багульник, морошка, в меньшей степени 
встречается пушица, моховой покров пятнистый – состоит из сфагновых мхов. 
Кустарничковый ярус густой и высокий. В мочажинах («ерсеях») преобладают осоки 
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кругловатая, струнокоренная, в отдельных случаях пушица рыжеватая, господствуют 
сфагновые и гипновые мхи. 

В южно-таежном равнинном районе и повсеместно в котловинах спущенных 
озёр («хасырей») размещаются болотные комплексы зоны выпуклых евтрофных 
болот: 

– травяные ГБМ (в межгривных бессточных понижениях и на плоских 
равнинных междуречиях). Моховой покров сомкнутостью 30-40 % состоит из 
сфагновых и гипновых мхов. Торфяная залежь неглубокая, сложена низинными 
осоково-сфагновыми и осоковыми торфами. Растительность осоково-гипновая, 
осоково-сфагновая с хвощом, осоково-сфагновая с вахтой; 

В среднем только 15% заняты лесами. Они характеризуются преобладанием 
светлохвойных сосновых лесов, так же представлены темнохвойные леса и 
производные сообщества на их месте. Продуктивность IV-V классов бонитета. 
Средняя высота древостоя 17-20 м, сомкнутость крон 0,3-0,5.  

В северно-таежном равнинном районе на плакорах распространены коренные 
елово-кедровые с участием лиственницы кустарничково-зеленомошные леса.  

Южнее характерен другой зональный коренной тип – елово-кедровые с 
примесью пихты мелкотравно-бруснично-зеленомошные леса. Их восстановление 
осуществляется через коротко-производные сосновые, берёзово-осиновые леса 
(актуальная растительность). 

Коренные и производные леса сочетаются с сообществами заболоченных 
сосняков (сосновые, сосново-кедровые и сосново-берёзовые долгомошно-
сфагновые и кустарничково-сфагновые леса), а также сухими сосновыми борами на 
песках.  

К дренированным повышенным участкам локальных водораздельных и 
склоновых поверхностей приурочены автоморфные леса, которые представлены 
лишайниковыми, лишайниково-брусничными, бруснично-лишайниковыми, 
зеленомошными, зеленомошно-ягодниковыми, брусничными, зеленомошно-
мелкотравными сосновыми лесами.  

В напочвенном покрове произрастают брусника, черника, багульник, осока 
шаровидная, вейник лапландский. В моховом-лишайниковом покрове хорошо 
развиты плеурозий Шребера, кладонии, политрих приальпийский и обыкновенный.  

Полугидроморфные леса приурочены к долинам рек, ручьев и склоновым 
поверхностям. Могут быть представлены багульниково-брусничными, бруснично-
багульниковыми, мшистыми, мшисто-ягодниковыми хвойно-мелколиственными 
(кедровыми, сосновыми, березовыми, осиновыми) лесами.  В напочвенном покрове 
доминируют багульник, брусника, черника, голубика, хвощ лесной, осока 
шаровидная, плеурозий, сфагнум. 

Гидроморфные леса расположены на слабодренированных пониженных 
участках водораздельных и склоновых поверхностей и могут быть представлены 
кустарничково-сфагновыми, осоково-сфагновыми, долгомошно-сфагновыми, 
хвощово-долгомошными, долгомошными, приручейными, травяно-болотными, 
хвощовыми хвойными и смешанными лесами. В напочвенном покрове произрастают 
вейник Лангсдорфа, сабельник болотный, вахта трехлистная, осоки, сфагнумы, 
плеуорозий Шребера.  

Растительный покров поймы р.Обь и р.Иртыш представлен интразональными 
видами, которые встречаются во всей лесной зоне. На низких уровнях поймы 
широкое развитие получают осоковые луга. На участках средних уровней 
размещаются канареечниковые и разнотравно-злаковые луга, а на высоких 
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пойменных уровнях и на останцах первой надпойменной террасы среди поймы – 
смешанные леса из сосны, берёзы и кедра. 

 
Республика Саха (Якутия)  
В границах Республика Саха (Якутия) доминируют автоморфные леса с 

преобладающими породами лиственницы и сосны. 
Главными лесообразующими породами являются лиственница сибирская и 

Гмелина (Larix sibirica, Larix gmelinii), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). 
Мелколиственные породы – береза, осина (Betula platyphylla, Betula alba, Populus 
tremula). Сомкнутость древостоя – 0,4-0,7. Производительность характеризуется III-IV 
классом бонитета. Запас древесины может находиться в пределах 132-317 м3/га. В 
подросте наблюдаются кедр, ель, осина и береза. 

Кустарниковый ярус (подлесок) от слабо до хорошо развитого, сомкнутость 
полога – 0,7, представлен ольховником кустарниковым (Duschekia fruticosa), рябиной 
сибирской (Sorbus sibirica), жимолостью съедобной (Lonicera edulis), 
можжевельником сибирским (Juniperus sibirica), спиреем средним (Spiraea media), 
шиповником иглистым (Rosa acicularis) и дp. 

Травяной покров сплошной, проективное покрытие 60-90%; видовая 
насыщенность – 28-46 видов высших сосудистых растений на 250 кв.м, 
подразделяется на 2-3 подъяpуса. Первый образует кpупнотpавье (клопогон 
вонючий, борец высокий, борец лютиковидный, воронец красноплодный, волжанка 
азиатская, василистник простой и дp.) и высокие злаки (вейник лапландский, кострец 
Пумпелля). Во втором подъяpусе обычны голубика, багульник болотный, чина 
низкая, мышиный горошек, вороний глаз обыкновенный, болотник Стеллера, осока 
бледная, осока Ван-Хьюрка и дpугие, в отдельных случаях заметное участие 
принимает черника. В третьем подъяpусе доминирует брусника, к которой 
примешиваются хвощ камышковый, линнея северная, грушанка красная, грушанка 
зеленоватая, мителла голая, одноцветка одноцветковая, фиалка Морица и др. 
Моховой покров развит хорошо, проективное покрытие составляет до 90%. 

Полугидроморфные леса приурочены к долинам рек, ручьев и склоновым 
поверхностям. Могут быть представлены багульниково-брусничными, бруснично-
багульниковыми, мшистыми, мшисто-ягодниковыми хвойно-мелколиственными 
(кедровыми, сосновыми, березовыми, осиновыми) лесами.  В напочвенном покрове 
доминируют багульник, брусника, черника, голубика, хвощ лесной, осока 
шаровидная, плеурозий, сфагнум. 

Ерник территории состоит из тощей березки, покрытием 0,3-0,4 с низкорослой 
угнетенной рединой из сосны, высотой 2-4 м и единичной лиственницы, высотой  
3-4 м. Проективное покрытие травяно-кустарничкового покрова составляет 30-40%, 
зеленомошный покров – 100%, лишайники пятнами. 

 
Красноярский край 
Во флористическом отношении территория относится к Среднесибирской 

провинции Циркумполярной области Бореального полцарства Голарктического 
царства. Ландшафт Красноярского края представляет собой пологоувалистую и 
холмистую равнину с травяно-кустарничково-моховыми тундрами с редкой 
лиственницей. 

Растительный покров тундровой зоны (субарктические тундры) в целом 
представляет собой сочетание разных типов тундр, болот, фрагментов 
лугоподобной растительности: отчетливо прослеживается приуроченность 
растительных сообществ и их фрагментов к рельефу. 
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Для тундровых сообществ водоразделов и террас характерны кустарничково-
лишайниковые ассоциации с лиственничными рединами. На пониженных участках 
распространены травяно-мохово-кустарниковые тундры с ерником. Многочисленные 
ручейки и ложбины стока формируют заболоченные участки с мохово-ивняковой и 
осоково-пушицевой растительностью. Борта и бровки крупных ложбин стока и 
многочисленных озёр занимают кустарничково-моховые тундры с ерником. Чаще 
всего они встречаются в сочетаниях с болотами и травяно-мохово-ивняковым 
покрытием, которые приурочены к водосборным понижениям и краям озерных 
котловин. 

Сплошное распространение многолетней мерзлоты и ее поверхностное 
залегание определяют повсеместное развитие криогенных и термокарстовых форм 
рельефа, с чем связано формирование бугорковатых, полигональных, пятнистых 
тундр, полигональных болот. Разнообразие форм микрорельефа и 
микроклиматических условий формирует растительный покров с ярко выраженным 
неоднородным горизонтальным сложением. В связи с суровыми климатическими 
условиями, краткостью вегетационного периода растения низкорослы, часто имеют 
стелющуюся форму (виды ив), растут куртинками, пятнами, усугубляя комплексность 
растительного покрова: важнейшими специфическими компонентами 
растительности тундр являются кустарнички, мхи, лишайники. 

На водоразделах и на дренированных участках высоких террас 
распространена в основном тундровая растительность. 

Склоны водоразделов, сложенные суглинками, супесями, заняты 
кустарничково-пушицево-моховыми тундрами. Нанорельеф — пятнисто-бугорковый, 
пятна мелкие, занимающие не более 10% площади, окружены высокими бордюрами-
валиками, на которых доминируют пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), 
которая образует кочки-бугорки, и дриада точечная (Dryas punctata), а также осока 
арктосибирская (Carex arctisibirica). В межпятенных ложбинах растительность 
осоково-моховая, кое-где с кустарниками — ивой ползучей (Salix repens), берёзкой 
(Betula) и густым моховым покровом из томентипнума блестящего (Tomentypnum 
nitens). 

На пологих склонах террас, защищённых от ветров, где в зимнее время более 
благоприятны условия снегового укрытия, обычны кассиопеево-лишайниково-
моховые тундры, в составе которых довольно разнообразно разнотравье — 
остролодочник таймырский (Oxytropis oxiphylla), астрагал альпийский (Astragalus 
alpinus), клейтония (Claytonia joanneana), камнеломка гребенчато-реснитчатая 
(Saxifraga brnchialis), крестовник разнолистный (Tephroseris heterophylla), 
незабудочник шерстистый (Eritrichium villosum) и др. Иногда здесь тоже развит 
пятнистый рельеф, но чаще растительный покров вполне сомкнут. 

 
Подробная характеристика растительного покрова будет выполняться в 

рамках проектной документации на конкретные объекты при выполнении инженерно-
экологических изысканий в соответствии с СП 502.1325800.2021 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства. Общие правила производства  
работ» согласно утвержденной программе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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2.5 Характеристика животного мира  
 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область 
Биологическое разнообразие фауны наземных позвоночных животных 

складывается как из популяции оседлых видов (млекопитающие, земноводные, 
пресмыкающиеся, часть видов птиц), так и мигрирующих видов млекопитающих и 
птиц, использующих территорию региона в период размножения, так и популяции 
зимующих здесь. 

 
Основными типичными видами класса млекопитающих являются: 
Отряд грызуны: 
– белка обыкновенная Sciurus vulgaris L. (семейство Беличьи Sciuridae) – 

распространена по всем лесным массивам; 
– сибирский бурундук – Eutamias sibiricus (семейство Беличьи Sciuridae) – 

распространен по всей территории, предпочитает хвойные леса; 
– ондатра Ondatra zibethicus L. (семейство Хомяковые Cricetidae) предпочитает 

верховья рек, ручьев. 
Для мелких грызунов техногенная трансформация естественных 

местообитаний действует благоприятно, так как она способствует распространению 
травянистой растительности и улучшению кормовых условий. Из мелких грызунов на 
территории встречаются: 

– лесная мышовка Sicista betulina Pallas (семейство Мышовковые Sminthidae) 
длина тела 58-74 мм, хвоста 85-100 мм (Павлинов и др., 2002). Окраска верха тела 
желтовато- или рыжевато-коричневая, брюшко сероватое. Вдоль хребта проходит 
тёмная полоска. На территории округа лесная мышовка чаще всего редкий зверёк. 
Это подтверждают исследования В.В. Раевского (1947), И.П. Лаптева (1958), 
В.П.Старикова (1985) и других зоологов;  

– мышь-малютка Micromys minutus Pallas (семейство Мышиные Muridae) 
Длина тела 50-70 мм, масса — не более 10 г (Павлинов и др., 2002). Мордочка 
притуплена, глаза небольшие. Хвост приблизительно равен длине тела, очень 
подвижен и способен обвиваться вокруг стеблей и тонких сучьев. Окраска спины 
буровато-ржавая, брюшко белое. Мышь-малютка встречается на всей территории 
округа (Стариков, 2003 и др.), на севере чаще редка, на юге Югры – обычна;  

– рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreber (семейство Хомяковые 
Cricetidae) Длина тела до 120 мм, длина хвоста до 60 мм (Павлинов и др., 2002). 
Окраска верха довольно тёмная ржаво-коричневая. В пределах округа для этого 
европейского по происхождению вида обилие возрастает с севера на юг;  

– красная полевка Clethrionomys rutilus Pallas (семейство Хомяковые 
Cricetidae). Длина тела до 120 мм, длина хвоста 25-50 мм (обычно менее 40 мм). 
Окраска верха тела яркая с преобладанием красноватых, ржавых и коричнево-
красных тонов; граница между окраской спины и боков тела размытая (Павлинов и 
др., 2002). В округе красная полевка широко распространенный и, как правило, 
многочисленный вид; 

– полевка-экономка Microtus oeconomus Pallas (семейство Хомяковые 
Cricetidae). Длина тела 100-150 мм, хвоста – 50-60 мм (Павлинов и др., 2002). 
Подошвы голые. Окраска спинной поверхности от тёмно-шоколадно-коричневой до 
сравнительно светлой палево-бурой; брюшная поверхность от буровато-серой до 
пепельно-серой. Хвост обычно двухцветный. Полёвка-экономка обычный и широко 
распространенный на территории округа вид (Стариков, 2003 и др.). 
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Отряд насекомоядные: 
– обыкновенная бурозубка Sorex araneus L. (семейство Землеройковые 

Soricidae). Встречается на всей территории округа, как правило, многочисленна,  
реже — обычна (Вартапетов, 1982; Стариков, 1985; Морозкина, Стариков, 2011 и  
др.); 

– малая бурозубка Sorex minutus L. (семейство Землеройковые Soricidae). По 
величине ей уступает только крошечная бурозубка (S. minutissimus). Встречается на 
всей территории округа, вид обычен, реже — многочислен; 

– средняя бурозубка Sorex caecutiens Laxmann (семейство Землеройковые 
Soricidae). Бурозубка средних размеров. Голова широкая в затылочной части с 
тонким лицевым отделом. На междуречьях северной тайги (в пределах округа) 
преобладает над всеми землеройками (Стариков, 2011 и др.). В средней и южной 
тайге, как правило, уступает по доминированию обыкновенной бурозубке  
(S. araneus), а в ряде мест и малой бурозубке. В целом для территории округа 
обычный, реже — многочисленный вид;  

– крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimmermann (семейство 
Землеройковые Soricidae). Самая мелкая бурозубка. Длина тела 30–53 мм  
(Юдин, 1989). Крошечная бурозубка встречается на всей территории округа, но, как 
правило, редка. В Югре оптимум её ареала приходится на северную тайгу (Стариков, 
2011). 

Отряд зайцеобразные: 
Заяц-беляк Lepus timidus L. (семейство Зайцевые Leporidae) распространен 

повсюду, благоприятны угодья с чередованием леса и открытых мест. 
Отряд хищные: 

 обыкновенная лисица Vulpes vulpes L. (семейство Псовые Canidae) – 
распространена почти повсеместно, лимитирующим фактором является глубина 
снежного покрова. Типичными местообитаниями являются облесенные территории 
поймы рек 2-3 порядка; 

 песец Alopex lagopus L. (Семейство Псовые Canidae) – возможно его 
появление только в период осенне-зимних миграций с севера; 

 горностай Mustela erminea L. (Семейство Куницевые Mustelidae) – обычный 
для лесной зоны вид, тяготеет к поймам рек и ручьев. Численность горностая 
коррелирует с численностью мелких млекопитающих; 

 ласка Mustela nivalis L. (Семейство Куницевые Mustelidae) – довольно 
обычный, но малочисленный вид; 

 колонок Mustela sibirica Pallas (Семейство Куницевые Mustelidae) – 
местообитание разнообразно – облесенные болота, старые гари, в лесах с богатым 
кустарничковым ярусом; 

 речная выдра Lutra lutra L. (Семейство Куницевые Mustelidae) – не 
многочисленна, она постоянно держится на наиболее рыбных местах по всем 
притокам 2-3 порядка. 

 
Класс Птицы включает следующие основные отряды:  
Отряд Гусеобразные: 
– кряква Anas platyrhynchos Linnaeus (семейство Утиные Anatidae Leach) 

(редка). Самая крупная из речных уток. Видовой признак во всех нарядах — сине-
фиолетовое зеркальце с белыми каемками; 

– чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus (семейство Утиные Anatidae Leach). 
Самая маленькая из наших уток. У весеннего селезня на голове сложный рисунок из 
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зеленого и каштаново-коричневого. В целом обычный гнездящийся и пролетный  
вид; 

– свиязь Anas penelope Linnaeus (семейство Утиные Anatidae Leach) (редка). 
Утка средних размеров. У самца в брачном наряде наиболее характерный  
признак — это рыжая голова, по верху которой проходит продольная золотисто-
желтая или кремовая полоса от клюва до затылка, а также большое белое пятно на 
крыле впереди зеркальца. 

– шилохвость Anas acuta Linnaeus (семейство Утиные Anatidae Leach). Утка 
средней величины. Самец весной имеет длинный шиловидный хвост. Зеркальце 
серо-коричневое с белой оторочкой по заднему краю крыла, у самки без блеска или 
со слабым зеленым отливом. Это одна из самых многочисленных (обычна или 
немногочисленна) уток, по численности сопоставима с чирком-свистунком. Как и 
чирок-свистунок, не требовательна к условиям обитания. 

– чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus (семейство Утиные Anatidae 
Leach). Чуть крупнее чирка-свистунка. У весеннего самца издали видна широкая 
белая полоса по бокам головы. Чирки-трескунки обычны в долинах крупных и 
средних рек; 

– хохлатая чернеть Aythya fuligula (семейство Утиные Anatidae Leach) (на 
весеннем пролете). Утка средних размеров. Самец весной контрастно черно-белый, 
на черных голове, шее и груди фиолетовый металлический отлив. От самца морской 
чернети отличается длинным хохлом на затылке и черной спиной. 

Отряд Курообразные: 
– белая куропатка Lagopus lagopus (семейство Тетеревиные Tetraonidae 

Leach) (редка). Птицы средних размеров. Чередование сезонных нарядов сложное, 
В зимнем наряде самцы и самки одинаково белые с черными рулевыми, которые 
видно только в полете, а у спокойно сидящих птиц они закрыты белыми перьями 
надхвостья. У самцов весной шея и голова становятся шоколадно или красновато- 
коричневыми, к основанию шеи – темнее, до черного.   

– глухарь Tetrao urogallus Linnaeus (семейство Тетеревиные Tetraonidae 
Leach). Крупная птица с большим слегка закругленным хвостом и отсутствием белых 
полос на крыле. Оперение самца в основном темных тонов, с более или менее 
многочисленными белыми пятнами на брюхе. У самцов на брюхе от 30% до 95% 
перьев –белые. Севернее глухари более темные (многочисленный вид); 

– тетерев Lyrurus tetrix (семейство Тетеревиные Tetraonidae Leach) 
(распространен спорадически, редок). Размеры средние, с обычную домашнюю 
курицу. Оперение самца (косача) преимущественно черное, с синим и фиолетовым 
отливом. Очень характерен лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в полете у 
самца видно белое зеркало на крыле сверху. Нижняя поверхность крыла белая; 

– рябчик Tetrastes bonasia (семейство Тетеревиные Tetraonidae Leach) 
(распространен спорадически, редок). Немного крупнее голубя. В окраске 
преобладают серые, рыжеватые и белые цвета. Самцы и самки сходны по размерам 
и окраске, но у самца есть черное горловое пятно, а спина чисто-серая. У самки нет 
сплошного черного горлового пятна, но могут быть черные пестрины либо горло 
чисто-белое или беловатое, и в целом самка чуть более туск лая и рыжая. На 
заболоченных междуречьях северной части округа рябчики редки. 

Отряд Ржанкообразные: 
– большой улит Tringa nebularia (семейство Бекасовые Scolopacidae 

Rafinesque) (редок). Самый крупный из улитов, почти с голубя. Вся окраска, кроме 
белого брюшка, пятнистая, светло-серая. Ноги высокие, зеленовато-серые. На 
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белом хвосте мелкий бурый поперечный рисунок. Надхвостье и поясница белые, 
белое острым углом заходит далеко на спину; 

– дупель Gallinago media (семейство Бекасовые Scolopacidae Rafinesque), 
Размеры средние, между дроздом и голубем, заметно крупнее бекаса. На 
сложенном крыле довольно ярко выделяются ряды белых пятен (по вершинам 
кроющих); рисунок из темных поперечных пестрин занимает почти весь низ тела, 
кроме самого центра брюшка. Дупель гнездится по всей лесной зоне в Западной 
Сибири. в ХМАО — Югре дупель является редким малоизученным видом со 
спорадичным распространением и, возможно, нерегулярно гнездящимся 
(Биоразнообразие Югры…, 2011); 

– большой веретенник Limosa limosa (семейство Бекасовые Scolopacidae 
Rafinesque) (редок). Крупный (с голубя) длинноногий и очень длинноклювый кулик. 
Окраска головы, шеи и верха груди самца в брачном наряде ярко-рыжая, низ груди 
— сочетания рыжих, белых и темно-бурых пестрин, брюхо белое с немногими 
темными пестринами. У самки голова, шея и верх груди охристо-серые. Самки 
немного крупнее самцов. 

Из орнитофауны объектами промысла в летне-осенний период могут быть 
водоплавающие (Шилохвость Anas acuta Linnaeus, Свиязь Anas penelope Linnaeus, 
Хохлатая чернеть Aythya fuligula, Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus); в зимний 
период – тетеревиные (Рябчик Tetrastes bonasia, Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 
Белая куропатка Lagopus lagopus). Охота на птиц должна быть разрешена только 
соответствующими органами. 

 
Класс земноводные  
Остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson (отряд Бесхвостые земноводные 

Anura, семейство Жабы Bufonidae) – наиболее обычный и массовый вид амфибий. 
Встречается в долинах рек, по берегам озер. Окраска спины варьирует. Общий тон 
верха тела светло-бурый, жёлтый, коричневый, красно-коричневый. Брюхо и горло 
белые или с желтоватым оттенком. В период размножения самцы нежно-голубого 
цвета с серебристым отливом. В округе остромордая лягушка встречается 
повсеместно, обычный или многочисленный вид. В настоящее время это наиболее 
изученный вид амфибий Югры (Андреева, Стариков, 2003; Стариков, Ибрагимова, 
2008; Стариков, Матковский, 2008; Стариков и др., 2005; Ибрагимова, Стариков, 
2009, 2010, 2011 и др.). 

Обыкновенная жаба Bufo bufo (отряд Бесхвостые земноводные Anura, 
семейство Жабы Bufonidae) населяет заболоченные хвойные леса, предпочитая  
пойменные. Кожа крупнобугорчатая. Сверху серого, коричневого или серо-оливкового 
цвета, однотонная или с неясными тёмными пятнами; снизу желтоватая с тёмными 
пятнами. На территории ХМАО — Югры обыкновенная жаба обычный вид. В округе 
распространена широко. В равнинной части Югры биология этого вида изучена 
сравнительно полно (Равкин, 1976; Равкин и др., 1998; Вартапетов, 1980; Стариков, 
1984, 2002, 2004; Стариков, Вротная, 2004; Стариков, Матковский, 2008; Матковский 
и др., 2011).  

Численность земноводных не высока ввиду малочисленности евтрофных, 
быстро прогревающихся весной водоемов, пригодных для размножения. Динамика 
численности в значительной степени зависит от погодных условий летом. 

 
Класс пресмыкающиеся 
Отряд Чешуйчатые Squamata представлен обыкновенной гадюкой и 

живородящей ящерицей. Живородящая ящерица Zootoca vivipara (семейство 
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Настоящие ящерицы Lacertidae) – обычный вид, заселяет различные типы леса, 
предпочитая вырубки, гари, края болот, берега рек. Общая продолжительность жизни 
– 8-12 лет. Обыкновенная гадюка Vipera berus (семейство Гадюковые змеи Viperidae) 
– распространена довольно спорадично, обитает в лесах разного типа, предпочитая 
светлые, а также гари, вырубки, края болот /21/.  

 
Характеристика ихтиофауны в зоне влияния 
Институтом экологии растений и животных УрО РАН (г.Екатеринбург) ранее 

проводились комплексные исследования водотоков и водоемов территории 
деятельности ПАО «Сургутнефтегаз». Исследованиями затрагивались реки и 
крупные озера, имеющие рыбохозяйственное значение. 

В исследуемых районах насчитывается 9 видов рыб, относящихся к 4 
семействам. Основной состав ихтиофауны представлен Карповыми Cyprinidae – Язь 
Leuciscus idus (Linnaeus), Елец Leuciscus leuciscus (Linnaeus), Плотва Rutilus rutilus 
(Linnaeus). Из постоянных обитателей можно отметить Ельца Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus), Окуня Perca fluviatilis (Linnaeus), Пескаря Gobio gobio (Linnaeus) (нижнее и 
среднее течение). Щука Esox lucius (Linnaeus), Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus), Язь 
Leuciscus idus (Linnaeus), Налим Lota lota (Linnaeus) и Ерш Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus) представлены в основном молодью, заходящей из соров Оби, 
Тромъегана.   

В исследуемых водотоках весной для размножения заходят из соров Оби, 
Тромъегана елец Leuciscus leuciscus (Linnaeus) и плотва Rutilus rutilus (Linnaeus). 
Размножение происходит на заливаемой пойме. 

Щука Esox lucius (Linnaeus) (род Щуковые Esocidae) нерестится первой из 
весенненерестующих рыб в пойменных водоемах, половозрелой становится на 
четвертом году жизни при длине 35-40 см и весе 500-700 грамм (Гундризер, 1963). 
Щука – наиболее быстрорастущая среди туводных рыб. Рост ее находится в прямой 
зависимости от кормности водоемов. 

Язь Leuciscus idus (Linnaeus) (род Карповые Cyprinidae). В исследуемом 
районе является одним из важнейших промысловых видов рыб семейства карповых. 
Язь – преимущественно речная рыба. Особенности его биологии обусловлены 
ежегодными заморами, которым подвержена большая часть притоков Нижней Оби. 
В связи с этим язь совершает длительные миграции от мест нагула и нереста до 
мест зимовки. Зимует он на незаморных участках рек, в основном, в верховьях, а 
весной скатывается в нижнее течение, к местам нереста и нагула. Нерест, в 
зависимости от температуры воды, происходит в период от начала до конца мая. 
Нерестилища расположены в поймах рек – сорах, заливах, протоках, где рыба 
находит участки русла со слабым течением. Там же происходит нагул. Изучение 
распределения нагульного язя по пойменным водоемам показало, что приустьевые 
сора осваиваются неполовозрелыми и пропускающими нерест рыбами, а выше 
расположенные по течению рек соры – отнерестившимся. 

Выход язя из пойменных водоемов в реку обусловлен изменением уровня 
воды в них. В годы с быстрым падением воды и обсыханием соров к началу августа, 
скат язя в реку начинается с начала июля; в многоводные, с продолжительным 
стоянием воды годы, он задерживается в сорах до августа. Поднимаясь к местам 
зимовки, язь может преодолевать большие расстояния – до 600-700 км (Никонов, 
1957). 

При сравнении язя из разных водоемов, необходимо учитывать 
существование экологических групп, различающихся по темпу роста: 
быстрорастущих и тугорослых. Но в результате миграций возможно их 



 
 

 

      

23901-ПОВОС.ТЧ 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

55 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

перемешивание 
Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus) (род Карповые Cyprinidae). Встречается на 

всем протяжении р.Оби, р.Тромъеган и в их пойме. Среди частиковых рыб в районе 
работ она является одним из ведущих объектов промысла. Плотва – туводная рыба. 
Различают три формы: озерная, озерно-речная и речная. Речная плотва большую 
часть жизни проводит в русле реки, меньшую – в пойменных водоемах. В связи с 
заморами совершает значительные миграции от мест нереста и нагула до мест 
зимовки. Зимует в среднем и верхнем течении небольших речек, весной 
скатывается в пойму – соры, старицы, протоки, где нерестится и нагуливается. Со 
спадом воды и началом обсыхания соров, плотва выходит в русла рек и начинает 
подниматься к местам зимовки, заходя по пути в старицы и курьи, где продолжает 
питаться. 

Плотва является пластичным видом и способна образовывать локальные 
стада, приуроченные к отдельным рекам. 

Возраст созревания плотвы растянут от 2+ до 5+ лет, основная масса 
становится половозрелой в 3-4 года. Нерестится после язя и щуки. Плодовитость 
плотвы различна на отдельных участках Обского бассейна и, кроме того, зависит от 
условий нагула в предшествующий нересту год, а также биологических показателей 
производителей. 

Елец Leuciscus leuciscus (Linnaeus) (род Карповые Cyprinidae). Широко 
распространен в бассейнах р.Обь, р.Тромъеган. Во многих таежных речках Ханты-
Мансийского округа он является преобладающей рыбой и составляет в отдельных 
промысловых местах 70-95% общего вылова. Обитает как в заморной, так и в 
незаморной зоне. В заморной зоне, к которой относится и район исследования, 
зимует в основном в среднем и верхнем течении притоков третьего порядка. Весной, 
с началом подъема воды, елец скатывается в пойму Оби для нереста и нагула. 
Нерестится, как и плотва, после щуки при температуре 7-12 °С. После нереста 
распределяется по местам нагула – в сорах, курьях, протоках, заливах. Со спадом 
воды елец одним из первых среди рыб выходит в русло реки и начинает подъем к 
местам зимовки. Являясь пластичным видом, он может приспосабливаться к 
внешним условиям и образовывать локальные стада в отдельных реках. Половой 
зрелости достигает в возрасте 3+ – 4+ лет. Плодовитость колеблется от 3 до 27 тыс., 
в среднем – 6-10 тыс. икринок, и зависит от условий существования. В промысловых 
уловах встречается в возрасте 2+-10+ лет, длиной 14-29 см, весом 50-300 грамм.  

Ёрш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus) (род Окуневые Percidae). В Обском 
бассейне распространен повсеместно. Концентрируясь в местах нереста сиговых и 
других ценных видов рыб, поедает их икру, чем наносит вред воспроизводству 
промысловых видов (Гундризер, 1963). Больших миграций не совершает, созревает 
в возрасте от 2+ до 4+ лет. Нерест происходит во второй половине мая – июне. 

Окунь Perca fluviatilis (Linnaeus) (род Окуневые Percidae). Является наиболее 
распространенной рыбой Обского бассейна. В реках, как правило. придерживается 
тихих и глубоководных участков. Весной заходит в пойменные водоемы, где 
размножается и нагуливается. Нерест проходит в мае при температуре воды                  
10-13°С. Срок созревания растянут от 2+ до 5+ лет. Зимует в реках на 
глубоководных местах, перемещаясь по реке в поисках пищи. Больших миграций не 
совершает. 

 
Почвенная биота – характеристика почвенной фауны приведена в 

соответствии с типами почв для территории, находящихся на площади воздействия 
изыскиваемого объекта. 
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Мезогерпетобионты – к ним относят напочвенных (подстилочных) 
беспозвоночных животных из надкласса многоножки (Myrapoda), классов 
ракообразные (Crustacea), паукообразные (Arachnida) и открыточелюстные 
(Ectognatha) насекомые – жужелицы (Carabidae), долгоносики (Curculionidae), пауки 
(Araneae), населяющие преимущественно верхние слои почв. 

Мезогеобионты – постоянно обитающие в почве. Весь цикл их развития 
протекает в почвенной среде. К ним относятся многоножки (Myrapoda), дождевые 
черви (Lumbircina), личинки насекомых. 

Микроартроподы – их общепризнанная роль в регуляции существования 
почвенных сообществ, минерализации и гумификации органического вещества. 
Выполняют важную роль в процессах трансформации органического вещества в 
почве. К микроартроподам относятся ногохвостки (Collembola), панцирные (Oribatida) 
и гамазовые (Monogynaspida) клещи. 

 
Подробная характеристика животного мира будет выполняться в рамках 

проектной документации на конкретные объекты при выполнении инженерно-
экологических изысканий в соответствии с СП 502.1325800.2021 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства. Общие правила производства  
работ» согласно утвержденной программе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
2.6 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

растений и грибов, занесенные в Красную книгу РФ и субъектов РФ 
 
В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» /2/ в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов, контроля их состояния, организации научных 
исследований, разработки и осуществления мер по сохранению и восстановлению 
численности этих видов, учреждаются Красная книга РФ и Красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
В Красную книгу РФ занесено 8 видов растений, которые встречаются в 

Ханты-Мансийском автономном округе: 

 семейство Орхидные: калипсо луковичная, пальчатокоренник 
Траунштейнера, надбородник безлистный, липарис Лёзеля, ятрышник шлемоносный; 

 семейство Злаки (Мятликовые): влагалищецветник маленький; 

 семейство Пармелиевые: асахинея Шоландера; 

 семейство Полушниковые: полушник щетинистый. 
В Красную книгу ХМАО – Югры внесены виды, которые имеют статус 

«федеральных» (из Красной книги РФ) и «региональных» (охраняемые на 
территории округа) видов. 

В Красную книгу ХМАО – Югры внесены 112 видов покрытосеменных 
растений, 16 видов папоротниковидных, 4 вида плауновидных, 18 видов мхов, 29 
видов лишайников и 38 видов грибов. 

В Красную книгу РФ занесен один вид млекопитающего животного, который 
встречается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: западносибирский 
речной бобр, отряд Грызуны, семейство Бобровые.  

Территория ХМАО – Югры входит в контур ареалов распространения 
следующих видов птиц, внесенных в Красную книгу РФ: 
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– черный аист (отряд: Аистообразные, семейство: Аистовые); 
– краснозобая казарка (отряд: Гусеобразные, семейство: Утиные); 
– пискулька (отряд: Гусеобразные, семейство: Утиные); 
– малый лебедь (отряд: Гусеобразные, семейство: Утиные); 
– скопа (отряд: Соколообразные, семейство: Скопиные); 
– степной лунь (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– большой подорлик (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– беркут (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– орлан-белохвост (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– кречет (отряд: Соколообразные, семейство: Соколиные); 
– cапсан (отряд: Соколообразные, семейство: Соколиные); 
– стерх (отряд: Журавлеобразные, семейство: Журавлиные); 
– кулик-сорока (отряд: Ржанкообразные, семейство: Кулики-сороки); 
– большой кроншнеп (отряд: Ржанкообразные, семейство: Бекасовые); 
– филин (отряд: Совообразные, семейство: Совиные); 
– серый сорокопут (отряд: Воробьинообразные, семейство: Сорокопутовые). 
В Красную книгу ХМАО – Югры внесены: 10 видов млекопитающих, 26 видов 

птиц, 3 вида амфибий, 2 вида рыб, 7 видов насекомых. 
 
Республика Саха (Якутия)  
В Красную книгу РФ занесены следующие виды растений, которые 

встречаются в Республике Саха (Якутия): 
– 7 видов покрытосеменных растений, которые встречаются на территории – 

башмачок вздутоцветковый, башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, 
калипсо луковичная, надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный (семейство 
Орхидные (Orchidaceae)); крашенинниковия терескеновая (семейство Маревые 
(Chenopodiaceae)); 

– 1 вид лишайников, который встречается на территории – лобария легочная 
(семейство Лобариевые (Lobariaceae)); 

– 1 вид грибов, который встречается на территории –полипорус зонтичный 
(семейство Полипоровые (Polyporaceae)). 

В Красную книгу Республики Саха (Якутия) включено:  
– 60 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов покрытосеменных 

растений; 
– 2 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида голосеменных 

растений; 
– 4 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида папоротниковидных; 
– 1 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид печеночников; 
– 1 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид лишайников; 
– 5 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов. 
На территории Республики Саха (Якутия) на пролете, встречаются следующие 

виды птиц, внесённые в Красную книгу РФ беркут, орлан-белохвост, cапсан, клоктун, 
филин, скопа, дальневосточный кроншнеп.  

Виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия) – 
земноводные (остромордая лягушка, сибирский углозуб, дальневосточная лягушка), 
пресмыкающиеся (живородящая ящерица, обыкновенная гадюка), млекопитающие 
(обыкновенный бобр, белый медведь, морж, снежный баран, черношапочный сурок, 
малая бурозубка, обыкновенная кутора, сибирский крот, ночница Иконникова, бурый 
ушан, степной хорек, морской заяц, нарвал, овцебык, амурский леминг, белуха, 
речная выдра), птицы (белый гусь, коростель, кречет, дикуша, стерх, черный 

file:///F:/Documents%20and%20Settings/Shlomina_OS/Application%20Data/Microsoft/Word/RedBook.htm
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журавль, черный аист, черная казарка, клоктун, скопа, беркут, орлан-белохвост, 
сапсан, кобчик, дальневосточный кроншшнеп, белоклювая гагара, красношейная 
поганка, серая цапля, краснозобая казарка, пискулька, гуменник таежный, лебедь-
кликун, серая утка, обыкновенная гага, осковая гага, сибирская гага, синьга, 
американская синьга, хохлатый осоед, мохноногий курганник, перепел, серый 
журавль, канадский журавль, пастушок, коростель, грязовик, гаршнеп, вальдшнеп, 
вилохвостая чайка, белая чайка, воробьиный сыч, филин, обыкновенный зимородок, 
деревенская ласточка, сойка, грач, оляпка, бурая оляпка, крапивник, синий соловей, 
соловей свистун, оливковый дрозд, сизый дрозд, сибирский дрозд, пестрый дрозд, 
серый снегирь, малый лебедь, большой подорлик, кроншнеп малютка, розовая 
чайка, обыкновенный скворец, амурский свиристель, садовая камышовка, 
толстоклювая камышовка, таежная мухоловка, пестрогрудая мухоловка, малый 
дрозд, краснозобый дрозд, желтобровая овсянка). 

 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
В Красную книгу РФ занесено 13 видов растений и грибов, которые 

встречаются в Ямало-Ненецком автономном округе: 

 семейство Орхидные: пальчатокоренник Траунштейнера;  

 семейство Толстянковые: родиола розовая; 

 семейство Норичниковые: кастиллея арктическая; 

 семейство Пармелиевые: асахинея Шоландера; 

 семейство Лобариевые: лобария легочная; 

 семейство Трихоломовые: омфалина гудзонская; 

 семейство Пармелиевые: тукнерария Лаурера; 

 семейство Гимномитриевые: гимномитрион мелкогородчатый; празантус 
ямальский; 

 семейство Лофозиевые: лофозия обесцвеченная; лофозия удлиненная; 

 семейство Кодониевые: фоссомброния аляскинская; 

 семейство Ганодермовые: трутовик лакированый (ганодерма блестящая). 
В Красную книгу ЯНАО внесены 58 видов покрытосеменных растений, 2 вида 

папоротникообразных, 1 вид плаунообразных, 9 видов моховидных, 5 видов 
лишайников, 8 видов грибов. 

В Красную книгу РФ занесено 5 видов млекопитающих животных, которые 
встречаются в Ямало-Ненецком автономном округе: 

– западносибирский речной бобр, отряд Грызуны, семейство Бобровые; 
– белый медведь, отряд Хищные, семейство Медвежьи; 
– атлантический морж, отряд Ластоногие, семейство Моржовые; 
– гренландский кит, отряд Китообразные, семейство Гладкие киты; 
– северный финвал или сельдяной кит, отряд Китообразные, семейство 

Полосатики. 
Территория ЯНАО входит в контур ареалов распространения следующих 

видов птиц, внесенных в Красную книгу РФ: 
– белоклювая гагара, отряд гагарообразные, семейство Гагаровые; 
– краснозобая казарка, отряд гусееобразные, семейство Утиные; 
– пискулька, отряд Гусеобразные, семейство Утиные; 
– малый (тундряной) лебедь, отряд Гусееобразные, семейство Утиные; 
– турпан, отряд Гусееобразные, семейство Утиные; 
– скопа, отряд Соколообразные, семейство Скопиные; 
– беркут, отряд Соколообразные, семейство Ястребиные; 
– орлан-белохвост, отряд Соколообразные, семейство Ястребиные; 
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– кречет, отряд Соколообразные, семейство Соколиные; 
– сапсан, отряд Соколообразные, семейство Соколиные; 
– стерх, отряд Журавлеобразные, семейство Журавлиные; 
– большой кроншнеп, отряд Ржанкообразные, семейство Бекасовые; 
– серый сорокопут, отряд Воробьинообразные, семейство Сорокопутовые; 
– филин, отряд Совообразные, семейство Совиные; 
– кулик-сорока, отряд Ржанкообразные, семейство Кулики-сороки. 
В Красную книгу ЯНАО занесены млекопитающие (белый медведь, 

атлантический морж, белуха, северный олень), птицы (белоклювая гагара, 
краснозобая казарка, пискулька, малый (тундряной) лебедь, турпан, скопа, беркут, 
орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, серый журавль, кулик-сорока, грязовик, 
дупель, большой кроншнеп, белая сова, филин, серый сорокопут), рептилии 
(обыкновенная гадюка), амфибии (сибирский углозуб, обыкновенная (серая) жаба, 
травяная лягушка, сибирская лягушка), рыбы (сибирский осетр, таймень, муксун, 
обыкновенный подкаменщик), насекомые (жужелица Ермака, жужелица 
Виетингоффа, жужелица Жерихина, жужелица Гуммеля, жужелица королевская, 
жужелица сибирская, жужелица Маклея, птеростих Дрешера, полистихус 
перевязанный, скрытоглав Крутовского, скрытоглав ороченский, медведица 
альпийская, медведица Альберта, медведица Квензила, медведица Ольшванга, 
медведица Менетрие, павлиний глаз малый ночной, аполлон феб уральский, 
желтушка тихе, перламутровка сибирская, перламутровка Евгения, чернушка 
дабанская Ольшванга, энеис большая Пупавкина (Бархатница магна), толстоголовка 
андромеда). 

 
Ненецкий автономный округ  
В Красную книгу РФ занесены 6 видов растений, которые встречаются в 

Ненецком автономном округе:  
– лишайники (семейство Лобариевые: лобария легочная); 
– грибы (семейство Шампиньоновые: лепиота древесинная, или чешуйница 

древесинная); 
– мохообразные (семейство Юнгерманниевые: нардия Брейдлера; семейство 

Лофозиевые: лофозия Персона; 
– покрытосеменные (семейство Орхидные: пальчатокоренник Траунштейнера). 
В Красную книгу НАО внесены 39 видов грибов, 11 видов водорослей, 7 видов 

печеночников, 10 видов мхов и 102 вида сосудистых растений.  
В Красную книгу РФ занесены следующие виды млекопитающих, которые 

встречаются в Ненецком автономном округе: 
– белый медведь (отряд: Парнопарные, семейство: Медвежьи); 
– морж (отряд: Парнопарные, семейство: Моржовые); 
– обыкновенный тюлень (отряд: Парнопарные, семейство: Настоящие  

тюлени); 
– серый тюлень (длинномордый тюлень) (отряд: Парнопарные, семейство: 

Настоящие тюлени); 
– атлантический белобокий дельфин (отряд: Китообразные, семейство: 

Дельфиновые); 
– беломордый дельфин (отряд: Китообразные, семейство: Дельфиновые); 
– морская свинья (отряд: Китообразные, семейство: Морские свинки); 
– нарвал (отряд: Китообразные, семейство: Нарваловые); 
– высоколобый бутылконос (отряд: Китообразные, семейство: Клюворылые); 
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– гренландский (полярный) кит (отряд: Китообразные, семейство:  
Гладкие Киты); 

– горбач (отряд: Китообразные, семейство: Полосатиковые); 
– северный синий кит (отряд: Китообразные, семейство: Полосатиковые); 
– северный финвал (отряд: Китообразные, семейство: Полосатиковые); 
– сейвал (отряд: Китообразные, семейство: Полосатиковые); 
– северный олень (тундровый олень) (отряд: Парнопалые, семейство: 

Оленьи). 
Территория НАО входит в контур ареалов распространения следующих видов 

птиц, внесённых в Красную книгу РФ, встречаемых на пролете: 
– краснозобая казарка (отряд: Гусеобразные, семейство: Утиные); 
– пискулька (отряд: Гусеобразные, семейство: Утиные); 
– тундровый лебедь (малый лебедь) (отряд: Гусеобразные, семейство: 

Утиные); 
– белоклювая гагара (отряд: Гагарообразные, семейство: Гагаровые); 
– степной лунь (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
–беркут (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– орлан-белохвост (отряд: Соколообразные, семейство: Ястребиные); 
– кречет (отряд: Соколообразные, семейство: Соколиные); 
– сапсан (отряд: Соколообразные, семейство: Соколиные); 
– стерх (отряд: Журавлеобразные, семейство: Журавлиные); 
– кулик-сорока (отряд: Гусеобразные, семейство: Кулики-сороки); 
– белая чайка (отряд: Гусеобразные, семейство: Чайковые); 
– обыкновенный серый сорокопут (отряд: Воробьинообразные, семейство: 

Сорокопутовые). 
В Красную книгу НАО внесены: 8 видов млекопитающих, 22 вида птиц, 1 вид 

земноводных, 4 вида моллюсков, 2 вида ракообразных, 7 видов рыб, 16 видов 
насекомых. 

 
Тюменская область 
В Красную книгу Тюменской области с учетом изменений, внесенных согласно 

Постановлению Правительства Тюменской области от 29.11.2017 №590-п, внесено 
133 вида покрытосеменных растений, 11 видов папоротникообразных,  
10 видов мохообразных, 3 вида лишайников, 20 видов грибов, 4 вида 
плаунообразных. 

В Красную книгу РФ занесено два вида животных, которые встречаются в 
Тюменской области: речной бобр (отряд Грызуны, семейство Бобровые) и лесной 
северный олень (отряд Парнокопытные, семейство Оленевые). 

Территория Тюменской области входит в контур ареалов следующих видов 
птиц, внесённых в Красную книгу РФ: 

 черный аист (отряд Аистообразные, семейство Аистовые); 

 краснозобая казарка (отряд Гусеобразные, семейство Утиные); 

 пискулька (отряд Гусеобразные, семейство Утиные); 

 малый лебедь (отряд Гусеобразные, семейство Утиные); 

 скопа (отряд Соколообразные, семейство Скопиные); 

 степной лунь (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные); 

 большой подорлик (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные); 

 беркут (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные); 

 орлан-белохвост (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные); 

 кречет (отряд Соколообразные, семейство Соколиные); 
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 cапсан (отряд Соколообразные, семейство Соколиные); 

 стерх (отряд Журавлеобразные, семейство Журавлиные); 

 кулик-сорока (отряд Ржанкообразные, семейство Кулики-сороки); 

 большой кроншнеп (отряд Ржанкообразные, семейство Бекасовые); 

 филин (отряд Совообразные, семейство Совиные); 

 обыкновенный серый сорокопут (отряд Воробьинообразные, семейство 
Сорокопутовые); 

 чернозобая гагара (отряд Гагарообразные, семейство Гагаровые); 

 змееяд (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные); 

 шилоклювка (отряд Ржанкообразные, семейство Шилоклювковые); 

 азиатский бекасовидный веретенник (отряд Ржанкообразные, семейство 
Бекасовые); 

 малая крачка (отряд Ржанкообразные, семейство Чайковые); 

 черноголовый хохотун (отряд Ржанкообразные, семейство Чайковые); 

 кречетка (отряд Ржанкообразные, семейство Ржанковые); 

 степной лунь (отряд Соколообразные, семейство Ястребиные). 
В Красную книгу Тюменской области с учетом изменений, внесенных согласно 

постановлению Правительства Тюменской области, внесены: 18 видов 
млекопитающих, 45 видов птиц, 2 вида рептилий, 3 вида амфибий, 1 вид рыб, 72 
вида насекомых, 1 вид паукообразных. 

 
Красноярский край  
В Красную книгу Красноярского края внесено 299 видов покрытосеменных 

растений, 2 вида голосеменных растений, 24 вида папоротников, 5 видов плаунов, 
33 вида мха, 18 видов печеночников, 53 вида лишайников, 64 вида грибов. 

В Красную книгу Красноярского края внесено: 25 видов млекопитающих,  
89 видов птиц, 1 вид пресмыкающегося, 3 вида земноводных, 4 вида рыб, 18 видов 
насекомых, 1 вид моллюсков.  

 
Новосибирская область 
В Красную книгу Новосибирской области внесены: 106 видов 

покрытосеменных, 2 голосеменных, 9 папоротникообразных, 1 вид плауновидных, 1 
вид хвощевидных, 21 вид мхов, 17 видов лишайников, 22 вида грибов . 

В Красную книгу Новосибирской области внесены: млекопитающие – 10 видов, 
птицы – 77 видов, рептилий – 1 вид, рыбы – 9 видов, малощетинковые кольчецы – 2 
вида, насекомые – 58 видов . 

 
Подробная характеристика редких и исчезающих видов животных, растений и 

грибов будет выполняться в рамках проектной документации на конкретные 
объекты. Для более точной информации о наличии (отсутствии) «краснокнижных» 
видов животных, растений и грибов в ходе маршрутных наблюдений при наличии 
картографической основы и собранного ранее информационного материала 
(материалов топографических карт М 1:25000, материалов лесоустройства и др.) 
будут выполнены маршрутные наблюдения в районе размещения объектов. 
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2.7 Зоны с особыми условиями использования территорий 
 
2.7.1 Земли особо охраняемых природных территорий. Водно-болотные 

угодья. Ключевые орнитологические территории. 
 
К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 
государственных природных заказников, памятников природы, национальных 
парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов /25/. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 
региональное (окружное) или местное значение /25/. 

В границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположены 
следующие ООПТ: Природный парк «Нумто», заказник «Сорумский», система озер 
Ун и Ай, заказник «Березовский», заказник «Вогулка», ВБУ «Нижнее Двуобье», 
памятник природы Лешак Щелья, памятник природы Ильичевский бор, памятник 
природы «Чеускинский бор», памятник природы «Сибирские Увалы», памятник 
природы «Остров Смольный», памятник природы «Остров Овечий», ВБУ «Верхнее 
Двуобье», заказник «Унторский», заказник «Верхне-Кондинский», заказник «Малая 
Сосьва», памятник природы «Озеро Ранге-Тур», природный парк «Кондинские 
озера», заказник «Сургутский», заповедник «Юганский», памятник природы 
«Большое Каюково», природный заказник «Васпухольский», природный заказник 
«Елизаровский», памятник природы «Луговские мамонты», «Самаровкий чугас», 
«Шапшинские кедровники». 

В границах Республики Саха (Якутия) расположены 2 государственный 
природных заповедника федерального значения («Олекминский», «Усть-Ленский»), 
6 природных парков (Сиинэ, Усть-Вилюйский, Момский», Колыма, Ленские Столбы, 
Живые алмазы Якутии, 77 ресурсных резерватов, 1 охраняемый ландшафт, 16 
памятников природы республиканского значения и 26 уникальных озер. 

В границах Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует 13 ООПТ, 
из них 2 заповедника федерального значения «Гыданский», «Верхне-Тазовский», 11 
регионального значения – памятник природы «Харбейский», природный парк 
«Полярно-Уральский», заказники «Куноватский», «Надымский», «Нижне-Обский», 
«Полуйский», «Ямальский», «Собты-Юганский», «Пякольский», «Мессо-Яхинский», 
«Верхнеполуйский». 

В границах Ненецкого автономного округа расположены 10 ООПТ из них 2 
федерального значения – государственный природный заповедник «Ненецкий», 
государственный республиканский зоологический заказник «Ненецкий», 6 
регионального значения – государственные природные заказники «Вайгач», 
«Шоинский», «Нижнепечорский», «Море-Ю», государственными памятниками 
природы «Пым-Ва-Шор, «Каньон Большие Ворота», «Каменный город», 
«Пустозерский комплексный историко-природный музей». 

В границах Тюменской области создано 102 ООПТ регионального значения 
(38 заказников, 63 памятника природы и полигон экологического мониторинга), 2 
заказника федерального значения («Белоозерский», «Тюменский») и водно-
болотное угодье международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь». 

На территории Красноярского края имеется 117 ООПТ краевого и местного 
значения из них 1 региональный Природный парк «Ергаки», 41 региональных 
заказников, 68 памятников природы, 2 микрозаказника (Кедровый остров 
«Колупаевский», «Жаровский»), 1 местный охраняемый водный объект (Прутовское 
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мелководье), 3 местных охраняемых долинных объекта (охраняемый природный 
долинный комплексы р.Северная, р.Сухая Тунгуска, р.Фатьяниха). 

В границах Новосибирской области образовано 24 государственных 
природных заказника регионального значения, 54 памятника природы регионального 
значения, 2 ООПТ местного значения («Городской парк «Бердская коса» города 
Бердска, городской парк в районе ул. Репина города Бердска Новосибирской 
области). 

Границы участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» пересекаются с ООПТ: 
– регионального значения – природный парк «Нумто» (Белоярский район 

ХМАО-Югры); 
– водно-болотным угодьем международного значения «Верхнее Двуобье» 

(Белоярский район ХМАО-Югры); 
– ключевой орнитологической территорией (КОТР) «Верхнее Двуобье» 

(Октябрьский район ХМАО-Югры). 
– КОТР «Кондо-Алымская» (Кондинский район ХМАО-Югры).  
При этом производственные объекты ПАО «Сургутнефтегаз» находятся за 

пределами ООПТ местного, регионального и федерального значений, водно-
болотных угодий международного значения и КОТР.  

– государственные природные заповедники Усть-Ленский, Олекминский, 
государственный природный заповедник Новосибирские острова, национальный 
парк Ленские столбы, дендрологический парк и ботанический сад «Ботанический сад 
Института биологических проблем криолитозоны СОРАН», национальный парк 
«Кыталык», зона покоя «Люксини» (Республика Саха (Якутия)). При этом 
производственные объекты ПАО «Сургутнефтегаз» находятся за пределами ООПТ 
местного, регионального и федерального значений в Республике Саха (Якутия). 

На территории Уватского района Тюменской области Нелымский участок недр 
ПАО «Сургутнефтегаз» затрагивает зарезервированную территорию для ООПТ 
регионального значения «Кеумский». Однако деятельность по геологическому 
изучению недр, проведению работ по разведке и добыче полезных ископаемых на 
зарезервированной территории не осуществляется. 

Подробная информация по расположению участков недр и объектов бурения 
относительно ООПТ, ВБУ и КОТР будет приведена в рамках проектной 
документации на конкретные объекты, в том числе и при выполнении инженерно-
экологических изысканий согласно утвержденной программе в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

По результатам оценки воздействия на экосистемы ближайшей ООПТ, ВБУ и 
КОТР будет сделан вывод о принципиальной допустимости проектных работ на 
выбранном участке и возможности дальнейшего проектирования. 

Проектирование и строительство площадок скважин в границах особо 
охраняемой природной территории возможно только на территориях и в случаях, 
предусмотренных Положением о затрагиваемой ООПТ, согласованию с дирекцией 
ООПТ, администрацией муниципального района, в пределах которого расположена 
ООПТ, а также при соблюдении условий ведения хозяйственной деятельности, 
предусмотренных Положением об ООПТ (сохранение природных комплексов и 
охраняемых биологических объектов, при соблюдении норм экологически 
безопасного природопользования и др). 

Проектная документация на строительство объектов в ООПТ в соответствии с 
Федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» 
подлежит обязательной государственной экологической экспертизе. 
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2.7.2 Объекты культурного наследия 
 
В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ /5/ к 

землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе объектов археологического наследия. 

Статьей 16.1 Закона РФ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
предусмотрено, что работы по выявлению и учету объектов культурного наследия 
осуществляют федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в 
области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с государственными 
целевыми программами охраны объектов культурного наследия, а также на 
основании рекомендаций физических и юридических лиц /26/. 

Информация по расположению объектов бурения относительно объектов ИКН 
приводится в проектной документации на конкретные объекты.  
ПАО «Сургутнефтегаз» в порядке, установленном законодательством РФ 
запрашивает информацию у уполномоченного органа о наличии или отсутствии на 
участке строительства объектов ИКН.  

Также, в случае обнаружения исполнителем работ объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, перечисленных в ст.3 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» /26/ строительные и 
сопутствующие работы должны бы быть немедленно приостановлены, исполнитель 
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 
обнаруженном объекте. 

 
2.7.3 Территории традиционного природопользования 
 
В соответствии с Федеральным законом «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» /27/ территории традиционного 
природопользования – особо охраняемые территории, образованные для ведения 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 
природопользования их границы утверждаются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления. Правовой режим устанавливается 
положениями о территориях традиционного природопользования, утвержденными 
соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления с участием 
лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или 
их уполномоченных представителей, (ст 5, 9, 11 Федерального закона от 07.05.2001 
№49-ФЗ). 
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Информация о наличии/отсутствии территорий традиционного 
природопользования регионального значения предоставляется уполномоченными 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Информация о наличии/отсутствии территорий традиционного 
природопользования местного значения предоставляется органами местного 
самоуправления. 

В случае проведения работ в границах территорий традиционного 
природопользования необходимо согласование с субъектами права ТТП. 

Правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных народов РФ прописаны в 
Федеральном законе РФ №82-ФЗ от 30.04.1999, поэтому при осуществлении 
производственной деятельности необходимо обеспечение сохранности территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
посредством: 

1. Уважительного отношения к коренным жителям, их культуре и традициям, 
обеспечения сохранности святилищ и других культовых мест. 

2. Решения конфликтных ситуаций и недопонимания между персоналом  
ПАО «Сургутнефтегаз» и коренными жителями путем обсуждения и переговоров. 

3. Недопустимости личностных конфликтов персонала ПАО «Сургутнефтегаз» 
с коренными жителями. 

4. Исключения нахождения и передвижения техники и персонала  
ПАО «Сургутнефтегаз» за территорией промышленных площадок и объектов.  

5. Соблюдения персоналом ПАО «Сургутнефтегаз» запрета на ввоз на 
территории традиционного природопользования спиртосодержащих напитков, а 
также оружия, рыболовных и охотничьих снастей, собак. 

6. Соблюдения персоналом ПАО «Сургутнефтегаз» запрета на осуществление 
рыболовной ловли, сбора дикоросов, охоты и т.д. 

7. Соблюдения персоналом ПАО «Сургутнефтегаз» неприкосновенности к 
частной собственности коренных малочисленных народов Севера (постройкам, 
стойбищам, ритуальным и бытовым принадлежностям, шкурам, оленьим рогам 
(костям), полуодомашненным животным (оленям), рыболовным и охотничьим 
снастям). 

9. Соблюдения мер противопожарной безопасности в лесу 
Подробная информация по расположению объектов бурения относительно 

ТТП приводится в проектной документации на конкретные объекты.  
 

2.7.4 Водоохранные, рыбохозяйственные заповедные зоны, прибрежные 
защитные полосы водных объектов 

 
Водоохранные зоны 
При установлении границ водоохранных зон на участках недр деятельности 

ПАО «Сургутнефтегаз» используется Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ /6/. 

В соответствии с Водным кодексом РФ /6/ водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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Выделение водоохранных зон является составной частью природоохранных 
мер, а также мероприятий по улучшению гидрологического режима и технического 
состояния, благоустройству рек и их прибрежных территорий. 

Водоохранные зоны непосредственно связаны с водными объектами. 
Нарушение и загрязнение в пределах территорий водоохранных зон обуславливает 
изменение качества водной среды и жизнедеятельности гидробионтов. Сохранение 
ее обеспечит стабильность существования гидроэкосистем.  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Проектная документация на строительство объектов бурения 
предусматривает ряд мероприятий и ограничений по охране водных объектов и их 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос.  

 
Рыбохозяйственные заповедные зоны 
Рыбохозяйственной заповедной зоной является территория, прилегающая к 

акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся 
ограничения, и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно ст.49 Федерального Закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения водных 
биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства и создания 
условий для развития аквакультуры и рыболовства могут устанавливаться 
рыбохозяйственные заповедные зоны, на которых могут быть запрещены полностью 
или частично, постоянно или временно либо ограничены виды хозяйственной и иной 
деятельности. 

Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект 
рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его 
части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов 
особо ценных и ценных видов. Порядок образования рыбохозяйственных 
заповедных зон регламентирован постановлением Правительства от 05.10.2016 
№1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон». 
В соответствии с п.4, п.6 Постановления Правительства от 05.10.2016 №1005 
размеры, границы и виды деятельности в пределах рыбохозяйственных заповедных 
зон устанавливается Министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с 
Минприроды, органами исполнительной власти субъектов РФ и другие гос. органы.  

Информация об установленных рыбохозяйственных заповедных зонах 
публикуется на сайте Министерства сельского хозяйства РФ (п.13 Постановления 
Правительства от 05.10.2016 №1005).  

 
2.7.5 Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод 
 
Организация зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозаборов подземных 

вод – одно из основных мероприятий по защите от загрязнения подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно СанПиН 

kodeks://link/d?nd=420378273&prevdoc=420378273&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» . 

Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод вокруг него 
создается ЗСО, состоящая из трех поясов (первый пояс – пояс строгого режима, 
второй и третий пояса – пояса ограничений), в которых осуществляются 
специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в 
водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора. 

ПАО «Сургутнефтегаз» не размещает площадки скважин в 1, 2 и 3 поясах зон 
санитарной охраны водозаборов подземных вод. 
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3 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА, 
ОКАЗЫВАЮЩЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 

рассматриваются по объекту «Методика расчета объемов бурового шлама и 
буровых сточных вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»». 

В качестве альтернативного варианта рассматривается вариант расчета 
объема отходов согласно «Удельных нормативов образования бурового шлама при 
строительстве эксплуатационных, нагнетательных, контрольных, специальных 
скважин и скважин временного технического водоснабжения на территории 
ПАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири». 

Удельные нормативы сформированы исходя из фактических измерений 
объема бурового шлама образовавшегося в процессе строительства скважины на  
1 метр проходки, без учета типа профиля, конструкции, глубины скважин, что 
значительно влияет на объем образующихся отходов.  

Таким образом, при расчете объемов образования БШ и БСВ по удельным 
нормативам получаются некорректные данные. 

При разработке нормативно-технического документа «Методика расчета 
объемов бурового шлама и буровых сточных вод при бурении скважин в  
ПАО «Сургутнефтегаз»», устанавливает единый порядок расчета объемов бурового 
шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении эксплуатационных, 
поисково-оценочных и разведочных скважин, на площадках скважин 
ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Настоящая методика разработана с учетом применения современного 
оборудования, материалов и химических реагентов, обеспечения технологических 
процессов строительства скважин в соответствии с требованиями ФНиП ПБвНГП /9/, 
нормативно-технической документации в области строительства скважин /10, 11/ на 
основании теоретических и промысловых исследований «СургутНИПИнефть». 

Процесс бурения скважины заключается в последовательном разрушении 
горных пород и извлечением их на поверхность с помощью потока бурового 
раствора. На поверхности буровой раствор проходит очистку в соответствии с 
требованиями нормативно-технического документа /35/. В процессе бурения 
скважины образуются БШ и БСВ. 

Буровой шлам, образующийся в процессе бурения скважины, включают в 
себя: 

– выбуренную породу, удаляемую системой очистки буровой установки в 
процессе углубления, с учетом коэффициента, учитывающего изменение плотности 
и объема горных пород (разуплотнения) при взаимодействии с буровым раствором в 
процессе транспортирования на дневную поверхность; 

– реагенты-утяжелители (кольматант, баритовый концентрат), которыми 
обрабатывается буровой раствор для обеспечения проектной плотности, из условия 
того, что по окончании цикла строительства скважины буровой раствор очищается с 
применением системы очистки. 

Циркуляционная система буровой установки включает в себя оборудование 
системы очистки бурового раствора и предназначена для приготовления, хранения, 
очистки от выбуренной породы и нагнетания в скважину бурового раствора в 
процессе строительства скважины. 
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Буровой раствор с устья скважины по желобной системе попадает на первую 
ступень очистки (вибросита). Из емкости, расположенной под виброситом, буровой 
раствор центробежным насосом подается на ситогидроциклонную установку, 
включающую песко- и илоотделители (вторая и третья ступень очистки 
соответственно), где очищается и поступает в емкости 1, 2 и (или) 3. Из емкостей 
раствор винтовыми насосами подается на центрифугу 1 и 2 (четвертая ступень 
очистки) для тонкой очистки. Емкости для бурового раствора обвязаны между собой. 

БШ с вибросит, пульпа песко- и илоотделителей, и кек центрифуги 
сбрасывается с помощью шнека в шламовый амбар (траншею для БШ). Раствор, 
очищенный на всех ступенях очистки, из емкостей буровыми насосами закачивается 
в скважину. 

Объем БСВ образуется при отделении на центрифугах жидкой фазы бурового 
раствора после окончания бурения скважин. В целях снижения объема БСВ для 
мытья оборудования и емкостей применяется БСВ из шламового амбара, траншеи 
для БШ или емкости для БСВ, в этой связи при расчете объема БСВ указанным 
объемом можно пренебречь. 

Разработанная Методика базируется на утвержденной в настоящий момент 
времени документации, регламентирующей требования к отходам бурения скважин, 
а также к технологическим процессам, которые проводятся на месторождения 
Общества и связаны с образованием отходов. 

При разработке настоящей Методики применялся метод расчета объемов 
бурового шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении скважин, 
апробированный в рамках внедрения «Временного технологического регламента по 
строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для буровых 
сточных вод», и использован в проектной документации на строительство скважин. 

Расчет необходимого количества бурового раствора, время строительства 
скважин и значения удельных потерь бурового раствора указаны в «Методике 
расчета объемов использования бурового раствора для бурения эксплуатационных, 
поисковых и разведочных скважин на месторождения ПАО «Сургутнефтегаз». 
Качественные и количественные характеристики бурового шлама, плотность горных 
пород, время строительства скважин и значения удельных потерь бурового раствора 
указанные при расчетах, установлены в «Временном технологическом регламенте 
по строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для 
буровых сточных вод».  

Актуальность Методики подтверждают внесенные изменения в расчетах 
количества отходов:  

- при расчете количества выбуренной породы добавлен коэффициент 
разуплотнения горных пород при взаимодействии с буровым раствором.  
Коэффициент рассчитан по результатам опытно-промышленных и лабораторных 
исследований по определению характеристик бурового шлама (влажности с 
использованием галогенного анализатора влажности модели HG-53, 
гранулометрического и фракционного состава с помощью лазерного анализатора 
«Мальверн») отобранного в процессе строительства скважин на месторождениях 
Общества; 

- добавлен расчетный коэффициент поглощения выбуренной породы для 
скважин Восточной Сибири, учитывающий объем выбуренной породы оставшийся в 
поглощающих горизонтах при бурении скважин; 

- в расчет количества твердых отходов бурения добавлена формула, 
учитывающая вклад утяжелителя. 



 
 

 

      

23901-ПОВОС.ТЧ 
Лист 

      
68 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

70 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

В формулу для расчета БСВ введен объем бурового раствора, планируемого 
для повторного использования; актуализированы расчетные коэффициенты, 
применяемые в формулах расчета количества твердых отходов.  

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири. 

На основании результатов промысловых исследований «СургутНИПИнефть» 
средняя плотность БШ принимается: 

– при бурении в интервале под направление и кондуктор равной 1 600 кг/м3 
(при влажности 25 – 30 %); 

– при бурении в интервале под эксплуатационную (техническую) колонну и 
хвостовик равной 1 700 – 1 750 кг/м3 (при влажности 30 – 35 %); 

– равной 1 675 кг/м3 по итогам строительства скважины. 
Результаты, полученные на основании Методики дают фактические объемы 

бурового шлама и буровых сточных вод. 
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4 ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ С 
УЧЕТОМ АЛЬТЕРНАТИВ 

 
В рамках оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности в Главах 1.4, 3 были рассмотрены альтернативные варианты: 
– отказ от деятельности; 
– расчет объема БСВ и отходов БШ согласно удельных нормативов.   
Как было указано ранее отказ от деятельности является экономически 

нецелесообразным, так как влечет нарушение условий лицензионных соглашений на 
право пользования участками недр, которыми владеет ПАО «Сургутнефтегаз» и, как 
следствие, нарушение государственной политики в области поиска, оценки и 
разведки месторождений углеводородов.  

В соответствии с лицензионным соглашением невыполнение 
недропользователем условий соглашения является основанием для их отзыва. 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в 
пользу его реализации. 

Выбор другого варианта (расчет объема БСВ и отходов БШ согласно 
удельных нормативов) также не является оптимальным т.к. не учитывает тип 
профиля, конструкции, глубины скважин, что значительно влияет на объем 
образующихся отходов и БСВ.  

В качестве основного варианта реализации намечаемой деятельности 
рассматривается «Методика расчета объемов бурового шлама и буровых сточных 
вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»»  

Настоящая методика разработана с учетом применения современного 
оборудования, материалов и химических реагентов, обеспечения технологических 
процессов строительства скважин в соответствии с требованиями ФНиП ПБвНГП /9/, 
нормативно-технической документации в области строительства скважин /10, 11/ на 
основании теоретических и промысловых исследований «СургутНИПИнефть». 

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири. 

На основании результатов промысловых исследований «СургутНИПИнефть» 
средняя плотность БШ принимается: 

– при бурении в интервале под направление и кондуктор равной 1 600 кг/м3 
(при влажности 25 – 30 %); 

– при бурении в интервале под эксплуатационную (техническую) колонну и 
хвостовик равной 1 700 – 1 750 кг/м3 (при влажности 30 – 35 %); 

– равной 1 675 кг/м3 по итогам строительства скважины. 
Объем БСВ образуется при отделении на центрифугах жидкой фазы бурового 

раствора после окончания бурения скважин. В целях снижения объема БСВ для 
мытья оборудования и емкостей применяется БСВ из шламового амбара, траншеи 
для БШ или емкости для БСВ, в этой связи при расчете объема БСВ указанным 
объемом можно пренебречь. 

Актуальность Методики подтверждают внесенные изменения в расчетах 
количества отходов:  

- при расчете количества выбуренной породы добавлен коэффициент 
разуплотнения горных пород при взаимодействии с буровым раствором.  
Коэффициент рассчитан по результатам опытно-промышленных и лабораторных 
исследований по определению характеристик бурового шлама (влажности с 
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использованием галогенного анализатора влажности модели HG-53, 
гранулометрического и фракционного состава с помощью лазерного анализатора 
«Мальверн») отобранного в процессе строительства скважин на месторождениях 
Общества; 

- добавлен расчетный коэффициент поглощения выбуренной породы для 
скважин Восточной Сибири, учитывающий объем выбуренной породы оставшийся в 
поглощающих горизонтах при бурении скважин; 

- в расчет количества твердых отходов бурения добавлена формула, 
учитывающая вклад утяжелителя. 

В формулу для расчета БСВ введен объем бурового раствора, планируемого 
для повторного использования; актуализированы расчетные коэффициенты, 
применяемые в формулах расчета количества твердых отходов.  

Результаты, полученные на основании Методики дают фактические объемы 
бурового шлама и буровых сточных вод. 

Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
рассматриваются по объекту «Методика расчета объемов бурового шлама и 
буровых сточных вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»». 

При реализации деятельности по методике (расчет объемов БШ, БСВ) 
воздействие на окружающую среду не оказывается т.к. методика устанавливает 
единый порядок расчета объемов БШ и БСВ, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин, на площадках 
скважин ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Анализ состояния окружающей среды, на которую оказывается воздействие, 
при проведении работ по строительству скважин с образованием БСВ и отходов БШ 
рассматриваются в проектной документации на строительство конкретного объекта.  

Методика расчета объемов шламов и буровых сточных вод не 
рассматривается как источник воздействия на окружающую среду. 

 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух, геологическую среду и подземные 

воды, поверхностные воды, почвы, растительный и животный мир 
 
К видам негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные, подземные водные объекты и на 
водосборные площади, загрязнение почв, размещение (хранение и захоронение) 
отходов.  

Как было указано выше, Методика устанавливает единый порядок расчета 
объемов буровых шламов и буровых сточных вод, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин, на буровых 
площадках ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Разработанная Методика базируется на утвержденной в настоящий момент 
времени документации, регламентирующей требования к отходам бурения скважин, 
а также к технологическим процессам, которые проводятся на участках недр 
ПАО «Сургутнефтегаз» и связаны с образованием отходов.  

Настоящая методика разработана с учетом применения существующего 
оборудования, материалов и химических реагентов, обеспечения технологических 
процессов строительства скважин в соответствии с требованиями ФНиП ПБвНГП /9/, 
нормативно-технической документации в области строительства скважин /10, 11/ на 
основании теоретических и промысловых исследований «СургутНИПИнефть». 
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При реализации настоящей деятельности сведения о буровом шламе, 
буровых сточных водах, образующихся при бурении скважин и технологии бурения 
приводятся справочно и не рассматриваются как источник воздействия на 
окружающую среду. 

Процесс бурения скважины заключается в последовательном разрушении 
горных пород и извлечением их на поверхность с помощью потока бурового 
раствора. Буровой шлам, образующийся в процессе бурения скважины, включает в 
себя: 

– выбуренную породу, удаляемую системой очистки буровой установки в 
процессе углубления, с учетом коэффициента, учитывающего изменение плотности 
и объема горных пород (разуплотнения) при взаимодействии с буровым раствором в 
процессе транспортирования на дневную поверхность; 

– реагенты-утяжелители (кольматант, баритовый концентрат), которыми 
обрабатывается буровой раствор для обеспечения проектной плотности, из условия 
того, что по окончании цикла строительства скважины буровой раствор очищается с 
применением системы очистки. 

Циркуляционная система буровой установки включает в себя оборудование 
системы очистки бурового раствора и предназначена для приготовления, хранения, 
очистки от выбуренной породы и нагнетания в скважину бурового раствора в 
процессе строительства скважины. 

При разработке Методики применялся метод расчета объемов бурового 
шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении скважин, 
апробированный в рамках внедрения «Временного технологического регламента по 
строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для буровых 
сточных вод» /11/.  

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири. 

Технические и технологические решения по бурению скважин 
предусматривают использование существующих технологий в 
ПАО «Сургутнефтегаз». Реализация Методики не предусматривает использование 
новых технологий, поступления в окружающую среду новых веществ при проведении 
расчётов.  

Принимая во внимание вышеизложенное, Методика и ее использование при 
расчетах объемов бурового шлама и буровых сточных вод, образующихся при 
бурении эксплуатационных, поисковых, оценочных и разведочных скважин, на 
площадках скважин ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной 
документации, не является источником воздействия на окружающую среду.  
 

4.2 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
производства и потребления 

 
Общие сведения 
ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности в соответствии с лицензией №Л020-00113-66/00102735  
(далее – Лицензия).  

Для осуществления деятельности с отходами производства и потребления 
разработан нормативно-технический документ НТД И 13-2020 «Инструкция по 
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обращению с отходами производства и потребления. Производственный контроль в 
области обращения с отходами» /12/.  

Основными целями деятельности в области обращения с отходами является 
уменьшение вредного воздействия отходов производства и потребления, 
образующихся в процессе производственной деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», 
на компоненты окружающей среды. 

При бурении эксплуатационных, поисковых, оценочных и разведочных 
скважин, на площадках скважин ПАО «Сургутнефтегаз» образуются отходы бурового 
шлама. Наименования, коды и классы опасности отходов бурового шлама для 
окружающей среды приняты в Обществе в соответствии с: 

– федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 №242 /13/; 

– Лицензией Общества;  
– паспортами отходов I-IV классов опасности, сведениями о 

классификационных признаках и классе опасности отходов V класса опасности. 
Расчет объемов и количества бурового шлама производится при разработке 

проектной документации. Обращение с отходами бурового шлама предусмотрено в 
ПАО «Сургутнефтегаз» в установленном законом порядке. Деятельность по 
обращению с отходами бурового шлама не является предметом настоящей оценки 
воздействия на окружающую среду.  

Расчеты объемов бурового шлама, приведенные в Методике, не требуют 
применения новых технологий, новых веществ (буровых растворов, реагентов), 
образование новых видов буровых шламов не предусмотрено. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

      

23901-ПОВОС.ТЧ 
Лист 

      
73 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

75 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХАРАКТЕР И МАСШТАБ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

Почти любой вид человеческой деятельности некоторым образом нарушает 
окружающую среду вследствие физического воздействия на природные системы или 
вследствие взаимодействия с другими видами деятельности и системами. Часто 
такое воздействие незначительно и кратковременно и оказывает влияние, которое 
можно считать несущественным. 

Характер (значимость) воздействия не имеет установленного определения, 
поэтому определение характера (значимости) всегда будет субъективным.  

Оценка характера (значимости) воздействия объекта планируемой 
(намечаемой) деятельности оценивается по следующим категориям воздействия: 

– пространственный масштаб (локальное, ограниченное, местное, 
региональное); 

– временной масштаб (кратковременное, средней продолжительности, 
продолжительное, многолетнее); 

– интенсивность воздействия (незначительное, слабое, умеренное, сильное). 
В ходе проведения ОВОС оцениваются 2 формы воздействия: 
1. Планируемое воздействие представляет собой воздействие, 

возникающее в результате планируемых событий. Такая форма воздействия 
прогнозируется в ходе реализации объекта планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности. 

2. Незапланированное воздействие – воздействие, возникающее в 
результате незапланированных или нестандартных событий (аварийная ситуация). 
Такое воздействие не прогнозируется, тем не менее, оценивается вероятность 
возникновения.  

Методика устанавливает единый порядок расчета объемов буровых шламов и 
буровых сточных вод, образующихся при бурении эксплуатационных, поисково-
оценочных и разведочных скважин, на буровых площадках всей зоны деятельности 
ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Разработанная Методика базируется на утвержденной в настоящий момент 
времени документации, регламентирующей требования к отходам бурения скважин, 
а также к технологическим процессам, которые проводятся на месторождения 
ПАО «Сургутнефтегаз» и связаны с образованием отходов.  

При разработке Методики применялся метод расчета объемов бурового 
шлама и буровых сточных вод, образующихся при бурении скважин, 
апробированный в рамках внедрения «Временного технологического регламента по 
строительству и эксплуатации траншей для бурового шлама и емкостей для буровых 
сточных вод» /11/.  

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири.  

Технические и технологические решения по бурению скважин 
предусматривают использование существующих технологий в 
ПАО «Сургутнефтегаз». Реализация Методики не предусматривает использование 
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новых технологий, поступления в окружающую среду новых веществ при проведении 
расчётов.  

Методика и ее использование при расчетах объемов бурового шлама и 
буровых сточных вод, образующихся при бурении эксплуатационных, поисковых, 
оценочных и разведочных скважин, на площадках скважин зоны деятельности 
ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации, не является 
источником воздействия на окружающую среду.  
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6 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ И (ИЛИ) УМЕНЬШАЮЩИЕ 
НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ОЦЕНКА ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха, геологической среды и 

подземных вод, поверхностных вод, почв, растительного и животного мира 
Природоохранная деятельность ПАО «Сургутнефтегаз», осуществляется в 

соответствии с разрабатываемыми мероприятиями по охране окружающей среды в 
рамках комплексной программы, основной задачей которой является постоянное 
планомерное уменьшение влияния производства на окружающую среду за счет 
внедрения и использования природоресурсосберегающих и малоотходных 
технологий, проведение мероприятий по предупреждению аварийности в 
производстве и ликвидации их последствий. Мероприятия по охране компонентов 
окружающей среды предусматриваются в рамках проектной документации по 
поисково-разведочному и эксплуатационному бурению.  

В результате оценки воздействия планируемой деятельности - применения 
Методики расчета объемов бурового шлама и буровых сточных вод при бурении 
скважин в ПАО «Сургутнефтегаз» выявлено отсутствие воздействия на окружающую 
природную среду. Проведение расчетов объема бурового шлама и буровых сточных 
вод согласно Методике, не влечет за собой использование новых видов материалов 
и технологий.  

Мероприятия по охране окружающей среды при проведении расчетов 
бурового шлама и БСВ согласно Методике не разрабатываются. 
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7 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОСТАТОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
 

Остаточные воздействия представляют собой последствия воздействия после 
принятия мер по смягчению (мероприятий). Принимая во внимание меры по 
снижению воздействия проводится оценка остаточного воздействия.  

При оценке остаточных воздействий учитывается прямое и косвенное 
воздействие. 

Прямое воздействие представляет собой воздействие, напрямую связанное с 
реализацией проекта и являющееся результатом взаимодействия между рабочей 
операцией и средой, на которую оказывается воздействие при выполнении этой 
операции. 

Косвенное воздействие представляет собой воздействие, связанное с 
опосредованными изменениями природной среды, являющееся результатом 
выполнения других работ. 

В результате проведённой оценки воздействия на окружающую среду сделан 
вывод об отсутствии остаточного воздействия Методики расчетов объема бурового 
шлама и буровых сточных вод на окружающую среду. 
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8 СРАВНЕНИЕ ПО ОЖИДАЕМЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СВЯЗАННЫМ С 
НИМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ РАССМАТРИВАЕМЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАКЖЕ ВАРИАНТА ОТКАЗА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И 
ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА, ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В рамках оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности в главах 1.4, 3 были рассмотрены альтернативные варианты: 
– отказ от деятельности; 
– расчет объема БСВ и отходов БШ согласно удельных нормативов.   
Как было указано ранее отказ от деятельности является экономически 

нецелесообразным, так как влечет нарушение условий лицензионных соглашений на 
право пользования участками недр, которыми владеет ПАО «Сургутнефтегаз» и, как 
следствие, нарушение государственной политики в области поиска, оценки и 
разведки месторождений углеводородов.  

В соответствии с лицензионным соглашением невыполнение 
недропользователем условий соглашения является основанием для их отзыва. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения 
ряда важных социальных проблем региона, таких как улучшение социальной 
инфраструктуры района намечаемых работ (строительство дорог, линий 
электропередачи), увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение занятости 
населения. 

Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести поиск, оценку, 
разведку и добычу запасов нефти и газа в пределах месторождения экономически 
целесообразно и без значимого воздействия на окружающую среду. 

«Нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных аргументов в 
пользу его реализации. 

Выбор другого варианта (расчет объема БСВ и отходов БШ согласно 
удельных нормативов) также не является оптимальным т.к. не учитывает тип 
профиля, конструкции, глубины скважин, что значительно влияет на объем 
образующихся отходов и БСВ.  

В качестве основного варианта реализации намечаемой деятельности 
рассматривается «Методика расчета объемов бурового шлама и буровых сточных 
вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»»  

Преимущество этого варианта с экологической точки зрения обосновывается 
применением современного оборудования, материалов и химических реагентов, 
обеспечения технологических процессов строительства скважин в соответствии с 
требованиями ФНиП ПБвНГП /9/, нормативно-технической документации в области 
строительства скважин /10,11/ на основании теоретических и промысловых 
исследований «СургутНИПИнефть». 

Расчет объема бурового шлама производится с учетом средних значений 
плотностей горных пород, характерных для месторождений Западной и Восточной 
Сибири. 

На основании результатов промысловых исследований «СургутНИПИнефть» 
средняя плотность БШ принимается: 

– при бурении в интервале под направление и кондуктор равной 1 600 кг/м3 
(при влажности 25 – 30 %); 

– при бурении в интервале под эксплуатационную (техническую) колонну и 
хвостовик равной 1 700 – 1 750 кг/м3 (при влажности 30 – 35 %); 

– равной 1 675 кг/м3 по итогам строительства скважины. 
Объем БСВ образуется при отделении на центрифугах жидкой фазы бурового 
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раствора после окончания бурения скважин. В целях снижения объема БСВ для 
мытья оборудования и емкостей применяется БСВ из шламового амбара, траншеи 
для БШ или емкости для БСВ, в этой связи при расчете объема БСВ указанным 
объемом можно пренебречь. 

Актуальность Методики подтверждают внесенные изменения в расчетах 
количества отходов:  

- при расчете количества выбуренной породы добавлен коэффициент 
разуплотнения горных пород при взаимодействии с буровым раствором.  
Коэффициент рассчитан по результатам опытно-промышленных и лабораторных 
исследований по определению характеристик бурового шлама (влажности с 
использованием галогенного анализатора влажности модели HG-53, 
гранулометрического и фракционного состава с помощью лазерного анализатора 
«Мальверн») отобранного в процессе строительства скважин на месторождениях 
Общества; 

- добавлен расчетный коэффициент поглощения выбуренной породы для 
скважин Восточной Сибири, учитывающий объем выбуренной породы оставшийся в 
поглощающих горизонтах при бурении скважин; 

- в расчет количества твердых отходов бурения добавлена формула, 
учитывающая вклад утяжелителя. 

В формулу для расчета БСВ введен объем бурового раствора, планируемого 
для повторного использования; актуализированы расчетные коэффициенты, 
применяемые в формулах расчета количества твердых отходов.  

Результаты, полученные на основании Методики дают фактические объемы 
бурового шлама и буровых сточных вод. 

Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
рассматриваются по объекту «Методика расчета объемов бурового шлама и 
буровых сточных вод при бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз»». 

При реализации деятельности по методике (расчет объемов БШ, БСВ) 
воздействие на окружающую среду не оказывается т.к. методика устанавливает 
единый порядок расчета объемов БШ и БСВ, образующихся при бурении 
эксплуатационных, поисково-оценочных и разведочных скважин, на площадках 
скважин ПАО «Сургутнефтегаз» для разработки проектной и иной документации. 

Анализ состояния окружающей среды, на которую оказывается воздействие, 
при проведении работ по строительству скважин с образованием БСВ и отходов БШ 
рассматриваются в проектной документации на строительство конкретного объекта.  

Методика расчета объемов шламов и буровых сточных вод не 
рассматривается как источник воздействия на окружающую среду. 

 
8.1 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 
 

Компенсационные выплаты – это платежи, осуществляемые в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства РФ с целью устранения или 
возмещения ущерба или вреда, причиненного окружающей среде в результате 
реализации проектной деятельности. 

Поскольку в рамках данной документации рассматривается Методика на 
расчет БШ и БСВ при деятельности которой воздействие на природные ресурсы не 
наблюдается компенсационные выплаты не предусмотрены. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат выполняется в рамках проектной документации на 
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конкретные объекты в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8.2 Социально-экономические последствия 
 
При реализации нулевого варианта получение социально-экономической 

выгоды предприятию и, соответственно, бюджету социально-экономического 
развития региона не представляется возможным. 

Развитие хозяйственной деятельности в области поиска, оценки и освоения 
месторождений углеводородов позволяет ПАО «Сургутнефтегаз» создавать новые 
рабочие места, что способствует повышению жизненного уровня населения. 

Создание надлежащих условий труда, быта, отдыха, предоставление 
работникам социальных гарантий и льгот являются важными факторами укрепления 
трудового коллектива и значимым составляющим социально-экономического 
развития компании и региона в будущем. 
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9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные направления организации производственного экологического 
контроля в ПАО «Сургутнефтегаз» 

Производственный экологический контроль (далее - ПЭК) – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности требования, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды 
/30Ошибка! Источник ссылки не найден./. 

Производственный экологический контроль осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 
охраны окружающей среды и осуществляется в ПАО «Сургутнефтегаз» в 
соответствии с СТО 13-2021 /30/. 

Структурные подразделения, осуществляющие хозяйственную деятельность 
на ОНВОС I, II и III категорий (далее по тексту - объекты I, II и III категорий), обязаны: 

 разрабатывать программу ПЭК по каждому объекту I, II и III категорий с 
учетом его категории, применяемых технологий и особенностей производственного 
процесса, и утверждать ее руководителем структурного подразделения или лицом, 
исполняющим его обязанности, уполномоченным генеральным директором; 

 осуществлять ПЭК в соответствии с установленными требованиями /31/; 

 документировать информацию и хранить данные, полученные по 
результатам осуществления ПЭК; 

К основным задачам ПЭК /31/ относятся: 

 контроль за соблюдением природоохранных и лицензионных требований; 

 контроль за выполнением мероприятий по ООС, в том числе мероприятий 
по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 

 контроль за обращением с отходами производства и потребления; 

 контроль за охраной земель и почв; 

 контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 
нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и 
соответствующих разрешений; 

 контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов, 
определенных договорами, лицензиями и разрешениями; 

 контроль за выполнением мероприятий программы «Экология»; 

 контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы 
коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади; 

 контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, 
поступающих в окружающую среду в результате деятельности структурного 
подразделения, а также уровня оказываемого физического воздействия; 

 контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 
государственный экологический контроль; 
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 контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

 контроль за ведением документации по ООС; 

 контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и 
загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее 
загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а 
также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу 
по ООС в Обществе; 

 контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, 
предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, 
системой обмена информацией с государственными органами исполнительной 
власти; 

 контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки 
знаний в области ООС и природопользования; 

 контроль эффективной работы систем учета использования природных 
ресурсов; 

 контроль за соблюдением режима охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, территорий традиционного природопользования 
(при их наличии); 

 контроль за состоянием окружающей среды в районе ОНВОС; 

 подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в 
области ООС и экологической безопасности на основании собственных 
доказательств. 

ПЭК в Обществе осуществляется: 
– I уровень - силами отдела (службы, группы) ООС структурного 

подразделения в соответствии с ежегодными графиками инспекционного и эколого-
аналитического контроля, утвержденными руководителем структурного 
подразделения или лицом, исполняющим его обязанности – осуществляется 
контроль соблюдения норм и требований законодательства РФ, локальных 
нормативно-технических документов в организационных единицах структурных 
подразделений, подрядных структурных подразделениях, сторонних предприятиях, 
не входящих в структуру Общества. Ответственным за организацию и проведение 
ПЭК I уровня в структурном подразделении, является лицо, назначенное приказом 
структурного подразделения; 

– II уровень - специалистами УЭБиП в соответствии с ежегодным графиком 
ПЭК, утвержденным первым заместителем генерального директора Общества, а 
также специалистами НГДУ по заданию первого заместителя генерального 
директора Общества – осуществляется контроль соблюдения требований 
природоохранного законодательства, лицензионных требований и условий при 
обращении с отходами в структурных подразделениях и сторонних предприятиях 
(подрядчики и субподрядчики), не входящих в структуру Общества (ПЭК II уровня). 
Лицом, ответственным за организацию и проведение ПЭК II уровня в целом по 
Обществу, является начальник УЭБиП. 

В Обществе ПЭК проводится в форме: 
- инспекционного контроля (проверки); 
- производственного эколого-аналитического (инструментального) контроля 

(далее-ПЭАК); 
- производственного экологического мониторинга (далее-ПЭМ). 
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Инспекционный контроль (проверка) осуществляется: 
– в плановом порядке – в соответствии с утвержденными планами 

мероприятий (графиками) контроля; 
– во внеплановом порядке (для проверки исполнения указаний, предписаний 

об устранении выявленных нарушениях и информации о нарушениях требований 
законодательства РФ и распорядительных документов Общества) – в соответствии с 
организационно-распорядительным документом, подписанным первым 
заместителем генерального директора Общества, либо руководителем структурного 
подразделения. 

Инспекционный контроль (проверка) осуществляется: 
– I уровень – лицом, ответственным за проведение проверки, назначенным из 

числа специалистов отделов (служб, групп) ООС структурного подразделения; 
– II уровень – лицом, ответственным за проведение проверки, назначенным из 

числа специалистов УЭБиП. 
Порядок проведения инспекционного контроля (проверки): 
– анализ разрешительной и проектной документации по объектам ПЭК; 
– анализ результатов предыдущих проверок; 
– определение технических средств, транспорта и документов, необходимых 

для проверки; 
– определение необходимости привлечения сотрудников соответствующих 

отделов (служб, групп) аппарата управления Общества по направлению 
деятельности и Лабораторий; 

– информирование о сроках проведения проверки; 
– выезд на объект проверки, осмотр и фото-видеофиксация, включая 

обязательный осмотр источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, объектов накопления, хранения и захоронения отходов и т.д.; 

– ознакомление с журналами, графиками, схемами и другой документацией на 
объекте с фотофиксацией; 

– выбор объектов исследования (промышленные выбросы в атмосферу, 
отходы производства и потребления, почвы, поверхностные воды, атмосферный 
воздух), точек отбора проб и определяемых показателей; 

– выполнение сотрудниками Лаборатории отбора проб с составлением акта 
отбора проб; 

– доставка отобранных проб к месту выполнения исследований; 
– выполнение сотрудниками Лаборатории исследований отобранных проб, 

оформление протоколов результатов исследований; 
– оформление результатов контроля с составлением акта проверки; 
– контроль устранения выявленных нарушений. 
ПЭАК 
Основной задачей ПЭАК является инструментальный контроль соблюдения 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и эффективности 
работы природоохранного оборудования. 

ПЭАК проводится: 
– при проведении инспекционной проверки; 
– в соответствии с планами-графиками ПЭАК. 
Порядок проведения ПЭАК в соответствии с планами-графиками 

ПЭАК: 
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– определение даты выезда на объект проверки, количества сотрудников, 
задействованных в ПЭАК, необходимого оборудования, приборов, технических 
средств, транспорта; 

– выполнение отбора проб с составлением акта отбора проб; 
– доставка отобранных проб к месту выполнения исследований; 
– выполнение исследований отобранных проб; 
– оформление протоколов результатов исследований. 
ПЭМ 
ПЭМ является составной частью ПЭК. В структуру ПЭМ входят мониторинг 

состояния и загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 
почв, растительного мира. 

ПЭМ проводится в соответствии с программами ПЭМ. Требования к 
программам ПЭМ, оформлению и представлению результатов ПЭМ 
регламентируются ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический 
мониторинг. Общие положения» и локальными документами Общества в указанной 
области. 

Порядок проведения ПЭМ: 
– определение объектов ПЭМ; 
– анализ результатов исследования фонового загрязнения окружающей 

среды, фондовых данных, результатов инженерно-экологических изысканий; 
– определение перечня контролируемых параметров с учетом установленных 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, методов и 
периодичности наблюдений и измерений, расположения пунктов наблюдений (точек 
отбора проб); 

– разработка графиков отбора проб компонентов природной среды; 
– обустройство пунктов наблюдений (точки отбора проб) с учетом требований 

техники безопасности; 
– организация выезда к пункту наблюдений (точке отбора проб); 
– отбор проб с составлением акта отбора проб; 
– доставка отобранных проб к месту выполнения исследований; 
– выполнение исследований отобранных проб; 
– оформление протоколов результатов исследований; 
– направление протоколов результатов исследований в структурные 

подразделения и УЭБиП; 
– оценка соблюдения нормативов качества в районе промышленных объектов 

Общества на основании результатов ПЭМ; 
– использование результатов ПЭМ для разработки, выполнения, оценки 

эффективности и корректировки мероприятий программы «Экология», оценки 
достоверности данных, полученных расчетным путем, для разработки и 
корректировки нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

– предоставление результатов ПЭМ государственным органам 
исполнительной власти, населению и другим заинтересованным лицам в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Отчеты ПЭК оформляются ежегодно по каждому объекту I, II и III категорий и 
подписываются руководителем структурного подразделения или лицом, 
исполняющим его обязанности, уполномоченным генеральным директором 
Общества подписывать отчет от имени Общества /31/. 
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10 РАЗРАБОТКА ПО РЕШЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа 

реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности по решению 
заказчика не предусмотрена. 
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11 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
При определении оценки воздействия планируемой (намечаемой) 

деятельности на окружающую среду неопределенностей выявлено не было. 
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12 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

БСВ – буровые сточные воды; 
БШ – буровой шлам; 

ВОЗ – водоохранная зона; 
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов; 

ИИ – инженерные изыскания; 
ИКН – историко-культурное наследие; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 

ПАО – публичное акционерное общество; 
ПДК – предельная допустимая концентрация; 
ПЗП – прибрежная защитная полоса; 
ПЭК – производственный экологический контроль; 
ПЭМ – производственный экологический мониторинг; 
РАН – Российская академия наук; 

РД – Руководящий документ; 
РС (Я) – Республика Саха (Якутия);  

РФ – Российская Федерация; 
СП – свод правил; 

СТО – стандарт организации; 

СургутНИПИнефть – 
научно-исследовательский и проектный институт                  
«СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»; 

ТТП – территории традиционного природопользования; 
УКВ – ультракоротковолновая; 

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов; 
ША – шламовый амбар; 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. 

№999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду». 

2 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ. 

3 Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ. 

4 Федеральный Закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ. 
5 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ. 
6 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 
7 Лесной кодекса РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ. 
8 Федеральный закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1. 
9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены 
приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15.12.2020 №534). 

10 РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при 
строительстве скважин на нефть и газ на суше». 

11 Временный технологический регламент по строительству и эксплуатации 
траншей для бурового шлама и емкостей для буровых сточных вод (утвержден 
первым заместителем генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» 08.10.2015). 

12 НТД И 13-2020 «Инструкция по обращению с отходами производства и 
потребления. Производственный контроль в области обращения с отходами», 
введенная указанием ПАО «Сургутнефтегаз» от 08.05.2020 г. №1224. 

13 Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22.05.2017 г. №242.  

14 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». 

15 Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 881 «Об утверждении 
Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».  

16 Постановление Правительства РФ от 20.03.2023 г. №437 «О применении 
в 2023 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».  

17 Письмо Росприроднадзора «О дополнительном коэффициенте 2» от 
16.12.2016 г. №ОД-06-01-31/25520. 

18 Красная книга России, 2020 г. (https://redbookrf.ru/). 
19 Красная книга ХМАО – Югры: животные, растения, грибы. 2-ое издание. 

Екатеринбург, 2013 г.  
20 Экология Ханты-Мансийского автономного округа. Под редакцией 

В.В.Плотникова, Тюмень, 1997 г.  
21 Биоразнообразие Югры: редкие и исчезающие животные. Под ред.  

В.П. Старикова, А.А. Емцева, К.А. Берникова и др. – Тобольск: ООО «Полиграфист», 
2011 г. 

22 Классификация и диагностика почв СССР, 1977 г. 

https://redbookrf.ru/
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23 Арефьев С.П., Гашев С.Н., Селюков А.Г. Биологическое разнообразие и 
географическое распространение позвоночных животных Тюменской области // 
Западная Сибирь – проблемы развития. Тюмень: ИПОС СО РАН, 1994 г. 

24 Гашев С.Н., Казанцева М. /-/, Рыбин А.В., Соромотин А.В. Методика 
оценки фитопригодности нефтезагрязненных территорий (с рекомендациями к 
рекультивационным работам)//Тюменская ЛОС ВНИИЛМ. Тюмень, 1992 г. 

25 Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 14.03.1995 г. №33-ФЗ. 

26 Федеральный Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.   

27 Закон РФ «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» от 07.05.2001 г. №49-ФЗ. 

28 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. 

29 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об 
утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV 
классов опасности» от 08.12.2020 г. №1026. 

30 СТО 13-2021 «Производственный экологический контроль. Общие 
требования к организации контроля». 

31 ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 
положения», 2015 г. 

32 Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении 
критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду» от 04.12.2014 г. №536. 

33 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения». 

34 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

35 СТО 212-2022 Эксплуатация оборудования системы очистки бурового 
раствора и определение ее эффективности (введен в действие указанием 
ПАО «Сургутнефтегаз» от 06.03.2023 №500). 

36 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», 2018. 
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Приложение А 
(справочное) 

Методика расчета объемов бурового шлама и буровых сточных вод при бурении 
скважин в ПАО «Сургутнефтегаз  
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Акт лабораторных исследований бурового шлама
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Отчет о выполненных опытно-промышленных работах по мониторингу 
строительства контрольных скважин на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз»
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