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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Заказчик  
 

Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» (далее 
УПРР). 

Адрес: ул. Энтузиастов 35, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация. 

Почтовый индекс: 628404.  
 

1.2 Название объекта экологической государственной экспертизы 
 

Наименование объекта государственной экологической экспертизы: 
«Шламовые амбары на площадках скважин Рассохинского лицензионного участка в 
Иркутской области». Объектами экологической экспертизы в соответствии с 
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
являются объекты размещения отходов (шламовые амбары). 

 
1.3 Намечаемое место реализации объекта государственной экологической 

экспертизы 
 
В административном отношении территория намечаемой деятельности 

расположена на территории Иркутской области, МО «Киренский район», Киренское 
лесничество, Ичерское участковое лесничество в пределах хозяйственной 
деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» (далее Общество) в границах Рассохинского  
лицензионного участка.  

Расположение шламовых амбаров по отношению к ближайшему населенному 
пункту, представлено ниже (Таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Расположение шламовых амбаров по отношению к ближайшему 
населенному пункту 
 
 

Объект намечаемой 
деятельности 

Ближайший 
населенный пункт 

Расстояние, км Направление 

Рассохинский лицензионный участок 

Шламовый амбар на 
площадке скважины №283-2П 

с. Коршуново 29,00 южнее  

д. Ичера 44,00 юго-западнее 

Шламовый амбар на 
площадке скважины №283-3П 

с. Коршуново 17,00 юго-западнее 
д. Ичера 29,00 юго-западнее 

Шламовый амбар на 
площадке скважины №283-4П 

д. Ичера 26,00 юго-восточнее 
пос.Усть-
Демьянка   

25,00 северо-западнее 

Примечание –  Расстояние измерено в программном продукте GeoMedia Professional (кратчайшее 
расстояние по прямой) 

 

 
В физико-географическом отношении земельные участки расположены в 

пределах Приленского плато Средне-Сибирского плоскогорья в бассейнах рек 
Ичера, Степаниха, Степаха. 
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1.4 Фамилия, имя, отчество ответственного лица 

 
Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» 
Ковтун Анна Владимировна 
Телефон: 8 (3462) 41-04-23  
Е-mail: Kovtun_AV@surgutneftegas.ru 
«СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»: 
Брюхнова Леся Степановна 
Телефон: 8 (3462) 42 84 92 
Е-mail: Bryuhnova_LS@surgutneftegas.ru 
Мусаллямов Тимур Ферхатович  
Телефон: 8 (3462) 42-72-49  
Е-mail: Musallyamov_TF@surgutneftegas.ru 

 
1.5 Характеристика типа обосновывающей документации 
 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду (предварительный 

вариант) разработаны по объекту «Шламовые амбары на площадках скважин 
Рассохинского лицензионного участка в Иркутской области» в соответствии с 
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» /1/ Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации /2/, на основании: 

– технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемого строительства шламовых амбаров на площадках скважин 
Рассохинского лицензионного участка в Иркутской области, утвержденного главным 
инженером – первым заместителем генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» А.Н.Булановым 19.03.2018 (Приложение А); 

– задания на проектирование шламовых амбаров на площадках скважин  
Рассохинского лицензионного участка в Иркутской области, утвержденного главным 
инженером – первым заместителем генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
А.Н.Булановым 20.03.2018 (Приложение Б). 

При подготовке материалов ОВОС предусматривается строгое соблюдение  
технических регламентов, в том числе регламентов, устанавливающих требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением 
технических условий. 

Планируемые сроки строительства: 
Начало – 2019 год. 
Окончание – 2024 год. 
Расположение объектов намечаемой деятельности представлено на 

картосхеме в Приложении В. 
 
1.6 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной  

деятельности 
 
Цель реализации намечаемой хозяйственной деятельности: поиск и разведка 

углеводородного сырья в пределах Рассохинского лицензионного участка (далее ЛУ) 
в соответствии с лицензионным соглашением и соблюдением законодательства в 
области охраны окружающей среды Российской Федерации. 
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Пользование участками недр в пределах Рассохинского ЛУ осуществляется на 

основании лицензии на право пользования недрами - серия ИКР №02347 НР с 
целевым назначением: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 
сырья (зарегистрировано в МПР России от 24.10.2006). 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Согласно заданию на проектирование, в состав объектов намечаемой 

деятельности входят шламовые амбары, расположенные на площадках скважин 
№283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ. 

Шламовый амбар – технологически необходимое временное сооружение, 
являющееся составляющей частью площадки скважины, предназначенное для 
размещения бурового шлама не выше IV класса опасности, цементного камня, а так 
же для временного сбора буровых сточных вод, образующихся при бурении 
скважины, и дождевых (талых) поверхностных вод с площадки скважины. 

Жидкая фаза (буровые сточные воды (БСВ), дождевые поверхностные воды) 
откачивается из шламовых амбаров после окончательного отстоя и осветления при 
помощи насосного агрегата в автоцистерны. Далее жидкая фаза вывозится на 
существующие очистные сооружения ПАО «Сургутнефтегаз». В последующем после 
прохождения полного цикла очистки очищенная жидкая фаза (БСВ, дождевые 
поверхностные  воды) может использоваться в системе поддержания пластового 
давления (ППД).  

Конструкция площадок скважин предусматривает расположение шламовых 
амбаров непосредственно на площадках. 

Устройство шламовых амбаров, как составляющей части насыпного 
основания площадок скважин, осуществляется в период инженерной подготовки 
площадок. В ПАО «Сургутнефтегаз» (далее Общество) данная конструкция 
площадок применяется как наиболее экологически безопасная в условиях 
продолжительного периода отрицательных температур и снежного покрова, и 
применяется повсеместно. 

Шламовый амбар представляет собой выемку в форме усечённой пирамиды, 
прямоугольной в плане, имеющую обваловку из минерального грунта не менее 1,0 м 
над уровнем заполнения шламового амбара. Объём шламового амбара 
рассчитывается, исходя из объёма образующихся буровых отходов, отходов 
крепления скважин и буровых сточных вод, которые зависят от глубины скважин, 
принятой технологии бурения. Для отвода дождевых стоков площадка планируется с 
уклоном 4 промилле в сторону шламового амбара.  

Во всех шламовых амбарах будут предусмотрены меры по гидроизоляции: 
– дна и стенок шламовых амбаров слоем глинистого грунта;  
– по слою глинистого грунта по дну и стенкам шламовых амбаров 

укладывается слой сертифицированного гидроизоляционного материала. 
В 2017 году было получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (приказ от 25.125.12017 №2705-од) по объекту «Поисково-
оценочные скважины №277-8П, №231-4П в пределах Пилюдинского лицензионного 
участка» Общества (Иркутская область, Киренский район). Данные площадки 
поисковых скважин проектировались с аналогичными шламовыми амбарами.  

На площадках скважин, находящихся на балансе Общества, в зоне 
возможного неблагоприятного воздействия объектов размещения отходов 
(шламовых амбаров) проводятся мониторинговые исследования. Полученные 
результаты на буровых площадках, расположенных в аналогичных природных 
ландшафтах, показали, что буровой шлам, помещенный в шламовые амбары, 
относится к IV классу опасности (малоопасные), отходы цемента в кусковой форме к 
V классу опасности (практически неопасные). 
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Проводимые мониторинговые исследования, показывают, что шламовые 

амбары не оказывают отрицательного влияния на компоненты окружающей среды и 
в целом, не являются опасными для окружающих их природных систем. 
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3 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В соответствии с приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. №372 в настоящем 

документе выполнен анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой 
деятельности и обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной 
деятельности.  

Оптимальный вариант определяется на основе предварительной оценки 
намечаемой деятельности на окружающую среду по экономическим и экологическим 
критериям с учетом перспективного развития Общества, а также с учетом возможных 
ограничений, определенных законодательством, действующими нормативными 
документами, а также мнением общественности. 

Ниже выполнен анализ альтернативных вариантов достижения намечаемой 
деятельности по заявленному направлению. 

 
3.1 Отказ от деятельности (нулевой вариант) 

 
Отказ от деятельности является экологически и экономически 

нецелесообразным, т.к. 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 
освоения 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 автодорог, линий электропередач), 
увеличение налогооблагаемой базы, обеспечение занятости населения. 

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

Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет 
серьёзных аргументов в пользу его реализации. 

 
3.2 Вывоз и размещение бурового шлама на специализированный полигон 

промышленных отходов 
 
В качестве альтернативного варианта обращения с буровым шламом 

рассматривается вариант вывоза и размещения его на специализированном 
полигоне, что предполагает строительство нового объекта размещения отходов. 

Ближайший полигон для размещения твердых бытовых и промышленных 
отходов расположен на территории РС Якутии, Талаканского 
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) ПАО «Сургутнефтегаз», 
действующий в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности. Данный полигон не предназначен для размещения отходов 
буровых шламов, прежде всего в связи со значительным объемом его образования.  

Для размещения отходов буровых шламов необходимо строительство в 
пределах рассматриваемого лицензионного участка Общества нового полигона. 
Целесообразность проектирования специализированного полигона для размещения 
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отходов буровых шламов является экономически и экологически не выгодным по 
следующим причинам: 

– строительство нового полигона захоронения отходов повлечет за собой 
дополнительное изъятие земель лесного фонда, и, как следствие, изъятие лесных 
территорий, изменение мест обитания охотничье-промысловых видов животных и 
птиц (кормовых, защитных, гнездопригодных), деградация естественного 
растительного покрова, обеднение видового состава растений; 

– транспортировка буровых шламов на полигон повлечет за собой 
значительные негативные последствия: в результате работы грузовой техники 
прогнозируется выброс вредных веществ в атмосферу, резкое усиление фактора 
постоянного беспокойства животного мира от интенсивного движения транспорта, 
многократное возрастание степени риска возможных аварий на автотранспорте; 

– рассматриваемая территория расположена в зоне распространения 
многолетнемерзлых грунтов, дополнительная нагрузка на природные системы в 
виде изъятия земель под строительство полигона, увеличение концентрации 
транспортных потоков и пр. может привести к активизации опасных мерзлотных 
процессов и явлений, следствием которых будет увеличение площадей природных 
систем, подверженных деградации; 

– буровые шламы Общества, образующиеся при бурении скважин на 
территории Иркутской области, на 80-90 % состоят из природного материала и воды, 
имеют IV класс опасности для окружающей среды (малоопасные отходы). 

В связи с вышеизложенным, вывоз и размещение бурового шлама на 
специализированный полигон промышленных отходов не является рациональным с 
точки зрения охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия территории 
намечаемой деятельности и не рассматривается как оптимальный вариант. 

 
3.3 Обезвреживание бурового шлама  

 
Согласно статье 1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. N89-ФЗ обезвреживание отходов это уменьшение массы отходов, 
изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Известные специальные методы и технологии обезвреживания буровых 
шламов предназначены, прежде всего, для буровых шламов, относящихся к III 
классу опасности и выше, содержащих нефтепродукты, продукты отработки скважин 
и другие опасные вещества.  

Технологии обезвреживания в большинстве случаев требуют больших затрат 
материальных и энергетических ресурсов. Предлагаемые на рынке технологии 
обезвреживания буровых шламов в конечном итоге приводят либо к образованию 
значительного количества вторичных отходов, которые в свою очередь определяют 
необходимость планирования самостоятельных способов обращения с этими 
отходами, либо к образованию таких объемов продукции, которые не могут быть 
востребованы и размещаются в окружающей среде навалом, без мест размещения, 
либо требуют необоснованно высоких затрат материальных и финансовых средств. 

Для обезвреживания буровых шламов потребуется вывоз отходов на 
специализированные установки переработки бурового шлама, что повлечет за собой 
дополнительную нагрузку на природные системы района строительства (выбросы в 
атмосферу от работающего транспорта, усиление фактора постоянного 
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беспокойства животного мира и др.), дополнительные затраты на электрическую 
энергию, природные ресурсы. 

Необходимо отметить, что отходы бурового шлама, образующиеся при 
бурении скважин Общества на рассматриваемой территории имеют IV класс 
опасности для окружающей среды, на 80-90 % состоят из природного материала и 
воды, что подтверждено паспортами отходов и Лицензией  
Общества (Приложения К, Л): 

– IV класс «Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 
природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого 
на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров» (код по  
ФККО 2 91 124 21 39 4) согласно паспорту отхода имеет следующий состав: 
нефтепродукты – 0,1229%; железо – 6,040%; марганец – 0,2735%; хром – 0,0078%; 
медь – 0,0051%; никель – 0,0049%; кобальт – 0,0069%; цинк – 0,0077%; свинец – 
0,0011%; хлориды – 2,9825%; азот аммонийный – 0,0027%; порода (песок) – 
64,6556%; фосфат-ион – 0,2893%; влажность (вода) – 25,6%; 

– IV класс «Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной 
тектоникой» (код по ФККО 2 91 125 21 39 4) согласно сведениям о 
классификационных признаках и классе опасности отхода имеет следующий состав: 
порода (песок) – 59,359%, нефтепродукты – 0,012%, хлориды – 10,403%, 
органическое вещество – 1,250%, свинец – 0,001%, цинк – 0,006%, медь – 0,002%, 
никель – 0,001%, кобальт – 0,002%, железо – 1,008%, марганец – 0,088%, хром – 
0,003%, сухой остаток – 7,465%, вода – 20,4%. 

Таким образом, обезвреживание бурового шлама не является рациональным 
с точки зрения охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия 
территории намечаемой деятельности и не рассматривается как оптимальный 
вариант. 

 
3.4 Размещение отходов бурового шлама в шламовых амбарах на  

площадках скважин (основной вариант) 
 
Рассмотренные выше варианты обращения с буровым шламом не 

подтвердили свою целесообразность, в связи с этим, вариант размещения отходов 
бурового шлама в шламовых амбарах по месту его образования, является наиболее 
эффективным и рациональным как с экологической, так и с экономической точки 
зрения. 

Возможность размещения бурового шлама в шламовых амбарах обоснована, 
прежде всего, безопасностью буровых шламов для окружающей среды и 
экологизацией всего процесса бурения на площадках скважин  
Общества.  

Каждая буровая установка Общества оснащена высокоэффективной системой 
очистки отработанного бурового раствора, которая предназначена для разделения 
бурового шлама и отработанного бурового раствора. В результате в 
гидроизолированный шламовый амбар поступает отжатый (обезвоженный) буровой 
шлам. Буровой шлам, в основном, состоит из выбуренной породы, которая 
образуется при размельчении горной породы в недрах с помощью 
породоразрушающего инструмента (бурового долота) и поднимается на дневную 
поверхность буровым раствором.  

После откачки сточных вод из шламового амбара буровой шлам уплотняется и 
осушается, происходит консолидация и дегидратация бурового шлама.  
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Компонентный состав буровых шламов, представленный в паспортах отходов 

(Приложение Л) показывает, что буровой шлам на 80 – 90 % состоит из природного 
материала и воды. После откачки сточных вод из шламового амбара буровой шлам 
уплотняется и осушается, происходит консолидация и дегидратация бурового 
шлама.  

Отходы бурового шлама после их размещения (уплотнения, консолидации и 
дегидратации) представляют собой природную выбуренную горную породу, и таким 
образом, вовлекаются в естественный почвообразовательный процесс.  

Извлечение в процессе бурения скважин выбуренной породы определяет 
рациональность постепенного возврата вещества и энергии в земную кору, поэтому 
отходы добычи полезных ископаемых следует рассматривать как объект пополнения 
«материального» ресурса земной коры, на основе которого впоследствии могут 
формироваться почвы. 

Преимущество данного метода с экологической точки зрения подтверждено 
многолетней практикой применения в Обществе предлагаемой конструкции 
площадок скважин со шламовыми амбарами и результаты мониторинга, 
свидетельствующие об отсутствии негативного влияния на всех стадиях 
существования шламовых амбаров такой конструкции. 

При реализации намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации 
шламовых амбаров предусматривается ряд обязательных мероприятий для 
предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Возможность размещения отходов бурения в шламовых амбарах обоснована: 
– лицензией Общества на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности от 03.05.2018 г. серия 066 №00256, в соответствии с которой 
вид отхода IV класс опасности для окружающей среды – «Шламы буровые при 
проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой» и «Шламы буровые при бурении, 
связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с 
применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением 
биоразлагаемых полимеров» размещаются в шламовых амбарах; 

– комплексом природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации 
шламовых амбаров.  

В случае несоответствия бурового шлама критериям для размещения в 
шламовых амбарах, буровые шламы, отнесенные к III классу опасности для 
окружающей среды подлежат вывозу для обезвреживания на объект 
«Шламонакопитель, Талаканское месторождение, Центральный блок Талаканского 
НГКМ лиц.участок» НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 

 
3.5 Выбор оптимального варианта размещения бурового шлама 

 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее 

приемлемым, как с экономической, так и с экологической точки зрения является 
вариант размещения бурового шлама IV класса опасности в шламовых амбарах с 
последующей засыпкой грунтом.  

Возможность размещения бурового шлама в шламовых амбарах должна быть 
обоснована безопасностью буровых шламов для окружающей среды и рядом 
природоохранных мероприятий.  

Преимущество данного метода с экологической точки зрения подтверждено 
многолетней практикой применения в Обществе предлагаемой конструкции 
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площадок скважин со шламовым амбаром и результаты мониторинга, 
свидетельствующие об отсутствии негативного влияния на всех стадиях 
существования шламового амбара такой конструкции. 

В случае несоответствия бурового шлама критериям для размещения в 
шламовом амбаре, буровой шлам подлежит вывозу на объект «Шламонакопитель, 
Талаканское месторождение, Центральный блок Талаканского НГКМ лиц.участок» 
НГДУ «Талаканнефть». 

При реализации намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации 
шламовых амбаров на площадках скважин предусматривается ряд обязательных 
мероприятий по безопасности в отношении предотвращения загрязнения 
компонентов окружающей среды. 
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4 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

4.1 Климатические условия 
 
Климатическая характеристика района работ принята по метеостанции  

Ичера /3, 4/. 
Климат территории резко-континентальный, для него характерны длинная и 

Климат территории 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. 

Среднегодовая температура воздуха минус – 4,9 ºC, среднемесячная 
температура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 28,2 ºC, а самого 
жаркого июля – плюс 17,6 ºС. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца – плюс 25,1 ºC. 

Абсолютный минимум температуры приходится на январь – минус 60,0 °C, 
абсолютный максимум – на июнь-июль – плюс 36,0 °C.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности 
минус 53 ºC; 0,92 обеспеченности – минус 50 ºC; 

Температура воздуха наиболее холодных суток 0,98 обеспеченности минус  
56 ºC, 0,92 обеспеченности – минус 54 ºC. 

Средняя дата последнего заморозка – 07.06, средняя дата первого заморозка 
– 05.09. Продолжительность безморозного периода 89 дней.  

Среднегодовое количество осадков – 435 мм, из них – 323 мм приходится на 
теплый период с апреля по октябрь и 112 мм на холодный период – с ноября по 
март.  

Относительная влажность воздуха меняется от 62 % до 81 %. 
Средняя дата образования снежного покрова – 19.10, дата схода – 04.05, 

сохраняется снежный покров 197 дней.  
Зимой преобладает южное направление ветра, а летом – северное. Средняя 

годовая скорость ветра – 1,6 м/с, средняя за январь – 1,3 м/с и средняя в июле –  
1,5 м/с.  

 



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
15 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

17 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
4.2 Геологические и геоморфологические условия, гидрогеологические 

условия, тектоника и сейсмические условия, характеристика опасных 
экзогенных процессов 

 
Геологические условия 
В геологическом отношении территория проведения работ характеризуется 

развитием осадочных образований кембрийской, ордовикской систем палеозоя и 
четвертичной системы. 

Отложения нижнего кембрия представлены Лимпейской свитой и Чечуйская 
свитой. Свита представлена ритмичным чередованием известняков и доломитов. 
Они имеют небольшое распространение и встречены в скальных породах по р.Лена 
и р.Киренга, где залегают в ядрах мелких складок.  

Известняки состоят на 99-100 % из карбоната микро- или 
криптокристаллического. В незначительных количествах отмечены кварцево-
кремнистые обломки, мусковит, глинистый материал. Доломиты светло-серые, 
зеленовато- и желтовато-серые, тонко- и среднеплитчатые. На 70 % состоят из 
карбоната, кремнистого или глинистого материала. Видимая мощность пород этой 
свиты составляет около 200 м. 

Чечуйская свита. Отложения свиты выходят на поверхность широкой полосой 
вдоль долин рек Киренги и Лены. В составе свиты присутствуют доломиты, 
карбонатные брекчии, известняки доломитизированные. Суммарная мощность 125-
130 м.  

Отложения нижнего-среднего кембрия представлены Кружалинской свитой. 
Отложения кружалинской свиты слагают долины рек Кадала, Пеледуй, Нюя. Ввиду 
слабой устойчивости к процессам денудации породы свит не образуют крупных 
обнажений. Отложения представлены в основном доломитами серыми, коричневато-
серыми, буровато-зелеными. Иногда известковистыми, известняками серыми, 
кремовыми, пятнистыми, кремнисто-карбонатными брекчиями, мергелями. 

Отложения среднего-верхнего кембрия представлены Верхоленской и 
илгинской свитами объединенные. В разрезе преобладают доломиты глинистые и 
песчанистые, алевролиты, песчаники, мергели, аргиллиты, известняки. 

Отложения верхнего кембрия представлены Илгинской свитой пользуется 
широким распространением. Она слагает водораздельные пространства. И 
представленна: брекчии известково-мергелистые «пятнистой» окраски. Обломочный 
материал – мергели бордовые, известняки, алевролиты. Основная масса – глинисто-
известковистые породы. Общая мощность (вскрытая) свиты – 72,0 м. 

Отложения нижнего ордовика представлены Усть-Кутской свитой 
нерасчлененная. В разрезе в нижней части свиты преобладают доломиты и 
песчаники, реже отмечаются известняки, в верхней части – переслаивающиеся 
песчаники, алевролиты, мергели, доломиты, плоскогалечные конгломераты. 
Мощность свиты колеблется от 150-до 320м.  

Отложения среднего ордовика представлены Криволуцкой свитой. 
Отложения свиты пользуются широким развитием в районе работ. В нижней части 
разреза распространены алевролиты, песчаники, аргиллиты с прослоями 
ракушняковых песчаников и конгломератов, фосфориты, железняки бурые, в 
верхней части разреза преобладают песчаники. Мощность свиты 50-100м. 

Отложения среднего-верхнего ордовика представлены Чертовской и 
Макаровской свитами объединенные. Данные отложения  пользуются широким 
развитием в восточной части района работ, слагая водораздельную часть р.Нижняя 
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Тунгуска - Лена. В разрезе преобладают алевролиты, аргиллиты, песчаники, 
мергели, известняки, гипсы. 

Отложения четвертичного возраста покрывают выходы всех более древних 
образований. В возрастном отношении они относятся к современному отделу. 

По генетическим признакам отложения весьма разнообразны и состоят из 
нескольких генетических групп – элювиальной и аллювиальной. Петрографический 
состав и размерность обломков находятся в тесной зависимости от состава 
подстилающих пород. 

В тектоническом отношении территория входит в Марковско-Ичерскую зону 
валообразных поднятий Ангаро-Ленского краевого прогиба. Основными структурами 
являются Лено-Тунгусский прогиб, Захаровско-Рассохинский прогиб и Приленский 
антиклинал. Все структуры северо-восточного простирания. 

Чаще всего четвертичные породы представлены глинистыми, глинисто-
песчаными образованиями, с небольшой примесью угловатого или слабоокатанного 
грубообломочного материала. Делювиально-элювиальные образования, 
возникающие за счет выветривания кембрийских, ниже- и верхнеордовикских толщ, 
обычно представлены суглинками или жирными красноцветными глинами. 
Аллювиальные образования развиты во всех долинах крупных и малых рек и 
представлены отложениями русла, поймы и надпойменных террас.  

Геоморфологические условия 
В геоморфологическом отношении район проведения работ расположен в 

пределах Приленского плато, являющегося частью обширной Прибайкало-Саянской 
геоморфологической провинции. Рельеф слаборасчлененный, полого увалистый с 
широкими междуречьями, широкими, слаботеррасированными речными долинами и 
котловинами. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 230-400 м (в днищах 
долин ручьев) до 500-590 м на водоразделах. 

Шламовый амбар, расположенный в границах площадки скважины №283-2П, 
находится в пределах приводораздельного дренированного склона ручья Накипной, 
левого притока р. Степаниха. Абсолютные отметки на участке  570-575 м. Шламовый 
амбар в границах площадки скважины №283-3П находится на правом 
дренированном склоне долины безымянного ручья, правого притока 
р. Степаха. Абсолютные отметки - 430-440 м. Шламовый амбар, расположенный в 
границах площадки скважины №283-3П, находится на правом дренированном склоне 
долины р. Ичера. Абсолютные отметки - 430-435 м.  

Гидрогеологические условия 
В гидрогеологическом отношении район проведения работ находится в 

пределах Верхне-Ленского артезианского бассейна второго порядка, относящегося к 
Ангаро-Ленскому артезианскому бассейну первого порядка. 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием следующих 
водоносных горизонтов: 

– водоносный комплекс современных четверичных отложений; 
- водоносный комплекс средне-верхнеордовикских отложений; 
– водоносный комплекс верхнекембрийских-нижнеордовикских отложений; 
- водоносный комплекс среднекембрийских отложений; 
- водоносный комплекс нижнекембрийских отложений; 
Согласно гидрогеологическому заключению от 01.06. 2018 №19-2018М 

(Приложение М) подземные воды участка представлены верхнекембрийским-
нижнеордовикским комплексом. Подземные воды защищены от загрязнения с 
поверхности земли слабопроницаемой толщей алевролитов и аргиллитов 
криволуцкой свиты среднего ордовика.  
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На основании гидрогеологического заключения размещение объектов 

намечаемой деятельности (шламовых амбаров) на площадках скважин с учетом 
соблюдения предусмотренного комплекса природоохранных мероприятий не окажет 
воздействия на подземные воды. 

 
Тектоника и сейсмические условия 
В тектоническом отношении территория входит в Марковско-Ичерскую зону 

валообразных поднятий северо-восточного простирания Ангаро-Ленского краевого 
прогиба. 

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» /19/ 
район строительства проектируемых объектов расположен на территории с 
расчётной сейсмической интенсивностью для объектов основного строительства 5 
баллов  (карта ОСР-97-А) /5/.  

 
Характеристика опасных экзогенных процессов 
В пределах района намечаемой деятельности развит комплекс инженерно-

геологических процессов. К основным неблагоприятным физико-геологическим 
процессам следует отнести сезонное промерзание и оттаивание грунтов и связанные 
с ними процессы морозного пучения, а так же физическое и химическое 
выветривание. 

Процессы физического и химического выветривания широко 
распространены на изучаемой территории. Это проявляется в широком 
распространении элювиальных пород как в плане, так и по глубине. Агентами 
физического (и, в меньшей степени, химического) выветривания являются, в первую 
очередь, воды атмосферных осадков и криогенные процессы в зоне сезонного 
промерзания-оттаивания грунтов. 

Процессы сезонного промерзания и оттаивания грунтов развиты 
повсеместно. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена по 
данным метеостанции Киренск и составляет: суглинки и глины– 2,5 м, супеси, пески 
мелкие и пылеватые – 3,1 м, пески гравелистые, крупные и средней крупности – 
3,3 м, крупнообломочных грунтов – 3,7 м. 

Наличие на территории работ процессов сезонного промерзания грунтов 
относит её к категории умеренно опасной по пучинистости. Пучинистость будет 
проявляться относительно равномерно, без образования видимых форм (бугров 
пучения, обособленных понижений). 

Процессы сезонного промерзания и сопровождающие их процессы 
физического и химического выветривания способствуют систематическому 
изменению характера сложению грунтов – их разуплотнению. 

  
 

4.3 Гидрология и гидрография 
 
Район намечаемой деятельности расположен в пределах Приленского плато 

Средне-Сибирского плоскогорья, в бассейне реки Лена. 
Гидрография района намечаемой деятельности представлена р. Степаниха, 

р. Степаха р. Ичера (правые притоки р.. Лена), реками Правая Рассоха, Малая 
Рассоха (притоки р. Ичера), безымянными постоянными и временными 
(пересыхающими) водотоками с сезонным стоком, проявляющимся, в основном, в 
период весеннего половодья. 

Земельные участки с размещенными на них шламовыми амбарами на 
площадках скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П не затрагивают водотоки и водоемы 
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территории проведения работ, а так же их водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы. 

Размещение объектов проектирования по отношению к ВОЗ и ПЗП водных 
объектов представлено на картосхеме в Приложении Г. 

Реки и ручьи данной территории относится к водотокам с весенне-летним 
половодьем и дождевыми паводками в тёплое время года. В питании 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 
подъёма 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 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, 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 50 см.  

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. 

Территория намечаемой деятельности 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 00С на некоторых водотоках образуются 
русловые наледи.  

 
4.4 Почвенно-растительные условия 
 
Растительный покров 
Ландшафтная структура рассматриваемой территории состоит из следующих 

типов местности: плакорный и склоновый.  
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Для плакорного типа местности рассматриваемой территории характерны 

сосново-лиственнично-кедровые брусничные леса с участием ели, берёзы, осины на 
мерзлотных дерново-карбонатных почвах.  

Приводораздельные склоны на рассматриваемой территории покрыты 
сосново-лиственнично-кедровыми брусничными лесами с участием осины на 
мерзлотных перегнойно-карбонатных почвах.  

Сильно расчленённый полого увалистый, полого холмистый рельеф 
определяют отсутствие значительных безлесных пространств. Основным типом 
растительности являются леса, на долю которых приходится до 80 – 90 % 
территории, в основном, это чистые и с различной степенью участия иных пород 
лиственничные и сосновые леса.  

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным 
приказом МСХ Российской Федерации от 04.02.2009 г. №37 леса отнесены к таежной 
лесорастительной зоне, Восточно-Сибирскому таежному мерзлотному району.  

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, 
лиственница, ель сибирская, кедр. 

В границах намечаемой деятельности растительный покров представлен 
автоморфными сосново-лиственничными, сосново-кедровыми с участием ели и 
пихты лесами, приуроченным к дренированным приводораздельным склоновым 
поверхностям. Формула древостоя 4С2Л1К3Б+Е+П, 4С2К1Л2Ос1Б, 7С1Л1Б1Ос. В 
напочвенном покрове лесов среди кустарничков обильны черника, голубика, 
брусника, багульник, из травянистых видов осока, мытник, водяника, ожика. В 
моховом покрове хорошо развиты плеурозий Шребера, кладонии, политрих 
приальпийский и обыкновенный.  

Почвенный покров 
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. 

Почвенный покров в границах намечаемой деятельности объекты представлен: 
– мерзлотными перегнойно-карбонатными почвами, которые развиваются на 

склонах. Характеризуются кислой реакцией верхних гумусо-перегнойных горизонтов, 
которая 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. 

Подвижные калий и фосфор в почвенном профиле распределены не 
равномерно с аккумуляцией в перегнойном горизонте (А1), далее вниз по профилю 
их содержание уменьшается. В микроэлементном составе мерзлотных перегнойно-
карбонатных почв преобладают литий, фосфор. Обычно имеют тяжелый 
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механический состав. В силу того, что развиты на склонах, они подвержены эрозии 
при ливневых дождях и при весеннем таянии снегов. 

– мерзлотными дерново-карбонатными почвами, которые формируются на 
водораздельных пространствах, на 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 
(4,1-2,8 %). В составе основных питательных для растений элементов преобладает 
фосфор и калий. 

Картосхема типов ландшафтов представлена в приложении  Г. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные 

в Красную книгу Российской Федерации (РФ) и в Красную книгу Иркутской области 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и грибов, контроле 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. 

На территории Иркутской области выявлены 5 видов грибов, 6 видов 
лишайников, 3 вида моховых, 23 вида сосудистых растений, занесённых в Красную 
книгу РФ. 

Грибы – грифола курчавая, ежовик альпийский, лепиота древесинная, 
сетконоска сдвоенная, трутовик лакированный; 

Лишайники – асахинея Шоландера, лептогиум Бурнета, лобария легочная, 
лобария сетчатая, нефромопсис Комарова, стикта окаймленная; 

Моховые – линдбергия короткокрылая, неккера северная, скапания 
шариконосная; 

Растения – борец Пяско, бородиния крупнолистная, бразения Шребера, 
ветреница байкальская, каулиния гибкая, ковыль перестый, костенец алтайский, 
крашенинниковия ленская, липарис Лёзеля, надбородник безлистный, 
пальчатокорейнник балтийский, полушник щетинистый, рябчик догана, ятрышник 
шлемоносный, астрагал ольхонский, кизильник блестящий, копеечник зундукский, 
первоцвет перистый, родиола розовая, сныть широколистная, сверция байкальская, 
тридактелина Кирилова, фиалка надрезная. 

В Красную книгу Иркутской области внесены 25 видов грибов, 50 видов 
лишайников, 40 видов мохообразных, 173 вида сосудистых растений /9/. 

На территории Киренского района отмечено 15 видов покрытосеменных 
растений занесенных в Красную книгу Иркутской области: 

– семейство Лилейные: лилия карликова, лилия пенсильванская; 
– семейство Ятрышниковые (Орхидные): башмачок крупноцветковый, 

башмачок известняковый, любка двулистная, тайник сердцевидный, тулотис 
буреющий, лизиелла малоцветковая, калипсо луковичная; 

– семейство Дымянковые: хохлатка пионолистная; 
– семейство Кувшинковые: кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, кувшинка 

четырехугольная; 
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– семейство Частуховые: стрелолсит стрелолистный;  
На территории Киренского района произрастает 1 вид грибов занесённый в 

Красную книгу Иркутской области – осиновик белый (семейство Болетовые) 
На территории Киренского района отмечены 2 вида лишайников занесённых в 

Красную книгу Иркутской области: 
– семейство Лобариевые: лобария лёгочная; 
– семейство Пармелиевые: Нефромопсис Лаурера; 
На основе графических материалов Красной книги РФ и Красной книги 

Иркутской области в программном продукте GeoMedia Professional выполнена 
картосхема видов растений и грибов, внесённых в Красную книгу Иркутской области 
(в границах Киренского района) в масштабе 1:1200000 (Приложение Д). 

Согласно картосхеме виды растений и грибов, внесённые в Красные книги 
Иркутской области и РФ, на территории намечаемой деятельности отсутствуют. 

На стадии проведения инженерно-экологических изысканий будет поведено 
детальное маршрутное обследование территории на предмет обнаружения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений. В случае их обнаружения в 
проектной документации будут разработаны мероприятия по их охране.  

 
4.5 Характеристика животного мира  
 
Согласно зоогеографическому районированию России, территория 

намечаемой деятельности относится к зоне Тайги Ангарской подобласти 
Европейско-Сибирской области подцарства Палеарктика Голарктического царства. 

Список млекопитающих включает в себя более 80 видов зверей. Доминантами 
по плотности населения выступают представители насекомоядных и грызунов, 
общая численность которых близка к 4,5 тыс. особей/км2 (20–25 видов), что 
составляет более 99 % суммарного обилия. 

Динамика численности животных обусловлена изменениями факторов среды, 
межвидовыми и внутривидовыми взаимоотношениями, а так же хозяйственной 
деятельностью человека. Численность не постоянна и варьирует в тех или иных 
пределах в зависимости от вышеперечисленных факторов в течение года.  

Согласно письму Службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области №02-84-2125 от 11.07.2017 территория намечаемой деятельности 
располагается на охотничьих угодьях, в установленном законом порядке переданных 
для осуществления пользования объектами животного мира, ведения охотничьего 
хозяйства и осуществления охоты ПО «Киренский коопзеропромхоз (КЗПХ)». 
Информация о видовом составе, численности и плотности объектов животного мира, 
отнесённых к объектам охоты, обитающих на территории Киренского района 
Иркутской области, и показатели средней плотности и численности их населения за 
2013 - 2017 г. г. приведена в таблице 4.1. 
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обыкновенная кукушка, желна, большой пестрый дятел, трехпалый дятел и мелкие 
воробьинообразныс птицы. 

Из хищных птиц обычен черный коршун, встречаются тетеревятник, 
перепелятник, зимняк (пролет), хохлатый осоед, нолевой лунь, обыкновенный канюк, 
чеглок. Из сов возможна встреча болотной совы, ястребиной совы, ушастой совы, 
длиннохвостой неясыти, бородатой неясыти, мохноногого сыча, воробьиного сычика. 

Характеристика ихтиофауны в районе проведения работ 
Территория намечаемого строительства располагается в верхнем течении рек 

Ленского бассейна, населённых туводными видами рыб, запасы которых весьма 
ограничены и имеют только местное потребительское значение. Виды рыб, 
характерные для территории не совершают длительных миграций. Они 
подразделяются на озерно-речную форму, представители которой обитают как в 
текущих, так и в стоячих водоёмах (щука, ёрш, елец), и озёрную форму (карась).  

Ихтиофауна водотоков может быть представлена следующими видами рыб: 
щуковые (щука обыкновенная), карповые (гольян обыкновенный, елец сибирский, 
язь обыкновенный, плотва сибирская), окунёвые (окунь речной и ёрш 
обыкновенный). 

Рыба, обитающая в водотоках, имеет местное промысловое значение и 
служит объектом неорганизованного любительского лова (язь, щука, окунь). 
Промышленный лов рыбы не ведётся. 

Почвенная биота 
Почвенная биота играет существенную роль в функционировании почвы, 

поддержании и увеличении ее плодородия.  
Мезогерпетобионты – к ним относят напочвенных (подстилочных) 

беспозвоночных животных из надкласса многоножки, классов ракообразные 
паукообразные и открыточелюстные насекомые – жуки, жужелицы, долгоносики, 
пауки, населяющие преимущественно верхние слои почв. 

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

Микроартроподы – их общепризнана 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, панцирные и гамазовые клещи. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные 
в Красную книгу РФ и в Красную книгу Иркутской области 

Согласно письму Службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области №02-84-2125 от 11.07.2017 из видов позвоночных животных, 
занесенных в Красную книгу РФ, подлежащих особой охране, на территории 
Киренского района Иркутской области могут быть встречены кудрявый пеликан 
(редкие залеты), клоктун, черный аист, огарь (залет), каменушка, скопа, беркут, 
орлан-белохвост, сапсан, кречет. 

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных на территории Иркутской области издана Красная книга Иркутской 
 области /10/. 

В Красную книгу Иркутской области внесены виды, которые имеют статус 
«федеральных»  (из Красной книги РФ) и «региональных» (охраняемые на 
территории округа) видов. 

В Красную книгу Иркутской области внесены: 17 видов млекопитающих, 62 
вида птиц, 2 вида амфибий, 2 вида рептилий, 12 видов рыб, 10 видов насекомых. 
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Виды млекопитающих, занесённые в Красную книгу Иркутской области, в 

границах Киренского района: 
– выдра - ведёт полуводный образ жизни, прекрасно плавая, ныряя и добывая 

себе пищу в воде. Обитает она преимущественно в лесных реках, богатых рыбой. 
Предпочитает реки с омутами, с незамерзающими зимой быстринами, с подмытыми 
водой, захламлёнными буреломом берегами, где много надёжных убежищ и мест 
для устройства нор. Иногда устраивает свои логова в пещерах или, наподобие 
гнезда, в зарослях у воды. Входные отверстия её нор открываются под водой. В 
Иркутской области встречается на большей части территории. 

– прибалтийский черношапочный сурок – обитатель сухих горных тундр. 
Населяет склоны гор и ущелья, а так же лужайки. В Иркутской области находится 
юго-западная часть ареала. 

Виды орнитофауны, занесённые в Красную книгу Иркутской области, в 
границах Киренского района: 

– чёрный аист – гнездится в разнообразных условиях. Обязательно сочетание 
старых лесных массивов, отдельных деревьев или скал с болотами, открытыми 
берегам рек и озёр. В Иркутской области встречается повсеместно, за исключением 
открытых степных участков и агроценозов, так же отсутствует в высокогорьях. 

– каменушка – населяет берега горных рек. Гнезда устраивает недалеко от 
воды, под прикрытием растений. В Иркутской области известны единичные находки 
гнёзд и выводков на территории Витимского и Байкало-Ленского заповедников; 

– красавка – населяет открытые биотопы, в основном степные участки с 
невысоким травостоем, встречается  на пойменных лугах. Находки в Иркутской 
области зарегистрированы с 1867 года; 

– коростель – населяет влажные, кочкарниковые, высокотравные луга или 
разнотравные сухие болота с окнами открытой воды и кустарниками. Отмечена в 
пойме р.Лена; 

– большой кроншнеп – гнездится на лугах разных типов в поймах рек. 
Селиться по обширным, преимущественно вейниковым, болотам. Обычен в средней 
части р.Лена; 

– большой подорлик – гнездится в лесах вблизи крупных массивов водно-
болотных угодий (речных пойм, озёр, верховых болот). В Иркутской области 
встречается в бассейне Верхней Лены и в лесостепи; 

– лебедь-кликун – населяет берега достаточно крупных пресных или 
солоноватых водоёмов с хорошо развитой водной и надводной растительностью. В 
Иркутской области гнездиться в труднодоступных местах; 

– скопа – селится по берегам богатых рыбой озёр и рек с прозрачной водой. 
Гнездиться в Байкало-Ленском заповеднике. Отмечена на гнездовании в заказниках 
«Тофаларский», «Чайский» и «Зулумайский»; 

– беркут – гнездится в лесах и на горах. Гнезда устраивает на крупных 
деревьях или на скалах. В Витимском заповеднике редкий, возможно, гнездящийся 
вид; 

– орлан-белохвост – гнездиться в высокоствольных лесах вблизи рек и озёр, 
богатых рыбой, околоводными птицами и грызунами. В Иркутской области обитает в 
бассейне р.Нижняя Тунгуска, на р.Киренга; 

– сапсан – гнездится на скалах речных долин поблизости о пойменных лугов, 
озёр, болот, так же в лесостепных ландшафтах. В Иркутской области гнездится на 
р.Лена.; 

– серый журавль – занимает заболоченные биотопы и устраивает гнезда по 
берегам небольших озёр, примыкающих к обширным закочкаренным болотам или по 
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окрайкам озёрных плесов среди болот. Встречается повсеместно, но наиболее 
обычен по крупным заболоченным низменностям области; 

– сплюшка – на территории Иркутской области гнездование вида установлено 
на м.Рытый, в окрестностях пос.Первомайский на побережье Братского 
водохранилища; 

– орёл-карлик – населяет равнинные и горные, преимущественно пойменные, 
леса. Гнезда устраивают на деревьях. Встречены гнездования на берегах р.Лена, 
между Усть-Кутом и Киренском; 

– восточный болотный лунь – гнездиться по берегам водоёмов, чаще всего 
лесостепных озёр и прудов. Иногда заселяет и техногенные местообитания. 
Иркутская область находится на западной периферии ареала; 

– филин – населяет таёжные, лесостепные и горные ландшафты, тяготея к 
долинам рек. Обитает во всех районах Иркутской области. 

Согласно картосхеме распространения видов животных и птиц, внесенных в 
Красные книги, места гнездования охраняемых птиц (Приложение Е), на территории 
намечаемой деятельности не представлены. Необходимо отметить, что вся 
территория Рассохинского ЛУ входит в ареал распространения таких видов как 
лебедь-кликун, черный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, филин и, 
частично, болотного луня.  

Для более точной информации о наличии или отсутствии краснокнижных 
видов животных на стадии разработки инженерно-экологических изысканий будут 
выполнены натурные маршрутные наблюдения в районе проведения работ. На 
основе результатов уточненных данных о составе животного мира на территории 
работ будут разработаны мероприятия по их охране животных и птиц. Мероприятия в 
первую очередь должны быть направлены на строгое соблюдение границ 
земельного отвода и предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды. 

 
 
 



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
26 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

28 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
5 ТЕРРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРАВАМИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
5.1 Особо охраняемые природные 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 /10/. 

В административном отношении проектируемые объекты (площадки поисково-
оценочных скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П и сооружения на них) расположены на 
территории Киренского района Иркутской области на землях лесного фонда 
Киренского лесничества.  

Сведения об отсутствии на землях намечаемой деятельности особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ): 

- Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 
(Минприроды России, г. Москва) от 08.08.2017 №12-47/20259 рассматриваемая 
территория (Киренский район Иркутской области) не находятся в границах особо 
охраняемых территорий федерального значения (Приложение И.1); 

- Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 24.07.2017 №02-66-3304/17 территория намечаемой деятельности не 
затрагивает особо охраняемых природных территорий регионального значения 
(Приложение И.2); 

- В соответствии с письмом Администрации Киренского муниципального района 
Иркутской области от 23.12.2018 №09/803 территория намечаемой деятельности не 
затрагивает особо охраняемых природных территорий местного значения 
(Приложение И.4). 

Ближайшими ООПТ Иркутской области к району проведения работ являются: 
– Государственный природный заповедник «Витимский» (федерального 

значения), расположенный в Бодайбинском районе Иркутской области  на 
расстоянии 668 км к юго-востоку от площадки скважины №283-3П. Заповедник 
создан в целях сохранения в естественном состоянии уникальных природных 
ландшафтов горно-таёжного Прибайкалья, охраны и увеличения баргузинского 
соболя, черношапочного сурка, снежного барана и других ценных видов животных. 

– природный заказник «Чайский» (регионального значения), который 
расположен в Киренском районе Иркутской области на расстоянии 304,906 к юго-
востоку от площадки скважины №283-3П. Заказник образован с целью сохранения, 
воспроизводства и восстановления численности животных, обитающих на его 
территории. Природный заказник «Чайский» расположен на водораздельной 
площади, образуемой междуречьем р.Чая и ее притоком – р.Лимпея.  

- зона покоя перелётных птиц «Люксини» (ООПТ местного значения), 
расположенная к северо-востоку от границы Киренского района на расстоянии 
13,441 км севернее от площадки скважины №283-2П в Республике Саха (Якутия, 
Ленский улус).  
 

5.2 Объекты культурного наследия  
 
В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ /12/ к землям культурного назначения относятся земли объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе объектов археологического наследия, в границах которых 
может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 
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Объекты культурного наследия согласно ст. 3 Федерального закона РФ от 

25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ» /12/ подразделяются на памятники, ансамбли, 
достопримечательные места. 

Сведения об отсутствии на землях намечаемой деятельности объектов 
культурного наследия: 

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области от 20.07.2017 №02-76-4851/17 на земельных участках размещения 
намечаемой деятельности (шламовых амбарах на площадках скважин №283-2П, 
283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ в Киренском районе Иркутской области) 
отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия. Земельные участки расположены вне зон охраны, защитных 
зон объектов культурного наследия (Приложение И.3). 

В случае обнаружения при реализации намечаемой деятельности объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, перечисленных в 
ст.З Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
изыскательские работы, выполняемые для их проведения подготовительные и 
сопутствующие работы, должны были бы быть немедленно приостановлены, 
исполнитель работ был бы обязан проинформировать орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, об обнаруженном объекте. 

 
5.3  Территории традиционного природопользования  

 
В соответствии с Федеральным законом «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» 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 /13/. 

Статьей 1 Земельного кодекса РФ /11/ определено деление земель по 
целевому назначению на категории и разграничение государственной собственности 
на землю. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса земли лесного фонда и земли 
особо охраняемых территорий являются самостоятельными категориями земель. 
Согласно ст. 94, п. 5 ст. 97 Земельного кодекса РФ границы территорий 
традиционного природопользования должны быть определены Правительством РФ и 
преамбуле ФЗ от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
/13/ особо охраняемые природные территории могут быть отнесены к землям особо 
охраняемых природных территорий только после их изъятия полностью или 
частично из хозяйственного использования и оборота на основании постановления 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ (п. 1 ст. 94 Земельного кодекса РФ). 

Сведения об отсутствии на землях намечаемой деятельности территорий 
традиционного природопользования (ТТП): 

В соответствии с письмом Администрации Киренского муниципального района 
Иркутской области от 23.12.2018 №09/803 на территории размещения планируемых к 
строительству шламовых амбаров на площадках поисково-оценочных скважин 
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№283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ, территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера отсутствуют 
(Приложение И.4).  
 

5.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 
 
Установление границ водоохранных зон на лицензионных участках 

деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляется в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ /14/. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности, с 
целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного 
мира. 

Выделение водоохранных зон (ВОЗ) 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.  

Картосхема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов (Приложение Г) разработана на территорию намечаемой деятельности на 
основании статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ /14/. 

Сведения о ширине водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
ближайших водных объектов относительно границ проектируемых объектов 
представлены ниже (Таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 – Сведения о ширине водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
ближайших водных объектов  
 

Наименование  
объекта Ближайший водный объект Ширина1 

ВОЗ / ПЗП, м 

Кратчайшее расстояние2 от 
границы отвода до водного 

объекта / до ВОЗ, м 
(направление)

Шламовый 
амбар на 
площадке 
скважины 
№283-2П 

Ручей без названия 50 / 50 1543 / 1493 
(на северо-восток) 
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Наименование  

объекта Ближайший водный объект Ширина1 
ВОЗ / ПЗП, м 

Кратчайшее расстояние2 от 
границы отвода до водного 

объекта / до ВОЗ, м 
(направление)

Шламовый 
амбар на 
площадке 
скважины 
 №283-3П  

Ручей без названия 50 / 50 467 /417 
(на северо-восток) 

Шламовый 
амбар на 
площадке 

скважины 283-4П  

Глинкина Падь 50 /50 284 / 230 
(на юг) 

Примечания: 
1. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса установлены в соответствии со статьёй

65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ /6/.  
2. Расстояние до ВОЗ водного объекта измерено в программном продукте GeoMedia

Professional (кратчайшее расстояние по прямой).
 
Таким образом, намечаемые к строительству шламовые амбары на 

площадках скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ водные объекты не 
затрагивают и расположены вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.  
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5.5 Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод 
 
Организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов подземных вод – 

одно из основных мероприятий по защите от загрязнения подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно  
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» /15/. 

Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод вокруг него 
создается зона санитарной охраны (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. 

Относительно объектов намечаемой деятельности - шламовых амбаров, 
расположенных на площадках скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ, 
ближайшими источниками водоснабжения являются артезианские скважины 1П, 2П - 
на площадке пункта приемо-сдаточного (ПСП) Талаканского лицензионного участка 
НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнетфегаз». 

Для данных скважин, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
определены размеры поясов зон санитарной охраны (ЗСО) по шифру  
ш.1338/5-ЗСО и составляют: 

 первый пояс – 30 м; 
 второй пояс – 39 м; 
 третий пояс – 262 м. 
Объекты намечаемой деятельности расположены вне границ ЗСО 

артезианских скважин. Минимальное расстояние до третьего пояса ЗСО составляет 
103 км (до шламового амбара площадки скважины №283-2П). 

Негативное воздействие объектов намечаемой деятельности на окружающую 
среду и на качество добываемых подземных вод в районе ПСП Талаканского 
лицензионного участка, не предвидится. 
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6 ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Шламовые амбары в составе площадок скважин воздействуют на различные 

компоненты окружающей среды, к их числу относят: 
– использование земель для размещения объектов – нарушение территории 

на участке, отведённом для строительства площадки скважины, вырубка древесной 
растительности в естественных природных комплексах; 

– изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ 
шламовых в составе площадок скважин; 

– нарушение растительности и условий обитания животного мира; 
– возможное воздействие на геологическую среду; 
– возможное загрязнение водных объектов; 
– воздействие отходов производства и потребления, образующихся в 

процессе производственной деятельности, на компоненты природной среды.  
В результате реализации намечаемой деятельности прогнозируется 

техногенная нагрузка на окружающую среду, возрастает интенсивность 
использования природных ресурсов.  

Производственная деятельность по строительству и эксплуатации объектов 
намечаемой деятельности (шламовых амбаров) в составе площадок скважин 
осуществляется на следующих этапах: 

1 этап. Строительство шламовых амбаров на площадках скважин 
Строительство шламовых амбаров на площадках скважин производится в 

период инженерной подготовки площадок и заключается в расчистке участка, 
отведённого под строительство, устройстве насыпи (выемки) и планировочных 
работах. 

2 этап. Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин 
Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин начинается с 

момента начала работ по бурению скважин. В результате бурения скважин 
происходит накопление отходов буровых шламов, образующихся при бурении 
скважин.  

Этап эксплуатации заканчивается с началом работ по выводу ША из 
эксплуатации до начала работ по рекультивации земель, нарушенных при 
строительстве площадки скважины со шламовым амбаром и размещении в ША 
отходов бурения. 

Эксплуатация шламового амбара заключается в размещении отходов бурения 
(бурового шлама) и крепления (цементного камня), сборе буровых сточных вод, 
образующихся при бурении скважин на площадке, сборе поверхностных (дождевых) 
вод, образующихся в теплый период с площадки скважины.  

3 этап. Вывод из эксплуатации шламовых амбаров, рекультивация 
нарушенных строительством земель 

Вывод из эксплуатации каждого шламового амбара представляет собой 
комплекс мероприятий, включающих проведение рекультивационных работ в 
соответствии с законодательством по окончательному прекращению эксплуатации 
ША, направленных на исключение их дальнейшего использования для размещения 
отходов и обеспечивающих предотвращение негативного воздействия ША на 
окружающую среду. Вывод из эксплуатации ША начинается после окончания 
размещения отходов бурения в ША и заключается в проведении следующих 
рекультивационных работ: откачка буровых сточных и дождевых поверхностных вод 
из ША после их отстоя и осветления, засыпка ША с применением грунта до 
проектных отметок площадок, планировка поверхности ША, устройство обваловок и 
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их укрепление, зачистка территории от отходов, образующихся в процессе 
строительства. 

После окончания работ по выводу из эксплуатации шламовых амбаров, 
территория нарушенных земель, ранее занятых под строительство площадок 
скважин рекультивируется. 

 
6.1 Основные технологические решения 

 
Конструкция шламовых амбаров в составе площадок скважин 
Шламовый амбар – технологически необходимое временное сооружение, 

являющееся составляющей частью площадки скважины, предназначенное для 
размещения бурового шлама не выше IV класса опасности для окружающей среды, 
цементного камня, а так же для временного сбора буровых сточных вод, 
образующихся при бурении скважины, и дождевых поверхностных вод с площадки 
скважины. 

Жидкая фаза (БСВ, поверхностные дождевые воды) откачивается из 
шламового амбара после окончательного естественного отстоя и осветления при 
помощи насосного агрегата в автоцистерны. Далее жидкая фаза вывозится на 
существующие очистные сооружения ПАО «Сургутнефтегаз». В последующем 
(после прохождения полного цикла очистки) очищенная жидкая фаза (БСВ, 
дождевые воды) могут использоваться в системе поддержания пластового давления.  

Объем шламовых амбаров должен обеспечивать возможность принять весь 
объем отходов бурения (бурового шлама) и крепления (цементного камня), буровых 
сточных вод и дождевых вод с площадок скважин. 

Шламовый амбар является составляющей частью площадки скважины. 
Конструкция шламового амбара представляет собой выемку на площадке в форме 
усечённой пирамиды, прямоугольной в плане, имеющую обваловку из минерального 
грунта не менее 1,0 м над уровнем заполнения шламового амбара. Для отвода 
дождевых стоков каждая площадка планируется с уклоном не менее 4 промилле в 
сторону шламового амбара.  

Устройство шламового амбара, как составляющей части насыпного основания 
площадок скважин, осуществляется в период инженерной подготовки площадок. В 
ПАО «Сургутнефтегаз» такая конструкция площадок применяется как наиболее 
экологически безопасная в условиях продолжительного периода отрицательных 
температур и снежного покрова, и применяется повсеместно. 

По дну и стенкам каждого шламового амбара предусматривается 
гидроизоляция, устройство которой включает два этапа: 

– I этап – нанесение глинистого грунта из карьера, с последующим 
уплотнением; 

– II этап – укладка по слою глинистого грунта слоя сертифицированного 
гидроизоляционного материала. 

Современная конструкция существующей площадки скважины со шламовым 
амбаром на стадии инженерной подготовки представлена на Рисунок 1. 

При строительстве шламовых амбаров по верху обваловки устраивается 
проволочное ограждение с внешних сторон амбаров. Со стороны площадок 
ограждение устраивается после разбуривания скважин до рекультивации площадок. 

Объём шламовых амбаров рассчитывается, исходя из объема поверхностных 
вод (дождевых и талых), объёма образующихся буровых отходов, отходов 
крепления скважин и буровых сточных вод, которые зависят от глубины скважин, 
принятой технологии бурения, и определяется в соответствии с ведомственными 
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инструкциями, методическими указаниями и методиками расчета, учитывающими 
региональные особенности, применяемую технологию бурения. 

Из шламовых амбаров распространение химических соединений не 
происходит, что подтверждается результатами мониторинга и данными оценки 
состояния растительности проведенными сотрудниками Института леса  
им. В.Н.Сукачева СО РАН. При обследовании участков лесов и болот, прилегающих 
к 110 шламовым амбарам, не зафиксировано каких-либо повреждений растений и их 
угнетения, что свидетельствует об отсутствии загрязняющих веществ, опасных для 
существования растительности /16/. 

 

 
Рисунок 1 – Современная конструкция существующей площадки скважины со 
шламовым амбаром  

 
Строительство шламовых амбаров на площадках скважин 
Строительство шламовых амбаров, как составляющей части площадок 

скважин, осуществляется одновременно в период строительства площадок путем 
выемки грунта в насыпном основании площадок. 

Строительство шламовых амбаров сопряжено с подготовкой территории под 
их строительство. Подготовительные работы производятся в период инженерной 
подготовки площадок и заключаются в расчистке территории от древесной и 
напочвенной растительности, устройстве насыпи (выемки) и планировочных 
работах. 

 
Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин 
Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин заключается в 

размещении буровых шламов не выше IV класса опасности, образующихся в 
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процессе бурения скважин, цементного камня, образующегося при креплении 
скважин, а также сбора буровых сточных вод и поверхностных (дождевых и талых) 
вод, с последующей их откачкой и вывозом на ближайшие существующие очистные 
сооружения ОАО «Сургутнефтегаз». 

Эксплуатация шламового амбара начинается с момента начала 
складирования отходов, образующихся при бурении скважин, и заканчивается с 
началом работ по выводу ША из эксплуатации до начала работ по рекультивации 
земель, нарушенных при строительстве площадки скважины со шламовым 
амбаром и размещении в ША отходов бурения. 

Размещению в шламовых амбарах подлежат отходы бурения IV и V класса 
опасности: 

– «Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой»; 
– «Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого 
на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров»; 

– «Отходы цемента в кусковой форме».  
 

Вывод из эксплуатации шламовых амбаров. Рекультивация нарушенных 
земель 

Вывод из эксплуатации шламовых амбаров, как объектов размещения отходов 
(ОРО), осуществляется в соответствии с требованиями установленными 
законодательством в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. 

Вывод из эксплуатации начинается после окончания размещения отходов 
бурения в шламовых амбарах. После окончания размещения отходов бурения в 
шламовых амбарах проводится двухэтапная рекультивация (технический и 
биологический этапы).  

По окончании строительных работ предусмотрено природоохранное 
направление рекультивации. 

На техническом этапе рекультивации предусматриваются работы по полной 
засыпке шламовых амбаров, планировочные работы, очистка территории от 
образующихся в процессе строительства отходов, укрепление территории 
шламовых амбаров. 

Технический этап рекультивации на площадках скважин производится после 
окончания работ по строительству скважин (бурению, креплению, освоению), 
осветления буровых сточных вод и их откачки.  

Биологическая рекультивация выполняется после завершения технической 
рекультивации. Целью биологического этапа является восстановление  
почвенно-растительного покрова с помощью комплекса агротехнических и 
фитомелиоративных мероприятий. Биологический этап рекультивации заключается 
в посеве травосмеси с внесением минеральных удобрений по поверхности 
выведенных из эксплуатации шламовых амбаров и их откосов, либо 
самозарастание. 

По результатам наблюдений за восстановлением растительности на 
рекультивированных шламовых амбарах на месторождениях  
ПАО «Сургутнефтегаз», основанных на анализе материалов дистанционного 
зондирования – космоснимков, аэрофотоматериалов, натурных обследований 
сотрудниками ПАО «Сургутнефтегаз», данные участки достаточно успешно 
зарастают видами лесной растительности. На самих песчаных насыпях поселяются 
пырейник сибирский, пижма обыкновенная, полынь монгольская, иван-чай 
узколистный, донник белый. В травостое также присутствуют горошек мышиный, 
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астрагалы, подорожник большой, мятлик луговой. Единично могут произрастать 
кустарники – шиповник иглистый, таволга средняя. Учитывая особенности 
рассматриваемой территории возможно самозарастание участков. 

После проведения рекультивационных работ земельные участки, отведенные 
под шламовые амбары, остаются в пользовании ПАО «Сургутнефтегаз» согласно 
договорам аренды лесных участков. Исключение из государственного реестра 
объектов размещения отходов будет производиться правовыми актами 
Росприроднадзора, при получении Росприроднадзором в уведомительном порядке 
от ПАО «Сургутнефтегаз» заявления о прекращении эксплуатации объекта 
размещения отходов, в соответствии с п.22 Порядка ведения государственного 
кадастра отходов, утвержденного Приказом Минприроды РФ от 30.09.2011 № 792 
«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» /17/. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
7.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства, вывода из 

эксплуатации шламовых амбаров и рекультивации нарушенных земель  
Основным видом воздействия шламовых амбаров на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих 
веществ и их влияние на окружающую среду. 

Период строительства шламовых амбаров объединяет в себе следующие 
виды работ: подготовительные работы, инженерную подготовку. Основными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться автомобильная и 
строительная техника; заправка строительной техники; пересыпка и перемещение 
сыпучего материала, бензопилы. 

Период рекультивации нарушенных земель включит в себя вывоз жидкой 
фазы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться 
автомобильная и строительная техника; заправка строительной техники; пересыпка и 
перемещение сыпучего материала. 

Шламовые амбары на момент их эксплуатации не являются источниками 
химического воздействия на атмосферный воздух, поскольку отходы бурения не 
содержат загрязняющих веществ.  

Состав источников загрязнения атмосферного воздуха и источников 
выделения, работа которых сопровождается выбросом загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в период строительства, вывода из эксплуатации шламовых 
амбаров и рекультивации нарушенных земель, представлен ниже (Таблица 7.1). 

 
Таблица 7.1 – Источники выделения и основные виды загрязняющих веществ 

 

Технологический процесс 
Источник выделения  

ЗВ 
Загрязняющие вещества 

Код Наименование 
Строительство шламовых амбаров  
Участок валки леса 
   

Двигатель внутреннего 
сгорания бензопилы 
  
 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
0337 Углерод оксид 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

Работа дорожных машин 
Автотранспортные работы 
  
   

Двигатель внутреннего 
сгорания  дорожных 
машин  
Двигатель внутреннего 
сгорания автомобиля 
  
   
  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
0328 Углерод (Сажа) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
0337 Углерод оксид 
2732 Керосин 

Разгрузка (погрузка), перемещение 
сыпучих материалов 

Пост разгрузки 
Пост перемещения 

2908 Пыль неорг.: 70-20% SiO2 

Автозаправочный участок 
  

Топливный бак 
  

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
2754 Углеводороды пред. C12-C19 

Вывод из эксплуатации и рекультивация шламовых амбаров  
Работа дорожных машин 
Автотранспортные работы 
    

Двигатель внутреннего 
сгорания  дорожных 
машин  
Двигатель внутреннего 
сгорания автомобиля 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
0328 Углерод (Сажа) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
0337 Углерод оксид 
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Технологический процесс 

Источник выделения  
ЗВ 

Загрязняющие вещества 
Код Наименование 

    2732 Керосин 
Разгрузка (погрузка), перемещение 
сыпучих материалов 

Пост разгрузки 
Пост перемещения 

2908 Пыль неорг.: 70-20% SiO2 

Автозаправочный участок 
  

Топливный бак 
  

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
2754 Углеводороды пред. C12-C19 

 
Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу в 

период строительства, вывода из эксплуатации шламовых амбаров и рекультивации 
нарушенных земель, воздействие на атмосферный воздух будет незначительным и 
кратковременным. 

 
Оценка шумового (акустического) воздействия 
Расчет шумового воздействия проводится на этапах строительства, вывода из 

эксплуатации шламовых амбаров и рекультивации нарушенных земель. 
Ведущим фактором шумового воздействия на атмосферный воздух является 

одновременная работа бензопил, спецтехники и оборудования. 
Рассчитываются варианты наибольшего количества одновременно 

работающей техники и оборудования с максимальными шумовыми 
характеристиками. 

Применяемое оборудование (строительные машины, специальные агрегаты и 
транспортные средства) при строительстве объектов намечаемой деятельности 
относится к непостоянным источникам шума (ИШ). Для расчетов акустического 
воздействия проводится инвентаризация источников шума по этапам строительства 
с учетом одновременности и последовательности работ на площадке строительства, 
определяются координаты ИШ на картосхемах.  

 
Вибрационное воздействие 
Источниками вибрационного воздействия в период строительства, вывода из 

эксплуатации шламовых амбаров и рекультивации нарушенных земель являются 
строительная техника и автотранспорт. Тип вибрации – транспортный, категория – 
общая. Основное воздействие вибрации оказывается на оператора (водителя, 
машиниста) от работающего двигателя техники. Вредными (опасными) для 
организма человека являются вибрации с частотами 6-12 Гц.  

Вибрационное воздействие на окружающую среду (почвы, грунты) будет 
ограничено размерами строительной площадки и временным периодом работы 
техники и автотранспорта. 

При работе с вибрирующим оборудованием необходимо соблюдать: 
– поддержание технического состояния машин, своевременное проведение 

планового и предупредительного ремонта машин; 
– применение средств индивидуальной защиты от вибрации; 
– введение и соблюдение режимов труда и отдыха, в наибольшей мере  

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека. 
Мероприятия по защите от вибрации 
Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 
– использование сертифицированного оборудования; 
– соответствующее техническое обслуживание техники; 
– временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;  
– надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами 

ее эксплуатации; 
– виброизоляция машин и агрегатов. 
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По сравнению с шумовым воздействием общая вибрация распространяется 

на значительно меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку 
подвержена быстрому затуханию в грунте. Распространение вибрации в грунте 
также зависит от его динамических характеристик. Так, например, в мягком грунте 
вибрации будут затухать быстрее, чем в твёрдом.  

 
Электромагнитное воздействие 
На всех этапах работ персоналом используются средства УКВ радиосвязи: 

ретрансляторы, стационарные радиостанции, мобильные радиостанции, а также 
портативные рации. Диапазон используемой полосы радиочастот 146-174 МГц. 

Применяемые средства радиосвязи являются стандартным 
сертифицированным оборудованием, имеют необходимые допуски и сертификаты.  

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является 
использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее 
низким уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов 
работы и рациональное размещение источников ЭМП, соблюдение правил 
безопасной эксплуатации источников ЭМП. Используемые средства связи имеют 
свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств. 

Используемое стандартное сертифицированное оборудование является 
источником воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых 
персоналом в период работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и 
пользование людьми, и имеют необходимые гигиенические сертификаты. 

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи, воздействие на персонал ожидается 
незначительным. Электромагнитные характеристики источников для проведения 
работ оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами 
санитарно-эпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых 
уровней, установленных санитарными правилами. 

 
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух 
Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического 

ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Расчёт платы за негативное воздействие объектов намечаемой деятельности 

на атмосферный воздух выполняется согласно следующим документам: 
– Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

/21/; 
– Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» /22/; 

– Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» /23/; 

Величина платы за выбросы загрязняющих веществ определяется: 

n 

Пнд =  MНДi хНппi х Кот х Кнд  
i=I 

где Мндi – платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, 
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или 
объем выбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее 
установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна; 

Hппi – ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества, руб/тонна; 
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Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 

объектов, находящихся под особой охраной, равный 2; 
Кнд – коэффициент к ставкам платы за выбросы i-го загрязняющего вещества за 

массу выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 
выбросов, равный 1; 

n – количество загрязняющих веществ. 
 

7.2 Воздействие на геолого-геоморфологическую среду и недра 
 

Пользование участками недр в пределах Рассохинского ЛУ осуществляется на 
основании лицензии на право пользования недрами серия ИКР №02347 НР с 
целевым назначением: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 
сырья (зарегистрировано в МПР России от 24.10.2006). 

К основным неблагоприятным физико-геологическим процессам в пределах 
района проведения работ следует отнести: 

– процессы физико-химического выветривания (развиты широко); 
– сезонное промерзание грунтов (на территории намечаемой деятельности 

развито широко); 
– процессы пучения грунтов. 
По сложности инженерно-геологических условий район проведения 

планируемых работ относится ко II категории.  
Расчетная сейсмическая интенсивность для объектов основного 

строительства принята 5 баллов, что не предполагает привлечение технологий 
сейсмостойкого строительства. 

При реализации проектных решений по строительству и эксплуатации 
шламовых амбаров возможны следующие виды воздействий на недра: 

– геомеханическое воздействие, связанное с выполнением земляных работ 
при строительстве шламовых амбаров;  

– выемка и перемешивание верхних горизонтов геологического разреза, 
планировка и укрепление обвалований, откосов; 

– геохимическое воздействие, связанное с эксплуатацией шламовых амбаров;  
– фильтрация химических веществ через стенки шламовых амбаров в 

грунтовую толщу и грунтовые воды. 
Основные воздействия на геологическую среду будет связано с выполнением 

строительных работ (выемка грунта, перемещение, насыпь). На развитие (усиление) 
экзогенных процессов будут оказывать динамические нагрузки от работы 
строительной техники. 

Геохимическое воздействие на геологическую среду связано с возможной 
фильтрацией содержимого шламовых амбаров (буровые сточные, поверхностные 
дождевые воды) в грунтовую толщу и грунтовые воды. 

С целью предотвращения фильтрации из шламовых амбаров 
предусматривается гидроизоляция дна и стенок шламовых амбаров – нанесение 
глинистого грунта, с последующим уплотнением и укладкой сертифицированного 
гидроизоляционного материала по слою глинистого грунта.  

В процессе эксплуатации каждого шламового амбара в нем размещаются 
отходы бурения, создающие естественный гидроизоляционный слой за счёт 
кольматации, после рекультивации в шламовом амбаре остается буровой шлам не 
выше IV класса опасности. 

Из шламовых амбаров такой конструкции распространение химических 
загрязнений за границы площадок скважин практически не происходит, что 
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подтверждается результатами исследований Института леса им. В.Н.Сукачева  
СО РАН. Отрицательные воздействия на окружающую среду, вследствие утечек 
отходов бурения из шламовых амбаров, также не подтверждаются результатами 
исследований /16/. 

Соблюдение технологий строительства и сохранение естественного режима 
основания грунтов позволит избежать непредвиденных осложнений при возведении 
и эксплуатации объектов, вызванных ухудшением прочностных свойств грунтов при 
оттаивании и проявлении опасных геологических процессов. 
 

7.3 Воздействие на почвенный покров 
 

Механическое воздействие 
В результате расчистки территории площадок скважин со шламовыми 

амбарами, вертикальной и горизонтальной планировки насыпным грунтом, 
произойдет нарушение почвенных горизонтов, изменение структуры, 
морфологических признаков и функционирования почв.  

На площадках выполнения строительных работ произойдет формирование 
антропогенного типа ландшафта с образованием аккумулятивной формы рельефа – 
консолидированной насыпи с устройством в ее основании выемки под шламовые 
амбары.  

Строительство и эксплуатация 
Основными факторами нарушения почвенного покрова в период 

строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности (шламовых 
амбаров) являются: 

– использование из земель лесного фонда части территории под размещение 
шламовых амбаров; 

– сведение древесной и напочвенной растительности; 
– погребение (консервация), уплотнение почв на участках размещения 

насыпей, выемка и перемешивание верхних горизонтов геологического разреза;  
– изменение уровня грунтовых вод на участках строительства объектов 

намечаемой деятельности (насыпные основания площадок скважин, выемка под 
шламовые амбары); 

– механические нагрузки на погребенную почву. 
В зависимости от инженерно-геологических условий территории, шламовые 

амбары будут сформированы в насыпи площадок скважин. Антропогенное 
механическое воздействие на почвенный покров выразится в основном, в 
погребении почв под насыпными грунтами, уплотнении почвенного профиля, что 
может вызвать ухудшение физических свойств почв, развитию или усилению 
процессов оглеения и тиксотропности, замедлению окислительно-
восстановительных ферментативных реакций.  

Вывод из эксплуатации шламовых амбаров и рекультивация нарушенных 
земель 

В период вывода из эксплуатации ША и рекультивации нарушенных земель 
механическое воздействие, оказываемое на почвенный покров, выражается в 
повторном механическом воздействии на техногенно-нарушенные участки (участки 
отсыпки), уплотнении почвенных горизонтов в ходе движения техники. 

Химическое воздействие 
Химическое воздействие на почвы – это поступление в почву (на почву) 

химических, и биологических агентов в количествах, превышающих предельно 
допустимые концентрации. 
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Устойчивость почв к химическому воздействию обусловлена, главным 

образом, сорбционной способностью (емкостью) почв и способностью 
микроорганизмов осуществлять трансформацию подавляющего большинства 
химических элементов. Накопление и сохранение в почвах техногенных веществ 
связано с процессами их сорбции и седиментации на различных  
почвенно-геохимических барьерах в умеренно и малоподвижных формах. 

Нефтепромысловые объекты могут оказать техногенное воздействие на 
природные объекты территории в результате возможных аварийных ситуаций. 

При устройстве шламовых амбаров наиболее характерным является 
механическое воздействие. Химическое загрязнение возможно только в случае 
аварийных ситуаций (разлив ГСМ от спецтехники, нарушение обваловки шламовых 
амбаров). 

 
7.4 Воздействие на растительный покров 
 
Механическое воздействие 
Главным фактором негативного воздействия на растительный покров 

является непосредственное уничтожение растительности в границах земельного 
отвода под площадки скважин со шламовыми амбарами. На данных участках 
предусматривается полное сведение растительного покрова, с последующим 
строительством насыпных оснований площадок и выемки шламовых амбаров. 

Основными источниками воздействия на растительный покров будут являться 
транспортные средства и строительная техника, воздействие которых будет 
ограничено границами земельного отвода. Соответственно, радиус негативного 
воздействия, оказываемого на растительный покров, соответствует площади 
земельных участков, отведенных под размещение объектов намечаемой 
деятельности (шламовых амбаров).  

Таким образом, при подготовке участков под размещение шламовых амбаров 
можно выделить следующие основные виды воздействия: 

– использование земель лесного фонда под размещение шламовых амбаров; 
– вырубка древесной растительности в границах земельного отвода; 
– уничтожение напочвенного покрова (в границах земельного отвода), 

механическое нарушение верхних горизонтов почв почв при устройстве шламовых 
амбаров. 

Дополнительное (при несоблюдении экологических требований) воздействие 
на растительный покров может проявляться в следующем: 

– захламление территории бытовыми и производственными отходами; 
– перераспределение поверхностного стока и создание локальных зон 

затопления, заболачивание территории и последующее усыхание древостоев; 
– повышение опасности возникновения лесных пожаров и распространения 

болезней и вредителей в насаждениях. 
На этапах эксплуатации, вывода из эксплуатации шламовых амбаров и 

рекультивации нарушенных земель повторному механическому воздействию 
подвергаются техногенно-нарушенные участки полностью лишенные растительного 
покрова. При условии соблюдения границ земельного отвода, воздействие на 
растительный покров прилегающей территории отсутствует. 

По окончании эксплуатации, вывода из эксплуатации шламовых амбаров и 
работ по рекультивации нарушенных земель, которые предусматривают засыпку 
выемки шламового амбара грунтом и комплекс укрепительных мероприятий (посев 
травосмеси по поверхности и обваловке шламовых амбаров) на самих насыпях 
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поселяются пырейник сибирский, пижма обыкновенная, полынь монгольская, иван-
чай узколистный, донник белый. В травостое также присутствуют горошек мышиный, 
астрагалы, подорожник большой, мятлик луговой. Единично могут произрастать 
кустарники – шиповник иглистый, таволга средняя.  

В штатном режиме работы при условии соблюдения экологических и 
природоохранных требований оказываемое воздействие на растительный покров 
будет в пределах допустимого и не приведет к необратимым последствиям. 

 
Химическое воздействие 
Химическое воздействие в период строительства ША и рекультивации 

нарушенных земельных участков заключается в возможном химическом загрязнении 
при размещении отходов производства, а также в случае возникновения аварийных 
ситуаций при эксплуатации транспортных средств и техники.  

Химическое загрязнение в период эксплуатации ША связано с возможным 
поступлением в окружающую среду, за пределы шламовых амбаров, буровых 
сточных вод, которые характеризуются следующими параметрами: щелочной 
реакцией среды (рН около 9), повышенной минерализацией вследствие содержания 
солей (в первую очередь хлоридов), незначительным увеличением содержания 
ионов некоторых тяжелых металлов (в первую очередь, меди и никеля).  

Возможность химического воздействия обусловлена фильтрацией и 
распространением (миграцией) химических веществ с поверхностным стоком в 
условиях нарушения обваловки шламовых амбаров. 

В составе буровых сточных вод (БСВ) содержатся сложные органические 
вещества, легкорастворимые соли, ионы тяжелых металлов. Высокая 
минерализация БСВ, возможное наличие в их составе углеводородов, миграция 
солевых компонентов (ионов хлора, натрия, сульфат-ионов, гидрокарбонат-ионов) в 
горизонтальном и вертикальном направлениях будут являться основными 
факторами отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров.  

На лесных участках наиболее заметными повреждениями древесной 
растительности является усыхание древесных растений, изменение окраски 
(пожелтение и побурение) хвои, изменение окраски листьев (побурение и 
порыжение) вечнозеленых и лиственных деревьев. 

Предотвращение распространения загрязнений за пределы шламовых 
амбаров будет осуществляться за счет применения конструктивных решений и 
природоохранных мероприятий, которые соответствуют следующим требованиям: 

1. Объем шламовых амбаров будет рассчитан, исходя из объема 
образующихся отходов бурения, которые зависят от принятой технологии бурения, 
объема буровых сточных вод, поверхностных дождевых вод, поступающих в виде 
атмосферных осадков.  

2. В период проведения работ по строительству скважин за уровнем 
наполнения шламовых амбаров и осветления (осаждения взвешенных частиц) БСВ 
будет вестись постоянный контроль силами УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» (буровым 
мастером производится ежедневный контроль, откачка жидкой фазы содержимого 
шламового амбара по мере его наполнения); 

3. По периметру каждого шламового амбара будет предусмотрена общая 
обваловка из минерального грунта высотой не менее 1,0 м над уровнем заполнения 
шламового амбара. 

4. Гидроизоляция дна и стенок шламового амбара глинистым грунтом, с 
последующим уплотнением и укладкой по слою глинистого грунта слоя 
сертифицированного гидроизоляционного материала. 
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5. Для осуществления экологического мониторинга за характером изменения 

компонентов природной среды в зоне возможного негативного влияния шламовых 
амбаров будут организованы пункты контроля в районе площадок скважин со 
шламовыми амбарами на этапе строительства и эксплуатации. 

Необходимо отметить, что при соблюдении технологических решений, 
своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении 
природоохранных мероприятий вероятность проникновения загрязняющих веществ 
в природные объекты минимальна. 

 
7.5 Воздействие на животный мир 
 
Факторы, оказывающие влияние на состояние животного мира при 

хозяйственном освоении территории (строительство шламовых амбаров) обычно 
подразделяют на две группы: факторы прямого и косвенного (опосредованного) 
воздействия. 

В процессе строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации шламовых 
амбаров и рекультивации нарушенных земель площадки скважин со шламовыми 
амбарами представители животного мира будут испытывать прямое и косвенное 
воздействие.  

Прямое воздействие обусловлено использованием земель лесного фонда, 
являющихся местообитанием и кормовой базой животных, как следствие, миграцией 
или возможной гибелью животных при проведении строительно-монтажных работ.  

Косвенное воздействие проявляется в изменении условий существования за 
счет нарушения местообитаний, сокращения площадей кормовых угодий, возможное 
загрязнения окружающей среды, усиления действия фактора беспокойства.  

Животный мир более не совместим с антропогенной деятельностью, чем 
другие компоненты окружающей среды. Ареал воздействия на животных шире, чем 
площадь, непосредственно занимаемая объектом, поскольку жизнедеятельность 
животных нарушается, помимо изъятия земель, фактором беспокойства, 
включающим шум от строительных машин, транспорта, появлением незнакомых 
предметов, освещением площадок строительства, непривычными запахами. 

К группе факторов прямого воздействия относят: 
1. Сокращение и трансформация территорий 
При строительстве шламовых амбаров в составе площадок скважин 

территория не только расчищается от древесной растительности, но и происходит 
полное уничтожение почвенно-растительного покрова. В результате размещения 
шламовых амбаров на площадках скважин на землях лесного фонда некоторые 
представители фауны лишатся определенной части своих кормовых угодий, 
укрытий, что может подтолкнуть животных к перемещению в другие части ареала.  

2. Фактор беспокойства 
Совокупность внешних воздействий (частота вспугивания, преследование), 

нарушающих спокойное пребывание животных в угодьях, входит в состав 
беспокойства, мощного экологического фактора, оказывающего не только прямое, но 
и косвенное влияние. По мере удаления от источника беспокойства отрицательное 
влияние на фауну ослабевает. При строительстве объектов фактор беспокойства 
будет выступать в качестве наиболее существенной формы негативного воздействия 
на животный мир. Действие данного фактора будет достаточно локальным в 
пространстве и ограниченным во времени, т.к. проявляться оно будет на этапе 
строительства и будет связано с шумом от работающей техники. 
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После прекращения воздействия перечисленных, беспокоящих животных, 

факторов произойдёт относительно быстрое восстановление видовой структуры и 
плотности животного мира. На первоначальном этапе восстановления 
растительности в составе животного мира будет характерным участие мелких 
млекопитающих.  

3. В границах проведения земляных работ при строительстве шламовых 
амбаров на площадках скважин происходит гибель большей части почвенной 
мезофауны и крупных беспозвоночных. Это воздействие будет происходить на 
ограниченных площадях, отведенных под строительство объектов. На остальной 
площади почвенные организмы сохраняются.  

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, 
направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены 
главой III Федерального закона «О животном мире» /21/.  

На этапе строительства (присутствие техники и людей, распространение 
шумов) вокруг строящихся объектов формируются зоны воздействия на животный 
мир, различающихся между собой степенью оказываемого влияния: в радиусе 50 м – 
зона сильного воздействия; в радиусе 500 м – зона умеренного воздействия и в 
радиусе 1500 м – зона слабого воздействия.  

На этапе эксплуатации, вывода из эксплуатации шламовых амбаров и 
рекультивации нарушенных земель радиус негативного изменения животного мира 
территории равен 500 м и выражается главным образом в факторе беспокойства от 
работающей буровой установки и техники. 

Таким образом, при реализации работ по намечаемой деятельности 
негативные изменения животного мира будут происходить только на участках в 
границах земельного отвода под шламовые амбары и не вызовут существенных 
изменений в фауне района проведения работ.  

Компенсационные выплаты в отношении объектов животного мира 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. В 
отношении объектов животного мира основным является разработка мероприятий 
по их охране и расчёт затрат на осуществление соответствующих мероприятий. 
Официальные разъяснения Минприроды России (письмо №15-47/6902 от 
12.03.2018) по исчислению размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам, 
представлены в Приложении Н. 

 
7.6 Воздействие на водные ресурсы 
 
Виды воздействия на водные ресурсы при строительстве, эксплуатации, 

выводе из эксплуатации ША и рекультивации нарушенных земель  
При строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации шламовых 

амбаров и рекультивации нарушенных земель выделены следующие основные 
формы предполагаемого воздействия на водные ресурсы:  

– воздействие на гидрологический режим территории: возможное изменение 
условий питания, движения и разгрузки грунтовых вод при планировочных работах 
при устройстве шламовых амбаров на площадках скважин; 

– косвенное воздействие на водные ресурсы при уничтожении растительного 
покрова;  

– возможное загрязнение поверхностных и подземных вод при размещении 
отходов бурового шлама в шламовых амбарах в случае аварийных ситуаций; 

– возможное загрязнение поверхностных и подземных вод при нарушении 
гидроизоляции шламовых амбаров; 
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– возможное загрязнение неочищенными хозяйственно-бытовыми и 

производственными сточными водами в случае нарушения требований по их сбору. 
Характеристика водопотребления 
В период строительства, вывода из эксплуатации шламовых амбаров и 

рекультивации нарушенных земель вода расходуется на хозяйственно-бытовые и 
питьевые нужды работающих.  

На хозяйственно-питьевые нужды будет использоваться привозная вода 
питьевого качества с водозаборного узла ПМОП на Талаканском НГКМ  
ПАО «Сургутнефтегаз» (Республика Саха (Якутия)). 

Водопотребление в период эксплуатации (бурение скважин) шламовых 
амбаров отсутствует.  

Объёмы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды буровых бригад 
будут рассчитаны в отдельной проектной документации на строительство скважин. 

Производственное водопотребление для объектов размещения отходов 
(шламовых амбаров) отсутствует. 

Характеристика водоотведения 
Хозяйственно-бытовое 
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено во 

временные канализационные ёмкости объемом 4 м3. По мере накопления 
хозяйственно-бытовые сточные воды откачиваются спецтехникой и вывозятся на 
существующие канализационные очистные сооружения КОС-1000 площадки ПМОП 
Талаканского НГКМ ПАО «Сургутнефтегаз» (Республика Саха (Якутия)) для очистки 
с последующим использованием в системе ППД. 

Согласно «Юридическому заключению по вопросу правомерности признания 
сточных вод отходом» (Центр правового обеспечения природопользования,  
г. Москва) и письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04.04.2017 г. №12-47/9678 (размещено на официальном сайте 
КонсультантПлюс www.consultant.ru) хозяйственно-бытовые сточные воды, 
подлежащие очистке на очистных сооружениях, не являются отходами. 

Буровые сточные воды и атмосферные осадки  
При строительстве ША водоотведение отсутствует. В холодный период 

времени года территория строительства полностью будет очищаться от снега, талые 
воды при этом не образуются. Атмосферные осадки в теплый период времени 
частично испаряются, частично фильтруются в насыпное основание площадок 
скважин в границах обвалования. 

При эксплуатации ША (бурение скважин) в ША вместе с БШ поступают БСВ, 
которые подлежат отстою и откачке. 

Жидкая фаза (БСВ, поверхностные дождевые воды) откачивается из каждого 
шламового амбара после окончательного отстоя и осветления при помощи насосного 
агрегата в автоцистерны. Далее жидкая фаза вывозится на существующие очистные 
сооружения центрального пункта сбора нефти (ЦПС) Талаканского НГКМ и 
дожимных насосных станций (ДНС) НГДУ «Талаканнефть». В последующем (после 
прохождения полного цикла очистки) очищенная жидкая фаза (БСВ, дождевые воды) 
используется в системе ППД. 
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7.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

 
7.7.1 Общие сведения 

 
Общество осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности от 03.05.2018 года серия 066 №00256 (Приложение К). 

Для осуществления деятельности с отходами производства и потребления 
разработан, утвержден и согласован с территориальными органами «Порядок 
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами  
/25/, который введен в действие Приказом «О введении в действие Порядка» от 
13.11.2008 г. №2834. 

Основными целями деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» в области 
обращения с отходами являются предотвращение вредного воздействия отходов 
производства и потребления, образующихся в процессе производственной 
деятельности Общества, на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Основными задачами при этом являются: 
– сокращение объемов (массы) образования отходов посредством внедрения 

безотходных и малоотходных технологий производства; 
– обезвреживание отходов производства и потребления; 
– соблюдение норм и требований действующего законодательства при 

осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещении отходов производства и потребления. 

 
7.7.2 Этапы образования отходов 

 
Отходы производства и потребления образуются на следующих этапах: 
1 этап. Строительство шламовых амбаров на площадках скважин. 
2 этап. Эксплуатация шламовых амбаров на площадках скважин (период 

бурения). 
3 этап. Вывод из эксплуатации шламовых амбаров, рекультивация 

нарушенных строительством земель. 
 
7.7.3 Сведения об отходах, образующихся при строительстве, эксплуатации, 
выводе из эксплуатации шламовых амбаров и рекультивации нарушенных 
земель  
 
Наименования, коды и классы опасности отходов приведены в соответствии с: 
– паспортами отходов I-IV классов опасности (Приложение Л);  
– сведениями о классификационных признаках (происхождение, состав, 

агрегатное состояние и физическое состояние) и классе опасности отхода, 
материалами обоснования отнесения отходов к определенному классу опасности 
для окружающей среды ОАО «Сургутнефтегаз» (Приложение Л); 

– перечнем отходов Общества, деятельность с которыми осуществляется в 
соответствии с лицензией (Приложение Р); 

– Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), 
утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242 /23/.  

Класс опасности отходов для окружающей среды установлен 
экспериментальным методом, в соответствии с Критериями отнесения отходов к 
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классу опасности для окружающей природной среды, утвержденными Приказом 
МПР России от 15.06.2001 г. №511 на основе результатов проведения 
количественного химического анализа компонентного состава отходов, заключений и 
протоколов результатов биотестирования. 

Перечень, состав, физико-химические свойства отходов, образующихся при 
строительстве, эксплуатации, выводе из эксплуатации ША и рекультивации 
нарушенных земель представлены ниже (Таблица 7.2). 
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Таблица 7.2 – Перечень, состав, физико-химические свойства отходов, образующихся при строительстве, эксплуатации, выводе 
из эксплуатации ША и рекультивации нарушенных земель 
 

Источник 
образования 

Наименование отхода 
согласно ФККО 

Код отхода 
согласно ФККО 

Класс опасности Состав, физико-химические свойства 

для ОС 
для  

человека 
агрегатное 
состояние 

состав отхода 

Строительство шламовых амбаров* 

Строительство 
объектов. 
Хозяйственно-
бытовая 
деятельность 
работающих  

Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного 
питания несортированные 

7 36 100 01 30 5  V IV 
дисперсные 
системы  

пищевые остатки 100% 
 

Непищевые отходы (мусор) 
кухонь и организаций 
общественного питания 
практически неопасные 

7 36 100 11 72 5 V V 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий

картон – 86,559 %, 
пластмасса – 7,351 %, 
полиэтилен – 6,09 % 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV IV 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий 

бумага, картон 43,279%,  
пищевые остатки 18,274%,  
текстиль,х/б 6,703%,  
пластмасса  8,610%,  
стекло 5,391%, полиэтилен 8,102%, 
древесина 6,753%,резина 2,888% 

Отходы из жилищ 
несортированные (исключая 

крупногабаритные) 
7 31 110 01 72 4 IV IV 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий 

бумага, картон 21,856%,  
пищевые остатки 41,204%, 
текстиль,х/б 8,149%,  
пластмасса  7,354%,  
металлический лом 4,486%, стекло 
3,845%, керамика  3,578%, резина 
1,881%, полиэтилен 7,647% 

Производственная 
деятельность 
работающих 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами  
(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %)

9 19 204 02 60 4 
 

IV III 
изделия из 
волокон 

текстиль 93,220%;  
нефтепродукты 6,780% 
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Источник 
образования 

Наименование отхода 
согласно ФККО 

Код отхода 
согласно ФККО 

Класс опасности Состав, физико-химические свойства 

для ОС 
для  

человека 
агрегатное 
состояние 

состав отхода 

Производственная 
деятельность 
работающих 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, 
загрязненная 

нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 02 312 01 62 4 IV IV 
изделия из 
нескольких 
волокон 

текстиль, х/б 90,945%,                         
нефтепродукты  9,055% 
 

Эксплуатация шламовых амбаров 

Эксплуатация 
шламовых амбаров в 
период 
строительства 
скважин 

Шламы буровые при 
проходке разрезов с соляно-

купольной тектоникой 
2 91 125 21 39 4 IV IV 

твердое в 
жидком 

порода (песок) – 59,359%, 
нефтепродукты – 0,012%, хлориды – 
10,403%, органическое вещество – 
1,250%, свинец – 0,001%, цинк – 
0,006%, медь – 0,002%, никель – 
0,001%, кобальт – 0,002%, железо – 
1,008%, марганец – 0,088%, хром – 
0,003%, сухой остаток – 7,465%, вода 
– 20,4% 

Шламы буровые при бурении, 
связанном с добычей сырой 
нефти, природного газа и 
газового конденсата, с 
применением бурового 

раствора солевого на водной 
основе с добавлением 

биоразлагаемых полимеров 

2 91 124 21 39 4 IV IV 
прочие 

дисперсные  
системы 

нефтепродукты -0,1229%; железо – 
6,04%; марганец – 0,2735%; хром – 
0,0078%; медь – 0,0051%; никель – 
0,0049%; кобальт – 0,0069%; цинк – 
0,0077%; свинец – 0,0011%; хлориды 
– 2,9825%; азот аммонийный – 
0,0027%; порода (песок) – 64,6556%; 
фосфат-ион – 0,2893%; влажность 
(вода) – 25,60%. 

Эксплуатация  
шламовых амбаров.  
Крепление скважин 

Отходы цемента 
в кусковой форме 

8 22 101 01 21 5 V IV твёрдое цемент 100%  
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

   

Источник 
образования 

Наименование отхода 
согласно ФККО 

Код отхода 
согласно ФККО 

Класс опасности Состав, физико-химические свойства 

для ОС 
для  

человека 
агрегатное 
состояние 

состав отхода 

Вывод из эксплуатации ША, рекультивация нарушенных земель* 

Производственная 
деятельность 
рабочих 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее  

15 %) 

9 19 204 02 60 4 IV III 
изделия из 
волокон 

текстиль 93,220%;  
нефтепродукты 6,780% 

Хозяйственно-
бытовая 
деятельность 
работающих  
 

Отходы из жилищ 
несортированные 

(исключая крупногабаритные)
7 31 110 01 72 4 IV IV 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий 

бумага, картон 21,856%,  
пищевые остатки 41,204%, 
текстиль,х/б 8,149%, пластмасса 
7,354%, металлический лом 4,486%, 
стекло 3,845%, керамика 3,578%, 
резина   1,881%, полиэтилен 7,647% 

Хозяйственно-
бытовая 
деятельность 
работающих  
 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный 
(исключая крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 IV IV 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий 

бумага, картон 43,279%,  
пищевые остатки 18,274%,  
текстиль, х/б 6,703%, пластмасса 
8,610%, стекло 5,391%, полиэтилен 
8,102%, древесина 6,753%, резина 
2,888% 

Непищевые отходы (мусор) 
кухонь и организаций 
общественного питания 
практически неопасные 

7 36 100 11 72 5 V V 

смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий

картон – 86,559 %, 
пластмасса – 7,351 %, 
полиэтилен – 6,09 % 

Вывод из 
эксплуатации, 
рекультивация 
нарушенных земель 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 

и шерстяных волокон, 
загрязненная 

нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

4 02 312 01 62 4 
 

IV IV 
изделия из 
нескольких 
волокон 

текстиль, х/б 90,945%,                         
нефтепродукты  9,055% 
 

Упаковочные  
материалы 

Отходы полиэтиленовой тары 
незагрязненной 

4 34 110 04 51 5 V IV 
изделие из 
одного 

материала 
Полиэтилен - 100% 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

   

Источник 
образования 

Наименование отхода 
согласно ФККО 

Код отхода 
согласно ФККО 

Класс опасности Состав, физико-химические свойства 

для ОС 
для  

человека 
агрегатное 
состояние 

состав отхода 

Питание рабочих 
Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного
питания несортированные 

7 36 100 01 30 5  V IV 
дисперсные 
системы  

пищевые остатки 100% 

Примечание – в период строительства, выводе из эксплуатации ША и рекультивации нарушенных земель  отходы от жизнедеятельности персонала 
будут образовываться на территории размещения административных и бытовых площадок и приводятся справочно. 
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Требования к местам накопления образующихся отходов 
В период строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации шламовых 

амбаров, рекультивации нарушенных земель образуются отходы IV и V классов 
опасности. 

В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики 
отходов и их компонентов (класса опасности) осуществляется их накопление.  

Специальные площадки для накопления отходов обустраиваются на 
площадке строительства объекта, в соответствии с требованиями, установленными 
в ПАО «Сургутнефтегаз». 

Площадки накопления отходов выполняются с твердым покрытием, 
обвалованием либо отбортовкой по всему периметру для исключения попадания 
вредных веществ на почву, удобным подъездом для автотранспорта для вывоза 
отходов к местам их утилизации или конечного размещения, эффективной защитой 
от воздействия атмосферных осадков и ветра. Отходы накапливаются в 
металлических закрывающихся контейнерах. 

Транспортирование отходов с мест накопления и вывоз осуществляется 
специальным транспортом – бортовыми автомобилями при помощи погрузчиков. 

 
7.7.4 Характеристика мест накопления и размещения образующихся отходов 
 
Подготовка территории 
Строительство объектов намечаемой деятельности (шламовых амбаров) на 

площадках скважин, производится в период инженерной подготовки площадок и 
заключается в расчистке участка, отведённого под строительство, устройстве 
насыпи (выемки) и планировочных работах. 

При подготовке территории к строительству осуществляется сведение 
древесной растительности (лесосечные работы) в границах отвода лесного участка.  

Лесосечные работы выполняются в соответствии с приказами Минприроды 
России от 27.06.2016 г. №367 «Об утверждении видов лесосечных работ…» /24/,  
от 13.09.2016 г. №474 «Об утверждении Правил заготовки древесины…» /25/,  
от 20.05.2017 г. №607 «Правила санитарной безопасности в лесах» /29/ и 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. №417 «Правила пожарной 
безопасности в лесах» /27/. 

Порядок выполнения лесосечных работ, согласно главе IV приказа МПР РФ  
от 27.06.2016 г. №367, включает заключительный этап – очистку мест рубок от 
порубочных остатков. Проектными решениями предусмотрены следующие способы 
очистки мест рубок от порубочных остатков:  

– разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения 
лесорастительных условий; 

– укладка и оставление на перегнивание порубочных остатков на месте рубки. 
Очистка мест рубок от порубочных остатков является неотъемлемой частью 

технологического процесса лесосечных работ. Порубочные остатки не подлежат 
удалению, не предназначены для использования и не используются в ином 
технологическом процессе. Порубочные остатки оставляются на перегнивание в 
границах полосы отвода, вне границ ВОЗ и защитных зон. Данные работы 
направлены на улучшение лесорастительных условий не относятся к видам 
деятельности по обращению с отходами. 

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст.1 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» порубочные остатки не являются отходом 
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производства и потребления, т.к. не подлежат удалению в места накопления, 
размещения.  

 
Строительство, вывод из эксплуатации ША и рекультивация нарушенных 

земель  
В период строительства, вывода из эксплуатации ША и рекультивации 

нарушенных земель будут образовываться отходы IV и V классов опасности. 
Отходы IV, V класса опасности подлежат вывозу и передаче на 

специализированный полигон твердых бытовых и промышленных отходов (ТБ и ПО), 
расположенный на территории Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения 
– Республика Саха (Якутия), Ленский район. Прием отходов на полигон 
осуществляется в соответствии с Лицензией Общества. 

Полигон ТБ и ПО Талаканского НГКМ введен в действие в 2007 году и 
предназначен для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, 
образующихся при строительстве и эксплуатации объектов нефтедобычи, не 
подлежащих использованию и обезвреживанию на специализированных установках, 
заключение государственной экологической экспертизы №37 от 26.03.2007 г. (номер в 
ГРОРО 14-00063-З-00692-311014). 

Сведения об объекте размещения отходов представлены ниже (Таблица 7.3). 
 
Таблица 7.3 – Сведения о полигоне утилизации твёрдых бытовых и промышленных 
отходов Талаканского месторождения НГДУ «Талаканнефть» 
 

1. Инвентарный № объекта 11609727 2. Назначение объекта 
Захоронение, хранение 

сроком до 3 лет 
3. Производственное подразделение НГДУ «Талаканнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 

4.
 М
ес
то

 н
ах
ож

д
ен
и
я 

об
ъ
ек
та

 

Наименование полное 

Полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов Талаканского ГНКМ 
Центральный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, 

Талаканское месторождение,  
Центральный блок Талаканского НГКМ лиц.участок 

Наименование краткое Полигон ТБ и ПО НГДУ «Талаканнефть» ОКАТО 98227 

Адрес юридический 
628400, Российская Федерация, Тюменская область,  

г. Сургут, ул. Кукуевицкого,1 

Адрес почтовый 
628400, Российская Федерация, Тюменская область,  

г. Сургут, ул. Энтузиастов 30/1 
5. Год ввода в эксплуатацию 2007 г. 6. Год окончания эксплуатации 2027г. 

7. Площадь объекта, га 39,03 8. Ширина СЗЗ, м 500 
 

Техническое обслуживание, заправка и мытье автотранспорта и         
дорожно-строительной техники, используемых на строительстве объектов, 
лакокрасочные работы (при необходимости) предусматриваются на центральных 
базах генподрядных строительных организаций ПАО «Сургутнефтегаз». Проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в котором учтены 
отходы при техническом обслуживании автотранспорта, разработан и согласован. 
Отходы в процессе эксплуатации автотранспорта и дорожно-строительной техники 
при реализации работ по данному проекту не образуются. 

Отходы V класса опасности от растаривания материалов для рекультивации 
«Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной» подлежат накоплению в 
контейнерах, установленных на площадках проведения работ и передаче на 
переработку лицензированному предприятию-потребителю в соответствии с 
заключенным договором. 

Персонал, задействованный при выполнении работ по строительству, выводу 
из эксплуатации ША и рекультивации нарушенных земель, доставляется к местам 
проведения работ вахтовым автотранспортом с площадки размещения бытовых и 
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административных помещений, которые расположены на территории ближайших 
карьеров разрабатываемого месторождения. 

На расстоянии не менее 50 м от площадок размещения бытовых и 
административных помещений располагаются площадки для базирования 
строительной техники. Устройство шламовых амбаров осуществляется в период 
инженерной подготовки площадок кустовых при помощи землеройной техники и 
бульдозера, задействованной при строительстве площадок в короткий период 
времени при этом отходы не образуются. 

Отходы от жизнеобеспечения работающего персонала образуются на 
территории площадок размещения административных и бытовых помещений и 
воздействия на объекты намечаемой деятельности не оказывают.  

Потребность в туалетах удовлетворяется за счет переносных биоуалетов и 
установки их вблизи мест производства работ. 

 
Эксплуатация шламовых амбаров 
Эксплуатация шламовых амбаров начинается с момента начала 

складирования отходов, образующихся при бурении скважин, и заканчивается с 
началом работ по рекультивации земель, нарушенных при строительстве площадок 
скважин со шламовыми амбарами и размещении в шламовых амбарах отходов 
бурения.  

При бурении скважин после прохождения отработанного бурового раствора 
через систему очистки бурового раствора образуются отходы IV класса опасности – 
«Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой», «Шламы 
буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и 
газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с 
добавлением биоразлагаемых полимеров», которые подлежат размещению в 
шламовых амбарах.  

При креплении (разбуривании цементного стакана) образуется вид отхода 
«Отходы цемента в кусковой форме» – V класса опасности, который также подлежит 
размещению в шламовых амбарах. 

 
На стадии разработки проектной документации будет произведен расчет 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов производства. Расчет размеров платежей проведён согласно действующим 
нормативным документам /38/ по формуле: 

 
где: Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, 

определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или 
объем размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных 
лимитов на размещение отходов, тонна (куб.м); 

Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности (руб./т). 
Ставка платы за отход V класса составляет 17,3 руб./т, за отход IV класса –  
663,2 руб./т /39/. Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) 
составляет 95,0 руб. в 2018 году /41/. 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий 
и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными 
законами, равный 2; 
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Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в 
пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об 
образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов 
производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1; 

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го 
класса опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16_3 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» /1/: 

– коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, 
которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных 
лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с 
установленными требованиями. 

1,04 – коэффициент, введенный дополнительно к иным коэффициентам, 
согласно Постановлению Правительства РФ «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» от 29.06.2018 №758 /41/. 
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8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАК ЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

 
8.1 Основные направления организации производственного экологического 

контроля в ПАО «Сургутнефтегаз» 
 
Производственный экологический контроль (ПЭК) – контроль предприятия за 

своей деятельностью в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(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. 

К основным задачам ПЭК относятся: 
– контроль за соблюдением природоохранных требований; 
– контроль выполнения технологии производства работ; 
– минимизация воздействия на окружающую среду; 
– контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 
– организация и обеспечение деятельности по предупреждению аварийных 

ситуаций; 
– контроль ведения документации по охране окружающей среды; 
– контроль за своевременным представлением информации в 

уполномоченные государственные органы; 
– контроль за экологическим информированием и образованием персонала; 
– контроль за соблюдением режима охраны и использования ООПТ; 
– контроль за состоянием компонентов окружающей среды в районе 

потенциальных источников негативного воздействия. 
В соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 к формам проведения ПЭК относятся: 
– инспекционный контроль; 
– производственный эколого-аналитический контроль; 
– производственный экологический мониторинг. 
Общество осуществляет производственный экологический контроль в 

соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации: 
ГОСТ Р 56059-2014, ГОСТ Р 56060-2014, ГОСТ Р 56061-2014,  
ГОСТ Р 56062-2014, ГОСТ Р 56063-2014. ПЭК проектируемых объектов выполняется 
силами следующих служб: 

– управлением экологической безопасности и природопользования  
ОАО «Сургутнефтегаз», отдел охраны окружающей среды УПРР; 

– научно-исследовательским и проектным институтом «СургутНИПИнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» в порядке авторского надзора; 

– аккредитованными лабораториями ОАО «Сургутнефтегаз». 
Основные направления ведения ПЭК при реализации настоящего проекта: 
– контроль наличия необходимой документации в области охраны 

окружающей среды; 
– контроль работы техники, оборудования; 
– контроль за охраной водных ресурсов; 
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– контроль за обращением с отходами; 
– контроль за охраной атмосферного воздуха; 
– контроль состояния компонентов окружающей среды (производственный 

экологический мониторинг). 
 

8.2 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)  
шламовых амбаров 

 
Контроль наличия разрешительной документации в области охраны 

окружающей среды 
В рамках ведения ПЭК предусмотрен контроль наличия необходимой 

документации: 
– положительных заключений государственной экологической экспертизы и 

иных установленных законодательством государственных экспертиз; 
– проекта рекультивации нарушенных земель; 
– утвержденных в установленном порядке проектов нормативов (ПДВ, 

ПНООЛР); 
– разрешительной документации (разрешение на выброс ЗВ в атмосферу, 

лимиты на размещение отходов); 
– программы мониторинга окружающей природной среды и состояния недр по 

лицензионным участкам Общества; 
– графиков ПЭК. 
 
Производственный экологический контроль работы строительной 

техники, оборудования 
Производственный экологический контроль работы строительной техники, 

оборудования включает: 
– периодические проверки технического состояния техники, фланцевых 

соединений технологического оборудования; 
– капитальный и текущий ремонт техники и оборудования в целях 

предупреждения возможных аварий и чрезвычайных ситуаций; 
– своевременное техническое обслуживание автотранспорта и  

дорожно-строительной техники. 
 
Производственный экологический контроль за охраной водных ресурсов 
При осуществлении ПЭК за охраной водных ресурсов выполняется: 
– контроль соответствия сточных вод требованиям ОСТ 39-225-88 в связи с 

тем, что все сточные воды, образующиеся при производстве работ на площадках 
скважин, не сбрасываются на рельеф, а подлежат утилизации (закачке в коллектор 
нефтесбора). При этом сточные воды не нормируются, получение НДС не требуется. 

– мониторинг состояния поверхностных вод (при наличии водных объектов на 
расстоянии менее 500 м до площадки скважины) – в рамках ПЭМ. 

 
Производственный экологический контроль при обращении с отходами 
Производственный экологический контроль при обращении с отходами в         

Обществе регламентирован локальным документом «Порядок осуществления 
производственного контроля в области обращения с отходами, введенным в 
действие приказом ОАО «Сургутнефтегаз» от 13.11.2008 г. №2834, согласованным 
уполномоченными органами контроля. 
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В рамках реализации настоящего проекта ПЭК в области обращения с 

отходами заключается в контроле: 
– наличия согласованного проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; 
– на соответствие установленным нормативам образования отходов и 

лимитам на их размещение; 
– наличия свидетельств на право обращения с отходами у лиц, ответственных 

за обращение с отходами; 
– соблюдения правил накопления отходов; 
– своевременного вывоза накопленных отходов; 
– наличия и правильности ведения журналов первичного учета движения 

отходов; 
– наличия графиков мониторинга компонентов природной среды в районе 

площадок скважин; 
– наличия на производственной площадке схемы с нанесением на ней мест 

накопления отходов, с указанием вида отходов и количества контейнеров; 
– наличия утвержденной руководителем структурного подразделения ин-

струкции по приему отходов на полигон, согласованной территориальным органом 
ГСЭН; 

– наличия утвержденной руководителем структурного подразделения 
программы экологического контроля по объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду. 

 
Производственный экологический контроль за охраной атмосферного 

воздуха 
При осуществлении ПЭК за охраной атмосферного воздуха регулярному 

контролю подлежат параметры и характеристики, нормируемые или используемые 
при установлении нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ПЭК на источниках загрязнения атмосферы за соблюдением установленных 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится лицом, 
ответственным за осуществление воздухоохранной деятельности структурного 
подразделения ПАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с планом-графиком контроля, 
утвержденным руководителем структурного подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» и 
территориальным управлением Росприроднадзора в составе проекта нормативов 
ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу.  

При выборе приборов, методов и средств контроля загрязнения атмосферного 
воздуха структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз» руководствуется 
действующими нормативными документами. Согласно требованиям         
ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль за выбросами загрязняющих веществ и соблюдением 
ПДВ на источниках выбросов проводится по методикам, использованным при 
инвентаризации. При использовании расчетных методов контролируются основные 
параметры, входящие в расчетные формулы. При необходимости выполнения 
эколого-аналитического контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия 
на атмосферный воздух привлекаются лаборатории, аккредитованные в 
установленном порядке. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов 
проектируемых объектов будет установлен в разделе «Оценка воздействия на 
окружающую среду. Мероприятия по охране атмосферного воздуха». 
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Периодичность производственного контроля может корректироваться по 

усмотрению органов государственного контроля по охране атмосферного воздуха с 
учетом экологической обстановки.  

 
Программа производственного контроля при производстве работ с 

выбуренными породами включает: 
– ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ, положениями, нормами и правилами, действующими в 
Российской Федерации и внутренние распорядительные документы  
Общества; 

– операционный контроль состава бурового шлама по завершению работ; 
– инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства; 
– надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 
– авторский надзор. 
 
Производственный контроль при рекультивации 
На этапе технической рекультивации производственный экологический 

контроль заключается в следующем: 
– контроль соответствия выполнения работ разделу рекультивации земель; 
– контроль качества очистки участка строительства от порубочных остатков и 

других строительных отходов; 
– контроль качества планировочных и укрепительных работ. 
На этапе биологической рекультивации важным элементом 

производственного экологического контроля являются комплексные наблюдения за 
развивающейся растительностью. 

При посеве травосмеси на первом этапе, продолжительностью не менее         
2 лет, выполняется контроль соблюдения приемов агротехники с целью 
эффективного завершения этапа. Наблюдения выполняются ежегодно в период 
максимального развития травостоя и включают: геоботаническое описание, 
определение проективного покрытия травостоя, высоты основной массы травостоя, 
преобладающие и аспектирующие виды. Производится описание почвенного 
разреза, при этом особое внимание уделяется характеру задернения, плотности 
дернины, с обязательным её измерением, указываются, при необходимости, 
агротехнические мероприятия для усиления зарастания. Определяется 
механическая прочность верхнего слоя почвы с растительностью. Этап 
«интенсивной рекультивации» можно считать законченным при следующих 
условиях: общая продуктивность зеленой массы – 70-80 ц/га; проективное покрытие 
– 60-70 %; суммарная прочность дернины – 12,6 кг/см2; биологическая прочность – 
7,6 кг/см2; сопротивление давлению верхнего слоя почвы – 5,0 кг/см2. 

На втором этапе производственный экологический контроль за биотой 
проводится с целью предотвращения завершения нежелательных нарушений и 
определения завершения восстановления природной экосистемы. Наблюдения 
необходимо проводить за восстановлением природного биоразнообразия и 
замещением культурного сообщества флоры природным биогеоценозом. Повторные 
наблюдения осуществляются через 3-4 года, при этом отмечается состав и обилие 
внедряющихся видов, преобразование структуры растительного сообщества и 
морфологического строения верхних слоев почвы. 
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Контроль состояния компонентов окружающей среды (производственный 

экологический мониторинг). 
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – осуществляемый в 

рамках производственного экологического контроля мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, её загрязнением и происходящими в ней 
природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, её 
загрязнения на территории субъектов хозяйственной и иной деятельности 
(организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Целью ПЭМ в период строительства и эксплуатации промышленных объектов  
является обеспечение информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, 
необходимой для контроля соблюдения нормативов качества компонентов 
природной среды, предотвращения негативного воздействия объекта, ликвидации 
его последствий.  

Задачами производственного экологического мониторинга являются: 
– регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в 

районе расположения техногенных объектов; 
– прогноз изменения состояния окружающей среды; 
– разработка мероприятий по снижению и предотвращению негативного 

воздействия техногенных объектов. 
Объектами производственного экологического мониторинга, подлежащими 

регулярному наблюдению и оценке, в зависимости от специфики хозяйственной 
деятельности предприятия, являются:  

– природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препараты, 
используемые в процессе хозяйственной деятельности; 

– источники образования отходов, в том числе производства, цеха, участки, 
технологические процессы и отдельные технологические стадии; 

– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
– объекты размещения и обезвреживания отходов; 
– природные объекты и комплексы, расположенные в границах промышленной 

площадки предприятия, где осуществляется природопользование, а также в 
санитарно-защитной зоне; 

– готовая продукция и др.  
Производственный экологический мониторинг в ПАО «Сургутнефтегаз» 

организован в двух направлениях: 
1. Мониторинг окружающей среды на территории лицензионного участка 
В данном случае намечаемая деятельность по строительству шламовых 

амбарах планируется в границах Рассохинского  лицензионного участка. 
В соответствии с лицензионным соглашением об условиях пользования 

недрами Рассохинского участка, расположенного на территории Иркутской области, 
оценка текущего фонового уровня загрязнения территории проводилась с 2007 по 
2008 годы. С 2009 года выполняются работы по ведению мониторинга окружающей 
природной среды на основании Графика отбора проб компонентов природной среды 
при ведении мониторинга окружающей природной среды на Рассохинском 
лицензионном участке Общества в 2009. 

В 2016 году работы продолжены в соответствии с согласованной 
«Программой мониторинга окружающей природной среды и состояния недр на этапе 
геологического изучения Рассохинского лицензионного участка». Для контроля 
возможного техногенного воздействия объектов Общества (разведочной скважины 
№282-1П) отбор проб выполнялся в соответствии с «Графиком отбора проб 
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компонентов природной среды для проведения мониторинга влияния шламовых 
амбаров на состояние окружающей среды на лицензионных участках УПРР в 
Восточной Сибири на 2016 год». Объекты исследований: грунтовые воды, почвы, 
атмосферный воздух. 

Производственный экологический контроль выполняется силами следующих 
служб: 

– управлением экологической безопасности и природопользования  
ПАО «Сургутнефтегаз»;  

– отделом охраны окружающей среды УПРР ПАО «Сургутнефтегаз»; 
– научно-исследовательским и проектным институтом «СургутНИПИнефть» 

ПАО «Сургутнефтегаз» в порядке авторского надзора. 
 
2. ПЭМ в зоне возможного негативного воздействия техногенных объектов 
При реализации намечаемой деятельности техногенными объектами 

являются шламовые амбары на площадках скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П 
Рассохинского ЛУ. Согласно ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический 
мониторинг. Общие положения» шламовые амбары подлежат производственному 
экологическому мониторингу как объект размещения отходов. Данные мониторинга, 
полученные в результате отбора проб в районе шламового амбара, позволяют 
составить наиболее достоверную оценку техногенного воздействия шламового 
амбара на компоненты природной среды. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) проектируемых 
шламовых амбаров будет производиться, в зоне возможного неблагоприятного 
воздействия, в течение всего периода строительства, эксплуатации и до завершения 
биологического этапа рекультивации, сдачи земель в лесной фонд Российской 
Федерации (арендодателю) или до момента снятия шламового амбара с учета в 
государственном реестре объектов размещения отходов /38/. 

Данные мониторинга, полученные в результате отбора проб в районе 
шламовых амбаров, позволяют составить наиболее достоверную оценку 
техногенного воздействия на компоненты природной среды. 

Для оценки состояния компонентов природной среды в зоне возможного 
неблагоприятного воздействия проектируемых шламовых амбаров на площадках 
скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ будет осуществляться:  

– мониторинг состояния и загрязнения почв; 
– мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод (если расстояние от 

площадок до водного объекта менее 500 м); 
– мониторинг состояния и загрязнения грунтовых вод; 
– мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 
– мониторинг состояния растительного покрова. 
Критерием выбора точек отбора проб почвы, грунтовой воды является 

направление поверхностного стока. 
Рядом с каждой площадкой скважины на расстоянии 50 м от шламового 

амбара по направлению линий поверхностного стока устанавливается контрольная 
точка. Фоновая точка устанавливается в зоне, не подверженной воздействию 
амбара, на расстоянии 50 м в направлении, противоположном направлению стока. В 
фоновой и контрольной точках отбираются пробы почвы и грунтовой воды. В 
контрольной и фоновой точках пробы почв отбираются из верхних горизонтов до 
глубины 50 см, из прикопок – пробы грунтовой воды из зоны аэрации (верховодки). 

Сравнение диапазона значений определяемых показателей в контрольных и 
фоновых точках позволит определить состояние почв и грунтовых вод. 
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Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод  
При наличии водотока либо сточного (проточного) озера на расстоянии менее 

500 м от площадки скважины, где предусмотрено размещение шламового амбара, 
производится отбор поверхностных вод из этого водного объекта. Необходимость 
установки точек отбора проб из водных объектов будет определена на стадии 
проектирования. На временных (пересыхающих) водотоках установка таких точек не 
предусматривается. 

В качестве фоновых показателей поверхностных вод будут использованы 
значения ПДК и результаты, полученные при определении текущего фонового 
уровня загрязнения территории соответствующего лицензионного участка, на 
котором находится шламовый амбар. 

Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха  
Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется в одной точке, которая 

определяется в зависимости от направления ветра (на расстоянии 50 м от 
площадки). Одновременно с отбором проб воздуха определяют следующие 
метеорологические параметры – направление и скорость ветра, температуру и 
влажность воздуха, состояние погоды. 

Отбор проб  
Отбор проб бурового шлама будет производиться при заполнении буровым 

шламом выемки шламового амбара. Пробы отбираются со шнека или с козырька 
вибросита, т.е. с последней точки перед сбросом в шламовый амбар. 

Отбор проб производится с учётом требований: 
– ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб» /29/; 
– ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» /30/; 
– ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» /31/; 
– РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» /32/. 
– ПНДФ 12.4.2.1 – 99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации 

по отбору и подготовке проб. Общие положения» /336/. 
Отбор проб сопровождается составлением акта отбора проб, далее пробы 

доставляются в лабораторию, где заполняется акт-приема проб. После проведения 
всех необходимых исследований составляются протоколы результатов 
исследования. 

Перечень компонентов и показателей, определяемых при мониторинге 
проектируемых площадок скважин со шламовыми амбарами, представлен ниже 
(Таблица 8.1). 
 

Таблица 8.1 – Перечень компонентов и показателей, определяемых при 
мониторинге проектируемых площадок скважин со шламовыми амбарами 

 
Компоненты 

природной среды 
и буровой шлам 

Исследуемые параметры 

Атмосферный 
воздух 

метан, оксид углерода, диоксиды серы, оксид азота, диоксид азота 

Почвы 
pH, хлориды, нефтепродукты, железо общее, свинец, цинк, марганец, 
никель, хром, медь, кадмий, кобальт 

Грунтовые воды 
pH, хлориды, нефтепродукты, железо общее, свинец, цинк, марганец, 
никель, хром, медь, кадмий, кобальт 
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Компоненты 

природной среды 
и буровой шлам 

Исследуемые параметры 

Поверхностные 
воды 

рН, катионы аммония, нитраты, БПК полный, фосфаты, сульфаты, 
хлориды, АПАВ, нефтепродукты, фенолы, железо общее, свинец, цинк, 
марганец, никель, ртуть, хром, медь, токсичность 

Буровой шлам 
рН, ионы аммония, хлориды, сульфаты, алюминий, железо, 
нефтепродукты, свинец, цинк, марганец, никель, хром, медь, кадмий, 
кобальт, мышьяк, селен, молибден, токсичность 

Растительный 
покров 

тип растительности, жизненность, состояние,  изменения/нарушения 
растительного покрова 

 

Периодичность мониторинга (контроля) в районе каждого шламового амбара 
приведена ниже (Таблица 8.2). 

 
Таблица 8.2 – Периодичность наблюдений при мониторинге шламовых амбаров 

 
Период существования 
шламового амбара 

Контролируемые компоненты  
природной среды 

Периодичность 
отбора проб 

Строительство шламового амбара, до начала 
бурения 

почвы (2 пробы) 
грунтовые воды (2 пробы) 

атмосферный воздух (1 проба) 
растительный покров*. 

1 раз 

Эксплуатация шламового амбара (размещение 
бурового шлама во время бурения) 

почвы (2 пробы), 
грунтовые воды (2 пробы) 

атмосферный воздух (1 проба) 
буровой шлам 

растительный покров* 

1 раз в год 

Рекультивация шламового амбара (после 
окончания бурения скважины) 

почвы (2 пробы) 
грунтовые воды (2 пробы) 
атмосферный воздух 
растительный покров*. 

1 раз в год 

До момента сдачи земель в лесной фонд РФ 
(арендодателю) или до момента снятия 
шламового амбара с учёта в государственном 
реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) 

почвы (2 пробы) 
грунтовые воды (2 пробы) 

атмосферный воздух (1 проба) 
растительный покров*. 

ежегодно, 
1 раз в год 

Примечание: *– В случае если период строительства и/или эксплуатации шламового амбара 
приурочен к периоду покоя растительности, мониторинг растительного покрова на этих этапах не 
проводится 

 

На территории Иркутской области исследования будут выполняться силами 
аккредитованной производственно-исследовательской лаборатории цеха  
научно-исследовательских и производственных работ (ПИЛ ЦНИПР)  
НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» (аттестат аккредитации  
от 20.11.2014 г. №РОСС RU. 0001.517587). 

Лабораторный анализ проб проводится по методикам, внесенным в  
РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, 
допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды» /34/, включенным в область 
аккредитации лаборатории. 

Сравнение диапазона значений определяемых показателей в контрольных и 
фоновых точках позволит оценить воздействие шламового амбара на состояние 
почв, грунтовых вод. В качестве фоновых показателей поверхностных вод будут 
использованы значения ПДК и результаты, полученные при определении текущего 
фонового уровня загрязнения территории соответствующего лицензионного участка, 
на котором находится шламовый амбар. Оценка качества атмосферного воздуха 
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будет проводиться на основании сопоставления результатов количественного 
химического анализа с фоновыми показателями и с нормативами ПДК, ОБУВ. 

При обнаружении статистически значимых различий производится 
обследование с целью выявления источника загрязнения. Работы, являющиеся 
причиной загрязнения, должны быть остановлены и приняты меры по ликвидации 
источника загрязнения. 

 
Мониторинг растительного покрова 
В соответствии с п.16 Порядка проведения собственниками объектов 

размещения отходов, а также лицами, во владении или пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах 
воздействия на окружающую среду, утвержденного приказом Минприроды России от 
04.03.2016 г. №66 /35/, необходимость ведения мониторинга растительности 
определяется по результатам оценки состояния грунтовых вод и/или почв при 
наличии свидетельств об их загрязнении. 

В случае выявления повышенных концентраций загрязняющих веществ в 
почвах и грунтовых водах, а также признаков изменения состояния растительного 
покрова в районе размещения шламовых амбаров организуется полевой выезд на 
участок с целью наземного обследования территории. 

Наблюдения необходимо проводить по стандартной геоботанической 
методике. Также при необходимости выполняется описание почвенных разрезов, 
отбор проб почв и грунтовых вод. По результатам обследования устанавливаются 
причины изменений и разрабатываются мероприятия по их устранению и 
предупреждению. 

При обнаружении химического загрязнения в зоне влияния шламового 
амбара, а также в случае аварийной ситуации с попаданием загрязняющих веществ 
за пределы шламового амбара при необходимости проводится отбор проб 
растительного материала для анализа содержания поллютантов, перечень которых 
зависит от характера загрязнения. 

 
8.3 Производственный экологический контроль при аварийной ситуации 
 
В случае возникновения аварийной ситуации (разлива нефтяной жидкости, 

пожара) возможно загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова, водных 
объектов, грунтовых вод. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов в  
Обществе разработаны и утверждены в установленном порядке следующие 
документы: 

1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной 
готовности сил и средств по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для 
обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально 
возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа №3005 
от 04.10.2012 г, утвержденного генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л.Богдановым, введен в действие с 15.10.2012 г. «План по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах ПАО «Сургутнефтегаз» 
(далее ПЛАРН). 

ПЛАРН утвержден генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л.Богдановым 20.09.2012 г, Управлением Федеральной поддержки МЧС России 
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письмо исх.№22-2-1016 от 13.07.2012 г, Департаментом добычи и транспортировки 
нефти и газа Министерства энергетики РФ письмо исх.№05-854 от 17.08.2012 г.  

2. Стандарт организации «Рекультивация нефтезагрязненных земель на 
различных типах почв (СТО 12-2017), который утвержден и введен в действие 
приказом Общества от 17.05.2017 г. №1141. 

Настоящий стандарт устанавливает технологию восстановления 
нефтезагрязненных нефтью долинных лесоболотных и болотных участков, содержит 
методы оценки степени загрязнения земель нефтью и способы их рекультивации на 
территории хозяйственной деятельности Общества. 

При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа 
лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы 
загрязнения, необходимые для прогноза и правильной организации действий. 

Отбор проб компонентов природной среды осуществляется по 
соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов 
отбора проб.  

Выполнение количественного химического анализа производится по 
методикам, внесенным в РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик 
выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 
мониторинга загрязнения окружающей природной среды» /34/, включенным в 
область аккредитации лаборатории. 

Количество проб (воды, почвы) определяется в каждом случае отдельно. В 
результате лабораторного контроля должна быть чётко определена зона 
загрязнения (до фонового уровня) и однозначно установлен перечень загрязняющих 
веществ. Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения 
определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и 
ландшафтными особенностями территории. 

 
Действия при возникновении аварийной ситуации на шламовом амбаре 
Аварийная ситуация на ША возможна при разрушении элементов конструкции 

шламового амбара, сопровождающимся выходом незначительного объема БСВ за 
его пределы. 

Возможный разлив БСВ будет локализован в границах обвалованной 
площадки скважины. Негативное влияние на компоненты природной среды вне 
границ площадки скважины оказано не будет. 

Устранение последствий разрушения конструкции шламового амбара 
осуществляется по следующей схеме: 

– откачка жидкой фазы в специальную емкость с последующим вывозом на 
ближайшую ДНС ПАО «Сургутнефтегаз»; 

– восстановление разрушенного элемента путем отсыпки минеральным 
грунтом до проектных отметок; 

– отбор и анализ проб грунта с участка, в границах которого были 
локализованы жидкая фаза и отходы бурения, на содержание характерных для 
буровых сточных вод и бурового шлама химических веществ. 

Работы по ликвидации последствий аварийных ситуаций считаются 
завершенными после подтверждения лабораторными исследованиями отсутствия 
загрязняющих веществ в пробах грунта, подземной воды с места локализации. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
 
Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов выбросов а, 

следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и 
эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям: 

на этапе строительства объектов: 

– проведение регулярного технического обслуживания двигателей и 
использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного 
качества); 

– контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах; 
– контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания 

автотранспорта, специальной и строительной техники; 
– доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей. 
В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом и 

автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности 
работ по пересыпке сыпучего материала разного вида. 

 

на этапе эксплуатации объектов: 

– своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание 
оборудования влияющего на выброс вредных веществ; 

– применение технологического оборудования заводского изготовления. 
Дополнительно какие-либо мероприятия, направленные на снижение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрабатывать нет 
необходимости, поскольку объекты намечаемой деятельности в рабочем режиме 
работы не являются источником воздействия на атмосферный воздух. 

 
Мероприятия по защите от факторов физического воздействия  
Оценка шумового воздействия  
Источниками шумового воздействия при проведении работ будет являться 

одновременная работа бензопил,  дорожных машин и автотранспорта. 
Основными мероприятиями по защите от шумового воздействия являются 

организационные меры: 
– мероприятия по снижению шума от техники, за счет усовершенствования 

конструкции глушителей, использование защитных кожухов и капотов с 
многослойными покрытиями из резины, поролона, размещение наиболее 
интенсивных источников шума в глубине производственной зоны; 

– временное выключение неиспользуемой шумной дорожно-строительной 
техники; 

– использование обслуживаемого надлежащим образом транспорта. 
Для обеспечения допустимых уровней шума на рабочих местах предусмотрено 

использование индивидуальных средств защиты во всех случаях, когда персонал 
подвергается воздействию шума с уровнем более 80 дБА. 

 
Вибрационное воздействие 
Источниками вибрационного воздействия в период проведения работ будут 

являться бензопилы,  строительная техника и автотранспорт. Тип вибрации – 
транспортный, категория – общая. Основное воздействие вибрации будет 
оказываться на оператора (водителя, машиниста) от работающего двигателя 
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техники. Вредными (опасными) для организма человека являются вибрации с 
частотами 6...12 Гц.  

Вибрационное воздействие на окружающую среду (почвы, грунты) будет 
ограничено размерами площадки проведения работ и временным периодом работы 
техники и автотранспорта. 

При работе с вибрирующим оборудованием необходимо соблюдать: 
– поддержание технического состояния машин, своевременное проведение 

планового и предупредительного ремонта машин; 
– применение средств индивидуальной защиты от вибрации; 
– введение и соблюдение режимов труда и отдыха, в наибольшей мере  

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека. 
 
Мероприятия по защите от вибрации 
Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 
– использование сертифицированного оборудования; 
– соответствующее техническое обслуживание техники; 
– временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;  
– надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами 

ее эксплуатации; 
– виброизоляция машин и агрегатов. 
По сравнению с шумовым воздействием общая вибрация распространяется 

на значительно меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку 
подвержена быстрому затуханию в грунте. Распространение вибрации в грунте 
также зависит от его динамических характеристик. Так, например, в мягком грунте 
вибрации будут затухать быстрее, чем в твёрдом.  

Воздействие источников локальной вибрации ожидается незначительным при 
использования средств индивидуальной защиты и выполнении мероприятий и 
рекомендаций, направленных на снижение воздействия локальной вибрации. 

 
Электромагнитное воздействие 
На всех этапах работ персоналом используются средства УКВ радиосвязи: 

ретрансляторы, стационарные радиостанции, мобильные радиостанции, а также 
портативные рации. Диапазон используемой полосы радиочастот 146-174 МГц. 

Используемое стандартное сертифицированное оборудование является 
источником воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых 
персоналом в период работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и 
пользование людьми, и имеют необходимые гигиенические сертификаты. 

Основными мероприятиями по защите от электромагнитного излучения 
является: 

– использование сертифицированных технических средств (средств связи) с 
наиболее низким уровнем электромагнитного излучения;  

– выбор рациональных режимов работы; 
–  рациональное размещение источников ЭМП, соблюдение правил 

безопасной эксплуатации источников ЭМП. 
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9.2 Мероприятия по охране недр, земельных ресурсов и         

почвенно-растительного покрова 
 

Мероприятия по охране недр, земельных ресурсов и почвенно-растительного 
покрова включают: 

– размещение объектов намечаемой деятельности вне границ особо 
охраняемых природных территорий; 

– соблюдение границ отвода земель и технологии проведения земляных 
работ; 

– недопущение несанкционированных проездов строительной техники за 
границами земельного отвода; 

– производство строительных работ в зимний период, что уменьшает 
воздействие на почвенно-растительный покров в зоне влияния объектов намечаемой 
деятельности;  

– консолидация насыпей с уплотнением площадок со шламовыми амбарами, 
что резко снижает коэффициент фильтрации и предотвращает возможное 
распространение химических веществ из шламовых амбаров; 

– устройство шламовых амбаров внутри обвалования площадок скважин, 
высотой не менее 1,0 м, для предотвращения распространения химических веществ 
(в том числе от возможных проливов ГСМ в случае аварийной ситуации) с 
поверхностными водами от атмосферных осадков; 

– заправка, мытье и обслуживание автотранспорта и дорожно-строительной 
техники, используемых на этапах строительства, эксплуатации и рекультивации 
объектов, предусматривается на центральных базах генподрядных строительных 
организаций Общества;  

– расчёт объёмов шламовых амбаров, согласно принятой технологии бурения, 
для сбора образующегося объёма буровых сточных вод, поверхностных дождевых 
вод, поступающих в виде атмосферных осадков; 

– устройство уклона площадок скважин в сторону шламовых амбаров, что 
позволяет собирать дождевые воды в период эксплуатации шламовых амбаров; 

– применение в процессе строительных и буровых работ материалов и 
реагентов, имеющих согласованные в установленном порядке показатели 
токсичности (ПДК, ОБУВ, ЛД50 и др.) и класс опасности не выше четвёртого; 

– укрепление обваловки шламовых амбаров; 
– по дну и стенкам каждого шламового амбара предусматривается 

гидроизоляция, устройство которой включает укладку слоя сертифицированного 
гидроизоляционного материала; 

– постоянный контроль за уровнем жидкой фазы в шламовом амбаре буровым 
мастером; 

– откачка неиспользуемых, осветлённых естественным способом буровых 
сточных вод и вывоз на ближайшую существующую ДНС ПАО «Сургутнефтегаз» для 
дальнейшего использования в системе ППД;  

– организация мест накопления отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления» /39/;  

– выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации 
нарушенных земель (глава 9.6); 
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– локальный экологический мониторинг на территории Рассохинского 

лицензионного участка и мониторинг влияния шламовых амбаров на состояние 
окружающей среды (глава 8); 

– соблюдение правил по накоплению и размещению отходов на всех этапах 
проведения работ. 

В процессе эксплуатации шламовых амбаров в нем размещаются отходы 
бурения – буровой шлам не выше IV класса опасности. 

Возможное воздействие шламовых амбаров на площадках скважин на 
геологическую среду территории будет локализовано в пределах почвенного 
профиля до водоупорного горизонта и при выполнении природоохранных 
мероприятий угроза загрязнения недр района намечаемой деятельности сведена к 
минимуму. 

 
9.3 Мероприятия по охране водных ресурсов 
 
Мероприятия по охране водных ресурсов включают: 
– размещение объектов намечаемой деятельности вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов; 
– консолидация насыпей площадок со шламовыми амбарами с уплотнением 

почвогрунтов, что резко снижает коэффициент фильтрации и предотвращает 
возможное распространение химических веществ из шламового амбара в грунтовые 
и поверхностные воды; 

– индивидуальная обваловка каждого шламового амбара в границах общего 
обвалования площадки для предотвращения попадания химических веществ в 
водные объекты; 

– по дну и стенкам каждого шламового амбара предусматривается 
гидроизоляция, устройство которой включает укладку слоя сертифицированного 
гидроизоляционного материала; 

– исключение сбросов в водные объекты и на рельеф неочищенных 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; 

– временное размещение буровых сточных вод в шламовом амбаре с 
последующим естественным осветлением и частичным использованием для 
приготовления бурового раствора; 

– откачка неиспользуемых, осветлённых естественным способом буровых 
сточных вод и вывоз на существующую ДНС ОАО «Сургутнефтегаз» (на усмотрение 
заказчика) для дальнейшего использования в системе ППД; 

– разработка на стадии проектной документации картосхем с нанесением 
линий стекания поверхностных вод и расстановка пунктов наблюдений за 
поверхностными водами и донными отложениями с целью предотвращения их 
загрязнения; 

– постоянный контроль за уровнем жидкой фазы в шламовом амбаре буровым 
мастером, согласно пункту 6.13 «Руководства на ведение подготовительных работ к 
бурению в системе Главтюменнефтегаза» (Тюмень, 1990); 

– при наличии критического уровня сточных вод и угрозы перелива через 
обваловку шламового амбара производится их откачка спецавтотранспортом, 
оборудованным автоцистерной с насосом. Вывоз сточных вод организуется на 
ближайшую существующую ДНС ОАО «Сургутнефтегаз» (на усмотрение заказчика) 
для дальнейшего использования в системе ППД;  



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
70 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

72 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
– соблюдение правил накопления отходов согласно «Порядку осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами  
ПАО «Сургутнефтегаз» 2008 г. /22/; 

– мониторинг текущего состояния окружающей среды на территории 
Рассохинского лицензионного участка в соответствии с лицензионным 
соглашением об условиях пользования недрами (поверхностные и грунтовые 
воды, почвы, атмосферный воздух). 

- мониторинг грунтовых вод в зоне возможного воздействия объектов 
намечаемой деятельности (шламовых амбаров) и поверхностных вод, если 
расстояние от площадок скважин до водного объекта менее 500 м. 

 
9.4 Мероприятия по охране животного мира 
 
С целью минимизации негативного воздействия на животных на всех этапах 

реализации намечаемой деятельности (строительство, эксплуатация, вывод из 
эксплуатации ША и рекультивация нарушенных земель) предусмотрены следующие 
мероприятия: 

– соблюдение границ земельного отвода;  
– движение техники и оборудования строго в пределах обвалованных 

площадок; 
– запрещение выжигания растительности; 
– соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных 

работ; 
– соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и 
потребления на специализированные предприятия для дальнейшей утилизации; 

– выполнение работ по рекультивации нарушенных земель. 
– заключение контрактов с персоналом с условием выполнения 

природоохранных мероприятий и мероприятий по охране животного мира; 
– выполнение работ по ремонту автомобильного транспорта и оборудования 

исключительно на территории специализированных объектов (баз) предприятий; 
– размещение отходов бурения в шламовом амбаре, обеспечивающим 

отсутствие прямого контакта с животным миром; 
– расчистка территории строительства преимущественно в зимний период, 

строго в границах земельного отвода; 
– небольшая площадь нарушенных природных комплексов; 
– устройство проволочного ограждения по верху обваловки на период 

эксплуатации шламовых амбаров. 
С целью защиты животных от шумового воздействия и вибрации 

предусмотрены следующие мероприятия: 
– доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей; 
–рассредоточение по времени работы на площадке большегрузной техники; 
– сокращение времени работы автомобильной техники на холостом ходу и на 

нагрузочных режимах; 
– выключение техники при перерывах в работе; 
– применение техники, оснащенной шумоглушителями с 

усовершенствованной конструкцией (использование защитных кожухов и капотов с 
многослойными покрытиями из резины, поролона); 

– размещение наиболее интенсивных источников шума в глубине 
производственной зоны. 
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Компенсационные мероприятия по охране животного мира включают в 

себя:  
– производственный экологический мониторинг в зоне возможного негативного 

воздействия техногенных объектов; 
–рекультивация нарушенных земель. 
Расчет потенциального ущерба охотничьим ресурсам в случае выявленного 

факта нарушения законодательства РФ в области охраны окружающей среды и 
природопользования, а так же законодательства РФ в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов будет представлен в разделе «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» в составе проектной документации. 

 
9.5 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 
 
Для предотвращения загрязнения почвы и подземных вод образующимися 

отходами предусмотрены следующие мероприятия: 
– очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от 

отходов и строительного мусора; 
– организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями, 

установленными в Обществе: устройство твердого покрытия и периметрального 
ограждения площадок, оснащение их указателями; 

– накопление отходов раздельно по видам и классам опасности в специально 
предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления» /39/; 

– своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам их 
утилизации, обезвреживания и размещения согласно заключенным договорам и 
планам-заданиям, с использованием специализированного автотранспорта; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов.  
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке отходов, 

снабжены специальными знаками. Перевозка отходов осуществляется с 
соблюдением следующих требований безопасности:  

– оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их 
потерь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 
окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также 
обеспечивающим удобство при перегрузке; 

– оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпучих 
отходов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды перевозимыми 
отходами; 

– в соответствии с действующим законодательством, а именно п. 6, 7 с. 12 
Федерального Закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» /37/, до начала эксплуатации объектов размещения отходов, в 
обязательном порядке выполняется процедура их регистрации в государственном 
реестре объектов размещения отходов. 

Размещение отходов в шламовый амбар предусматривает ряд обязательных 
мероприятий по безопасности в отношении предотвращения загрязнения 
компонентов окружающей среды:  

– внедрение экологически безопасных технологий бурения, с применением 
малотоксичных буровых растворов и применением рецептуры, включающей 
экологически неопасные биоразлагаемые полимеры акрилового ряда; 

– отказ от применения нефти при бурении скважин; 
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– применение высокоэффективной системы очистки, результатом которой 

является получение очищенной буровой породы низкой влажности; 
– конструкция основания площадок скважин повышенной надёжности, 

гидроизоляция шламовых амбаров; 
– производственный экологический контроль на каждом этапе. 
 
9.6 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 
 
Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных 
земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с 
интересами общества. 

Все земли, отведенные природопользователю в аренду для реализации 
программ освоения конкретного месторождения, подлежат возврату землевладельцу 
в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Возврат земель должен 
быть произведен до истечения срока, на который был предоставлен земельный 
(лесной) участок. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 рекультивация выполняется в два этапа: 
технический и биологический (последовательно выполняемые комплексы работ). 

Выбор направления рекультивации определяется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85. По окончании строительных работ предусмотрено 
природоохранное направление рекультивации. 

При выполнении рекультивационных работ не допускается: 
– нарушение древесной растительности в лесах, растительного покрова и 

почв за пределами отведённых участков; 
– перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к 

затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозийных процессов; 
– захламление отходами и мусором; 
– проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не 

установленным маршрутам. 
Во избежание замазучивания рекультивируемых участков, заправка техники 

горючим должна производиться с использованием автозаправщиков. 
Технический этап рекультивации шламовых амбаров на площадках скважин 

производится после естественного осветления жидкой фазы шламового амбара и ее 
откачки.  

Техническая рекультивация каждого шламового амбара включает следующие 
работы: 

– вывоз отходов, не предусмотренных для размещения в шламовом амбаре 
для передачи специализированным предприятиям; 

– откачку БСВ и дождевых поверхностных вод после их естественного отстоя и 
осветления из шламового амбара; 

– засыпку шламового амбара грунтом до проектных отметок площадки; 
– планировку шламового амбара. 
Критерием для выбора периода проведения биологического этапа 

рекультивационных работ является температура почвогрунтов и воздуха, 
обеспечивающая нормальный рост и развитие многолетних растений. В тёплый 
период запасы тепла и влаги могут обеспечить нормальный рост и развитие 
растений (будет уточнено на стадии разработки проектной документации). 
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Целью биологического этапа является восстановление почвенно-

растительного покрова, утраченного в процессе строительства, с помощью 
комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. 

Биологический этап рекультивации проводится путем посева трав на 
поверхности шламовых амбаров. 

Травосмеси создаются путём сочетания видов различных жизненных форм: 
длиннокорневищных, рыхло- или плотно-кустовых и растений с универсальной 
корневой системой. Предпочтение отдаётся травосмесям, имитирующим сочетание 
растений в естественных сообществах. Для данной территории рекомендуется 
следующий состав травосмеси: тимофеевка луговая, овсяница луговая, овсяница 
красная, полевица белая.  

Для обеспечения трав-мелиорантов усвояемыми формами азота, фосфора, 
калия предусматривается внесение минеральных удобрений. При внесении 
предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям. 
Удобрения следует вносить весной или осенью. Внесение минеральных удобрений 
носит разовый и локальный характер.  

Состав травосмеси, формы минеральных удобрений, нормы их внесения и 
сроки проведения биологического этапа рекультивации будут уточнены на стадии 
разработки проектной документации.  

По результатам наблюдений за восстановлением растительности на 
рекультивированных шламовых амбарах на месторождениях  
Общества, основанных на анализе материалов дистанционного зондирования – 
космоснимков, аэрофотоматериалов, натурных обследований сотрудниками 
Общества, данные участки достаточно успешно зарастают видами лесной 
растительности. На самих насыпях поселяются пырейник сибирский, пижма 
обыкновенная, полынь монгольская, иван-чай узколистный, донник белый. В 
травостое также присутствуют горошек мышиный, астрагалы, подорожник большой, 
мятлик луговой. Единично могут произрастать кустарники – шиповник иглистый, 
таволга средняя. Учитывая особенности территории планируемого строительства 
возможно самозарастание участков. 

После проведения рекультивационных работ земельные участки, отведенные 
под шламовые амбары, остаются в пользовании общества согласно договорам 
аренды лесных участков. Исключение из государственного реестра объектов 
размещения отходов будет производиться правовыми актами Росприроднадзора, 
при получении Росприроднадзором в уведомительном порядке от ОАО 
«Сургутнефтегаз» заявления о прекращении эксплуатации объекта размещения 
отходов, в соответствии с п.22 Порядка ведения государственного кадастра отходов, 
утвержденного Приказом Минприроды РФ от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра отходов» /17/. 

 
9.7 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 
Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в ПАО «Сургутнефтегаз» создано 
функциональное звено, а в структурных подразделениях – объектовые звенья 
единой государственной систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В этих целях на всех уровнях разработаны соответствующие оперативные 
и организационно-распорядительные документы. 
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В целях предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, снижения их 

последствий в ПАО «Сургутнефтегаз» постоянно выполняются мероприятия, 
направленные на повышение устойчивости функционирования производственных 
объектов структурных подразделений, которые включают следующие 
организационные мероприятия: 

– прогнозирование возможной обстановки на потенциально опасных объектах 
структурных подразделений в результате возникновения аварий и чрезвычайных 
ситуаций; 

– контроль выполнения рекомендаций комиссии по ЧС, служб главных 
специалистов, органов государственного и ведомственного экологического и 
технологического надзора по вопросам предупреждения аварий и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения условий сбора, накопления, размещения отходов; 

– выполнение рекомендаций научно-исследовательских и проектных 
институтов по вопросам строительства и безопасной эксплуатации объектов 
утилизации, обезвреживания и размещения отходов; 

– проведение профилактических мероприятий по контролю за состоянием 
нефтегазопромыслового, природоохранного, оборудования по утилизации и 
обезвреживанию отходов; 

– совершенствование структуры и работы ЦИТС, дежурно-диспетчерских 
служб, их взаимодействия по вопросам обмена информацией, принятию 
своевременных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– проведение с ЦИТС, дежурно-диспетчерскими службами регулярных 
тренировок по оповещению, управлению силами и средствами при проведении 
аварийных и аварийно-восстановительных работ. 
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10 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При определении оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду неопределенностей выявлено не было.  
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11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Объектом государственной экологической экспертизы «Шламовые амбары на 

площадках скважин Рассохинского лицензионного участка в Иркутской области»., 
включающий материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности в части размещения отходов бурения IV и V 
класса опасности в шламовых амбарах (в соответствии с требованиями подпункта 
7_2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»). 

Извлечение в процессе бурения скважин большого количества выбуренной 
породы определяет рациональность постепенного возврата вещества и энергии в 
земную кору, поэтому отходы добычи полезных ископаемых следует рассматривать 
как объект пополнения «материального» ресурса земной коры. 

Каждая буровая установка ПАО «Сургутнефтегаз» оснащена 
высокоэффективной системой очистки отработанного бурового раствора, которая 
предназначена для разделения бурового шлама и отработанного бурового раствора. 
В результате прохождения через данную циркуляционную систему в 
гидроизолированный шламовый амбар поступает отжатый (обезвоженный) буровой 
шлам. Буровой шлам, в основном, состоит из выбуренной породы, которая 
образуется при размельчении горной породы в недрах с помощью 
породоразрушающего инструмента (бурового долота) и поднимается на дневную 
поверхность буровым раствором.  

Возможность размещения бурового шлама в шламовых амбарах обоснована 
безопасностью буровых шламов для окружающей среды и рядом природоохранных 
мероприятий.  

Шламовый амбар – технологически необходимое временное сооружение, 
являющееся составляющей частью площадки скважины, предназначенное для 
размещения бурового шлама не выше IV класса опасности, цементного камня, а так 
же для временного сбора буровых сточных вод, образующихся при бурении 
скважины, и дождевых поверхностных вод с площадки скважины. 

Жидкая фаза (БСВ, поверхностные дождевые воды) откачивается из 
шламовых амбаров после окончательного отстоя и осветления при помощи 
насосного агрегата в автоцистерны. Далее жидкая фаза вывозится на 
существующие очистные сооружения ПАО «Сургутнефтегаз». В последующем после 
прохождения полного цикла очистки очищенная жидкая фаза (БСВ, поверхностные 
дождевые воды) может использоваться в системе поддержания пластового 
давления (ППД).  

Предлагаемая конструкция шламовых амбаров обеспечивает экологически 
безопасное ведение работ. Предотвращение распространения загрязнений за 
пределы площадок скважин с размещёнными на них шламовыми амбарами 
осуществляется за счёт конструктивных решений и природоохранных мероприятий: 

1. Объём каждого шламового амбара рассчитывается, исходя из объёма 
образующихся буровых отходов, БСВ и поверхностных вод (дождевых). Данный 
объем зависит от принятой технологии бурения и определяется в соответствии с 
ведомственными инструкциями, методическими указаниями и методиками расчёта, 
учитывающими региональные особенности, применяемую технику и технологию 
буровых работ.  

2. По периметру каждого шламового амбара запроектирована общая 
обваловка из минерального грунта высотой не менее 1,0 м над уровнем заполнения 
шламового амбара. 



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
77 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

79 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
3. Изоляция каждого шламового амбара создается за счет применения 

следующих решений: 
– гидроизоляция дна и стенок шламовых амбаров – нанесение глинистого 

грунта, с последующим уплотнением; 
– укладка по слою глинистого грунта слоя сертифицированного 

гидроизоляционного материала. Требования к укладке: гидроизоляционный 
материал должен быть ровным, не иметь морщин, сопряжения полос и захваток в 
каждом слое должны выполняться внахлест. 

Из амбаров такой конструкции распространение химических соединений в 
природные объекты практически не происходит, что подтверждается данными оценки 
состояния растительности на участках лесов и болот, обследованных сотрудниками 
Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН.  

4. На территории деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» в Иркутской области 
осуществляется производственный экологический контроль (мониторинг) – 
экологический мониторинг качества компонентов природной среды (поверхностных 
вод, донных отложений, почв, атмосферного воздуха) и производственный контроль 
техногенных объектов. 

На действующих площадках скважин, находящихся на балансе  
ПАО «Сургутнефтегаз», в зоне возможного неблагоприятного воздействия объектов 
размещения отходов (шламовых амбаров) проводятся мониторинговые 
исследования. Полученные результаты на площадках скважин, расположенных в 
аналогичных природных ландшафтах, показали, что буровой шлам, помещённый в 
шламовые амбары, относится к IV классу опасности (малоопасные), отходы цемента 
в кусковой форме – к V классу опасности (практически неопасные). 



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
78 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

80 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Разработка нефтяных месторождений Общество неизбежно сопровождается 

воздействием на объекты природной среды. Вопросы рационального 
природопользования, практические рекомендации относительно того, как 
минимизировать воздействие на окружающую среду являются основными при 
проектировании и производстве работ, связанных с бурением на новых 
лицензионных участках  

Проектной документацией предусмотрено строительство шламовых амбаров 
на площадках скважин №283-2П, 283-3П, 283-4П Рассохинского ЛУ. 

При современном уровне развития производства образуется такое количество 
отходов, которое не может быть полностью утилизировано. Многие отходы, а именно 
буровые шламы, имеющие сходный состав с компонентами земной коры, 
целесообразно возвращать в окружающую среду – например, в качестве грунтов, 
восстанавливающих нарушенные земли.  

Государственная политика в области обращения с отходами отдаёт приоритет 
поиску путей их использования, но при нынешних гигантских объёмах образования 
отходов она не всегда реализуема. Во-первых, количество продукции, которое 
можно получить из образующихся отходов с помощью имеющихся технологий их 
использования, гораздо больше необходимого. Во-вторых, технологии 
преобразования отходов в полезные продукты в большинстве случаев требуют 
намного больших затрат энергетических ресурсов (по сравнению с аналогичным 
использованием природных ресурсов), а это влечёт за собой образование 
значительного количества новых отходов. Таким образом, размещение малоопасных 
отходов в окружающей среде при соблюдении природоохранных мероприятий – 
неизбежное следствие производственной деятельности человека, в количественном 
отношении превосходящее иные виды утилизации отходов. 

Из рассмотренных в данном томе альтернативных вариантов намечаемой 
деятельности (строительство и эксплуатация шламовых амбаров) наиболее 
приемлемым, как с экономической, так и с экологической точки зрения является 
вариант размещения бурового шлама в шламовых амбарах с последующей 
засыпкой грунтом. При этом необходимо безусловное соблюдение всех  
технико-технических приёмов данной технологии и требований действующего 
законодательства в области обращения с отходами.  

Ниже представлены основные мероприятия и технологические решения, 
принятые при реализации намечаемой деятельности. 

При использовании традиционной (амбарной) технологии бурения шламовый 
амбар представляет собой технологически необходимое сооружение – 
гидроизолированную земляную ёмкость в теле насыпи площадки скважины, 
предназначенную для размещения бурового шлама, цементного камня, сбора 
буровых сточных вод, образующихся при бурении скважин на площадке, дождевых 
поверхностных вод и аккумуляцией твёрдой фазы. 

Территория площадок скважин, на которых расположены шламовые амбары, 
отсыпается, исходя из конструкции площадки и гидрогеологических условий. Затем 
производится вертикальная планировка с устройством обваловки высотой не менее 
1,0 м по периметру. Устройство шламового амбара производится после 
консолидации насыпи. Дно и стенки шламового амбара гидроизолируются 
нанесением глинистого грунта, с последующим уплотнением и укладкой по слою 
глинистого грунта слоя сертифицированного гидроизоляционного материала. 



 

 

      

14389-ПОВОС.ТЧ 
Лист

      
79 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

81 
В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

 
Предлагаемая гидроизоляция шламовых амбаров обеспечивает выполнение 

требований п.1 ст.57 Водного кодекса РФ /14/.   
Объекты намечаемой деятельности (шламовые амбары) располагаются вне 

водоохранных зон, не являются полигонами для размещения производственных 
отходов, имеют надёжную самовосстанавливающую гидроизоляцию в процессе 
эксплуатации, предназначены для размещения буровых шламов IV класса 
опасности. 

Буровой шлам, поступающий в шламовые амбары, в основном состоит из 
выбуренной породы, которая образуется при размельчении горной породы в недрах 
с помощью породоразрушающего инструмента (бурового долота) и поднимается на 
дневную поверхность буровым раствором. Основные функции буровых растворов: 
стабилизация стенок скважины при бурении и транспортирование разрушенной 
горной породы на дневную поверхность. 

Применение системы очистки отработанного бурового раствора, которой 
оснащена буровая установка, позволяет снизить содержание химических реагентов в 
буровом шламе, в шламовый амбар поступает отжатый (обезвоженный) буровой 
шлам, как вид отхода соответствующий IV классу опасности – «Шламы буровые при 
бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, 
с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением 
биоразлагаемых полимеров» (код по ФККО 2 91 124 21 39 4), «Шламы буровые при 
проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой» (код по ФККО 2 91 125 21 39 4).  

При бурении скважин в ПАО «Сургутнефтегаз» применяются только 
малоопасные рецептуры буровых растворов по степени токсичности относящихся к 
IV классу опасности – малоопасным веществам по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности» /38/. В  
ОАО «Сургутнефтегаз» для приготовления буровых растворов не допускается 
использование реагентов и материалов, степень опасности которых выше четвертого 
класса опасности. Предельно-допустимые концентрации и показатели токсичности 
реагентов и материалов, применяемых при строительстве скважин, не превышают 
ПДК и ОБУВ вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов. 

Буровые сточные воды образуются в процессе обмыва вибросит и отстоя 
бурового шлама в шламовом амбаре, где происходит их естественное осветление 
(осаждение взвешенных частиц). Применение буровых растворов, приготовленных с 
использованием биоразлагаемых полимеров, обеспечивает ускорение процесса их 
естественного осветления без дополнительного принудительного осветления. 
Осветлённые буровые сточные воды могут использоваться при бурении 
последующих скважин. 

После окончательного отстоя и естественного осветления (осаждение 
взвешенных частиц) сточные воды из ША откачиваются насосными агрегатами в 
вакуумные автоцистерны и направляются на ближайшую существующую площадку 
ДНС ПАО «Сургутнефтегаз» (Талаканский лицензионный участок 
НГДУ «Талаканнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», РС Якутия). 

На ДНС происходит отделение нефти от воды. Нефть подается в 
нефтепровод товарной нефти, а подтоварная вода в смеси с различными видами 
сточных вод проходит механическую очистку в резервуарах-отстойниках и 
используется в системе ППД. 

Таким образом, в процессе эксплуатации каждого шламового амбара, в нем 
размещается твердая фаза выбуренной породы, состоящая, согласно протоколам 
компонентного состава отходов, на 80-90 % из пород различного происхождения, 
составляющих геологический разрез, воды и только 10-20 % составляют остаточное 
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содержание реагентов бурового раствора, в том числе минимальное содержание 
нефтепродуктов (0,012-0,1229 %). Буровой шлам не требует дополнительной 
переработки или обезвреживания. После откачки сточных вод из шламовых амбаров 
происходит консолидация и дегидратация бурового шлама. Отходы бурового шлама, 
представляющего собой природную выбуренную горную породу, вовлекаются в 
естественный почвообразовательный процесс.   

Возможность размещения бурового шлама в шламовых амбарах обоснована: 
– лицензией Общества на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности от 03.05.2018 г. серия 066 №00256;  

– технологическими решениями, принятыми при выборе конструкции 
шламовых амбаров, которые предусматривают, в том числе, надежную их 
гидроизоляцию;  

– комплексом природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации 
шламовых амбаров. 
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13 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
БСВ – буровые сточные воды; 
ВОЗ – водоохранная зона; 
ГИС – геоинформационная система; 
ИИ – инженерные изыскания; 
КОС – канализационные очистные сооружения; 
ЛУ – лицензионный участок; 
ММГ – многолетнемерзлые грунты; 
МПР – Министерство природных ресурсов; 
НГДУ – Нефтегазодобывающее управление; 
УПРР – управление поисково-разведочных работ; 
НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 
ПАО – публичное акционерное общество; 
ОБР – отработанный буровой раствор; 
ООПТ – особо охраняемые природные территории; 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
Общество – ОАО «Сургетнефтегаз» ПАО «Сургутнефтегаз»; 
ПДК – предельная допустимая концентрация; 
ПЭК – производственный экологический контроль; 
ПЭМ – производственный экологический мониторинг; 
ПЗП – прибрежная защитная полоса; 
ПМОП – пункт межсезонного отдыха персонала; 
ТБ и ПО – полигон твердых бытовых и промышленных отходов; 
РАН – Российская академия наук;  
ППД – система поддержания пластового давления; 
ЦПС – центральный пункт сбора; 
СургутНИПИнефть – научно-исследовательский и проектный институт         
«СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»; 
ТТП – территории традиционного природопользования; 
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов; 
ША – шламовый амбар; 
ДНС – дожимная насосная станция. 
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23 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный 

приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242. 
24 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 г. 

№367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их 
проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра 
лесосеки и Порядка осмотра лесосеки». 

25 Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» от 13.09.2016 г. 
№474. 

26 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. 
№607 «Правила санитарной безопасности в лесах». 

27 «Правила пожарной безопасности в лесах», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. №417. 

28 Методическое пособие «Безопасное обращение с отходами», СПб. 2004. 
29 ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб», 1983. 
30 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа», 1984.  
31 ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», 2012. 
32 РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 

1989. 
33 ПНДФ 12.4.2.1 – 99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации 

по отбору и подготовке проб. Общие положения», 1999. 
34 РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, 

допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды», 1996. 

35 Приказ Минприроды России «О Порядке проведения собственниками 
объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 
пределах их воздействия на окружающую среду» от 04.03.2016 г. №66. 

36 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». 

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

38 ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности».  

39 Постановлению Правительства «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду» от 03.03.2017 №255. 

40 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» от 13.09.2016 
№913. 

41 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» от 29.06.2018 №758. 

42 Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31.12.2017 №503-ФЗ. 
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Приложение А 
(справочное) 

Копия технического задания на выполнение ОВОС 
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Приложение Б 
(справочное) 

Копия задания на проектирование объекта  
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Приложение И  
(справочное) 

 
Копии справочных документов о наличии  

(отсутствии) на территории проведения работ особо охраняемых природных 
территорий, объектов культурного наследия и территорий 

традиционного природопользования 
 

И.1 Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды 
России, г. Москва) от 08.08.2017 №12-47/20259 
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И.2 Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 24.07.2017 №02-66-3304/17 
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И.3 Копия письма Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 20.07.2017 №02-76-4851/17 
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И.4 Копия письма Администрации Киренского муниципального района Иркутской обла-
сти от 23.12.2018 №09/803 
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Приложение К 
(справочное)  

Копия лицензии ОАО «Сургутнефтегаз» на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению  

отходов I-IV классов опасности 
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Приложение Л 
(справочное) 

Копии паспортов отходов, сведений о классификационных признаках  
(происхождение, состав, агрегатное и физическое состояние) и классе  

опасности отходов 
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Приложение М  
(справочное) 

 
Копия гидрогеологического заключения 
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Копия разъяснения Минприроды России по исчислению размера вреда, 

причинённого охотничьим ресурсам 
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