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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Добыча углеводородного сырья (да-

лее - УВС) – одна из стратегически важных отраслей промышленности Россий-
ской Федерации. Основные запасы УВС сосредоточены на территории Западно-
Сибирского экономического региона, при этом 42,5 % общероссийского объема 
добычи нефти приходится на Ханты-Мансийский автономный округ-Югру (да-
лее – ХМАО-Югра). Подавляющая часть объектов инфраструктуры, связанной с 
добычей УВС, расположена на землях лесного фонда. Нарушение правил и тех-
нологий проведения работ по геологоразведке, обустройству и эксплуатации ме-
сторождений приводит к негативному воздействию на все компоненты окружа-
ющей среды. При этом наиболее существенной трансформации и деградации 
подвергаются лесные насаждения, произрастающие в границах месторождений 
и на прилегающих к ним территориях. Использование лесов в районах добычи 
УВС имеет свои особенности и требует вдумчивого, научно-обоснованного под-
хода, учитывающего специфику негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, трансформации и деградации лесных экосистем с учетом при-
родно-климатических факторов, демутационных процессов, при этом опираясь 
на лесное и природоохранное законодательство.  

Степень разработанности темы исследований. Проблемы воздействия 
нефтегазодобычи на окружающую среду нашли отражение в целом ряде работ 
(Дьяконов, 1974; Рябчиков, 1974;  Денисова, 1976; Прокаев и др., 1979; Кессель-
ман, Махмудбеков, 1981; Шуйцев, 1982, 1983; Глазовская и др., 1983; Пиков-
ский, 1983, 1993; Вегерин, Захаров, 1986, 1987;  Вегерин и др., 1987; Исмаилов, 
1988;  Солнцева, Никифорова, 1988; Мазур, 1990; Гашева и др., 1990;  Чижов, 
1990, 1998, 2000; Гашев и др.,  1991; Терентьев, Хомяков, 1993; Пиковский, 1993;  
Казанцева, 1994; Мельцер, Московченко, 1995; Михайлова, 1995; Хуршудов, 
1995; Соромотин и др., 1995; Седых, 1996, 2004, 2005;  Гайрабеков, 1997, 1998, 
2007, 2010, 2019; Солнцева, 1998; Солнцева, 1998; Семенюк, 1998; Лопатин, 
1998; Крючков, 2000; Трофимов, 2000, 2002; Залесов и др., 2002; Васильев, 2003; 
Седых и др., 2004; Седых, Тараканов, 2004; Шишконакова, 2005, 2020; Чемякин, 
2007; Водяницкий и др., 2012; Трофимов, Шишконакова, 2012; Сванидзе, 2015; 
Миронычева-Токарева и др., 2017; Козлов, 2017 и многих других).  При этом ре-
зультаты исследований достаточно противоречивы и не всегда привязаны к эта-
пам добычи УВС и видам использования лесов, предусмотренным действующим 
законодательством.  

Автором предпринята попытка научного обоснования организации ис-
пользования и сохранения лесов в районах добычи УВС на примере ХМАО-
Югры. Представленная работа является законченным научным исследованием.  

Цели и задачи исследований. Целью исследований является обобщение 
и анализ научного и производственного опыта по изучению воздействия добычи 
УВС на лесные насаждения ХМАО-Югры, а также разработка системы меропри-
ятий по повышению эффективности использования и сохранения лесов в указан-
ных районах с учетом требований лесного и природоохранного законодатель-
ства. Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования:  
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- анализ проблем, связанных с использованием и сохранением лесов в рай-
онах добычи УВС, на территории ХМАО-Югры; 

- оценка динамики состояния лесных насаждений под воздействием нефте-
газодобычи на территории ХМАО-Югры;  

- разработка системы мероприятий по организации использования лесов, 
повышению эффективности охраны лесов от пожаров, загрязнений и иных видов 
негативного воздействия, защиты лесов от воздействия вредных организмов и 
негативных факторов среды, воспроизводства лесов, рекультивации нарушен-
ных и загрязненных земель в районах добычи УВС.  

Научная новизна. Впервые для условий ХМАО-Югры на основе ком-
плексного подхода с учетом специфики региональных лесорастительных усло-
вий, большого количества экспериментального материала, длительных наблюде-
ний за ростом и состоянием лесных насаждений, подверженных воздействию 
нефтегазодобычи, анализа нормативно-правовых актов в области лесного и при-
родоохранного законодательства, материалов инженерных изысканий и проект-
ной документации на проведение геологоразведочных работ и обустройство ме-
сторождений:  

- выявлены и обоснованы проблемы, связанные с использованием, охра-
ной, защитой и воспроизводством лесов, а также рекультивацией нарушенных 
земель;  

- изучена специфика негативного воздействия различных этапов техноло-
гического процесса добычи УВС, включая сейсморазведку, бурение разведоч-
ных скважин, обустройство и эксплуатацию месторождений, а также послед-
ствий аварийных ситуаций на лесные насаждения;   

- вскрыты особенности естественного лесовосстановления на сейсморазве-
дочных профилях после завершения технологического цикла сейсморазведоч-
ных работ;  

- изучено влияние бурения разведочных скважин на состояние лесных зе-
мель, а также дана оценка процессам естественного лесовосстановления на пло-
щадках разведочного бурения скважин;  

- получены данные о влиянии строительства и эксплуатации различных ли-
нейных объектов (межпромысловых и внутрипромысловых автомобильных до-
рог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередач) на состояние при-
легающих лесных насаждений. Изучены последствия нарушения гидрологиче-
ского режима указанных территорий в результате блокирования внутрипочвен-
ного и поверхностного стока, механического воздействия линейных объектов на 
опушечные зоны лесных насаждений. Дана оценка влияния технических коридо-
ров различной ширины на состояние произрастающих вдоль и между ними лес-
ных насаждений. Изучены процессы естественного лесовосстановления в лес-
ных насаждениях, фрагментированных различными линейными объектами;   

- дана оценка влияния кустовых площадок эксплуатационного бурения 
скважин на прилегающую территорию лесного фонда. Исследованы процессы 
естественного лесовосстановления на кустовых площадках, выведенных из экс-
плуатации, в том числе на грунтах, загрязненных нефтесолевыми продуктами;  
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- вскрыты закономерности процессов естественного формирования дре-
весно-кустарниковой и травяно-моховой растительности на территории вырабо-
танных сухоройных карьеров песка и подштабельных оснований гидронамыв-
ных карьеров;  

- выполнен комплексный анализ последствий влияния загрязнения нефте-
солевыми продуктами почв на лесоводственно-таксационные показатели и сани-
тарное состояние древостоев, параметры ассимиляционного аппарата деревьев 
кедра сибирского, параметры эпифитной лихенофлоры, дереворазрушающей ми-
кобиоты, живого напочвенного покрова, лесной подстилки и почв. Проанализи-
рованы процессы естественного лесовосстановления и формирования живого 
напочвенного покрова на лесных участках, подверженных загрязнению нефтесо-
левыми продуктами;   

- получены новые данные о результатах применения разных технологий 
рекультивации нефтезагрязненных земель, дана оценка их эффективности;  

- выявлены взаимосвязи между загрязнением почв нефтесолевыми продук-
тами и содержанием в почвах тяжелых металлов. Впервые для территории ис-
следуемых месторождений установлено, что одним из последствий нефтесоле-
вого загрязнения является накопление в почвах тяжелых металлов (меди, цинка, 
никеля, хрома, мышьяка);  

- изучено влияние сжигания и рассеивания попутного нефтяного газа на 
факельных установках на состояние произрастающих вблизи насаждений, выяв-
лены последствия воздействия факелов на лесоводственно-таксационные пока-
затели кедровых древостоев, их санитарное состояние, прирост деревьев кедра 
по высоте, диаметру и объему ствола, параметры их ассимиляционного аппарата, 
ксилотрофную микобиоту, параметры естественного лесовосстановления, живой 
напочвенный покров;  

- выявлена специфика влияния факелов на параметры эпифитных лишай-
ников, отличная от специфики влияния выбросов металлургических произ-
водств;  

- изучено влияние факелов на химический состав хвои кедра сибирского, а 
также на накопление в лесной подстилке и почвах макроэлементов и тяжелых 
металлов;   

- установлены закономерности формирования снегового покрова и накоп-
ления запасов воды в снеге вблизи факельных установок;   

- вскрыты закономерности естественного формирования древесно-кустар-
никовой растительности в непосредственной близости от факельных установок, 
после вывода их из эксплуатации, в том числе на лесных участках, почвы кото-
рых испытали сильное термическое воздействие пламени факела;  

- для территорий трех месторождений УВС выделены зоны негативного 
воздействия факелов на растительность. Установлены индикаторы, которые мо-
гут быть использованы для зонирования территорий вокруг факельных устано-
вок. Выявлены наиболее опасные направления воздействия факелов на расти-
тельность в условиях района исследований;   
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- разработаны комплексные подходы к оценке экологической опасности 
территорий месторождений УВС. Дана оценка экологической опасности терри-
тории Тепловского месторождения. На основе разработанной классификации 
нарушенных земель установлено распределение территории месторождения по 
видам нарушенных земель и типам природных ландшафтов. Установлена при-
уроченность тех или иных объектов технологической инфраструктуры место-
рождения к различным типам природных ландшафтов. Дана оценка динамики 
антропогенных экосистем и балльная оценка экологической опасности различ-
ных ландшафтов и территории месторождения в целом;  

- даны рекомендации по внесению необходимых изменений в лесное и при-
родоохранное законодательство, направленных на повышение эффективности 
использования и сохранения лесов в районах добычи УВС в целом и на террито-
рии района исследований в частности;  

- даны рекомендации по разработке проектной документации по выполне-
нию геологоразведочных работ и обустройству месторождений УВС, составле-
нию отчетов по результатам инженерных изысканий, проектированию освоения 
лесов, мероприятий по лесоразведению, лесовосстановлению и рекультивации 
нарушенных и загрязненных земель;  

- даны рекомендации по выбору мест размещения объектов обустройства 
месторождений в целях минимизации негативного воздействия на лесные насаж-
дения и окружающую среду в целом;  

- разработана система мероприятий по организации использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также по рекультивации земель.  

Теоретическая и практическая значимость работы и внедрение ре-
зультатов исследований. Результаты исследований могут рассматриваться как 
научно обоснованная система мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности и рациональности использования лесов, охраны их от пожаров и 
иных видов негативного воздействия, защиты от вредных организмов и неблаго-
приятных факторов окружающей среды, воспроизводства лесов и рекультивации 
земель в районах добычи УВС ХМАО-Югры.  

Основные положения работы реализованы в ряде нормативных докумен-
тов по использованию и сохранению лесов, таких как Федеральный закон от 
02.07.2021 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
особенностей осуществления лесовосстановления и лесоразведения при геоло-
гическом изучении недр), Приказ Минприроды России от 04.12.2020 г. № 1014 
«Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согла-
сования проекта лесовосстановления, основания для отказа в его согласовании, 
а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановле-
ния» (в части особенностей лесовосстановления при выполнении сейсморазве-
дочных работ), «Рекомендации по лесовосстановлению и лесоразведению на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа» (2021), а также в ряде 
научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области органи-
зации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в районах 
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добычи УВС на территории ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской области и Респуб-
лики Коми. Основные из них: Отчеты о научно-исследовательской работе «Мо-
ниторинг лесных экосистем Ханты-Мансийского автономного округа» (1996-
2001 гг.), «Типовой проект рекультивации загрязненных и нарушенных земель 
на объектах геолого-разведочных работ на территории деятельности предприя-
тий группы ТНК-ВР в Тюменской области» (2008), «Программа оздоровления 
экологической обстановки на территории Талинского и Ем-Еговского лицензи-
онных участков Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения 
ОАО «ТНК-Нягань» на период 2009-2011 гг.» (2008), «Проект противопожар-
ного обустройства территории участка «Айтор Восточный» Каменной площади 
Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения» (2008), «Типовой 
проект рекультивации загрязненных пластовыми водами земель на территории 
лицензионных участков ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» (2010), «Разработка проектов лесоразведения (лесовосстановления), 
предусматривающих единственное направление биологической рекультивации – 
естественное лесовосстановление, на объектах ОАО «Интегра-Геофизика» на 
территории Республики Коми в целях проведения сейсморазведочных работ 
МОГТ-2Д и МОГТ-3Д, а также размещения полевых лагерей под проведение 
сейсморазведочных работ в пределах Савиноборской площади (Вуктыльское 
лесничество, Сосногорское лесничество), Суборской площади (Печорское лес-
ничество, Усинское лесничество), Западно-Юрьяхинской площади (Усинское 
лесничество), Осванъюрской площади (Усинское лесничество), Северо-Возей-
ской площади (Усинское лесничество)» (2011), «Выполнение работ по подго-
товке проектов освоения лесов, предусматривающих единственное направление 
биологической рекультивации – естественное лесовосстановление на лесных 
участках, переданных в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Компании «Пет-
роАльянс Сервисис Компани Лимитед», ООО «Стати-нефтегаз», ООО «Девон-
Инвест», ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть», для проведения поисково-де-
тализационных сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и МОГТ-3Д на территории 
Республики Коми на следующих объектах: Терехевейская площадь (Каджером-
ское лесничество), полевой лагерь (Усинское лесничество), Савиноборская пло-
щадь (Сосногорское лесничество, Вуктыльское лесничество), Найдинской пло-
щади (Усинское лесничество), Верхневозейской площади (Усинское лесниче-
ство), Сандивейской площади (Усинское лесничество) (2011, 2012)», «Разра-
ботка технической документации «Рекультивация шламовых амбаров без их за-
сыпки на территории лесного фонда Российской Федерации в среднетаежной 
подзоне Западной Сибири в пределах лицензионных участков ООО «ТНК-Уват» 
(2013), «Предложения по разработке типовых проектных решений по освоению 
лесов с целью оптимизации лесопользования на арендуемых лесных участках 
компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в Нефтеюганском районе 
ХМАО-Югры» (2013), «Экспертная оценка проектов освоения лесов на лесных 
участках, переданных в аренду Компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.» для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке ме-
сторождений полезных ископаемых; строительства, эксплуатации, 
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реконструкции линейных объектов», «Типовой проект (техническая документа-
ция) для целей рекультивации нефтезагрязненных земель лесного фонда на тер-
ритории Усть-Пурпейского лицензионного участка ООО «Пурнефть» (2015).  

Результаты исследований  использованы при подготовке семи учебных по-
собий и одной коллективной монографии, включены в лекционные курсы ряда 
учебных дисциплин, в программы курсов повышения квалификации и перепод-
готовки кадров лесного комплекса, нефтегазового комплекса, горнодобывающей 
промышленности, предприятий энергетики, проектно-изыскательских и научно-
исследовательских организаций, организаций, осуществляющих федеральный и 
региональный государственный экологический надзор, федеральный государ-
ственный лесной и пожарный надзор.  

Методология и методы исследования. В процессе исследования исполь-
зованы стандартные общепринятые в лесной таксации, лесоводстве и геобота-
нике методики сбора и обработки полевого материала. Статистическая обра-
ботка материалов выполнена с помощью пакетов программного обеспечения 
«Statgrafics», «Stadia», «Statistica». В процессе статистической обработки исполь-
зованы дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты анализа проблем, связанных с использованием, охраной, за-

щитой и воспроизводством лесов в районах добычи УВС на территории ХМАО-
Югры.  

2. Результаты оценки динамики состояния лесных насаждений в условиях 
воздействия различных этапов и технологических процессов добычи УВС, вклю-
чая сейсморазведку, бурение разведочных скважин, обустройство и эксплуата-
цию месторождений. 

3. Результаты оценки процессов естественного лесовосстановления и фор-
мирования растительности на нарушенных и загрязненных землях. Лесные 
насаждения реагируют на факторы техногенного воздействия неоднозначно. В 
ряде случаев геологоразведка и деятельность по обустройству месторождений 
могут в определенной степени способствовать в локальном масштабе активиза-
ции процессов естественного восстановления лесной растительности, локаль-
ному увеличению биоразнообразия нижних ярусов растительности и эпифитной 
лихенофлоры. Установленные закономерности необходимо эффективно исполь-
зовать при проектировании и строительстве объектов обустройства, эксплуата-
ции месторождений УВС, а также в процессе рекультивации и восстановления 
земель. Важная роль при этом должна отводиться процессам естественного ле-
совосстановления и мероприятиям по их активизации.  

3. Результаты анализа эффективности различных способов рекультивации 
нефтезагрязненных земель.  

4. Результаты оценки экологической опасности территории нефтепро-
мысла на основе комплексного подхода на примере Тепловского месторождения.  

5. Система мероприятий, направленных на повышение эффективности ор-
ганизации использования лесов, охраны лесов от пожаров и иных видов негатив-
ного воздействия, защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных 
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факторов среды, воспроизводства лесов и рекультивации нарушенных и загряз-
ненных земель в районах добычи УВС, дифференцированная для сейсморазве-
дочных работ, бурения разведочных скважин, работ по обустройству и эксплуа-
тации месторождений.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 
обоснованность выводов и практических рекомендаций подтверждается исполь-
зованием комплексного подхода к организации исследования, основанного на 
применении современных методических приемов; длительным периодом иссле-
дований с использованием стационарных объектов и методов; большим объемом 
фактического материала; апробацией ключевых выводов и практических реко-
мендаций в экспериментальных и производственных условиях. Первичные дан-
ные получены на экспериментальных объектах, заложенных лично автором либо 
при его непосредственном участии и под его руководством, а также из фондовых 
материалов и открытых источников. При обработке материала применялись 
стандартные методики, подходы и программное обеспечение.  

Основные теоретические положения и практические результаты исследо-
ваний были представлены и обсуждались на международных (Архангельск, 
1997; Екатеринбург, 2001, 2005, 2007; Новосибирск, 2004; Ижевск, 2006; Казань, 
2009; Москва, 2009; Сургут, 2011; Ханты-Мансийск, 2021), всероссийских (Ека-
теринбург, 2007, 2017, 2018), межрегиональных и региональных (Екатеринбург, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2012, 2013; Нижневартовск, 2001; 
Пермь, 2002; Тюмень, 2003, 2008; Сыктывкар, 1998, 2000, 2002, 2006; Ханты-
Мансийск, 2007, 2010, 2017; Небуг, 2012; Красноярск, 2012; Тарко-Сале, 2014; 
Сургут, 2014; Муравленко, 2015; Салехард, 2016) конференциях, совещаниях, 
выставках, форумах и семинарах.  

Личный вклад автора. Разработка цели, задач, программы и методик ис-
следований. Работы по сбору полевого материала, его камеральной обработке и 
анализу выполнены лично автором, при его непосредственном участии и под его 
руководством. Обобщение материалов исследования, составление диссертации, 
формулировка выводов и разработка практических рекомендаций выполнены 
лично автором. Внедрение практических рекомендаций выполнено лично авто-
ром и при его непосредственном участии.  Результаты работы являются итогом 
25-летних исследований автора.  

Публикации материалов исследований. По теме диссертации опублико-
вана 61 печатная работа, в том числе 13 - в журналах, включенных в «Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук», 1 коллективная монография.  

Структура и объем диссертации. Работа включает 2 тома и состоит из 
введения, 6 глав, заключения и библиографического списка. Общий объем руко-
писи составляет: 1 том - 544 страницы машинописного текста, 2 том – 166 стра-
ниц машинописного текста. Диссертация содержит 143 таблицы, 73 рисунка, 36 
приложений. Библиографический список содержит 411 источников, в том числе 
26 иностранных.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Природные условия района исследования 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра расположен в северной части 

Западно-Сибирской равнины. Климат округа резко континентальный, находя-
щийся под влиянием континентальных и арктических воздушных масс. Средне-
годовая температура воздуха отрицательная - от минус 4,5 0С на востоке до ми-
нус 0,1 0С на юго-западе округа. 

Количество осадков неравномерное - от 466 мм в Кондинском районе, до 
550 – 620 мм на юге Октябрьского, Сургутского и Нижневартовского районов.  
Большая часть осадков приходится на зимний период года. 

По территории ХМАО-Югры проходит южная граница криолитозоны, 
примерно совпадающая с границей северной и южной подзон тайги и распро-
страняющаяся к северу от правого берега р. Обь, занимая почти всю северо-та-
ежную часть округа. 

Геологическое строение и рельеф территории округа весьма разнообразны. 
На западе округа располагается наиболее возвышенная Приполярно-Уральская 
область. Далее на восток она постепенно переходит в увалистую равнину Се-
веро-Сосьвинского свода, сменяясь Западно-Сибирской равниной. Основной 
объем техногенной нагрузки, связанный с добычей УВС, приурочен к Западно-
Сибирской равнине.  

Территория округа относится к Бореальному географическому поясу, Ев-
ропейско-Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической обла-
сти, равнинной подзоне глееподзолистых почв, глеезёмов и подзолов северной 
тайги; равнинной подзоне подзолистых почв средней тайги; Северо-Уральской 
горной провинции. В составе почвенного покрова преобладают торфяные болот-
ные верховые и переходные с мелкими термокарстовыми озерами грядово-озер-
ковые комплексы (13,0 %), торфяные болотные переходные почвы (10,9 %), та-
ежные глеево-дифференцированные почвы (9,7 %), пойменные кислые почвы 
(9,7 %), подзолы иллювиально-железистые (7,9 %),  подзолы глеевые торфяни-
стые и торфяные, преимущественно иллювиально-гумусовые (7,4 %) (Шишов и 
др., 2004; Единый государственный реестр почвенных ресурсов России, 2014). 

Согласно Лесному плану ХМАО-Югры на 2019 – 2028 гг. (2019) общая 
площадь земель, на которых произрастают леса, по состоянию на 01.2018 г. со-
ставляла 50 404 483 га (94,2 % от общей площади земель автономного округа). 
Порядка 60 % площади лесного фонда расположено в границах лицензионных 
участков недр во всех 9 административных районах округа. Наибольшая плот-
ность лицензионных участков - в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Ман-
сийском, Нефтеюганском районах. 
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Территория округа находится в двух лесорастительных подзонах (средней 
и северной тайги) и трех лесных районах: Северо-Уральском таежном, Западно-
Сибирском северо-таежном равнинном, Западно-Сибирском средне-таежном 
равнинном (Приказ Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367). 

Лицензионные участки недр занимают примерно равные площади на тер-
ритории подзон средней и северной тайги округа, свидетельствуя о сравнительно 
одинаковой интенсивности техногенного воздействия на экосистемы лесов в гра-
ницах двух лесорастительных подзон. 

Интенсивная добыча УВС приводит к высокой техногенной нагрузке на 
лесные экосистемы. С начала освоения месторождений на территории округа по-
строено более 14 тыс. кустовых площадок, более 112 тыс. км трубопроводов, 693 
факельных хозяйства. Эксплуатация объектов нефтегазодобывающей инфра-
структуры в сложных природно-климатических условиях обусловливает высо-
кие риски техногенных аварий и загрязнения окружающей среды.  

 

Глава 2. Воздействие на окружающую среду добычи УВС 
Добыча УВС является одной из самых экологически опасных отраслей, 

негативное воздействие которой затрагивает все природные среды. Процесс до-
бычи УВС достаточно сложный и состоит из различных этапов, основные из ко-
торых: геологоразведочные работы, обустройство месторождений, эксплуатация 
месторождений. Для каждого из этапов характерна своя специфика негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Проблему воздействия нефтегазодобычи на окружающую среду начали 
изучать в середине 20 века зарубежные ученые (Minshall, Helson, 1949; Havis et 
all, 1950; Currier, Peoples, 1954; Van Overbeek, Blondean, 1954; Cuille, Blanchet, 
1958 и др.). Начало масштабного освоения месторождений в Западной Сибири в 
конце 50-х - начале 60-х годов 20 века способствовало появлению отечественных 
публикаций в этом направлении (Вострикова, Вышивкин, Касанова, 1955; Вик-
торов, 1957; Комиссаров, Штейнвольф, 1962; Несветайлова, 1963; Андрюсенко 
и др., 1969). К проблеме обращались ученые различных специальностей: гео-
логи, географы, почвоведы, биологи, экологи, лесоводы и др. Значительное ко-
личество исследований посвящено антропогенным изменениям под воздей-
ствием нефтегазодобычи ландшафтов (Дьяконов, 1974; Рябчиков, 1974;  Дени-
сова, 1976; Прокаев и др., 1979; Кессельман, Махмудбеков, 1981; Шуйцев, 1982, 
1983; Глазовская и др., 1983; Пиковский, 1983, 1993; Батоян,  1983; Никифорова, 
1983; Мазур, 1990; Терентьев, Хомяков, 1993; Мельцер, Московченко, 1995; Ми-
хайлова, 1995; Хуршудов, 1995; Солнцева, 1998; Васильев, 2003; Сванидзе, 2015 
и др.), геологической среды (Гайрабеков, 1997, 1998, 2007, 2010, 2019; Крайнева, 
2014 и др.), почв (Хазиев, 1988; Трофимов, 2000, 2002; Тюленева и др., 2006; Во-
дяницкий и др., 2012; Ежелев, 2015; Горшкова, 2019 и др.), растительности (Чи-
жов, 1990, 1998, 2000; Седых, 1996, 2004, 2005; Макеев, 2001; Шишконакова, 
2005, 2020; Аветов и др., 2010; Миронычева-Токарева и др., 2017; Козлов, 2017 
и др.). 
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Полученные результаты оценки воздействия добычи УВС на лесную рас-
тительность достаточно противоречивы, благодаря различным подходам к орга-
низации и проведению исследований, ограниченным временным интервалом 
наблюдений, различием природно-климатических условий районов работ. Ре-
зультаты исследований не всегда привязаны к этапам добычи УВС и технологи-
ческим процессам, а также к видам использования лесов, предусмотренным дей-
ствующим законодательством. Кроме того, за прошедший период с начала осво-
ения нефтепромыслов Западной Сибири (порядка 60-лет) достаточно сильно из-
менились технологии обустройства, эксплуатации месторождений, подходы к 
организации и осуществлению хозяйственной и иной деятельности. Вместе с тем 
ряд проблем остается актуальным и сегодня.   

 
Глава 3. Проблемы освоения лесов и рекультивации земель 

в районах добычи углеводородного сырья 
Преобладающие виды использования лесов на территории ХМАО-Югры: 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ис-
копаемых (40,5 %); заготовка древесины (28,6 %) и строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных объектов (18,5 %). При этом в структуре использо-
вания лесов в целях заготовки древесины преобладает заготовка древесины при 
рубках спелых и перестойных насаждений (27,2 % от общей площади использо-
вания лесов), на долю древесины от рубок ухода приходится всего 1,5 %. Доля 
ликвидной древесины, заготовленной при строительстве объектов топливно-
энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, составляет 40,7 % 
от общего объема её заготовки в целом по автономному округу. При этом боль-
шая часть этой ликвидной древесины не находит рационального применения, а в 
ряде случаев становится отходом.  

Потенциальный ежегодный объем использования лесов в целях геологиче-
ского изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов на территории автономного 
округа в 253 раза больше соответствующего показателя в целях заготовки древе-
сины. Основными источниками поступления доходов от использования лесов 
ХМАО-Югры (85,2 % от общей суммы доходов от использования лесов) в про-
гнозе до 2028 г. будут являться осуществление геологического изучения недр, 
разведка и добыча полезных ископаемых и строительство, реконструкция, экс-
плуатация линейных объектов.  

Проблемы охраны лесов от пожаров в округе обусловлены прежде всего 
повышенной по сравнению с фоновой их горимостью на территории месторож-
дений УВС. Основная причина возникновения лесных пожаров – неосторожное 
обращение с огнем местного населения, работников нефтегазодобывающих ком-
паний и обслуживающих их подрядных организаций. Горимость лесов в грани-
цах месторождений и лесного фонда в целом находится в прямой зависимости от 
плотности населения. 

Обеспечение эффективной охраны лесов от пожаров осложнено рядом 
причин, основные из которых: несовершенство шкалы оценки природной 
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пожарной опасности, регламентированной Приказом Рослесхоза от 05.07.2011 г. 
№ 287, слабо пригодной для использования на территории ХМАО-Югры; несо-
вершенство Правил пожарной безопасности в лесах (2020) в части установления 
требований к мерам пожарной безопасности при осуществлении геологического 
изучения недр и разработки месторождений углеводородного сырья; пробелы в 
Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» в части установления противопожарных рас-
стояний от ряда объектов нефтегазодобывающей инфраструктуры до лесных 
насаждений; несогласованность проектных решений по обеспечению охраны ле-
сов от пожаров на переданных в аренду лесных участках в проектах освоения 
лесов, проектной документации на проведение геологоразведочных работ, обу-
стройство и эксплуатацию месторождений, строительство, реконструкцию и экс-
плуатацию линейных объектов.  

Число правонарушений при использовании лесов в целях геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в 1,4 раза превышает соответ-
ствующий показатель при использовании лесов в целях заготовки древесины. 
Наиболее распространенными правонарушениями являются: самовольное ис-
пользование земель лесного фонда; незаконная рубка; самовольное снятие, пере-
мещение или уничтожение плодородного слоя почвы; уничтожение мха, лесной 
подстилки и других недревесных лесных ресурсов. 

На территории большинства месторождений УВС практически отсут-
ствуют здоровые лесные насаждения. Фоновое состояние лесных насаждений ха-
рактеризуется как ослабленное. Основное влияние на санитарное состояние лес-
ных насаждений оказывают выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ нефтегазодобывающими предприятиями, загрязнение почв и грунтов 
нефтесолевыми продуктами и сильноминерализованными подземными водами, 
лесные пожары, нарушение гидрологического режима. Преобладающими загряз-
нителями почв при этом являются углеводороды и хлориды. Наиболее масштаб-
ным является загрязнение атмосферного воздуха углеводородами, содержание 
которых зависит от концентрации объектов нефтегазодобывающей инфраструк-
туры. Между содержанием в атмосферном воздухе углеводородов и санитарным 
состоянием древостоев обнаружены корреляционные связи средней тесноты (R 
варьирует от 0,49 до 0,65).    

Наряду с вышеизложенным, санитарно-оздоровительные мероприятия на 
территории округа проводятся только в лесных насаждениях со степенью повре-
ждения 40 % и выше, большая часть из которых транспортно недоступна для 
проведения. 

Подавляющая часть фонда лесовосстановления недоступна в связи с отсут-
ствием дорог круглогодичного действия и высокой заболоченностью. В струк-
туре лесовосстановления преобладает естественное (87,7 %). Основная проблема 
искусственного лесовосстановления - недостаточное количество лесных питом-
ников.  
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Лесоразведение на территории ХМАО-Югры проектируется только при 
рекультивации лесных земель и в очень малых объемах. Так, в 2020 г. лесораз-
ведение было проведено на площади всего 10,3 га. 

Уход за лесами проводится также в ограниченном объеме в силу специ-
фики природно-климатических условий и низкой транспортной доступности 
объектов ухода. Вместе с тем, своевременное проведение рубок ухода в есте-
ственных молодняках, включая таковые на нарушенных землях, на территории 
округа необходимо для предотвращения нежелательной смены пород и ускоре-
ния процессов формирования коренных насаждений. Естественное лесовосста-
новление на нарушенных землях требует пристального внимания, являясь хоро-
шей альтернативой рекультивации и позволяя с минимальными затратами (в ос-
новном на уходы за лесами) вырастить устойчивые насаждения хозяйственно 
ценных пород. 

Площадь нарушенных земель на территории округа на 01.01.2021 г. состав-
ляет 55,7 тыс. га. Наибольшая их доля приходится на земли лесного фонда       
(79,6 %). Существенную часть в составе земель, требующих рекультивации, со-
ставляют загрязненные земли. Важной проблемой является отсутствие единого 
подхода к проектированию рекультивации, множество организаций-разработчи-
ков проектной документации, зачастую не специализированных и недостаточно 
компетентных в указанных вопросах, использующих шаблонные подходы. Не-
совершенство законодательства ограничивает сроки проведения рекультивации 
от нескольких месяцев до одного года, что в ряде случаев не позволяет каче-
ственно восстановить нарушенные земли. Часто в проведении рекультивации 
нет необходимости, поскольку на нарушенных землях либо наблюдаются про-
цессы успешного самовосстановления, либо их можно активизировать с мини-
мальными затратами. Природный потенциал и способность нарушенных земель 
к самовосстановлению в настоящее время недостаточно изучены, а в законода-
тельстве отсутствуют нормы, направленные на регулирование таких ситуаций.  

Проектирование мероприятий по строительству объектов добычи УВС, а в 
последующем и по рекультивации земель, часто проводится без учета геокрио-
логических процессов, метеорологических факторов, и иных природно-климати-
ческих особенностей района исследований.  

 
Глава 4. Влияние на леса геологического изучения недр 

В главе рассмотрено влияние на лесные насаждения сейсморазведки и бу-
рения разведочных скважин. Установлено, что на этапе геологического изучения 
недр трансформация лесной среды существенно меньше, чем на других этапах 
добычи УВС. Это обусловлено краткосрочностью использования лесов, рассре-
доточенностью объектов негативного воздействия, отсутствием масштабного за-
грязнения, спецификой технологических процессов.   

Наименьшее негативное воздействие на леса оказывает сейсморазведка. 
Ширина сейсмопрофилей не превышает 4 м. Площадь нарушений земель при бу-
рении сейсмических скважин обычно менее 0,5 м2 на одну скважину. Поскольку 
расстояние между скважинами пунктов возбуждения редко бывает менее 50 м, 



15 
 
нарушения можно считать точечными. При среднем числе скважин на одной сей-
сморазведочной площади порядка 8 - 10 тыс. шт. суммарная площадь нарушений 
земель и нижних ярусов растительности составляет не более 0,4 - 0,5 га, а на 1 га 
– не более 5 м2. Общая доля нарушенных земель при буровзрывных работах 
обычно не превышает 0,15 % от площади лесных участков, переданных в аренду 
для проведения сейсморазведки. При этом нарушения представляют, по сути, 
минерализацию поверхности почвы, что способствует последующему лесовос-
становлению.  

Большая часть полевых работ по сейсморазведке на территории округа 
производится в зимнее время после формирования устойчивого снежного по-
крова высотой не менее 0,5 м. В связи с этим, воздействие на почву, живой напоч-
венный покров и мелкий подрост является минимальным.  

Характер трансформации лесной среды на профильных линиях суще-
ственно отличается от такового на сплошных вырубках. Прорубка профилей спо-
собствует активизации процессов естественного лесовосстановления как на са-
мих профилях, так и под пологом произрастающих вблизи них насаждений за 
счет усиления бокового освещения, что стимулирует семеношение опушечных 
деревьев, а также рост подроста на профилях и в опушечных зонах. 

Естественное лесовосстановление на профилях протекает достаточно 
успешно. Общая численность подроста в подзоне северной тайги выше по срав-
нению с подзоной средней тайги. На профилях, ориентированных в направлении 
«север-юг», создаются более благоприятные условия для формирования подро-
ста по сравнению с профилями, ориентированными с запада на восток. В фоно-
вых условиях под пологом лесных насаждений общая численность подроста 
меньше, чем на сейсмопрофилях.  

Оценка успешности естественного лесовосстановления проводилась по 
шкале, составленной на основе «Правил лесовосстановления…» (2021) для зеле-
номошной, долгомошной и сфагновой групп типов леса. В таблице 1 представ-
лены результаты оценки естественного лесовосстановления на сейсмопрофилях 
в подзоне северной тайги.  

Ширина профилей обычно меньше, чем среднее расстояние между деревь-
ями в древостое, что не создает угрозу ветровала для опушечных деревьев. 

Положительное влияние сейсмопрофилей на процессы естественного ле-
совосстановления обеспечивается на самих профилях и в прилегающих к ним 
опушках в результате увеличения притока бокового света; минерализации почвы 
при буровзрывных работах; привлечения кедровки на профили, предпочитаю-
щей откладывать запасы семян на разреженных участках и опушках, а не в гу-
стом насаждении.   

Профили расчленяют лесной фонд на блоки, препятствуя тем самым рас-
пространению низовых лесных пожаров, и могут быть использованы для до-
ставки пожарной техники к местам возгорания. Для повышения эффективности 
охраны лесов от пожаров по профилям целесообразно прокладывать противопо-
жарные минерализованные полосы. 
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Таблица 1 - Результаты оценки успешности естественного  
лесовосстановления на сейсмопрофилях в зависимости от давности  

проведения сейсморазведки в подзоне северной тайги 
 (Нижневартовский район) 

Давность 
проведе-
ния сей-
смораз-
ведки, 

лет  

Состав 
подро-

ста 

Общее 
количе-

ство жиз-
неспо-

собного 
подроста,  

шт./га 

Количество 
жизнеспо-

собного 
подроста в 
пересчете 
на круп-

ный, шт./га  

Общее коли-
чество жиз-

неспособного 
подроста 

хвойных по-
род в пере-

счете на 
крупный, 

шт./га 

Норматив 
успешности 

естественного 
лесовосстанов-

ления вслед-
ствие природ-
ных процес-
сов, шт./га 

Оценка 
успешности 
естествен-
ного лесо-
восстанов-

ления  

17 

2,5К 8067 4754  
 

5978 

2250 Успешное 
кедром и 
березой 

вследствие 
природных 
процессов  

0,4П 967 724 3750 
0,3С  1000 500 6000 
4,7Б 9000 9000 4500 

2,1Ос 4133 3973 - 
Итого  23167 18951 - 

9 

3,0К 5864 5864  
 

8291 

2250 Успешное 
 кедром и 
березой 

вследствие 
природных 
процессов 

1,1С 4340 297 6000 
1,1Е 4100 2130 3750 
2,8Б 7133 6706 4500 

2,0Ос 4000 4000 - 
Итого  21531 18997  

4 

1,5К 3100 1630  
 
 

2604 

2250 Успешное  
кедром при 
условии со-

хранения 
подроста и 

ухода за 
ним  

0,6П 1033 676 3750 
0,3Е 267 214 3750 
0,1С 167 84 6000 
0,9Б 2000 1051 4500 

6,6Ос 14200 7260 - 
Итого  20767 10915 - 

 
Профили служат ориентирами в лесу, облегчают перемещение к местам 

традиционных промыслов, местам проведения мероприятий по контролю и 
надзору и местам использования лесов. Сейсмопрофили целесообразно исполь-
зовать в качестве квартальных просек, которых недостаточно в районе исследо-
ваний, периодически расчищая и не допуская самозарастания. 

По сравнению с сейсморазведкой бурение разведочных скважин сопря-
жено с большим негативным воздействием на окружающую среду, которое усу-
губляется в случае форсирования сроков строительства и нарушения природо-
охранного законодательства. 

Наибольшая трансформация лесной среды наблюдается в рабочей зоне 
площадки разведочного бурения. Наименьшая – во вспомогательной зоне (на 
взлетно-посадочной площадке).   

Нарушение технологий заготовки древесины при строительстве буровых 
площадок приводит к тотальному уничтожению подроста предварительной ге-
нерации, живого напочвенного покрова и плодородного слоя почвы на всей 
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территории, включая взлетно-посадочную площадку. В то же время, при пра-
вильной организации лесосечных работ с использованием щадящей технологии, 
на территории взлетно-посадочной площадки, на долю которой в среднем при-
ходится 75 % площади площадки разведочного бурения, могут быть сохранены 
мелкий подрост, всходы, живой напочвенный покров и плодородный слой 
почвы. Это существенно снизит затраты на проведение очистки площадки от 
срубленной древесины и порубочных остатков и рекультивацию. 

Обустройство буровых площадок обычно включает корчевку пней и кор-
ней деревьев, планировочные работы, отсыпку тела буровой площадки грунтом, 
устройство лежневых настилов, строительство шламового амбара, амбара про-
тивовыбросового оборудования, устройство обвалования и прочее. Проведение 
корчевки пней и корней приводит к образованию канав, рытвин, воронок, уни-
чтожению плодородного слоя почвы. В местах корчевки развиваются эрозион-
ные процессы, а в условиях криолитозоны - криогенные процессы. По нашему 
мнению, во вспомогательной зоне буровой площадки, а также на части произ-
водственной зоны проведение корчевки пней и корней не целесообразно, если их 
сохранение не будет мешать проведению буровых работ. 

На большинстве буровых площадок устраиваются древесные настилы 
(фундаменты) под производственную площадку для монтажа бурового оборудо-
вания. Монтаж древесного настила производится также под взлетно-посадочную 
площадку вертолета и под технологический проезд между производственной и 
вертолетной площадкой. При эксплуатации в результате нагрузок древесные 
настилы вдавливаются в грунт. Нормативные документы требуют после завер-
шения геологоразведки производить демонтаж древесных настилов и утилиза-
цию древесины, что является не целесообразным, поскольку приводит к образо-
ванию котлованов, затапливаемых водой. Демонтированная древесина из насти-
лов, как правило, не имеет товарной ценности и не находит применения. Транс-
портировка её до потребителей с геологоразведочных скважин экономически не 
оправдана. В то же время отсутствие на буровой площадке настилов для посадки 
вертолета и подъездных путей может в последующем создать ряд проблем. Уста-
новлено, что 98 % разведочных скважин на территории автономного округа кон-
сервируются (только 2 % скважин ликвидируются как не перспективные) и в 
среднем через 3 – 5 лет вовлекаются в промышленную эксплуатацию. Этому 
предшествует расконсервация и испытания скважин, для чего на них доставляют 
персонал и спецтехнику, строительные материалы, ГСМ, химреагенты и пр. При 
этом вновь нужны вертолетные площадки и подъездные пути. Вертолетные пло-
щадки необходимы и для доставки специалистов по проведению регламентных 
работ на законсервированных скважинах, предусматривающих регулярное (не 
реже одного раза в шесть месяцев) техническое обследование устья. Сохранен-
ные в рабочем состоянии вертолетные площадки могут использоваться авиале-
соохраной для охраны лесов от пожаров и выполнения ряда иных работ (инже-
нерных изысканий, экологического мониторинга, контрольно-надзорных и пр.).  

Площадки разведочного бурения, расположенные среди болот в насыпи, 
зарастают древесно-кустарниковой растительностью, характерной для 
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дренированных местообитаний, являясь «островками естественного лесовосста-
новления». На таких площадках создаются условия для формирования более 
производительных растительных сообществ по сравнению с болотами. 

 
Глава 5. Влияние на леса обустройства месторождений и добычи УВС  

Обустройство месторождений УВС приводит к наиболее серьезным транс-
формациям лесной среды. При этом самые масштабные последствия обуслов-
лены строительством линейных объектов, связанные с нарушением гидрологи-
ческого режима, захламлением брошенной древесиной и порубочными остат-
ками опушечных зон, фрагментацией лесных массивов на узкие кулисы. Вместе 
с тем, ухудшение санитарного состояния древостоев в зонах влияния линейных 
объектов компенсируется успешно протекающим под их пологом естественным 
лесовосстановлением, что наблюдается как на лесных участках, подверженных 
подтоплению, так и в фрагментированных коридорами коммуникаций насажде-
ниях. В таблице 2 представлена численность подроста в лесных кулисах (подзона 
северной тайги).  

 
Таблица 2 - Численность жизнеспособного подроста сосны  

в зависимости от ширины кулисы и группы типов леса, шт./га 
Группа 

типов леса 
Ширина кулисы, м Фоновые 

условия 15 20 30 50 100 
Зеленомошная 30600 28100 20100 25800 20700 17900 

Долгомошная Нет дан-
ных 

Нет  
данных 32400 29800 Нет 

данных 23400 

Сфагновая 23300 29000 16600 17600 Нет 
данных 20300 

 
Кустовые площадки эксплуатационного бурения после завершения их экс-

плуатации в большинстве случаев характеризуются успешным естественным ле-
совосстановлением, исключающим необходимость проведения рекультивации и 
лесоразведения. Характерно, что слабое нефтесолевое загрязнение грунтов ку-
стовых площадок не оказывает негативного воздействия на подрост, но ингиби-
рует восстановление травянистой растительности.  

Естественное зарастание песков на выработанных карьерах начинается 
сразу после завершения их эксплуатации и протекает достаточно интенсивно в 
течение 10 – 15 лет. Стадии естественного восстановления растительности на 
техногенных песках, выделенные И.И. Шиловой (1977), с некоторыми дополне-
ниями могут быть применены в отношении выработанных карьеров песка. Чис-
ленность подроста на карьерах песка определяется расстоянием до стен леса. 
Наиболее успешно естественное лесовосстановление протекает на расстоянии до 
50 м от стен леса.  

В процессе эксплуатации месторождений основные факторы негативного 
воздействия обусловлены загрязнением почв и грунтов нефтесолевыми продук-
тами в результате аварий на нефтепроводах и высоконапорных водоводах, а 
также сжиганием и рассеиванием попутного нефтяного газа. Исходя из 
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специфики негативного воздействия, целесообразно выделять три вида загрязне-
ний почв и растительности: нефтесолевой эмульсией, чистой товарной нефтью и 
сильноминерализованными техническими водами. Последнее вызывает наибо-
лее серьезную трансформацию лесной среды.  

Установлено, что в кедровых насаждениях, подверженных слабому нефте-
солевому загрязнению, наблюдаются достоверные связи между категорией сани-
тарного состояния деревьев и диаметром ствола на высоте 1,3 м у кедра, сосны, 
березы и осины, которые могут быть описаны линейными и полиномиальными 
регрессионными уравнениями:  

 
S = a + bd  (линейная)                                                                                (1) 
S = a + a1d + a2d2 + a3d3 + a4d4  (полиномиальная)                                    (2) 
Виды моделей связи и параметры уравнений регрессии представлены в 

таблице 3.  
 

Таблица 3 - Виды моделей связи и параметры уравнений регрессии  
для слабозагрязненного участка в районе кустовой площадки  

№ 25 Тепловского месторождения 
Дре-

весная 
порода 

Вид  
моделей 

связи 

Параметры уравнений Коэффи-
циент 

детерми-
нации R2 

Уро-
вень 

значи-
мости 

a a1 a2 a3 a4 b 

Кедр Линейная 3,37 - - - - -0,05 0,49 <0,001 
Сосна Полином 6,05 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 - 0,67 0,016 
Береза Линейная 5,00 - - - - -0,18 0,79 <0,001 
Осина Линейная 7,27 - - - - -0,16 0,73 0 

 

Слабое нефтесолевое загрязнение почв приводит к сокращению продолжи-
тельности жизни хвои у деревьев кедра по сравнению с фоном, что может быть 
использовано в качестве диагностического признака (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Продолжительность жизни хвои кедра сибирского  

на слабозагрязненном участке в районе кустовой площадки № 25  
Тепловского месторождения и в фоновых условиях 

Часть кроны Основные статистические показатели 
M±SM ϭ V P 

Участок слабого нефтесолевого загрязнения 
Верхняя 4,9±0,23 0,74 15,1 4,8 
Средняя 4,6±0,20 0,75 10,1 4,3 
Нижняя 4,1±0,29 1,07 26,3 7,0 

Фон  
Верхняя 5,2±0,20 0,72 13,8 3,8 
Средняя 5,3±0,22 0,80 15,6 4,2 
Нижняя 5,2±0,26 0,90 18,7 5,0 

Примечание: М – среднее значение, лет; SM – ошибка среднего значения, лет; ϭ – сред-
нее квадратическое отклонение, лет; V – коэффициент вариации, %; Р – точность опыта, %. 
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Наряду с отрицательным влиянием на древостой слабое нефтесолевое за-
грязнение не оказывает негативного воздействия на естественное лесовосстанов-
ление. Кроме того, отмечено его положительное влияние на развитие живого 
напочвенного покрова (увеличение общей фитомассы и видового разнообразия 
по сравнению с фоном). 

Сильное нефтесолевое загрязнение приводит к полной гибели всех компо-
нентов лесных насаждений в течение 1 – 3 лет с начала воздействия. Вместе с 
тем, даже на сильно загрязненном участке через 23 года после аварии отмечается 
успешное естественное лесовосстановление кедром и березой вследствие при-
родных процессов. 

Отрицательное влияние на формирование молодого поколения леса и жи-
вого напочвенного покрова на участках сильного нефтесолевого загрязнения 
оказывает подтопление территории водами атмосферных осадков, чему способ-
ствует образование на поверхности загрязненной почвы битуминозной корки. 
Застой воды наблюдается в основном в микрозападинах, постепенно превраща-
ющихся в мочажины. 

На рекультивированных после сильного загрязнения товарной нефтью 
участках процессы естественного лесовосстановления различаются в микрозапа-
динах с наличием остаточного нефтяного загрязнения и на микроповышениях 
без признаков остаточного загрязнения. Так, поселение подроста кедра на мик-
розападинах начинается в среднем через 4 года после завершения рекультива-
ции, а на микроповышениях – через 6 лет. В первом случае через 21 год после 
завершения рекультивации в составе естественного лесовосстановления домини-
рует кедр, а во втором – береза. В целом на участках в микрозападинах естествен-
ное лесовосстановление оценивается как успешное кедром вследствие природ-
ных процессов, а во втором – как успешное березой и кедром вследствие природ-
ных процессов. Таким образом, более благоприятные условия для формирования 
хвойных молодняков сложились после рекультивации в условиях микрозападин 
с наличием на поверхности грунта остаточного нефтяного загрязнения. 

Загрязнение почв нефтесолевыми продуктами сопровождается загрязне-
нием их тяжелыми металлами (медью, цинком, никелем, хромом, мышьяком). 
Наибольшая степень и спектр загрязнения наблюдаются при применении спо-
соба рекультивации в виде землевания загрязненных почв песком. Вместе с тем 
на загрязненных почвах наблюдается снижение уровня кислотности, что связано 
с поступлением в них вместе с нефтью большого количества солей преимуще-
ственно хлоридно-кальциевого и хлоридно-натриевого состава (таблица 5). 
Наиболее низкий уровень рН в солевой вытяжке отмечается на фоновом участке 
№ 6 (3,3 единицы). Этот показатель наиболее близок к среднему значению для 
подзолистых глееватых почв ХМАО-Югры (Единый государственный реестр 
почвенных ресурсов России, 2014).  

Превышение региональных фоновых концентраций тяжелых металлов в 
почвах на исследуемых участках отмечается по меди, цинку, свинцу, никелю, 
хрому. Превышение по кадмию наблюдается только на участке № 1 в подповерх-
ностном слое почвы 10 - 20 см (в 1,4 раза). При  этом  наибольшие  превышения 



 
 

Таблица 5 - Содержание микроэлементов и нефтепродуктов в почвах и грунтах загрязненных  
и рекультивированных участков на территории Мамонтовского и Тепловского месторождений  

Исследуемый 
участок 

Глубина 
пробоот-
бора, см 

Механический 
состав 

Содержание 
нефтепродуктов рНKCl 

Элементы, мг/кг 
Zc медь 

 
цинк 

 
сви-
нец 

ни-
кель хром кад-

мий 
мы-

шьяк мг/кг % 
1. Сильнозагрязненный нефтепродуктами 
участок через 6 лет после выжигания нефти 

0-10 Суглинистый 407500 40,75 4,9 3,2 27,8 4,8 5,3 6,0 0,06 1,6 9,6 
10-20 Суглинистый 38600 3,86 4,2 10,8 15,2 3,2 5,6 5,0 0,55 2,25 8,9 

2. Среднезагрязненный нефтепродуктами 
участок через 1 год после сбора пролитой 
нефти и обработки препаратом «Дизойл» 

0-10 Суглинистый 201600 20,16 5,4 10,9 27,5 6,0 14,2 16,7 0,1 2,3 25,1 

10-20 Суглинистый 2600 0,26 5,2 10,6 20,8 4,1 11,7 17,2 0,36 3,2 23,7 
3. Среднезагрязненный нефтесолевыми про-
дуктами участок через 2 месяца после фрезе-
рования почвы 

0-10 Суглинистый 136000 13,6 4,2 6,4 12,2 1,3 5,0 4,1 <0,05 0,5 6,1 

30-40 Суглинистый 386000 38,6 3,9 2,2 5,5 2,2 4,3 1,8 <0,05 0,3 2,8 
4. Слабозагрязненный нефтесолевыми про-
дуктами участок через 4 года после сбора 
нефти и землевания песком 

0-40 Песок 210 0,021 5,8 2,5 9,6 0,5 4,8 4,8 0,01 1,6 6,1 
40-70 Песок 180 0,018 5,8 2,6 9,5 6,3 3,8 3,4 <0,05 1,3 4,5 

Глубже 70 Супесчаный 45400 4,54 5,2 12,6 34,6 8,6 17,8 21,9 0,08 4,2 33,3 
5. Слабозагрязненный нефтесолевыми про-
дуктами участок через 3 месяца с момента за-
грязнения 

0-10 Суглинистый 82900 8,29 4,7 4,3 22,1 4,4 7,1 11,1 <0,05 1,6 13,9 

6. Фоновый участок на территории Теплов-
ского месторождения (вне зоны нефтесоле-
вого загрязнения) – 1200 м от ДНС «Теплов-
ская» в кедровнике зеленомошном  

0-10 Суглинистый 540 0,054 3,3 4,5 29,8 8,5 6,7 14,8 0,15 1,7 18,7 

Класс опасности вещества  - - - - - 2 1 1 2 2 1 1 - 

ПДК/ ОДК подвижных форм, мг/кг -  - - - 3,0 23,0 6,0 4,0 6,0 
0,5* 

1,0** 
2,0*** 

2* 
5** 

10*** 
- 

Региональная фоновая концентрация, мг/кг -  182,5 0,00018 - 3,9 17,0 5,0 2,1 1,0 0,4 - - 
Примечание:  
- жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК/ОДК, а также значения Zc, соответствующие уровню загрязнения почв 

выше допустимого;  
- ячейки, выделенные заливкой, содержат значения, превышающие региональные фоновые концентрации; 
* - ОДК для песчаных и супесчаных почв;  
** - ОДК для кислых суглинистых и глинистых почв с рНKCl менее 5,5; 
*** - ОДК для кислых почв суглинистых и глинистых почв с рНKCl более 5,5. 



 
 
отмечаются на ряде участков по хрому. Максимальное превышение регио-
нального фонового значения по хрому (в 21,9 раза) обнаружено на участке       
№ 4 в погребенном под слоем насыпного песка горизонте. 

Загрязнение почв свинцом на территории месторождений происходит 
преимущественно в результате сжигания попутного нефтяного газа на факе-
лах, а не в результате загрязнения почв нефтесолевыми продуктами. 

В целях выявления связей между содержанием в почвах нефтепродуктов 
и тяжелых металлов выполнен корреляционный анализ, результаты которого 
представлены в таблице 6. Слабые обратные связи с содержанием в почве 
нефтепродуктов с низким уровнем значимости обнаружены у меди, хрома и 
мышьяка. Между содержанием в почвах других тяжелых металлов и нефте-
продуктов значимые связи не выявлены. Корреляция  между  содержанием  в 
почвах различных тяжелых металлов характеризуется слабыми связями с низ-
ким уровнем значимости между свинцом и никелем, умеренными связями с 
высоким уровнем значимости – между медью и цинком, медью и кадмием, 
цинком и мышьяком, свинцом и мышьяком, сильными связями с высоким и 
нулевым уровнем значимости – между медью и никелем, медью и хромом, ме-
дью и мышьяком, цинком и свинцом, цинком и никелем, цинком и хромом, 
никелем и хромом, никелем и мышьяком, хромом и мышьяком. 

Под воздействием факелов для сжигания попутного газа наблюдается 
снижение средних диаметра и высоты, запаса древостоев и класса бонитета. 
Факелы вызывают увеличение относительной высоты у большинства древес-
ных пород. Указанное влияние сохраняется на протяжении 27 лет после вы-
ключения факела. Установлено, что в радиусе до 1 000 м вокруг мощных фа-
келов усиливается ветровальность древостоев. По мере приближения к фа-
кельным трубам обнаружено ухудшение санитарного состояния древостоев. 

Наиболее существенное влияние на санитарное состояние древостоев 
оказывает высокий факел большой мощности. В результате регрессионного 
анализа получены уравнения связи между категорией санитарного состояния 
деревьев и диаметром ствола на высоте 1,3 м, достоверные на достаточно вы-
соком уровне значимости (α<0,05) (таблица 7).  

Факелы вызывают снижение прироста деревьев кедра по диаметру, вы-
соте и объему ствола особенно в первые годы после включения. Влияние на 
радиальный прирост деревьев кедра при этом обнаруживается на расстоянии 
до 350 м от трубы низкого факела малой мощности, до 200 м от трубы высо-
кого факела средней мощности, до 500 м от трубы высокого факела большой 
мощности. Наибольшее снижение прироста отмечается у деревьев низших и 
средних рангов. В целом прирост деревьев по радиусу, высоте и объему ствола 
может быть использован в качестве индикатора влияния факела. При этом 
удобнее контролировать радиальный прирост.  

Негативное влияние факелов на энергию семеношения и линейный при-
рост побегов у кедра наблюдается в течение нескольких лет после прекраще-
ния сжигания газа. 
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Таблица 6 - Результаты корреляционного анализа связей между содержанием в почвах и грунтах 

 загрязненных участков нефтепродуктов и тяжелых металлов  

(числитель – коэффициент корреляции Пирсона; знаменатель – уровень значимости) 
Элементы и вещества 

 Нефтепродукты  Медь Цинк  Свинец  Никель  Хром  Кадмий  Мышьяк  
Нефтепро-

дукты  
1,00 

0 
-0,30 
0,30 

-0,06 
0,85 

-0,17 
0,57 

-0,23 
0,42 

-0,34 
0,24 

-0,27 
0,35 

-0,40 
0,16 

Медь -0,30 
0,30 

1,00 
0 

0,57 
0,03 

0,27 
0,40 

0,85 
0 

0,73 
0 

0,52 
0,05 

0,71 
0,04 

Цинк  -0,06 
0,85 

0,57 
0,03 

1,00 
0 

0,73 
0 

0,72 
0 

0,82 
0 

0,03 
0,91 

0,69 
0,1 

Свинец  -0,17 
0,57 

0,27 
0,40 

0,73 
0 

1,00 
0 

0,44 
0,12 

0,57 
0,03 

-0,05 
0,87 

0,55 
0,04 

Никель  -0,23 
0,42 

0,85 
0 

0,72 
0 

0,44 
0,12 

1,00 
0 

0,91 
0 

0,09 
0,77 

0,77 
0 

Хром  -0,34 
0,24 

0,73 
0 

0,82 
0 

0,57 
0,03 

0,91 
0 

1,00 
0 

0,05 
0,86 

0,83 
0 

Кадмий  -0,27 
0,35 

0,52 
0,05 

0,03 
0,91 

-0,05 
0,87 

0,09 
0,77 

0,05 
0,86 

1,00 
0 

0,23 
0,43 

Мышьяк  -0,40 
0,16 

0,71 
0,04 

0,69 
0,1 

0,55 
0,04 

0,77 
0 

0,83 
0 

0,23 
0,43 

1,00 
0 

Примечание:  
- жирным шрифтом выделены значения коэффициента корреляции Пирсона, соответствующие значимым связям между признаками.  
 

 

user
Машинописный текст



 
 

Таблица 7 - Виды моделей связи и параметры уравнений регрессии  
для насаждений, произрастающих вблизи факелов 

Древес-
ная по-

рода 
Вид моделей связи 

Параметры 
уравнений 

Коэффици-
ент детерми-

нации R2 

Уровень 
значимо-

сти a b 
200 м от факела ДНС Кудринского месторождения 

Кедр  Гиперболическая (7)* 2,44 5,25 0,69 <0,001 
Ель  Экспоненциальная  1,04 1,02 0,84 <0,001 

Сосна  Экспоненциальная 1,41 -0,02 0,43 0,002 
Береза  Гиперболическая (7)* 1,81 8,04 0,61 <0,001 

60 м от факела УПСВ-2 Мамонтовского месторождения 
Кедр Линейная  3,91 -0,07 0,49 0,005 
Ель  Степенная  1,73 -0,35 0,61 0,040 

Сосна Степенная  2,67 -0,55 0,59 0,010 
Береза  Степенная  1,48 -0,29 0,94 0,030 

200 м от факела УПСВ-2 Мамонтовского месторождения 
Кедр  Гиперболическая (7)* 1,12 15,61 0,70 <0,001 
Ель  Параболическая** 4,79 -0,45 0,83 0,005 

Береза  Гиперболическая (7)* 1,82 9,71 0,71 <0,001 
200 м от факела ЦППН Южно-Балыкского месторождения  

Кедр  Гиперболическая (8)* 0,24 0,01 0,56 <0,001 
Пихта  Гиперболическая (9)* 0,17 0,04 0,51 <0,001 

Примечание: (7), (8), (9) – порядковые номера уравнений (см. ниже);  
                        ** - значение коэффициента с = 0,01.  
 
S = a + bd                                  (линейная)                                                                             (3) 
S = aDb                                  (степенная)                                                                     (4) 
S = exp (a + bD)                   (экспоненциальная)                                                       (5) 
S = a + bD + cD2                  (параболическая)                                                            (6) 
S = a + b/D                             (гиперболическая)                                                         (7) 
S = 1/(а + bD)                       (гиперболическая)                                                         (8) 
S = 1/(a + b√D)                    (гиперболическая)                                                         (9) 
 
Характерным признаком негативного воздействия факелов и иных фак-

торов техногенного воздействия на параметры ассимиляционного аппарата яв-
ляется сокращение у деревьев кедра продолжительности жизни хвои в среднем 
с 6 до 4,5 лет, уменьшение длины хвои, увеличение охвоенности побегов, сни-
жение средней площади поверхности одной хвоинки, увеличение доли повре-
жденной хвои, снижение прироста охвоенных побегов. Корреляционные связи 
средней и высокой тесноты обнаружены между санитарным состоянием дре-
востоев и морфологическими параметрами хвои кедра (таблица 8). Диагности-
ровать санитарное состояние древостоев кедра целесообразно прежде всего по 
длине хвои, охвоенности побегов, доле поврежденной хвои. 

Индикаторами негативного воздействия факелов на лесные насаждения 
могут также служить данные о содержании в хвое кедра макроэлементов и тя-
желых металлов (никеля, хрома и свинца). Из всех исследованных металлов в 
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Таблица 8 - Результаты корреляционного анализа связей между индексами санитарного состояния древостоев 
кедра сибирского и морфологическими параметрами хвои деревьев кедра, произрастающих в границах месторождений 

углеводородного сырья на территории подзоны средней тайги (числитель – коэффициент корреляции Пирсона,  
знаменатель – уровень значимости) 

Параметры 
хвои 

Возраст хвои по ярусам кроны, лет 
верхняя средняя нижняя 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Длина -0,689 
0,040 

-0,395 
0,292 

-0,647 
0,059 

-0,606 
0,084 

-0,555 
0,120 

-0,849 
0,004 

-0,687 
0,040 

-0,620 
0,074 

-0,819 
0,007 

-0,672 
0,047 

-0,654 
0,056 

-0,795 
0,010 

Охвоен-
ность 
побега 

0,797 
0,010 

0,742 
0,022 

0,758 
0,018 

0,660 
0,052 

0,745 
0,021 

0,743 
0,021 

0,625 
0,072 

0,716 
0,030 

0,604 
0,085 

0,770 
0,015 

0,580 
0,101 

0,089 
0,820 

Доля повре-
жденной 

хвои 

0,892 
0,001 

0,798 
0,010 

0,606 
0,084 

0,315 
0,410 

0,798 
0,009 

0,782 
0,013 

0,705 
0,034 

0,542 
0,131 

0,447 
0,058 

0,716 
0,030 

0,490 
0,080 

0,494 
0,043 

 



 
 
наибольшем количестве в хвое накапливается хром. Накопление тяжелых ме-
таллов в хвое зависит от её возраста и расстояния до факельных труб.  

В качестве индикаторов воздействия факелов также могут служить лес-
ная подстилка и почва. Особенности накопления тяжелых металлов в лесной 
подстилке и почве зависят от расстояния до факелов и их параметров (высоты 
факельных труб, мощности и режима работы). В то же время, степень загряз-
нения почв тяжелыми металлами во всех исследованных нами случаях оцени-
вается по показателю Zc как допустимая, превышений ПДК не обнаружено. 

С приближением к факельным трубам наблюдается увеличение количе-
ства видов лишайников на стволах кедра, их проективного покрытия на осно-
вании ствола по сравнению с фоном. К наиболее устойчивым видам лишайни-
ков к воздействию факелов можно отнести Hypogimnia physodes (L.) Nyl., 
Cetraria pinastri (Scop.) S.Gray и Evernia mesomorpha Nyl. Закономерности рас-
пространения эпифитных лишайников по отношению к источникам выбросов, 
характерные для районов металлургических производств, на подфакельных 
территориях в подзоне средней тайги ХМАО-Югры не выявлены. Чувстви-
тельные к выбросам сернистого ангидрида и тяжелых металлов виды лишай-
ников являются не чувствительными к воздействию факелов для сжигания по-
путного газа. Напротив, ряд из этих видов характеризуется лучшими показа-
телями развития вблизи факельных труб. Шкала чувствительности лишайни-
ков к аэротехногенному загрязнению (Михайлова, 1996), в условиях района 
исследований не применима, а использование метода лихеноиндикации для 
оценки чистоты воздуха вблизи факельных установок не целесообразно. 

Процессы естественного лесовосстановления под пологом кедровых 
древостоев, испытывающих воздействие факелов, в первые годы после их 
включения замедляются. Однако уже через 6 лет происходит адаптация к но-
вым условиям и наблюдается интенсивное накопление подроста главных по-
род, преимущественно кедра, численность которого достигает фоновых значе-
ний. Естественное лесовосстановление оценивается как успешное кедром 
вследствие природных процессов. 

Под факелами целесообразно выделить 3 - 4 зоны негативного воздей-
ствия на растительность: зону факельного обвалования, охранную зону, зону 
погибших насаждений и зону ослабленных насаждений. Количество зон нега-
тивного воздействия определяется мощностью, высотой факельных труб и ха-
рактером размещения лесной растительности. Каждая зона требует своего 
комплекса мероприятий по рекультивации земель и восстановлению расти-
тельности. Степень воздействия факела на окружающую растительность опре-
деляется направлением от факельной трубы. Наиболее опасными являются во-
сточное и южное направления, обусловленные розой ветров.  

Радиус отрицательного влияния на растительность определяется не 
только мощностью и высотой факела, но и влиянием факельной площадки и 
подъездных путей к ней на гидрологический режим прилегающей территории. 
Строительство факельных установок в местах с близким залеганием грунто-
вых вод приводит к подтоплению и затоплению прилегающих территорий. 
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В целях оптимизации подходов к обеспечению экологической безопас-
ности нефтегазодобывающих производств и повышения эффективности 
охраны окружающей среды большой интерес представляет оценка экологиче-
ской опасности территорий месторождений УВС как на стадиях инженерных 
изысканий и проектирования, предшествующих обустройству, так и на этапе 
промышленной эксплуатации и в случае аварийных ситуаций. Исследования 
по оценке экологической опасности проведены на примере Тепловского ме-
сторождения в двух аспектах: во-первых, оценивалась степень экологического 
риска существующего ландшафта по десятибалльной шкале (минимальный 
риск соответствует баллу 1, а максимальный - баллу 10), во-вторых, оценива-
лась степень экологической опасности существующих на территории место-
рождения антропогенных экосистем. При этом применялись условные баллы 
отдельно для этапов обустройства, эксплуатации месторождения и в случае 
аварий. Для каждого этапа оценка экологической опасности производилась по 
десятибалльной шкале, а затем вычислялся средний балл для каждого вида 
экосистем. Минимальная степень экологической опасности объекта оценива-
лась баллом 1, а максимальная – баллом 10. 

Всё разнообразие типов ландшафтов сводилось к четырем группам: дре-
нированные территории, болота и заболоченные равнины, речные долины, 
элементы гидрографической сети. В таблице 9 представлено распределение 
площади месторождения по типам антропогенных экосистем.  

Согласно критериям выделения зон экологического бедствия, предло-
женных Б.В. Виноградовым и др. (1993), территория Тепловского месторож-
дения соответствует состоянию экологического кризиса. 

За 23-летний период наблюдения с 1998 по 2021 гг. в отношении сплош-
ных вырубок отмечается снижение их площади в 9 раз, что связано с умень-
шением доступных для заготовки древесины спелых и перестойных лесных 
насаждений на территории Тепловского месторождения (таблица 10). 

В то же время площадь гарей и горельников увеличилась на 15,3 %, что 
соответствует умеренно динамичному состоянию.  

Существенное увеличение площади произошло в отношении гидро-
намывных карьеров песка, затопленных водой. Это связано с интенсивной до-
бычей песка на нужды обустройства. По динамическому критерию эти техно-
генные экосистемы характеризуются как сильно динамичные. Вместе с тем, 
площадь действующих карьеров песка (прежде всего подштабельных основа-
ний) за исследуемый период сократилась в 2,5 раза. 

Ощутимое сокращение площадей загрязненных нефтесолевыми продук-
тами участков (в 7 раз) обусловлено снижением аварийности трубопроводов и 
усилением контроля за их техническим состоянием. 

Сокращение площадей техногенных песчаных арен вызвано их посте-
пенным самозарастанием, а также отсутствием механических нарушений, при-
водящих к разрастанию и возникновению новых площадей. 
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Таблица 9 - Распределение площади земель  
Тепловского месторождения по типам антропогенных экосистем  

Вид нарушенных земель 
(тип антропогенных экосистем) 

Пло-
щадь, га 

Доля от общей 
площади 

нарушенных 
земель, % 

Доля от общей 
площади 

месторождения, 
% 

I. Секция полуприродных экосистем 
Класс вырубочных экосистем 

Сплошные вырубки 94,4 4,4 1,5 
Класс гаревых экосистем 

Гари и горельники 570,0 26,6 8,9 
Всего по секции  664,4 31,0 10,4 

II. Секция трансформированных экосистем 
Класс фитомелиоративных экосистем 

Рекультивированные земли 13,5 0,6 0,2 
III. Секция собственно антропогенных (экотехнических) экосистем 

Класс промышленных экосистем 
Объекты технологической инфраструк-
туры добычи углеводородного сырья 70,0 3,3 1,1 

Подфакельные площадки 3,9 0,2 0,1 
Итого 73,9 3,5 1,2 

Класс выработочно-отвальных экосистем 
Карьеры песка, действующие 25,5 1,2 0,4 
Техногенные песчаные арены 21,1 1,0 0,3 
Шламовые амбары 6,5 0,3 0,1 
Итого 53,1 2,5 0,8 

Класс водостроительных экосистем 
Затопленные гидронамывные карьеры 
песка 138,0 6,4 2,2 

Класс дорожно-линейных экосистем 
Линии электропередачи 368,1 17,2 5,8 
Трубопроводы 575,0 26,9 9,0 
Автомобильные дороги 54,2 2,5 0,8 
Трассы перетаскивания бурового обо-
рудования 5,4 0,3 0,8 

Сейсмопрофили 23,5 1,1 0,4 
Захламленные участки вдоль автомо-
бильных дорог и линий электропередач 125,8 5,9 2,0 

Итого 1152,0 53,9 18,8 
Всего по секции 1417,0 66,3 23,0 

IV. Секция парагенетических экосистем 
Класс парагеохимических экосистем 

Участки, загрязненные нефтесолевыми 
продуктами 5,3 0,2 0,1 

V. Секция вторично-антропогенных экосистем 
Класс вторично-гидрологических экосистем 

Участки с нарушением гидрологиче-
ского режима 39,8 1,9 0,6 

Всего нарушенных земель 2140,0 100 33,4 
Площадь месторождения 6390,0 - 100 
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Увеличение площади шламовых амбаров связано проведением работ по 
бурению новых эксплуатационных скважин на ряде кустовых площадок. По 
динамическому критерию данный тип антропогенных экосистем соответ-
ствует средне динамичному. 

 
 Таблица 10 - Динамика площади некоторых видов нарушенных  

земель на территории Тепловского месторождения 

Вид 
нарушенных земель  
(тип антропогенных  

экосистем) 

Площадь, га Увеличе-
ние пло-

щади за пе-
риод 

наблюде-
ния, % 

Увели-
чение 

площади 
в сред-
нем за 
год, % 

Динамиче-
ский крите-

рий по 
Б.В. Вино-

градову 
(1993) 

на  
1998 г. 

на  
2021 г. 

Сплошные вырубки 855,3 94,4 - - - 

Гари и горельники 494,2 570,0 15,3 0,7 Умеренно  
динамичные  

Карьеры песка, затопленные 
водой 39,1 138,0 252,9 11,0 Сильно  

динамичные 
Карьеры песка, действующие 62,6 25,5 - - - 
Участки, загрязненные 
нефтесолевыми продуктами 36,9 5,3 - - - 

Техногенные песчаные арены 25,8 21,1 - - - 

Шламовые амбары  3,5 6,5 85,7 3,7 Средне  
динамичные  

 
Баллы экологической опасности для каждого вида антропогенных эко-

систем присваивались с учетом риска их совокупного негативного воздей-
ствия на все природные среды на этапах обустройства месторождения (строи-
тельства объектов), эксплуатации и в случае аварийных ситуаций. Наиболее 
высоким баллом экологической опасности (10) характеризуются объекты тех-
нологической инфраструктуры добычи УВС (кустовые площадки, КНС, ДНС 
и пр.), трубопроводы и шламовые амбары. Наименьшие баллы экологической 
опасности - у рекультивированных земель (2) и сейсмопрофилей (3). 

В таблице 11 представлены результаты оценки экологической опасности 
территории Тепловского месторождения. Минимальный обобщенный балл 
экологической опасности (4,1) наблюдается на дренированных территориях, а 
максимальный (12,9) – на элементах гидрографической сети. В зависимости от 
величины обобщенного балла определялась степень экологической опасности 
того или иного типа природных ландшафтов с учетом имеющихся в этом ланд-
шафте антропогенных экосистем. При этом были установлены следующие 
критерии: при величине обобщенного балла от 1 до 6,9 степень экологической 
опасности считается низкой, от 7,0 до 14,9 – средней, от 15,0 до 20,0 – высокой. 
Таким образом, степень экологической опасности дренированных территорий 
в границах месторождения оценивается как низкая, болот и заболоченных рав-
нин, речных долин, элементов гидрографической сети – как средняя. Степень 
экологической опасности территории месторождения в целом оценивается как 
низкая (обобщенный балл экологической опасности – 6,4). 
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Таблица 11 - Оценка экологической опасности территории 
 Тепловского месторождения 

Типы 
природ-

ных 
ланд-

шафтов 

Общая 
пло-
щадь 

природ-
ных 

ланд-
шафтов, 

га 

Пло-
щадь, 

занятая 
антро-
поген-
ными 
экоси-

сте-
мами, га  

Суммар-
ный балл 
экологи-
ческой 

опасности 
антропо-
генных 

экосистем 

Пло-
щадь, 

не заня-
тая ан-
тропо-

генными 
экосисте-
мами, га  

Балл эко-
логиче-
ского 
риска 

природ-
ных 

ланд-
шафтов 

Обобщен-
ный балл 
экологи-
ческой 
опасно-
сти тер-
риторий 

Сте-
пень 

эколо-
гиче-
ской 

опасно-
сти 

Дрени-
рован-
ные тер-
ритории 

3969 1499,2 6,0 2469,8 3,0 4,1 Низкая 

Болота и 
заболо-
ченные 
террито-
рии 

577 310,5 15,7 266,5 6,0 11,2 Сред-
няя 

Речные 
долины 1523 180,5 18,3 1342,5 9,0 10,1 Сред-

няя 
Эле-
менты 
гидро-
графи-
ческой 
сети 

321 149,8 16,3 171,2 10,0 12,9 Сред-
няя 

Всего 6390 2140 9,2 4250 5,0 6,4 Низкая 
 
Степень экологической опасности территорий месторождений является 

показателем, опираясь на который, целесообразно планировать ряд профилак-
тических мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воз-
действия нефтегазодобычи на окружающую среду. Этот параметр может яв-
ляться основой для проектирования объектов обустройства месторождения и 
выборе наиболее оптимальных с точки зрения экологической безопасности 
мест их размещения, а также для организации экологического мониторинга и 
мероприятий по экологическому контролю и надзору на территории нефте-
промысла. В свою очередь, доля от общей площади месторождения нарушен-
ных земель (антропогенных экосистем) является своего рода критерием выде-
ления зон экологического бедствия. Определение этого показателя и контроль 
за его динамикой необходимы и на этапе обустройства, и на этапе эксплуата-
ции месторождений в целях мониторинга динамики общей экологической 
трансформации территории, что позволит своевременно выявить существую-
щие экологические риски и предотвратить необратимые деградационные про-
цессы в природных ландшафтах. 
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Глава 6. Организация использования, охраны, защиты и  
воспроизводства лесов 

В главе представлена система мероприятий по организации использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также рекультивации нару-
шенных и загрязненных земель, в районах добычи УВС. Мероприятия разра-
ботаны на основе анализа большого количества фактического полевого мате-
риала, длительных наблюдений за состоянием лесных насаждений, испытыва-
ющих негативное воздействие нефтегазодобычи, анализа большого количе-
ства материалов инженерных изысканий и проектной документации по прове-
дению сейсморазведочных работ и строительству геологоразведочных сква-
жин, обустройству месторождений, строительству и эксплуатации линейных 
объектов, освоению лесов, лесовосстановлению, лесоразведению и рекульти-
вации земель. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Характерными особенностями территории ХМАО-Югры являются су-
ровый климат, преобладание земель лесного фонда и высокая заболоченность. 
Основу экономики округа составляет добыча УВС, интенсивность техноген-
ного воздействия которой на лесные экосистемы подзон средней и северной 
тайги примерно одинакова. В структуре использования лесов на территории 
округа преобладают геологическое изучение недр, разведка и добыча полез-
ных ископаемых, а также строительство, реконструкция и эксплуатация ли-
нейных объектов, которые будут приоритетны в длительной перспективе.  

Рациональное использование лесов возможно только при выполнении 
комплекса мероприятий, направленных на их сохранение: охрану лесов от по-
жаров, загрязнений и иных видов негативного воздействия, защиту от вредных 
организмов и неблагоприятных факторов среды, воспроизводство лесов, 
включая прежде всего лесовосстановление и лесоразведение, а также рекуль-
тивацию нарушенных земель лесного фонда.  

Исследованиями установлено, что воздействие нефтегазодобычи на лес-
ные насаждения носит региональный характер. Понятие «фон» на территории 
месторождений условно. Древостои, произрастающие в границах месторожде-
ний, характеризуются в целом ослабленным состоянием.  

Степень негативного воздействия добычи УВС на лесные насаждения и 
характер их трансформации определяются технологическими этапами и тех-
нологиями работ. Наименьшее негативное воздействие на растительность и 
почвы оказывают геологоразведочные работы (сейсморазведка и бурение раз-
ведочных скважин). Наиболее существенное воздействие на лесные насажде-
ния наблюдается в процессе обустройства месторождений. При этом самые 
масштабные последствия обусловлены строительством линейных объектов. 
Вместе с тем, негативное воздействие линейных объектов в некоторой степени 
нивелируется достаточно успешно протекающими процессами естественного 
лесовосстановления на участках, подверженных их влиянию.  
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На выведенных из эксплуатации кустовых площадках процессы есте-
ственного лесовосстановления протекают достаточно успешно. Слабое нефте-
солевое загрязнение грунтов на кустовых площадках ингибирует восстановле-
ние травянистой растительности и тем самым способствует росту подроста.  

Естественное восстановление растительности на выработанных карье-
рах песка подчиняется тем же закономерностям, что и на техногенных песча-
ных аренах. При этом естественное лесовосстановление протекает наиболее 
успешно на расстоянии до 50 м от стен леса коренных пород.  

В процессе эксплуатации месторождений трансформация лесной среды 
обусловлена прежде всего аварийными ситуациями, приводящими к загрязне-
нию почв и растительности нефтесолевыми продуктами. Характер негатив-
ного воздействия различается в случае загрязнения нефтесолевой эмульсией, 
товарной нефтью и сильноминерализованными техническими водами. В по-
следнем случае наблюдаются наиболее серьезные последствия. 

Слабое нефтесолевое загрязнение не оказывает негативного воздействия 
на процессы естественного лесовосстановления под пологом кедровых древо-
стоев. Сильное нефтесолевое загрязнение приводит к полной гибели всех ком-
понентов лесных насаждений в течение 1 - 3 лет с начала воздействия. Отри-
цательное влияние при этом усиливается подтоплением территории загрязнен-
ных участков водами атмосферных осадков, чему способствует образование 
на поверхности загрязненных почв водонепроницаемой битуминозной корки.  

Вместе с тем, даже на сильно загрязненных участках через 23 года отме-
чается успешное естественное лесовосстановление кедром и березой вслед-
ствие природных процессов.  

Загрязнение почв нефтесолевыми продуктами сопровождается накопле-
нием в них тяжелых металлов (меди, цинка, никеля, хрома, мышьяка). 
Наибольшая степень и спектр загрязнения наблюдаются в случае землевания 
загрязненных почв песком.  

Влияние факелов для сжигания попутного газа наблюдается на все ком-
поненты лесных насаждений. При этом негативное воздействие на отдельные 
лесоводственно-таксационные показатели выявлено даже спустя 27 лет после 
выключения факела. Наибольший радиус негативного влияния на раститель-
ность отмечается вокруг мощных и высоких факельных установок. Вокруг фа-
келов можно выделить 3 - 4 зоны негативного воздействия на растительность, 
количество которых определяется мощностью и высотой факела, а также ха-
рактером размещения вокруг него лесной растительности.  

На основе анализа большого количества фактического материала, дли-
тельных наблюдений и комплексного подхода предложена система мероприя-
тий по организации использования и сохранения лесов в районах добычи УВС 
на территории ХМАО-Югры.  
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