


Оглавление

Список используемых аббревиатур…………………………………………………………….3

Введение……………………………………………………………..…… ……………………...4

  Глава 1.Мировой опыт обращения с углеводородами ………………………………………5

1.1 Современное состояние мирового ТЭК …………………………………………...5

1.2 ТЭК РФ……………………………………………………………………………….9

1.2.1 Современное состояние Российского ТЭК ……………………10.

1.2.2 Нормативно-правовая база природоохранной политики РФ п ри обращении с

углеводородами …………………………………..10

1.3 Топливно-энергетический комплекс респуб лики Саха (Якутия)……………….16

Глава 2. Общее географическое описание республики Саха (Якутия) ……………………22

2.1. Физико-географическая характеристика  республики Саха (Якутия) ………22

2.1.1. Географическое положение ………………………………………22

2.1.2. Рельеф……………………………………………………………….22

2.1.3. Климат………………………………………………………………22

 2.1.4. Гидрография………………………………………………………24.

2.1.5. Почвы……………………………………………………………….25

2.1.6. Растительность……………………………………………………..25

2.1.7. Общая характеристика района работ …………………………….27

Глава 3.Материалы, методы и оборудование …………………………………………….33

Глава 4. Результаты и обсуждение …………………………………………………………41

4.1 Оценка фонового уровня загрязнения Тымтайдахского лицензионного участка ………

4.2. Аналитическое сравнение с мировым опыто м ТЭК……………………………..………50

4.3. Рекомендации по природоохранной политике в республике Саха (Якутия) …………..50

Заключение……………………………………………………………… ………………...……52

Список литературы……………………………………………………… ……………………..53

Приложения…………………………………………………………..… ………………………54



Список используемых аббревиатур

ТЭК – Топливно-Энергетический Комплекс .
ООН – Организация Объединённых Наций .
США – Соединенные Штаты Америки .
ЕС – Европейский союз.
AEPS (ArcticEnvironmentalProtectionStrategy) – Стратегия по защите
окружающей среды в Арктике .
ВИЭ – Возобновляемые Источники Энергии.
МЭА – Мировое Энергетическое Агентство .
ГНФ – Государственный Национальный Фонд Норвегии.
НДТ - Наилучшие Доступные Технологии.
РФ – Российская Федерация.
ЭС РФ– Энергетическая стратегия Российской Федерации. ЭС -
2020/2030/2035 означает год окончания действия энергетической стратегии.
ТымЛУ – Тымтайдахский лицензионный участок.
ГЭС – Гидроэлектростанция.
ЛЭП – Линия электропередачи.
ГКМ – Газоконденсатное месторождение.
ММП – Многолетнемерзлые породы.
НГКМ - Нефтегазоконденсатное месторождение.
ГКМ –Газоконденсатное месторождение.
ПЭК – Производственный экологический контроль.
СТС - Сумма токсичных солей.
ПДК – Предельно допустимая концентрация.
ОДК - Ориентировочно допустимые  концентрации.
ИЗВ - Индекс загрязненности вод.
ЧАП - Частота асимметричного проявления признаков.
ГОСТ – Межгосударственный стандарт.
СанПиН– Санитарные правила и нормы.
ФА - Флуктуирующая асимметрия.



Введение

Проблема антропогенного воздействия на окружающую среду является

главным вызовом, стоящим перед человечеством в 21 веке.

Лидером такого загрязнения является цикл обращения с

углеводородами, а именно весь процесс добычи, транспортировки,

переработки и потребления данного вида сырья. Особенно сильно эта

отрасль влияет на экологическую ситуацию в странах, где она является

доминирующей в экономике. К таким государствам отно сится Российская

Федерация. Среди ее субъектов от негативного влияния деятельности

топливно-энергетического комплекса на окружающую среду особенно

сильно страдает республика Саха (Якутия).  Это обусловлено интенсивной

разработкой богатейших запасов углеводородов и перспективами

дальнейшего наращивания объёмов добычи.  Однако подобные работы м огут

окончательно разрушить уникальной природу Якутии, если будут вестись без

соблюдения жесточайших экологических норм. По этой причине очень

важно анализировать и улучшать природоохранную политику в сфере

обращения с углеводородами на территории данного региона. Это нужно не

только для сохранения  природы и экологического благополучия населения

этого субъекта, но и в целом всей Российской Федерации. [1]

Целью данной работы является анализ природоохранной политики в

сфере обращения с углеводородами у топливно-энергетических компаний

республики Саха (Якутия).

Эта цель включает следующие задачи.

- Охарактеризовать принципы обращения с углеводородами в мире,

России и Якутии.



- Описать нормативно-правовую базу обращения с углеводородами в

России, дать описание законодательной специфики в Якутии.

- Дать характеристику природно-климатических условий республики

Саха (Якутия).

- Показать конкретный пример природоохранной политики Якутского

топливно-энергетического комплекса путем обработки статистических

данных и сравнить его с российским и зарубежным опытом.

- Предложить пути совершенствования природохранной политики в

республики Саха (Якутия)

Актуальность данной работы состоит в том, что изучение современного

состояния природоохранной политики в сфере обращения  с углеводородами

на примере богатой полезными ископаемыми Якутии позволяет оценить

текущую антропогенную нагрузку на этот регион и динамику его развития,

заметить проблемные места и предложить пути их решения,

поспособствовать поиску путей решения во зникающих экологических

проблем.

В работе будут использоваться  литература по географии республики

Саха (Якутия), данные отчетов компании ООО “Мирный нефтегаз” по

мониторингу природных сред и оценке воздействия деятельности компании

на окружающую среду  и интер нет-ресурсы как источники дополнительной

информации.





Глава 1. Мировой опыт обращения с углеводородами

1.1. Современное состояние мирового ТЭК

В начале 21 века мировой топливно -энергетический комплекс переживает

изменения, которые могут кардинально изменить его облик  на многие

десятилетия вперед. Эти перемены вызваны комплексом политико -

экономико-технологических причин, но особенно среди них выделяются те,

что направлены на сохранение окружающей среды от негативных

последствий мирового обращения с углеводородами.

Эти перемены можно разделить  на несколько направлений .  Во-первых, это

активная деятельность стран “золотого миллиарда” по изменению структуры

своей энергетики за счет внедрения технологий, снижающих вред от

деятельности ТЭК, диверсификации поставок углеводородов ипереходу на

конкурентоспособныеисточники возобновляемой энергии. Во -вторых, можно

отметить трансформацию регулирования мировых энергетических рынков и

бирж для изменения условий контрактовв пользу потребителей, желающих

включения углеродного налога в их стоимость. В третьих, это перспектива

разработки месторождений углеводородов в Арктике и опасения экспертов

ООН возможностьюнефтяного загрязнения морей Северного Ледовитого

океана. Для снижения этих рисков в 1991 году стр аны арктического региона

приняли план“AEPS”, а весной 2016 года утвердили соглашение о защите

арктических морей от разливов нефти. В-четвертых,  сказывается влияние

общемирового тренда на увеличение энергоэффективности и

энергосбережения, а также постепенн ый переход человечества вслед за

развитыми странами в сторону ВИЭиз-за климатических изменений,



вызванных  использованием углеводородовв качестве энергоносителей. Все

эти факторы прямо или косвенно связаны с охраной окружающей среды,

которая, как и было указано выше ставится во главе угла для всего мирового

ТЭК.[1]

Рассмотрим несколько примеров. Компания Ernst&Young, являющаяся

лидером рынка энергетического  консалтинга,  последние 10 лет неизменно

ставит экологические проблемы, связанные с добычей углеводородов в

список рисков для компаний нефтегазового сектора. По этим причинамдля

безопасности своих экономик национальные фонды стран, напрямую

зависящих от экспорта углеводородов, все активнее вкладываются в ВИЭ и

энергоэффективность. По данным ресурса PitchBookза последние 20 лет

инвестиции в сферу ВИЭ от таких стран выросли в 133 раз с $265 млн.

долларов в 1999 году до $35,4 млрд. долларов в 2018. Непосредственно

вложения в проекты в 2018 году составили $12,8 млрд., остальные средства

идут на развитие компаний и инфраструктуры. [2]

Аналитики МЭАсо своей стороныпредлагают внедрение технологии

улавливания углерода, которая может сократить мировые выбросы

углекислого газа при добыче нефти на 40 % от текущего уровня. Для

внедрения этой технологии на рынок предлагается использовать налоговые

послабления и государственную поддержку. П одобный подход

экономического стимулирования предлагает большинство мировых

аналитиков. Рассмотрим ряда развитых стран в снижении вредного

воздействия от обращения с углеводородами. [1]

Норвегия

Норвежское правительство уже несколько десятилетий ставит одной из своих

главных задачминимизацию вредного воздействия от добычи и переработки

углеводородов.  Такой  подход выражается в запрете геологоразведки  нефти

и газа в наиболее уязвимых районах  Арктики на четыре года и решении ГНФ



Норвегии о выходе из инвестиционных активов стоимостью $8 млрд. в 134

компаниях, работающих над разработкой  нефтяных и газовых

месторождений в марте 2019 года. В планах ГНФтакже дальнейшая  продажа

долей в угольных компаниях, с 2015 по 2018 годы фонд вывел свои

инвестиции из угольной промышле нности на общую сумму $6,5 млрд ради

вложений в ВИЭ.[2]

Такие действия наносят удар по норвежской экономике, сильно зависимой от

экспорта углеводородов. Поэтому подход властей Норвегии заключается в

поиске баланса между выгодой бизнеса и подобными шагами  заботы об

окружающей среде.В связи с этим частно-государственная норвежская

компания Equinor ASA ведет свою деятельность в 2 направлениях: с одной

стороны это добыча нефти и газа для выполнения обязательств  перед

частными акционерами, а с другой - инвестиции в возобновляемые

источники электроэнергии и многочисленные экологические проекты. Также

отражением подобной политики стало сохранение долей ГНФ в

компанияхShell и BP, которые,как и Equinor ASA,помимо получения

прибыли от добычи углеводородов вкладываются в разработку ВИЭ.  Такая

политика распространяется и на налоговую сферу, где сбор  на

нефтепродукты составляет примерно 1/9 часть от величины. Эта мера

способствует переработке сырья и строительству  экономики высокого

передела, то есть продажи другим  странам качественных нефтепродуктов .

Финансовые ресурсы от этой модели идут на реализацию планов

ГНФНорвегии по развитию ВИЭ в стране. В конечном итоге это должно

привести к прекращению зависимости норвежской экономики от добычи

углеводородов. [2]

ЕС

Основой нормативной базы ЕС в области экологического регулирования

деятельности нефтегазовых компаний является Директива Совета ЕС о

комплексном предотвращении и контроле загрязнений, предусматривающая



применение механизма расчёта показателей воздействия н а основе НДТ.

Этот механизм служит для создания баланса между требованием

минимизации загрязнения окружающей среды и поиском технических

возможностей для достижения этого результата. [3]

Также ЕС использует механизмы экономического принуждения и

стимулирования для улучшения ситуации в сфере обращения с

углеводородами. В пример можно привести Европейскую систему торговли

квотами на выбросы диоксида углерода, государственные ссуды и субсидии

(до 50% расходов компаний) на ускорение процесса внедрения

природоохранных технологий в Финляндии и Германии. Также можно

привести в пример налоговую реформу в Германии, направленную  на

стимулирование использования альтернативных источников энергии и

снижение потребления ископаемого топлива. [3]

В частном секторе примером подобной инициативы может послужить

английская компания «SerckBaker». Она создает оборудование, позволяющее

повторно использовать сточные воды, которые остаются после промывки

буровых установок. Очищенную жидкость  закачивают в производственный

пласт для повышения нефтеотдачи скважины на месторождении. [1]

США

В США ситуация во многом схожа с  ЕС.  В американском ТЭК существуют 3

группы экологических налогов: направленные на формирование резервного

фонда; вводимые с целью компенсации экологического ущерба;

обеспечивающие финансирование природоохранных проектов (принцип

«загрязнитель платит»).[4]

Эти меры способствуют созданию экономической ответственности за

негативное воздействие на окружающую среду, а также служат

дополнительным источником средств для решен ия природоохранных

проблем. Они становятсяособенноактуальны ми в свете сланцевого бума, и



указа Дональда Трампа, снявшего ограничения на добычу углеводородов на

шельфе Тихого и Северного Ледовитого океанов. [4]

В последние десятилетия американские нефтяные компании стараются

уменьшить вред, наносимый окружающей среде и улучшить свою

природоохранную политику. Они добывают все больше нефти при помощи

технологии улавливания и хранения углекислого газа , предложенной

аналитиками МЭА. Увеличение добычи достигается при помощи

концентрации углекислого газа в подземных хранилищах на нефте - или

газоперерабатывающих заводах. Полученный таким образом газ закачивается

в нефтяные скважины и, по расчетам специалистов, способствует

“повышению нефтеотдачи”.Так что вместо загрязнения окружающей среды,

углекислый газ помогает добывать больше нефти и уменьшать негативное

влияние на окружающую среду. Примером использования данной

технологии можно привести техасскую компанию “PetraNova”, которая в

сотрудничестве с японской компанией “JX Nippon” установила оборудование

для улавливания углерода после сжигания.  Также был построен

трубопровод, по которому захваченный углекислый газ перекачивался в

месторождение для увеличения объёма добычи. По расчетам “PetraNova” это

должно сократить выбросы углекислого газа на 90%. [4]

Активно развивают эту технологию и две другие техасские компании –

“NetPower” и “OccidentalPetroleum”. Ее более широкому распространению в

США должно послужить изменение в федеральном налоговом

законодательстве, введенное в начале 2018 года президентом Дональдом

Трампом, стимулирующее инвестиции в развитие технологий улавливания

углерода. В частности, использующи е эту технологию производители

ископаемого топлива, могут получить льготы, общая сумма которых в

ближайшие годы достигнет миллиардов долларов. [3]

1.2 ТЭК РФ



1.2.1 Современное состояние Российского ТЭК

Топливно-энергетический комплекс России играет кл ючевую роль в

экономике страны. Он обеспечивает больше 60% валютных поступлений от

экспорта, дает половину налоговых сборов и таможенных платежей в

бюджет, а также обеспечивает треть инвестиций в национальную экономику

России. [5]

Благодаря этому ТЭК обеспечивает четверть всего ВВП России, поэтому

именно этой отрасли предстоит быть базой для устойчивого роста экономик и

и  уровня жизни населения с одновременным обеспечением

внешнеэкономических и геополитических позиций Российской Фед ерации на

мировой арене.Однако развитие отечественного ТЭК не может идти в ущерб

окружающей среде и игнорированию изменений в мировом ТЭК. Этого

требуют глобальные экологические тенденции, экологическая доктрина РФ и

гражданское общество нашей страны. Учит ывая все это, реализация планов

по использованию ТЭК в качестве толчка развития Российской Федерации

становится поистине грандиозной задачей, справиться с которой никак не

выйдет без грамотной природоохранной политики. Ее основой служат

нормативно-правовые акты в области обращении с углеводородами. [4]

1.2.2. Нормативно-правовая база природоохранной политики РФ при

обращении с углеводородами

В качестве основного законодательного документа во всех сферах право

применения, в том числе и в области охраны окружающей среды при

обращении с углеводородами в нашей стране выступает Конституция РФ. В

ее статьях под номерами 9, 42 и 58 говорится о следую щем:  праве граждан

на благоприятную окружающую среду (постулат с конференции ООН 1972

года в Хельсинки) и обязанности  сохранять ее в первозданном состоянии,

ответственности за сохранение природных богатств Российской Федерации,

роли ресурсов как основы для жизни и деятельности российских граждан, а



также праве на получении достоверной информации о состоянии

окружающей среды России. [6]

На основе данных положений конституции на сегодняшний день действует

30 основных законодательных актов и нормативно -методических

документов: 8 федеральных законов, водный и лесной кодексы, нормы ГОСТ

и СанПиН, постановления правительства, приказы Росприроднадзора и

Минприроды РФ. Главными из них являются федеральные законы: от

10.01.2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей сред ы”, от 04.05.1999 г. № 96-

ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, от 24.06.1998 г. № 89 -ФЗ “Об отходах

производства и потребления”, а также водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №

74-ФЗ и стандарт ГОСТ Р 56062-2014 “о производственном экологическом

контроле и мониторинге”.[1]

Для проведения единой государственной политики в области экологии на

долгосрочный период31 августа 2002 года распоряжением правительства №

1225-р была утверждена экологическая доктрина РФ. Одной из ее

стратегических целей было снижение загряз нения окружающей среды от

деятельности ТЭК. Для выполнения этой цели существовал ряд положений:

обеспечение устойчивого природопользования , ресурсосбережение,

сохранение и восстановление природной среды, обеспечение безопасности

при осуществлении потенциал ьно опасных видов деятельности при

обращении с углеводородами, предотвращение  и снижение экологических

последствий чрезвычайных ситуаций  в ТЭК.  Для поддержки выполнения

положений экологической доктрины указом президента РФ от 19.04.2017 N -

176 была принята "стратегия экологической безопасности Российской

Федерации на период до 2025 года" . Она конкретизирует ряд положений

доктрины для их большей четкости и обоснованности. [7]

Помимо экологической доктрины на развитие ТЭК в Российской Федерации

влияет ее энергетическая стратегия. Она является основным программным

документом всей энергетической политики в стране и определяет цели,



задачи, а также механизмы их реализации со стороны государства.Базисными

направлениями нынешней версии этого документа служат эколог ичность,

энергоэффективность и энергобезопасность. Но в первых версиях

энергетической стратегии вопросам экологии не почти не уделялось

внимания, что в итоге привело к необходимости соответствующей

корректировки документа. Проведем анализ эволюции ЭС в Рос сии и ее

уклона в вопросы охраны природы. [6 ]

Впервые подобный документ был разработан и принят российским

правительством  в 1995 году. В ходе его реализации была преодолена острая

фаза постсоветскогокризиса отрасли, обеспечены основные

внутренниепотребности России в энергетических ресурсах и реализации

экспорта энергоносителей за границу.  Однакоу  стратегии 1995 года были и

слабые стороны, из-за которых она была реализована не в полной мере. Они

заключались в отсутствии четкогои долгосрочногоплана развития

отечественного ТЭК с учетомувеличения внимания мировой общественности

проблемой загрязнения окружающей среды при обращении с

углеводородами. Для решения этой проблемы и адаптации планов развития

ТЭК к изменившимся в сторону экологичнос ти реалиямуже к1999 гг.

профильные министерства и ведомства разработали обновленную редакцию

документа. Действие новой стратегии рассчитали на период до 2020 года.

Принятие и утверждение ЭС-2020 правительством РФ состоялось в августе

2003 года. Этот вариант просуществовал чуть больше 6 лет, 13 ноября 2009

года правительство РФ№ распоряжением№ 1715-р обновило ЭС для

адаптации к устоявшимся “зеленым” тенденциям мирового энергетического

рынка. Срок действия нового документа был рассчитан до 2030 года с

проекцией на 2035 год. Однако уже  через 5 лет в соответствии с

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172 -ФЗ «О стратегическом

планировании в Российской Федерации»  министерство энергетики

представило ее новую версию  со сроком окончании в 2035 году.

Главнымотличием нового документа от старого стало то, что он является



общим межотраслевым планом для совокупности отраслей и сфер

государственного управления энергетическим сектором.  Также ЭС-2035

учитывает опыт реализации всех предыдущих стратегий и ежегодного

мониторинга реализацииЭС-2030.[8]

Главными ориентирами новой стратегии являются внешние и внутренние

риски стабильности текущего положения отечественного ТЭК, связанные с

комплексными переменами мирового.  Среди них нас волнуют те, что,по

мнению разработчиков ЭС-2035 прямо или косвенно связаны с усилением

природоохранных тенденций и ужесточением экологической политики при

обращении с углеводородами. [7 ]

К внешним рискам относится повышение спроса на возобновляемые

источники энергии и энергосистемы нового поколе ния, тенденции по вводу

углеродного налога и общая дискуссия об отказе от углеводородов как

основного источника энергии. Эти настроения в мировом ТЭК диктуют

новые подходы к всему циклу обращения с углеводородами в РФ.[5 ]

Главным внутренним риском является  обеспечение России топливом и

энергией в условиях перехода российской экономики на “зеленый”путь

развития и преодолениясуществующих кризисных явлений. В первую

очередь к ним относится модернизация российского ТЭК в условиях

истощения традиционных месторож дений,изношенностиматериальной базы

и технических трудностей освоения новых запасов полезных ископаемых в

Восточной Сибири (Якутии) и Арктике. Проблемами являются удаленность

данных территорий от основных промышленно -развитых районов страны,

необходимость вложения государственные средства или привлечения

частных инвестиций, суровые климатические условия, отсутствие

необходимых технологий и инфраструктуры. Также к внутренним вопросам

относится устойчивое и эффективное функционирование энергетического

сектора, повышенная налоговая нагрузка на ТЭК и создание при помощи

государства цивилизованного энергетического рынка. [6]



Период реализации стратегии разделен на два этапа: первый этап –до 2020

года (возможно продление до 2022 года ), второй – ориентировочно с 2021 по

2035 год.[8]

На первом этапе необходимо быстро ис наименьшими  потерями преодолеть

кризис, бьющий по экономике в целом, и энергетике в частности, а также

диверсифицировать структуру потребления энергии в РФ с одновременным

расширением сбыта на Африкан скийи Азиатско-Тихоокеанский рынок. Это

будет сделано при помощи реализации государственной  программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  и инвестиционных проектов

компаний ТЭК, в первую очередь на территории Якутии. [7]

Второй этап станет переходом на энергетику нового поколения:

использование альтернативных источников энергии и повышение

эффективности традиционной энергетики. Без модернизации к 2030 году

закончится рост производства энергоресурсов, и единственным выходом

будет поддержание текущейэффективность работы ТЭК при помощи

внешних игроков. При реализации положений ЭС -2035 начнется развитие

проектов на Ямале, Восточной Сибири, Дальнем Востоке и в Арктике. Это

будут не только проекты по добыче ресурсов, но энергоемк ие производства,

и региональные энергетические системы. Это позволит перейти от добычи и

экспорта энергоресурсов к глубокой и высокотехнологичной переработке для

обеспечения любых внутренних потребностей ТЭК и смежных сфер. Помимо

экспорта продукции высокого передела возникнет ситуация когда прирост

внутреннего потребления таких товаров начнет превышать прирост экспорта

энергоносителей и снимет российскую экономику с сырьевой иглы. Этот

перелом уменьшит антропогенную нагрузку на окружающую среду,

обеспечит независимость и устойчивость ТЭК от любых внешних рисков и в

целом переведёт российскую экономику на инновационный путь развития,

как и предусмотрено в ЭС-2035.[4]



1.3. Топливно-энергетический комплекс республики Саха (Якутия)

Основой экономики республики Саха (Якутия) является ТЭК. Так в

республике добывается 39,8% угля Дальнего Востока и 4,1% от

общероссийского уровня, по нефти цифры 36,2% и 1,8% соответственно,

природного и попутного газа 8,8% и 0,4%. При этом в республике

вырабатывается 20,1% всей тепловой энергии дальнего востока и 17,6%

электроэнергии.За период с 2000 по 2018 год производство ТЭР в

количественном выражении выросло в 2,3 р аза (с 13252 до 30836 тыс. т).

Добыча угля выросла в 1,3 раза, добыча природного газа в 1,7 раз, а объём

добычи нефти и газового конденсата вырос в 23,2 раза. При этом в топливно -

энергетическом балансе республики выросла только доля нефти (в 10 раз),

доля газа и угля упала в 1,3-1,7 раза. [9]

И в последние годы цифры добычи углеводородов только увеличиваются, это

отражает положения ЭС-2035 о развитии месторождений в Восточной

Сибири в целом и в Якутии в частности, а также о переносе центра

российского ТЭК из Западной Сибири в Арктику и Якутию. [9]

Помимо ЭС-2035 развитие якутского ТЭК идет в соответствии с рядом

программных документов. Во -первых, это схема комплексного развития

производительных сил, транспорта и энергетики респуб лики Саха (Якутия)

до 2020 года. Эта концепция былаутверждена поста новлением правительства

Якутии от 6 сентября 2006 года №411 , а затем одобрена правительством

Российской Федерации 8 февраля  2007 года. Во-вторых “Энергетическая

стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года”,

“Государственная программа Республи ки Саха (Якутия)”“Развитие

энергетики Республики Саха (Якутия) на 2018 -2022 годы”.[10]



Главной целью этихпрограмм является долгосрочный и устойчивый рост

экономики и повышение уровня жизни населения Якутии за счет

эффективного развития топливно-энергетического комплекса. [9]

Задачами : повышение энергетической безопасности республики; повышение

экологической безопасности при функционировании ТЭК Якутии;

интеграция ТЭК республики в энергетические рынки стран северо -восточной

Азии (Япония, Корея, Китай) с повышением экспортав эти страны продукции

с высокой добавленной стоимостью  (нефтепродукты, электроэнергия) . [8]

Для развития отраслей ТЭК в соответствии с этими задачами в Якутии

необходимо создать нефтехимическую и геохимическую промышленность.

Этот процесс включает в себя не только строительство самих промышленных

объектов, но и всей сопутствующей инфраструктуры  (нефте- и газопроводы,

магистральные ЛЭП). Для повышения экспорта продукции ТЭК в Азию

помимо сухопутного пути должно идти и развитие портовой инфр аструктуры

(нефтяные, угольные, газовые терминалы и заводы по подготовке ресурсов).

Для обеспечения экологической безопасности республики должно идти

ужесточение контроля за деятельностью ТЭК, совершенствование

нормативно-правовой базы в области обращения с углеводородами,

повышение использования возобновляемых ресурсов и комплексного

использования невозобновляемых(производство  гуминовых удобрений из

бурого угля, строительных материалов из угольных отходов ). Для

повышения энергетической безопасности и адапт ации ТЭК к внешним

рискам нужна ориентация на освоение и разработку месторождений

регионального и местного значения. [11]

Главным вектором развития ТЭК Якутии  помимо этой программыявляется

вопрос эффективного использования энергии.  На 2016 год по этому

показателю Саха на 15-20 %  отстаёт от среднероссийского уровня и на 2 -3

порядка от Европы и США. При реализации программы повышения

энергосбережения уже к 2020 году возможна экономия использования



энергоресурсов на 0,8-1 млн. т. у.е., общий же эффект состави т 17-22 % от

суммарного энергопотребления в республике. [9]

Угольная промышленность

На угольную промышленность приходится 9,8 % от всей  промышленной

продукции Якутии, в абсолютных цифрах это 12,2 млн. т угля в год.  Она

дает 1,5 % регионального бюджета Якутии и обеспечивает работой 2 % ее

трудоспособного населения (5 тыс. человек). В  республике расположены

Южно-Якутский, Ленский, Зырянский угольные бассейны и восточная часть

Тунгусского бассейна. Суммарные запасы угля всех категорий в Якутии

составляют: 9752,7 млн. т категорий А, В  и  С1, 4626,1 млн. т в категории С2

и 179,2 млн. т забалансовых запасов. Прогнозные ресурсы Южно-Якутского

угольного бассейна составляют более 40 млрд т, Зырянского – 8,5 млрд т,

Ленского – 840 млрд т. При этом промышленно осваивают только 3,8% всех

запасов. На каменный уголь приходится 54,3 % запасов (77,5 % от каменного

составляет коксующийся уголь), на бурый 45,7%.  В республике сейчас

разрабатываются Кангаласское, Харбалахское, Кировское, Кемпендяйское,

Джебарики-Хая, Нерюнгринское, Денисовское, Чульмаканское,

Кабактинское и  Надеждинское угольные месторожд ения. Добыча на них

идет открытым способом.В южной части Якутии вместо традиционного

открытого способа вводят в строй угольные шахты с обогатительными

фабриками. В настоящее время идет освоение такого месторождения в

Эльгино, где уже добывается 1/4 объема добычи в республике.  Также в

южной части.[11]

Основными поставщиками угля являются ОАО ХК «Якутуголь» и  ООО

«Колмар».

На экспорт идет половина якутского угля. Внутри России он идет в

европейскую часть страны и на дальний восток, за границу в страны АТР. На

рынках этих государств Якутия крупнейший экспортер коксового



концентрата, так как по добыче угля Якутия занимает первое место среди

регионов Дальнего Востока, на долю республики приходится свыше трети

(35%) добываемого на востоке страны угля. В 2014 году за границу ушло

больше половины Якутского угля (5,7 млн. т из 8,5 млн. т добычи). К 2020

году ситуация не изменится так как при росте добычи не будет роста

потребления и экспорт может достигнуть 33,9 млн. т[11]

К 2030 году по планам развития Якутии суммар ный объем добычи угля

должен быть 42,7 млн. т в 2030 году, из них 20,9 млн. т придется на

энергетический уголь. Это может дать толчок развитию металлургической и

химической промышленности и переломить текущую экспортную

ориентированность якутского угольног о комплекса. [11]

Нефтегазовая отрасль

Общая площадь нефтегазоносных территорий республики превышает 1,5

млн. кв. км. Это 34 месторождения природного газа и нефти. Запасы на них

по данным государственного баланса РФ по Якутии оцениваются по

категориям С1 + С2 так: по нефти 546 млн. т. (прогнозные 2,6 млрд. т.),  газа

2716 млрд. куб (прогнозные 12 трлн. Куб.), степень освоенности прогнозных

ресурсов составляет 20 %. Небольшую часть от этой площади характеризует

слабая и неравномерная геологическая изученнос ть, но большая часть

запасов нефти и газа сосредоточена в хорошо изученных Ботуобинском и

Вилюйском геологических районах.  Разработка нефтегазовых

месторождений имеет ключевое значение для развития экономики Якутии ,

так именно этой отрасли предстоит стать локомотивом якутской экономики и

привлекать в регион новые инвестиции, что должно дать мультипликативный

импульс всему экономическому комплексу Сахи. Для этого в соответствии с

планами развития региона основной задачей нефтяной отрасли является

обеспечение многолетнего наполнения нефтепроводной системы Восточная

Сибирь – Тихий океан (ВСТО).  Пока эта задача выполняется, и годовой

прирост добычи нефти составляет 15 -22 %. [11]



Прирост добычи для выполнения данного плана обеспечивают разработка

Талаканского, Алинского, Северно-Талаканского и Восточно-Алинского

месторождений. Также к ВСТО подключаются все новые нефтепроводы

(например 169-км нефтепровод от Среднеботуобинского

нефтегазоконденсатного месторождения). [11]

Помимо этой глобальной задачи стоит более лок альная по объединению в

единую сеть четырех  локальных, замкнутых и технологически независимых

друг от друга газотранспортных систем. [11]

Ежегодно в Якутии идет добыча 1,9 млрд. куб. м природного газа для

выработки электрической и тепловой энергии. Из -за этого добыча газа идет

крайне неравномерно: беспрерывно зимой с пиками потребления с ноября по

апрель и затем резкое падение почти до нуля летом, там минимальный объём

добычи наблюдается в июле. Для выхода из этой ситуации в Якутии

создается газовый центр в рамках восточной газовой программы ОАО

«Газпром» и схемы-2020. Он позволит газифицировать небольшие

населённые пункты по всей Якутии, создать новые энергоемкие

производства, сформировать достаточные газоперерабатывающие мощности

на территории республики и за счет этого решить проблему неравномерности

годовой добычи. Также в 2019 -2020 году планируется ввод в эксплуатацию

магистрального газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток («Сила

Сибири») с пропускной способностью 32 млрд куб. м в год.  и

протяженностью по Якутии в 1312 км. Он будет начинаться отюжной части

Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения  (запасы газа

категории С1 + С2 в объеме 1,25 трлн. куб. м ). Газопровод обеспечит работу

месторождения на 18 лет с объёмом добычи в 25 млрд куб. м в год, по мере

падения добычи к газопроводу планируется подключать новые

месторождения (Таас-Юряхское, Верхневилючанское, Среднеботуобинское).

[11]



Глава 2. Общее географическое описание республики Саха (Якутия)



2.1 Физико-географическая характеристика республики Саха (Якутия)

2.1.1. Географическое положение

Республика Саха (Якутия) — крупнейший по площади субъект Российской

Федерации, расположенный в Северо-Восточной Сибири, в пределах55°29' -

76°46' с.ш.. и 155°32' — 162°55' в.д.   Площадь республики равна 3,1 млн. км 2,

2,8 млн. км2  из которой  находится в зоне вечной мерзлоты. Почти половина

от общей территории Якутии лежит за северным полярным кругом.

Протяженность Сахи с запада на восток 2,5 тыс. км, с севера на юг 2 тыс. км.

С севера республика граничит с  Восточно -Сибирским морем и морем

Лаптевых, протяженность береговой линии  превышает 4,5 тыс. км. На юге

Якутия имеет общую границу с Читинской и Амурской областями. С запада

и юго-запада соседями являются Ир кутская область и Красноярский край, с

востока и юго-востока Чукотский автономный округ. [11]

2.1.2. Рельеф

Сложный и многообразный рельеф Якутии обусловлен ее геологическим

строением. Так восточная часть республики находится в пределах Верхояно -

Колымской горноскладчатой страны, западная расположена на восточной

части Сибирской платформы. Из-за такой геологии 2/3 территории

республики занимают горы и плоскогорья, а оставшуюся часть низменности.

Одной наивысшей точки в Сахе нет. За это звание борются гора Победа на

хребте Черского (3003 м или 3147 м в высоту)  игора Мус-Хаяна хребте

Сунтар-Хаята (от 2959 м до  3011 м по разным данным). [12]

2.1.3 Климат

Отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океана с

одновременной  открытостью Северному  Ледовитому,глубинное

материковое положение и общий характер атмосферной циркуляции над всей



территорией Восточной Сибири обусловливают резко континентальный

климат Якутии. Его особенностью является сильная амплитуда зимних и

летних температур (примерно в  100 градусов Цельсия: зимой до -650С, летом

до +350С), а также низкие показатели облачности и скорости ветра в течение

всего года. [13]

Зима, несмотря на низкие средние температуры ( -400С), носит сухой и

малоснежный характер. Это объясняется влиянием анти циклонов, идущих с

Охотского моря, с сентября по март. При этом зимой все равно выпадает до

30 % годовых осадков, а сам снежный  покров в республике в среднем

держится 7-8 месяцев году, а на побережье и в горных районах и вовсе до 9

месяцев. Однако из-за огромной территории выпадает снег крайне

неравномерно. Лето в Якутии короткое, 2 -4 месяца, но довольно теплое

(+250С) и очень влажное.[13]

Распределение осадков по территории республики идет крайне

неравномерно. Максимальное их количество выпадает на юге в районе

Верхоянского хребта, здесь за год может наблюдаться до 1000 мм.

Минимальное количество осадков можно встретить в Верхоянской впадине и

на морском побережье, на севере Якутии, там за год выпадет меньше 200 мм

влаги. Такой разброс связан с летней акт ивностью циклонов с Прибайкалья,

благодаря их влиянию до 75 % осадков выпадает летом в западной и южной

Якутии.  По этим же причинам весной осадков выпадает меньше, чем

осенью, наиболее редко осадки выпадают в феврале -апреле, максимум

приходится на июль-август. [13]

Испаряемость очень сильно колеблется по всей территории Якутии.  На

арктическом побережье она составляет всего лишь 150 мм, а в центральной

Якутии достигает 450 мм. Из -за такого разброса выпадения осадков и

испаряемости,  коэффициент увлажнения  в республике разнится от

минимума в 0,2-0,3 в центре до 1,2-1,3 в тундровой зоне. [13]



Средняя скорость ветра в Сахе составляет 1 -2 м/с, максимум в 4,5-6м/сек

наблюдается на арктическом побережье. Очень часто бывает штиль, в

некоторых районах от 30 до 70 % дней в году. [13]

Суммарная солнечная радиация составляет 70 -100 ккал/кв. Максимальная

наблюдается в Южной Якутии, минимальная на арктическом побережье.  [13]

2.1.4 Гидрография

Республика Саха - один из лидеров России по количеству рек. Их общая

протяжённость почти 2 млн. км с потенциальными гидроресурсами  в 700

млрд. кВтч в год. 15 рек Якутии имеют длину свыше 1 тыс. км. Среди них

можно выделить: Лена - 4400 км, Вилюй - 2650 км Алдан - 2273 км, Колыма -

2129 км, Индигирка - 1726 км. Большая часть речной с ети республики

относится к бассейну моря Лаптевых (Лена, Оленек, Яна, Омолой), меньшая

к Восточно-Сибирскому морю (Индигирка, Алазея). [14]

На формирование водного режима Якутии влияют климат, рельеф и вечная

мерзлота. В восточной части Якутии на  него еще влияют ледники и наледи.

Также в этой части региона некоторые реки напрямую связаны с выходами

подземных вод на поверхность. Реки Якутии имеют смешанный тип

питания, на равнинах преобладает снеговое, а в горах юга и северо -востока

дождевой тип. [14]

Доля подземного стока от общего речного  в Якутии  невелика и составляет

от 4 до 20 %, в среднем она составляет 10 %.  Минимальные величины

подземного стока в реки (меньше 5мм.) наблюдаются на северных

низменностях. Это связано с наличием водоупорных многолетнемерзлых

пород. [14]

На данный момент известно о более 800 тыс. озёр в Якутии. В основном это

небольшие водоемы с малой глубиной. Лишь 32 озера больше 50 км² по

площади каждое, 10 из них — более 100 км². Почти все крупное и

подавляющее большинство небольших озер находятся на северо -востоке



республики в Яно-Индигирской, Абыйскойи Колымской низменностях .

Самыми крупными по площади водного зеркала озёрами Якутии являются

Моготоеево, Бустах и Нерпичье. По образованию озера в Якутии бывают:

термокарстовые, карстовые, речные, лагунные, тектонические, ледниковые и

минеральные. [14]

2.1.5. Почвы

Почвы республики Саха преимущественно представлены мерзлотно -

таёжными, дерново-лесными, аллювиально-луговыми, горно-лесными и

тундро-глеевыми. На их формирование исключительно сильное влияние

оказывает вечная мерзлота, что придает почвам Якутии физические,

химические и гидрологические  свойства, в которых есть вкрапления

уникальных региональных черт. Так зимнее вы холаживание в сверхнизких

температурах улучшает микроструктуру почвенного покрова республики, но

при этом сильно ухудшает водоупорность. Интенсивное замерзание в

холодное время года и такое же оттаивание в теплое создает уникальное

плитчато-слоистое сложение для минеральных горизонтов мерзлотных почв,

так как сопровождается фазовыми и объёмными изменениями почвенной

влаги.  Из-за такой структуры почвенных горизонтов в Якутии силен

горизонтальный отток надмерзлотной влаги, но при этом очень слаба

вертикальная фильтрация гравитационных вод . [15]

2.1.6. Растительность

Растительный покров Республики  Якутии весьма неоднороден. Лесами

покрыто 70-80 %. Остальную площадь занимают луга в долинах рек и на

аласах, а также кустарничковая растительность в горах и на арк тическом

побережье. [16]

В республике  четко проявляется широтная зональность и меридиональные

изменения, большая ее часть  лежит в зоне средней тайги, небольшая

территория на севере в тундре и лесотундре. Растительность побережий



сильно отличается от покрова гор на юге. Обширные горные районы имеют

выраженную высотную поясность.  На флору Якутии большое влияние

оказывают геологические условия (последствия сложных процессов

четвертичного периода)  и антропогенное воздействие, приведши е к

появлению пирогенных, техногенных и других вторичных групп растений.

[14]

Во флоре Якутии выделяются почти 1,9 тыс. высших растений, до 600 видов

мхов, почти 500 различных грибов и больше 2,5 тыс. видов водорослей. Все

эти растения выделены в 2 группы: арктическую на севере , которая занимает

четверть общей территории и бореальную по всей остальной территории.

[16]

2.1.7. Общая характеристика района работ

Тымтайдахский лицензионный участок находится в пределах Лено -

Вилюйской нефтегазоносной провинции, Хапчагайского нефтегазоносного

района, в центральной части Вилюйской нефтегазоносной области(см

приложение 1)  Восточной границей он примыкает к Толонскому

лицензионному участку, на севере – граничит со Средневилюйским

газоконденсатным месторождением.  На участке до сих пор ведутся

геологоразведочные работы после прохождения фоновой оценки воздействия

на среду.С западной стороны в 20 км находится город Вилюйск. На южной

границе нет ни городов, ни других лицензионных участков. По территории

месторождения в широтном направлении проходит тр асса федеральной

дороги «Вилюй», также через эту территорию проходитгазопровод

СредневилюйскийГКМ-  г. Вилюйск и  высоковольтная ЛЭП Вилюйской

ГЭС. Недалеко пролегает трасса магистрального газопровода Кысыл -Сыр –

Мастах – Якутск. Общая площадь лицензионного участка составляет 1225,6

км2.[17]

№ Широта Долгота
1 63°52'43,9'' 122°53'1,5''



2 63°43'15'' 123°06'15''
3 63°40'30'' 123°05'50''
4 63°38'00'' 122°34'40''
5 63°41'40'' 122°17'30''
6 63°51'20'' 121°56'05''
7 63°55'25'' 122°00'55''
8 63°57'33'' 122°35'30''
9 63°55'13'' 122°29'34''
10 63°53'13'' 122°27'02''
11 63°50'50'' 122°40'25''

Таблица 2. Координаты угловых точек Тымтайдахского лицензионного

участка:

2.1.7.1 Географическая характеристика

Месторождение находится в бассейне реки Вилюй на территории

центральной Якутии. Непосредственно лицензионный участок занимает

территорию Вилюйской низменности, которая  представляет собой

пологоволнистую, местами совершенно плоскую равнину, расчлененную

сетью слабоврезанных долин крупных рек: Чоны, Ахтаранды и Дженкюке.

Абсолютные высоты Вилюйской низменности колебля тся от 200 м в

западной части водораздела Вилюй и Нижняя Тунгуска до 800 м в верховьях

водоразделов. Такой разброс значений высот  обусловлен принадлежностью

территории равнины к Вилюйской впадине, Хапчангайскому мегавалу и

Вилюйской синеклизе в юго-восточной части Сибирской платформы. Из -за

этого в геологическом строении участка принимают участие отложения

верхнепалеозойского, мезозойского и четвертичного воз раста. Они

формируют в районе Тымтайдаха  кристаллический фундамент и

вулканогенно-осадочный чехол. В верхней его части

представленычетвертичные образования в виде суглинков и пе сков с

примесью гальки и гравия. В  нижней аргиллиты и мезозойские песчаники с

прослоями галечников и углей.  Непосредственно на  поверхность имеют

выход породы среднего мела и четвертичной системы, которые формируют



на равнине ландшафтные комплексы аллювиального и озерно -аллювиального

генезиса. [18]

Вместе с резко континентальным  климатом подзоны средней тайги это

обусловливает своеобразие флоры, основу которой составляют бореальные

виды, но значительную роль играют арктоальпийские и степные виды. Всего

флора Вилюйского бассейна включает 883 вида, из них 622 вида цветковых

растений, 189 - высших споровых и 64 - низших растений (лишайников).

Среди них преобладают лиственничные леса , часто с примесью или

отдельными массивами из березы, ели и сосны. Луга в бассейне р. Вилюй

занимают сравнительно небольшие площади, наибольшую площад ь из них

занимают аласные луга. Структура такого среднетаежного типа  ландшафта

состоит из семи типов местности: низкотеррасового, мелкодолинного,

межаласного, аласного, песчано -грядового, межгрядово-низинного и

тукуланного. [18]

На исследуемой территории разви ты интразональные типы мерзлотных почв:

мерзлотные, дерново-карбонатные, аллювиальные и оподзоленные (см

приложение).Из климатических особенностей Тымтай дахского участка

можно выделить  позднее образование снежного покрова (в начале ноября)

чем в среднем по Якутии (начало -середина октября) и большее количество

осадков из-за влияния бассейна реки Вилюй. Последняя особенность

находит отражение в более мощном снежном покрове (на 5 -10 см больше чем

в среднем по республике).  Также к климату относятся особенности

формирования ММП на участке. Они определяются его принадлежностью к

Вилюйской аласной провинции сплошного распространения

многолетнемерзлых пород Средней Сибири. Мощность ММП на участке

колеблется от 50 м на сводовых поднятиях,  до 640 м во впадинах ( см

приложение). Сезонное протаивание идет с первой декады мая до конца

сентября. Из-за высокой влажности и тонкодисперсного состава грунтов

преобладает морозобойное растрескивание и полиго нальный рельеф. Также



из-за низкого зимнего стока в районе Тымтайдахского участка практически

отсутствуют наледи, а сезонные и многолетние бугры пучения формируются

лишь на локальных участках с благоприятными для их развития условиями.

Отличительной чертой формирования температурного режима ММП района

является инверсионное распределение температур горных пород в ряду:

днища долин - склоны – междуречные пространства. На водоразделах

значение температуры, как правило, на 2 -4º С выше, чем в прилегающих

долинных комплексах. Большинством исследователей это объясняется

инверсией температуры воздуха в зимнее время. [19]

По территории Тымтайдахского участка  в затапливаемой равнине с

разветвленным руслом протекает часть нижнего течения реки Вилюй длиной

68 километров.Она начинается в 15 км к востоку от г. Вилюйск и

заканчивается поселком Кысыл-Сыр.. По участку протекает небольшой

правый приток р. Вилюй – Быыракаан, его длина составляет 160 км, уклон

0,11 м/км. Также на территорию Тымтай дахского участка недалеко от

поселка Кысыл-Сыр приходится максимальный расход воды в Вилюе, это

происходит 15 мая и составляет 8520 -21000 м3/с. Строительство Вилюйской

ГЭС никак не отразилось на водном режиме отрезка Вилюя, протекающего

по территории Тымтайдахского участка. Внутригодовое распределение

стока, ледово-термический режим, формирование максимального и

минимального стока на этом участке течения Вилюя осталось прежним. На

это влияет удаленность от электростанции, ее влияние не доходит до

Тымтайдахского участка Вилюя. Это подтверждают данные мониторинга

водного режима с 1967 по 2000 годы Якутским УГМС на этом участке(см

приложение 1).[19]

2.1.7.2 Административная характеристика

В административном отношении Тымтайдахский ЛУ расположен на

территории Вилюйского улуса Республики Саха  (Якутия), в 420 км к северо -



западу от г. Якутска. Крупные населенные пункты вблизи – г. Вилюйск и

пос. Кысыл-Сыр. [20]

Вилюйский улус расположен в вост очной части Центрально-Якутской

равнины, северо-западнее центральных улусов Республики Саха (Якутия) и

занимает значительную часть территории Восточной Сибири.  Площадь

территории улуса составляет 55,2 тыс. км 2 и имеет вытянутую конфигурацию

с севера на юг. Расстояние от Якутска до Вилюйска составляет 592 км

наземным путем, 536 км воздушным и 732 км  водным. У улуса выгодное

транспортно-географическое положение за счет близости к столице

республики и зимней автомагистрали Якутск-Мирный.[20]

Сельское хозяйство является традиционным занятием коренного населения и

основой экономики улуса. Общая площадь сельскохозяйственных угодий

составляет 46,9 тыс. га, из них пашни - 2,1, сенокосы - 46,4 %, пастбища – 51

%. Важную роль в экономике района занимает газодобывающ ая

промышленность.[21]

Сельские поселения, расположенные на территории Тымтайдахского ЛУ: с.

Тасагар, с. Бетюнг, с. Екюндю, с. Хампа (Орто -Бууллу). В селе Хампа

население составляет 1,2 тыс. человек, в остальных оно намного меньше 1

тыс. человек.  Хампа специализируется на мясомолочном скотоводстве (есть

цех по производству молока) и коневодстве. В селе имеется социальная

инфраструктура в виде средней общеобразовательной школы, небольшой

больницы на 15 коек, детского сада, культурного центра и пекарни.

Электроэнергией обеспечивает Вилюйская ГЭС , теплоснабжение идет за счет

использования газ конденсата и дров. В зимнее время имеется

автомобильное сообщение с г. Якутск, время в пути составляет 12 часов., с г.

Вилюйск сообщение доступно круглый год, время в п ути 2 часа.[18]

2.1.7.3. История поиска углеводородов в Вилюйском районе.



История исследования данной территории насчитывает около 200 лет и

связана с именами многочисленных географов и геологов.Следует упомянуть

работы Р. К. Маака, П. Л. Дранверта и М. Д. Зверева конца 19- начала 20

века, которые детально описали Вилюйский край и его геологию. Поиск

нефти и газа на данной территории связан с А. Д. Архангельским и Н. С.

Штатским, которые в 1929 г. и 1932 г. первыми высказали предполож ения о

возможном нахождении нефти в этих краях. Наиболее перспективными и

первоочередными для поиска нефти и газа были названы районы:

Байкальский грабен, Вилюйская синеклиза и Минусинская впадина.

Планомерные поисково-разведочные работы на мезозойских отл ожениях

Вилюйской синеклизы начались в 1953 году. Уже через три года – 15 октября

1956 г. из глубокой скважины на правом берегу р. Вилюй на Таас -Тумусской

площади с глубины 1800-2000 м из нижнеюрских морских песчано -

глинистых отложений  ударил мощный фонта н природного газа.Скважина

ежесуточно выбрасывала более 4 млн. м 3. Так было открыто первое

промышленное месторождение природного газа в Якутии, положившее

начало открытию крупнейшей Лено -Вилюйской нефтегазоносной

провинции. [23]

В период с 1961 по 1967 гг.  на территории Вилюйской синеклизы в

проводилось структурно-картировочное бурение на структурах, выявленных

гравиметрической съемкой и сейсморазведкой. В результате были открыты

газовые и газоконденсатные месторождения: Средневилюйское, Толонское,

Мастахское, Соболох-Неджелинское, Бадаранское и Нижневилюйское.

Залежи газа приурочены к терригенным отложениям мезозоя и верхнего

палеозоя и относятся к категории пластовых – сводовых с элементами

литологического и тектонического экранирования. Все они контролиру ются

крупными высокоамплитудными структурами, осложняющими присводовую

часть Хапчагайского мегавала. Наиболее древними из тех, что удалось

вскрыть на данной площади,  являются нижнепермские (каменноугольные)

отложения.  После распада СССР такие исследовани я прекратились, но в



последние годы предпринимаются попытки по возобновлению поисков

перспективных районов залегания нефти и газа. Пока они не увенчались

успехом и к настоящему времени здесь до сих пор открыто всего 8 нефтяных,

газовых и газоконденсатных м есторождений и одно месторождение

природных битумов. Продуктивными являются юрские, нижнетриасовые и

верхнепермские отложения.[24]

Глава 3. Материалы, методы и оборудование



Демонстрацией конкретного примера природоохранной политики компаний

топливно-энергетического комплекса Якутии в моей выпускной

квалификационной работе служат данные по оценке фонового уровня

загрязнения Тымтайдахского лицензионного участка  находящегося в

Вилюйском районе республики Саха (Якутия).  Месторождение принадлежи т

компании ООО “Мирныйнефтегаз”, которая и предоставила мне

информацию для выполнения дипломной работы. [ 25]

Сами материалы по оценке загрязнения собраны коллективом ООО «Научно -

производственное объединение - Прикладная экология Севера», сбор данных

шел  в 2008 и 2014 гг.  Также мне были предоставлены фондовые материалы

сотрудников ООО «Научно-производственное объединение - Прикладная

экология Севера», собранные в 2005 -2012 гг. на территории Вилюйского

района республики Саха (Якутия) (см. приложение 1). [ 21]

Объектами экологических исследований были: ландшафты,

геокриологические условия, гидрологические условия, почвенный покров,

поверхностные воды,  растительность и животный мир.[17]

Методы оценки состояния основных компонентов экосистем определялись

техническим заданием, все виды работ проводились в соответствии с

нормами ГОСТ по охране природы (серия 3,8,17, 26) и СанПиН. Работы по

сбору материалов проводились на территории участка во время полевых

исследований. Отбор проб шел по общепринятым методикам. Затем в

лабораторных условиях проводили химико -аналитические исследования,

строили карты-схемы отбора фактического материала, ландшафтов,

почвенного и растительного покрова. Для камеральной обработки

привлекался фондовый материал. Все применяемые методы помогли

составить полную картину состояния окружающей среды. То естьдать

объективную характеристику типов почв, основных типов растительнос ти, а

также характера антропогенной нарушенности почвенного и растительного

покрова рассматриваемой территории. Оценить состояние наземных



позвоночных, в том числе хозяйственно ценных видов, а также гидробионтов

и ихтиофауны. Также были рассмотрены эколого -геохимические параметры

среды – состояние почвы, почвогрунтов, поверхностных вод и донных

отложений. Была проведена биоиндикационная оценка качества среды в

наземных и водных экосистемах. Дополнительной целью была разработка

рекомендаций к созданию програ ммы мониторинга окружающей природной

среды на месторождениях.  [26]

3.1. Оценка фонового уровня загрязнения

Задачами оценки фонового воздействия являются: сбор исходной

информации о природно-экологическом потенциале территории;

определение фоновых концентра ций загрязняющих веществ; адекватная

оценка биологических ресурсов для последующего определения сумм

компенсационных платежей; начало формирования банка базовых

характеристик, для формирования сети экологического мониторинга, с

активным использованием данн ых дистанционного зондирования земли;

выявление зон особой чувствительности территории к предполагаемым

воздействиям. [24]

Эту оценку компания “Мирныйнефтегаз” как и любая другая добывающая

компания в Российской Федерации проводила до начала деятельности н а

лицензионном участке. Таково условие лицензионного соглашения на право

пользования недрами в РФ и требования законодательства республики

Якутия. В Сахе за это отвечают следующие нормативно -правовые акты:

«Требования к оценке фонового состояния территорий  лицензионных

участков месторождений нефти и газа Якутии» и «Основные требования к

исследованиям естественной (фоновой) загрязненности территории

лицензированных участков месторождений нефти и газа Якутии». [ 28]

3.1.1. Исследования почвенного покрова



Работа шла по техническому заданию в 3 этапа: подготовительный, полевой

и аналитический.  Отбор 70 образцов проб на маршрутных исследованиях

шел согласно ГОСТ 17.4.3.01 -83, анализ почвенного покрова по

ГОСТ17.4.4.02-8 проводился в аккредитованной лаборатории фи зико-

химических методов анализа института Прикладной экологии Севера СВФУ

им. М.К. Аммосова. При обработке результатов применялись стандартные

методики, для достоверности анализы проводилось 3 раза. Также применялся

анализ литературных источников и исследо ваний прошлых лет.Почвы

исследуемой территории в целом такие же, как и в целом по Якутии с одним

исключением, в тукуланных экосистемах почвенный покров представлен

эндемичными «мерзлотными тукуланными почвами». При добыче

углеводородов необходимо учитывать  этот фактор, так как подобные почвы

до настоящего времени слабо изучены и имеют большую научную ценность.

[29]

3.1.2. Исследования растительности

Изучение растительности проводилось по стандартным общепринятым

методам полевых геоботанических исследований из “Полевой геоботаники”

Миркина 1985 года. В соответствии с ней описывали пробные площадки и

делали полные описания местности. По этим данным оценивали общее

состояние и основные характеристики древесного, кустарникового,

кустарничкового, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового

покрова.  Он оказался типичным для антропогенно нарушенных ландшафтов

Якутии и Восточной Сибири. Источниками воздействия является сельское

хозяйство, чье воздействие привело к деградации естественной

растительности, сопровождающейся уменьшением разнообразия

естественных сообществ, обеднению видового состава. [23]

3.1.3. Методы изучения орнитофауны



Для выяснения численности птиц применялся метод маршрутного учета и

методика относительного учета птиц на побережьях водо емов из книги Ю. С.

Равкина и С. Г. Ливанова “Факторная зоография”.  С помощью биноклей,

зеркальных фотокамер с телеобъективом, а также с помощью микрофонов

получали аудиовизуальную информацию о птицах. Эту информацию

анализировали по книге “Конспект орни тологической фауны России и

сопредельных территорий” Л. С. Степаняна и определяли видовую

принадлежность птиц.   Всего было определено 156 видов, из которых 65

были зарегистрированы здесь в период проведения работ. Плотность

населения птиц варьируется по б иотопам от 66 до 127 экз. на 1 км 2.  Из-за

сети автомобильных дорог и высокой освоенности охотниками численность

птиц на участке довольна низка, редкие и особо охраняемые виды

практически не используют эту территорию для гнездования и сезонной

миграции. [27]

3.1.4. Териофауна

Сбор сведений шел 3 раза за 9 лет летом и зимой. Учет проводился в

предпромысловый период и после него. Для учета мелких млекопитающих в

летних условиях использовали методы канавок, давилок Геро -1 и опросов

природопользователей изкниги “Методы изучения гры зунов в полевых

условиях”  Карасевой Е. В. и Телицына А. Ю.. Зимой при помощи

охоттаксаторов на маршрутных выходах  считали охотничье -промысловых

животных в соответствии с методическими указаниями по организации,

проведению и обработке данных зимнего маршр утного учета охотничьих

животных в России (см приложение 1).Плотность численности промысловых

зверей рассчитывалась по рекомендациям департамента биологических

ресурсов Минприроды Республики Саха (Якутия), данным департамента

охотничьего хозяйства  Минприроды  РС (Я)-2. Всего было установлено, что

на исследуемой территории обитает 32 вида млекопитающих, 16 из них

относится к охотничье-промысловым. В результате учета установлено, что на



участках, подверженных антропогенному освоению, возрастает доля

обитателей открытых пространств и в целом падает численность

териофауны. [26]

Список особо охраняемых видов небогат: среди сосудистых растений 9 видов

занесено в региональную Красную книгу, 2 вида герпетофауны, 18 видов

птиц. Рыб и млекопитающих, занесенных в Крас ную книгу, не отмечено, но

возможны заходы одного вида млекопитающих, внесенного в Красную книгу

республики Саха (Якутия) (2003 года) – речной выдры. [28]

3.1.5. Методы гидробиологических исследований

Оценка состояния гидробионтов проводилась по пробам, со бранным в

районе исследования в пределах участка и на соседних территориях со

схожими условиями среды в летний период 2005 -2008 г. Всего было

заложено 8 станций на разных отрезках по течению р. Вилюй, исследованы 5

озер вблизи реки и 6 озер в пределах лице нзионного участка. Отбор проб

зоопланктона и зообентоса шел по общепринятым методикам. Использовали

скребок и капроновое сито для бентоса, и сеть Апштейна для планктона.

Затем в лабораторных условиях по общепринятым методикам шла обработка

результатов. Для планктона применялась камера Богорова, для бентоса весы,

лупа и микроскоп. После этого рассчитывали размер и численность биомассы

на 1 м3. У планктона при помощи перевода численности на индивидуальный

вес организмов, исходя из зависимости между длиной и м ассой тела, у

бентоса на основании сырой массы животных фиксированных в 80 %

спирте.Также смотрелисоотношение таксономических групп и число видов.

В видовом составе зоопланктона нижнего течения р. Вилюй обнаружено 89

видов (101 таксон подвидового ранга) п ринадлежащих к 3 классам, 26

семействам, 43 родам.  Зообентос представлен 10 группами организмов.

Состав видов и структура сообществ типичны для водоемов и водотоков

Вилюйского региона. [22]



3.1.6. Методика ихтиологических исследований

Оценка состояния ихтиофауны шла в тех же водоемах и временной

промежуток, что и гидробионтов. Было отловлено 1036 экз. рыб.  Отбор рыб

шел при помощи сетных орудий лова, крюковых снастей и ловушек.Затем в

лабораторных условиях шла обработка результатов по методикам из книги

Правдина И. Ф “Руководство по изучению рыб”. Оценивали линейный и

весовой рост рыб, возраст, процентное распределение рыб по возрастным

группам в уловах, зоологическую и промысловую длину рыб и упитанность

по формулам Фультона и Кларк. Установлено, что ихти офауна района

представлена 19 таксонами видового и подвидового ранга (2 класса, 7

отрядов, 8 семейств, 14 родов) (см приложение 1). Отмечено  понижение

видового разнообразия ихтиофауны на участках, расположенных в

непосредственной близости от населенных пун ктов.[22]

3.1.7. Методы химико-аналитических исследований

Химико-аналитические работы по анализу эколого -геохимической ситуации

выполненыв двукратной повторности в аккредитованной лаборатории

физико-химических методов анализа НИИ «Прикладной экологии Севера»

СВФУ им. М.К. Аммосова). Применялись следующие методики (см

приложение 1),качество водных объектов оценивали по ИЗВ(см таблицу 1). С

учетом фоновых значений интерпретировали присутствие нефтезагрязнения.

[21]

Таблица 1. Классификация качества воды в зависимости от значения индекса

загрязнения.

Воды Значения
ИЗВ

Классы качества
вод

Очень чистые До 0,2 1
Чистые 0,2-1,0 2
Умеренно-загрязненные 1,0-2,0 3
Загрязненные 2,0-4,0 4
Грязные 4,0-6,0 5
Очень грязные 6,0-10,0 6



Чрезвычайно грязные >10,0 7

Все анализы проводились в 3 -х кратной повторности. Результаты

исследований обработаны методом дисперсного анализа. Анализ

сопровождался внутренним лабораторным контролем .[25]

Для интерпретации результатов химических анализов использовали

следующие коэффициенты: коэффициент концентрации (Кк), коэффициент

превышения ПДК (КПДК), сумма токсичных солей (СТС). [21]

3.1.8. Методы биоиндикационных исследований

Для мониторинга наземных экосистем использовался морфогенетический

метод оценки качества среды, рекомендованный приказом по МПР РФ №

460-р от 16.10.2003 г. Был использован показатель стабильности развития

лиственных деревьев и мелких млекопитающих, широко распространенных в

районе исследований, в зоне возможного антропогенного влияния и в

природных биотопах. У контрольной группы плосколистных берез (Betula

platyphylla) в количестве 10 штук,  определяли показатель флуктуирующей

асимметрии при помощи отклонений в строении листовой пластинки и

оценивали его по 5-балльной шкале (таб. 1).Для оценки мелких

млекопитающих, таких как красная полевка   (Clethrionomys rufocanus) и

узкочерепная полевка (Microtus gregalis) просмотрели 45 черепов на предмет

асимметрии кровеносных сосудов и отверстий для нервов.  В качестве

критерия асимметричности использовали частоту асимметричных

проявления признаков (ЧАП), которую подсчитыв али как отношение

асимметричных признаков к общему числу исследованных, выраженное в

виде десятичной дроби. [20]

Таблица 1. Бальная шкала оценки качества среды по показателям нарушения

стабильности развития березы плосколистной

Показатель Состояние среды Балл



ФА
<0,040 Минимальные отклонения от нормы, благоприятные условия I

0,040-0,044 Незначительные отклонения от нормы II
0,045-0,049 Умеренные отклонения от нормы III

0,050-0,054 Серьезные отклонения от нормы и неблагоприятные условия
среды IV

>0,055 Значительные отклонения от нормы, критическое состояние среды V

Показатели видового состава и трофической структуры зоопланктона играют

важную роль в оценке экологического состояния водных объектов.  При

эвтрофировании происходит увеличение численно сти и биомассы

коловраток, а также изменение видового состава.  Это изменяет показатель

сапробности, поэтому по его изменениям можно оценить состояние водного

объекта. Оценку качества вод по индексу сапробности проводили по методу

Пантле и Букка (в модифика ции Сладечека), который учитывает

относительную частоту встречаемости организмов и отношение отдельных

видов к известным степеням системы сапробности. Для ранжирования

качества водможно использовать шкалу (таб. 2), где Sэто среднее значение

сапробности всех найденных видов с учетом их обилия,  выраженное в баллах

от 1 до 5.[22]

Таблица 1. Таблица классов качества воды по показателю сапробности.

Класс
качества

воды
Характеристика класса Значение S Наименование

зоны

1 Очень чистая Менее 1,00 Ксеносапробная
2 Чистая 1,0-1,50 Олигосапробная
3 Умеренно загрязненная 1,51-2,50 α-мезосапробная
4 Тяжело загрязненная 2,51-3,50 β-мезосапробная
5 Очень загрязненная 3,51-4,00
6 Очень грязная Более 4,00 Полисапробная



Глава 4. Оценка фонового состояния и сравнение с действующими

месторождениями.

4.1. Оценка фонового уровня загрязнения Тымт айдахского лицензионного

участка.

4.1.1 Состояние атмосферного воздуха .

Этот показатель на территории лицензионного участка оценивался  по

данным “центра мониторинга загрязнения окружающей среды Якутского

территориального управления по гидрометеорологии  и мониторингу

окружающей среды” (таблица 4.1).Фон установлен согласно РД 52.04.186 -89

и действует для территорий, где не ведутся наблюдения за загрязнением

атмосферного воздуха. Значения фоновых концентраций вредных веществ на

территории Тымтайдахского лицензионного участка в основном находится в

пределах нормы. В пределах населенных пунктов участка наблюдается

незначительное превышение ПДК сс по содержанию взвешенных вещ еств и

оксида азота. Фоновые концентрации остальных загрязняющих веществ на

рассматриваемой территории ниже ПДК или ниже предела обнаружения.

Таким образом, на настоящий момент на территории лицензионного участка

атмосферное загрязнение незначительное. [23]

Таблица 4.1. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  на

территории Тымтайдахского участка (по данным УГМС)

Содержание загрязняющих веществ, мг/м 3

№ Вещества В пределах населенных пунктов ПДКср.сут

.
1 Взвешенные вещества,

мг/м3 0,20 0,150

2 Диоксид серы, мг/м3 0,013 0,05
3 Оксид углерода, мг/м3 2,4 3,0
4 Диоксид азота, мг/м3 0,054 0,04



5 Оксид азота, мг/м3 0,024 0,06
6 Сероводород*, мг/м3 0,004 -*
7 Бенз(а)пирен, нг/м3 1,5 1,5

Превышение ПДК среднесуточной
В пределах нормыПримечание:

* - Среднесуточный норматив ПДК отсутствует

4.1.2. Биоиндикационная оценка состояния среды на Тымтайдахском участке

При отсутствии загрязнения в  природных условиях Якутии показатель

стабильности ФА развития березы плосколистной соответствует видовой

норме и равен 0,035-0,042 (выше нормы на 0,002).Небольшие превышения

нормы характерны даже для природных биотопов из -за особенностей

местности или климата.    В районе исследований из -за негативного влияния

населенных пунктов, сельскохозяйственной деятельности и охотничьего

промысла показатели ФА у берез выше нормы и равны 0,044 -0,054 (таблица

4.2). Это соответствует диапазону от незначительных (2 балла) до серьезных

(4 балла) отклонений от нормы. Максима льные значения у единичных берез

на увлажненных участках, расположенных близко от мест антропогенной

нагрузки, минимальные в лесах, где почти нет активности человека.

Таблица 4.2. Показатели ФА березы плосколистно й на территории

Тымтайдахского лицензионного участка

Показатели ФА№
точки Местоположение n M m d

1 Природный биотоп. Опушка леса, граница с
лугом. 100 0,047 0,0020 0,0004

2 Природный биотоп. Смешанный лес. 100 0,044 0,0018 0,0004
3 Природный биотоп. Смешанный лес. 100 0,045 0,0019 0,0004
4 Природный биотоп. Смешанный лес. 100 0,044 0,0018 0,0004

5
Природный биотоп. Смешанный лес.
Участок очень увлажненный. Березы

единичные, угнетенные
100 0,054 0,0026 0,0007

6
Природный биотоп. Смешанный лес.
Участок очень увлажненный. Березы

единичные, угнетенные
100 0,053 0,0032 0,0010

7 Природный биотоп. Березовая роща. 100 0,046 0,0019 0,0004

8 Высокая пойма, сухой луг. Единичные
деревья на лугу или на опушке 100 0,048 0,0021 0,0004



Примечание: n - число листьев, M - среднее арифметическое интегрального показателя
флуктуирующей асимметрии, m - ошибка среднего, d – дисперсия признака.

У грызунов в природных условиях Якутии величина ЧАП составляет 0,25 -

0,35. Для красной полевки, полевки-экономки и узкочерепной полевки в

исследованном регионе выявлены  величины ЧАП – соответственно 0,42,

0,39 и 0,44 (рисунок 4.1). Эти показатели несколько выше оптимальных и

обусловлены присутствием антропогенного воздействия на  территории

лицензионного участка. Поэтому в целом показатели стабильности развития

млекопитающих на исследуемой территории можно охарактеризовать как в

целом соответствующие норме.

Рисунок 4.1. Частота нарушения стабильности развития мелких
млекопитающих

Таким образом, величина показателей флуктуирующей асимметрии

древесных растений и мелких млекопитающих в районе  исследования

свидетельствует о существовании отклонения от нормы. У животных оно

минимальное или незначительное, у растений оно выше из -за

сельскохозяйственной деятельности и находится в диапазоне от

незначительного до серьезного. Можно сделать вывод, что в целом

наземные экосистемы на настоящий момент испытывают минимальные и



средние антропогенные воздействия . В целом качество среды можно оценить

как удовлетворительное.[30]

В составе зоопланктона обнаружено 87 видов -индикаторов, сделано их

распределение по видам (рисунок4.2). Большую часть индикаторов

составляют олиго - и β-мезосапробы (44 и 24 % соответственно). К

олигосапробам в группе коловраток относится 41 %, организмов -

индикаторов; ветвистоусых – 43; веслоногих – 53 %, что показывает

относительно благополучное состояние всех изученных водоемов и

водотоков. [28]

Рисунок 4.2. Распределение видов-индикаторов зоопланктона по группам

На территории лицензионного участка среди озер  индекс сапробности

колеблется в пределах от 1,3 до 1,8(рисунок4.3). Наибольшие значения

индекса сапробности высчитаны для озер Кыбыйында  = 1,72 и Хомустах-2 =

1,78. Такой показатель вызван близостью водоемов к населенным пунктам и

их мелководностью. Они относятся к IIIклассу (умеренно-загрязненные

водоемы) альфа-мезосапробной зоны. Наименьшие значения сапробности

1,30 у Чонкуо и 1,35 у Томмот. Эти и все остальные озера участка

(сапробность равна 1,45-1,48) относятся ко II классу (чистые водоемы)

олигосапробной зоны. Сапробность участка В илюя протекающего по



территории месторождения равна 1,87, что соответствует III классу

(умеренно-загрязненные водоемы) альфа -мезосапробной зоны. Такое

состояние Вилюя обусловлено антропогенной нагрузкой г. Вилюйск .[25]

Рисунок 4.3. Индекс сапробности исследованных водоемов (по состоянию

зоопланктона)

4.1.3.Эколого-геохимическая характеристика территории

Из микроэлементного состава воды в речных системах Тымтайдахского ЛУ

зафиксированы свинец, марганец, медь и общ ее железо (таблица4.3).

Незначительные превышения нормативов ПДКвр по марганцу выявлены на

отдельных участках р. Быракан достигающих до 3,5 раз и по меди в воде р.

Вилюй до 2,7 раз. Средние превышения нормативов ПДКвр по общему

железу отмечены в воде р. Ви люй до 4,1 раз и р. Быракан до 2,0 раз.

Остальные элементы находятся ниже предела обнаружения анализа или в

пределах нормативов ПДК вр. [26]



Из органических веществ в воде речной системы Тымтайдахского

лицензионного участка выявлено нефтепродукты, содержания которых не

превышают нормативы ПДКвр. АПАВ и фенолы находятся ниже предела

обнаружения анализа (таблица 4.4).[26]

Таблица 4.3. Микроэлементный состав поверхностных вод речной системы

Тымтайдахского ЛУ

Показатель, мг/дм3 р. Вилюй р. Быракан
Литий (Li+) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Стронций (Sr2+) <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
Барий (Ba2+) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Свинец <0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Никель <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Марганец 0,007 0,002 0,009 0,004 0,035
Кадмий <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001
Кобальт <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0009 0,0011
Хром <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Цинк <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Медь <0,0005 0,0027 <0,0005 <0,0005 0,0009
Мышьяк <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Общее железо 0,41 <0,05 0,25 0,12 0,22
Ртуть <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005

Таблица 4.4. Содержание органических веществ в воде речной системы

Тымтайдахского ЛУ

Показатель, мг/дм3 р. Вилюй р. Быракан
Нефтепродукты 0,013 0,009 0,012 0,019 0,008
АПАВ <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Фенолы <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Катионно-анионный состав вод территории Тымтайдахского лицензионного

участка представлен в приложении 1.Сумма минеральных веществ,

характеризующих воду с территории Тымтайдахского лицензионного

участка  варьирует в пределах 20,4 -26,6 мг/мд3.



В пробах воды, отобранных в 2014 г., Pb, Ni, Cd, Co, Cr, Zn и As находились

ниже предела обнаружения анализа. В знаковых содержаниях выявлены

только Mn и Cu. Содержание марганца выявлено в девяти пробах и варьирует

в незначительных пределах от  0,002 до 0,006 мг/дм 3. Медь зафиксирована в

двух пробах к северу от трассы в 10 и 100 м от моста через р. Быракан, и ее

содержание фактически одинаково в обеих точках – 0,0006-0,0007 мг/дм3.

Таким образом, по данным 2014 г. воды на территории Тымтайдахского

лицензионного участка характеризуется малой минерализацией, нейтральной

средой, выраженным гидрокарбонатным кальциево -натриевым составом и

низким содержанием общего железа, марганца и меди.

На момент исследований 2014 г. почвы как речных, так и озерных экосистем

Тымтайдахского лицензионного участка находятся в природном состоянии,

не подверженном значительному техногенному воздействию. [29]

В почвах речных экосистем Тымтайдахского лицензионного участка не

зафиксировано процессов засоления и превышений нормативов ПДК

подвижных форм микроэлементов.Почвы озерных экосистем отличаются

наличием слабого хлоридного и сульфатно -хлоридного засоления, а также

незначительным превышением установленных  нормативов ПДК подвижных

форм по меди, марганцу и никелю.

Поверхностные водные объекты Ты мтайдахского ЛУ относятся к 3 классу

качества с «умеренно-загрязненными» водами по гидрохимическому индексу

загрязненности вод (ИЗВ), который рассчитывают по шести -семи

показателям (таблица 4.5).

Таблица 4.5. Оценка качества вод Тымтайдахского ЛУ по индекс у
загрязненности вод

Тип экосистемы Водный объект Значения
ИЗВ

Класс качества

Речная р. Вилюй 1,22 класс 3



р. Быракан 1,18
оз. Бэрэ 1,44

оз. Хомустах 1,32Озерная
оз. Кыаданда 1,27

«умеренно-загрязненные»

В целом состав аномалообразующих параметров (химических

элементов и соединений) существенно отличается в речных и озерных

экосистемах  территории исследования ( таблица 4.6). Компоненты речных

экосистем характеризуются повышенными содержаниями лития, никеля и

цинка, а озерные экосистемы отличаются  накоплением свинца, марганца,

никеля и хрома. При этом поверхностные воды озер в пределах

Тымтайдахского лицензионного участка  характеризуется

неудовлетворительным состоянием с превышением нормативов ПДВ вр.  по

содержанию кадмия, марганца, меди и цинка.

Таблица 4.6. Эколого-геохимическая  характеристика компонентов
экосистемы Тымтайдахского лицензионного участка

Тип
экосистемы

Ландшафтные
комплексы

Компоненты
ландшафта

Элементы,
генетически

унаследованные
от постилающих

пород

Процессы, элементы
и соединения,

представляющие
экологическую

опасность

Вода Cu, Ni нефтепродукты,
фенолы, Zn

Донные
отложения Li Pb, Co, Mo

Почва Yb, Li, Ti, P, Sn Pb, Zn, As, Ni, Mn,
Cr, Mo, BРе

чн
ая

А
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е

Растительно
сть

Pb, Ni, Co, Cr, Cu,
As Mn, Cd, Zn

вода Pb, Ni
нефтепродукты,

фенолы, Cd, Zn, Cu,
Mn

Донные
отложения

V, Cr, Co, Ga, Pb,
Mn, Sn Ni, Ti, Mo, Zn, Sc

Почва W, Bi, Ag, Sn

увеличение валовых
форм Co, Cr, V, B и
подвижных форм

Cu, Mn, Ni, развитие
процессов засоления

О
зе

рн
ая

Тр
ан

са
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е

Растительно
сть Mn, Cd, Zn, As -



Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что на момент

исследований 2014 г. состояние почв  приро дных ландшафтов

Тымтайдахского лицензионного участка характеризуется как

удовлетворительное, отвечающее природным парам етрам территории

исследований.

4.1.4. Общий вывод о состоянии Тымтайдахского лицензионного участка

На момент проведения работ на террит ории Тымтайдахского лицензионного

участка, как было описано наблюдается типичный для региона почвенный и

растительный покров, животный мир и состав гидробионтов. Нарушения

почвенного и растительного покрова приурочены к селитебным территориям,

линейным сооружениям, сельскохозяйственным угодьям. Таким образом

данный район с одной стороны не испытывает массированной техногенной

нагрузки, с другой стороны отдельные его части, – уже на настоящий момент

в значительной степени антропогенно освоен ы, местами - преобразованы.

Это сказывается на снижении видового разнообразия, уменьшении плотности

населения редких и особо охраняемых видов , умеренно-загрязнённого

состояния воды по гидрохимическим параметрам . При этом не

зарегистрировано значительного ухудшения качества  среды, даже на

антропогенно освоенных территориях. В целом антропогенный пресс на

наземные и водные экосистемы, несомненно, присутствует, но

интенсивность его воздействия можно оценить как слабый, местами

умеренный. В целом состояние основных компонентов экосистем можно

охарактеризовать как удовлетворительное.  Однако это состояние может

измениться в будущем с началом промышленной добычи нефти. Поэтому для

сохранения текущего состояния окружающей среды необходимо соблюдать

все природоохранные мероприятия, и спользовать новейшие технологии при

разработке месторождений, которые вдобавок к естественным природным

условиям (высокая устойчивость к химическому загрязнению из -за низкой



сорбционной способности почв) приведут к сохранению уникальной

Якутской природы в Вилюйском районе. [28]

4.2. Сравнение Тымтайдахского участка с действующими месторождениями

Для экологического прогноза будущего Тымтайдахского лицензионного

участка, того как изменится состояние окружающей среды на нем после

начала работ сравним его по основным показателямсрасположенными рядом

действующими якутскими месторождениями. Это будет Ма стахское и

Средневилюйское газоконденсатные месторождения, принадлежащие

компании ПАО “ЯТЭК”. [29]

Средневилюйское газоконденсатное месторождение это основной объект по

снабжению природным газом центрального промышленного района

республики Саха (Якутия), а  также населенных пунктов улусов Вилюйского

района. Территориально оно расположено в непосредственной близости от

Тымтайдахского лицензионного участка в Вилюйском районе на нижнем

течении реки Вилюй, которая делит его на 2 примерно равные части. На

территории месторождения находится поселок Кысыл -Сыр.  На

месторождении расположена 2 установки комплексной подготовки газа, цех

переработки газового конденсата (выпускает бензин и дизель), а также 41

скважина по добыче газа и конденсата. Добыча на месторождении идет от 8

до 11 месяцев в году. Отсутствие постоянной добычи обусловлено

недостаточной газификацией Вилюйского района и как следствие

отсутствием достаточного количества потребителей. [29]

Мастахское газоконденсатное месторождение расположено в Кобяйском

районе республики Саха (Якутия) в 400 км к северо -западу от г. Якутска, в

100 км восточнее п. Кысыл-Сыр на правом берегу нижнего течения р.

Вилюй. Из населенных пунктов вблизи месторождения можно выделить село

Мастах в 3 км северо-восточнее промышленной площадки, село находится на



территории месторождения. Мастахское ГКМ находится в состоянии

довыработки, количество действующих скважин на нем равно 4 единицы.

[30]

Для сравнения мы обратимся к отчетам ПЭК. Эти документы являются

главным способом контролировать  текущую природоохранную политику

компаний вроде ПАО “ЯТЭК”.ПЭК позволяет соблюдать природоохранное

законодательство, выполнять мероприятия  по охране природы и

рациональному природопользованию в процессе хозяйственной деятельности

компаний ТЭК. Его проведение осуществляется нормативно -техническими

документами нефтегазовой отрасли, а также законодательной базой

описанной в пункте 1.2.2. Подготовкой занимаются экологические службы

предприятий ТЭК Якутии, готовую отчетность выкладывают на сайт

“Модуль природопользователя”. Доступ к полным отчетам есть только у

сотрудников компаний и государственных служащих, так что все данные для

этого раздела я брал из следующих источников: открытые сведения о

контролена сайтах компаний ТЭК, гос. доклад по экол огической ситуации в

Якутии, общение по электронной почте с составителями отчетов.  Процедура

составления отчетных документов в ПАО “ЯТЭК”идет следующим образом:

вначале отделом экологического надзора составляется к омплексная

программа по охране окружающей среды на срок в 4 года, затем ее

согласовывает главный инженери другие начальники отделов, потом идет

утверждение у главного директора. После этого идет согласование в

министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. На

завершающем этапе ее подписывает министр экологии республики Якутия.

Сам ПЭК проводят 3 путями: документарный контроль, инспекционный

контроль и производственно-эколого-аналитический контроль (состояние

атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, популяций живых

организмов на территории месторождений). Для сравнения месторождений

нужен последний тип контроля. Для ПАО “ЯТЭК” ПЭК проводят ряд

аккредитованных лабораторий. На нужных нам участках этим занимались



структура ФБУ “ЦЛАТИ” по республике Якутия. Результаты оценк и

Тымтайдахского участка представлены в пункте 4.1, результаты

Средневилюйского и Мастахского участка в сравнении с Тымтайдахским

будут представлены в таблице 4.7 .[30]

Таблица 4.7. Сравнение состояния участков по основным параметрам

Название месторождения
Название показателя Тымтайдахский

участок
Средневилюйское

ГКМ Мастахское ГКМ

Статус
месторождения

Идут
геологоразведочные

работы

Идет активная
добыча Довыработка

Количество скважин 0 41 4

Население на
территории участка

4-5  тыс. человек До 3 тыс. человек < 1 тыс. человек

Состояние воздуха в
населенных  пунктах

на территории участка

Небольшое
превышение ПДК по

взвешенным
веществам и

диоксиду азота

Сильные
превышения ПДК по

всем веществам

Средние
превышения ПДК
по большей части

веществ

Озера 1,18-1,22 7,1-8,2 8,4-9,5
ИЗВ

Вилюй 1,27-1,44 2,8-3,1 3,4-4,2

ЧАП 0,39-0,44 0,50-0,61 0,58-0,64

ФА 0,044-0,054 0,047-0,052 >0,054

озера 1,3-1,8 2,6-3,2 2,1-3,1
Сапробность

Вилюй 1,87 3,88 3,11

4.3. Рекомендации по природоохранной политике в республике Саха

(Якутия)

Заключение



В данной работе мной была проанализирована природоохранная политики в

области обращения с углеводородами на примере компаний республики Саха

(Якутия).  В работе были проанализированы тенденции в мировом ТЭК,

состояние ТЭК РФ и Якутии, а также законодательная база охраны природы

при обращении с углеводородами.

Практическая часть работы базируетс я на данных оценки фонового

воздействияТымтайдахского лицензионного участка, выполненной в 2014

году. Анализ фонового воздействия показал что на момент 2014 года

территория месторождения не испытывала на себе значительного

антропогенного воздействия, на ег о территории присутствуют отдельные

нарушенные участки, но они приурочены к населенным пунктам или

сельскохозяйственным угодьям. В целом состояние лицензионного участка

можно оценить как удовлетворительное.

Сравнение его состояния с 2 действующими якутски ми месторождениями

(одно работает в полную силу, второе почти выработано) показало, что по

мере разработки состояние окружающей среды на месторождении

значительно ухудшается. На территории действующего в полную силу

месторождения очень плохое качество атмо сферного воздуха из-за

постоянных выбросов со скважин, перерабатывающих заводов и транспорта.

Также на нем неудовлетворительное качество воды, состояния растительного

и животного покрова, а также почв. На территории еле работающего

месторождения ситуация почти такая же как на предыдущем. За время

работы были нарушены ландшафты и все основные показатели. Однако из -за

минимальных выбросов во все среды на данный момент состояние воздуха и

воды там получше.


