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Формат А4 

1 Введение 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Строительство эксплуатационных 

скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» 

выполнены специалистами ООО «Северо-Запад изыскания» в летний период (июнь-август) 

2021 г. на основании договора, утвержденного Технического задания на производство 

инженерных изысканий (приложение А) и согласованной Программы работ инженерных 

изысканий (приложение Б).  

Право на выполнение инженерных изысканий подтверждено Выпиской из реестра 

членов саморегулируемой организации (приложение В), выданной Ассоциацией «Инженер-

Изыскатель», регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций № СРО-И-021-12012010. Регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации ООО «СЗИ» № 214 от 20.03.2018 г. 

Основными задачами выполненных работ являлись оценка современного состояния и 

прогноз возможных изменений природной среды под влиянием намечаемой техногенно-

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и 

нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий. 

Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) выполнены согласно требованиям  

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», а также СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства». 

В географическом отношении район работ расположен в пределах северо-западной 

окраины Большеземельской тундры.  

Рельеф участка изысканий представляет собой слабо всхолмленную пологоволнистую 

низменную равнину дельтовой части реки Печоры. 

Растительность типично тундровая. Выделяются участки, покрытые разнотравьем и 

кустарником ивняка высотой 1,5-2,0 м. На заболоченных участках растительность представлена 

осокой, мхами, карликовой берёзкой. 

Территория изысканий находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. 

Гидрографическая сеть относится к дельте р. Печора и представлена многочисленными 

протоками и озерами без названия различными по форме и размерам. 

В административном отношении участок работ расположен на территории  

МР «Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области. Район 

изысканий необжитый. Окружной центр – г. Нарьян-Мар, находится в 60 км к юго-западу. 
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Ближайшие населённые пункты – деревня Осколково и поселок Красное - расположены в 13 км 

и 28 км к юго-западу от района проведения работ, соответственно. 

Доставка исполнителей изысканий и грузов к району работ возможна вертолетным или 

водным транспортом.  

Обзорная карта-схема района работ с указанием ближайших населенных пунктов 

приведена в графическом документе СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.1. Ситуационный 

план территории изысканий представлен в графическом документе СНИ21-1/04//95-01-

НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.2. 

Инженерным изысканиям подлежат площадки кустов скважин: 

- № 1 ориентировочной площадью 22,9 га; 

- № 2 ориентировочной площадью 25,9 га; 

- № 3 ориентировочной площадью 24,6 га; 

- № 4 ориентировочной площадью 24,6 га; 

- № 5 ориентировочной площадью 24,2 га; 

- № 6 ориентировочной площадью 39,0 га. 

На площадках кустов скважин разместится комплекс сооружений различного 

технологического назначения, а также проектируются площадки разгрузки бурового 

оборудования, площадки ВЖК, вертолетные площадки, трассы автодорог к вертолетным 

площадкам. 

Общая ориентировочная площадь изысканий под проектируемые площадные объекты 

составляет 161,2 га.  

Идентификационные сведения об объекте: 

- назначение – объект нефтегазодобывающего комплекса; 

- проектируемый объект является опасным производственным объектом, не относится 

к объектам транспортной инфраструктуры; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории от ожидаемых воздействий объекта строительства на окружающую 

среду: нарушение почвенно-покровного слоя, загрязнение грунтов и грунтовых вод, 

загрязнение поверхностных водотоков, увеличение мощности СТС (при наличии 

ММП), нарушение естественного температурного режима и влажности грунтов, 

загрязнение атмосферы в результате выбросов загрязняющих веществ, активизация 

экзогенных геологических процессов – термокарст и термоэрозия (при наличии); 

- класс опасности производственного объекта – II (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

- объект взрывопожароопасный (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); 

- помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют; 
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- уровень ответственности сооружений – нормальный (ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ). 

Работы по инженерно-экологическим изысканиям включали: 

 сбор, обработку и обобщение фондовых материалов по состоянию природной среды 

территории; 

 маршрутное визуальное обследование участка инженерно-экологических изысканий 

и прилегающей территории с описанием компонентов природной среды; 

 геоэкологическое опробование и инструментальные исследования компонентов 

природной среды; 

 химико-аналитические работы; 

 камеральную обработку результатов изысканий, составление графических и 

картографических материалов. 

Лабораторные химико-аналитические, микробиологические и паразитологические 

определения количественного и качественного состава объектов окружающей среды 

(поверхностных и грунтовых вод, донных отложений, почво-грунтов), а также 

инструментальные исследования радиационной обстановки (гамма-съемка территории, 

определение удельной активности естественных и техногенных радионуклидов) выполнены 

лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право проведения таких 

исследований (приложение Г): 

- испытательной лабораторией ФГБУ государственной станции агрохимической 

службы «Костромская» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ18) - 

химический и агрохимический анализ поверхностной и грунтовой воды, донных 

отложений, почв, радиологический анализ почв; 

- испытательным центром «ЛЕКС» ООО «ЛЕКС» (аттестат аккредитации  

№ RA.RU.21НН99) - измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

(МЭД ГИ), плотности потока радона с поверхности (ППР); 

- испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации № RA.RU.21БЩ01) – 

микробиологические и паразитологические исследования проб почв. 
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2 Изученность экологических условий 

В районе работ проведены мелкомасштабные съёмочные работы: геологическая, 

гидрогеологическая и инженерно-геологическая съёмка четвертичных отложений, 

аэрофотогеологическая съёмка и специальное инженерно-геокриологическое обследование 

масштабов 1:200 000. 

В 1986-1988 гг. Тиманской ПСЭ Архангельского ПГО был составлен отчёт о проведении 

геолого-гидрогеологической и инженерно-геокриологической съёмки масштаба 1:200 000 на 

площади листов R-39-XXX, XXXVI. В отчёте приведена обобщающая характеристика геолого-

геокриологических условий изученного района. В пределах Кумжинского ГКМ, являвшегося 

ключевым участком, съёмка выполнена в масштабе 1:50 000. 

В границах территории Кумжинского месторождения ранее были проведены инженерно-

экологические изыскания по следующим объектам: 

 «Площадка разведочной скважины № 30 Кумжинского месторождения», ООО 

«Компания Севергеолдобыча», 2012 г.; 

 «Площадка разведочной скважины № 31 Кумжинского месторождения», ООО 

«Компания Севергеолдобыча», 2012 г.; 

 «Площадка кустового основания № 3 с площадкой для приема оборудования, 

вертолетной площадкой и подъездной дорогой Кумжинского лицензионного 

участка», ООО «ИПИГАЗ», 2017 г.; 

 «Площадка кустового основания № 6 с площадкой для приема оборудования, 

вертолетной площадкой и подъездной дорогой Кумжинского лицензионного 

участка», ООО «ИПИГАЗ», 2017 г.  

Сведения о наличии материалов инженерно-экологических изысканий непосредственно 

для объектов проектно-изыскательских работ отсутствуют. 
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3 Краткая характеристика природных и антропогенных условий 

Участок инженерно-экологических изысканий в административном отношении 

расположен в пределах Ненецкого автономного округа. Характеристика природных и 

антропогенных условий территории составлена на основе фондовых и архивных материалов, 

полевых маршрутных наблюдений, и включает весь район инженерно-экологических 

изысканий. 

3.1 Климатическая характеристика 

Объект изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-

климатическому подрайону IГ согласно «Схематической карте климатического районирования 

для строительства» СП 131.13330.2020. 

Климат района работ субарктический, характеризуется продолжительностью холодного 

периода года. В любой из летних месяцев возможны заморозки, а в зимние – оттепели. 

Район исследования подвержен систематическому вторжению атлантических и 

арктических воздушных масс. Частая смена воздушных масс - причина постоянной 

изменчивости погоды. Зимой и осенью преобладают ветра с южной составляющей, а летом - 

северные и северо-восточные, обусловленные вторжением холодного арктического воздуха на 

нагретый материк, где атмосферное давление в это время понижено. 

Климатическая характеристика района изысканий представлена по ближайшей 

(репрезентативной) к району работ действующей метеостанции Нарьян-Мар (в 60 км к юго-

западу от участка изысканий).  

Согласно справке ФГБУ «Северное УГМС» основные климатические данные по 

метеостанции Нарьян-Мар следующие: средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца – плюс 18,3ºС (июль); средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 

– минус 17,5ºС (январь); скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, – 

8,2 м/с. В годовом распределении направлений воздушных масс преобладают юго-западные 

ветры (приложение Д).  

Климатическая характеристика района работ согласно СП 131.13330.2020 представлена в 

таблице 3.1.1, а также в отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (Том 3, 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИГМИ). 
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Таблица 3.1.1 – Основные климатические параметры 

Климатические параметры  Значение 

Холодный период года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -44 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 -43 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 -41 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 -39 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С 9,0 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С 218 

Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С -11,4 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С 289 

Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С -7,5 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10С 309 

Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10С -6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 82 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 82 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 132 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,3 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС 4,2 

Теплый период года 

Барометрическое давление, гПа 1010,0 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 17,0 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 22,0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 18,0 

Абсолютная максимальная температура воздуха, С 34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 9,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 64 
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Климатические параметры  Значение 

Количество осадков за апрель - октябрь, мм 309 

Суточный максимум осадков, мм 82 

Преобладающее направление ветра за июнь - август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,1 

По информации ФГБУ «Северное УГМС» скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5 % – 8,2 м/с. Среднегодовая повторяемость ветра и штилей по 

метеостанции «Нарьян-Мар» приведена в таблице 3.1.2 и на рисунке 3.1.1 (приложение Д). 

Таблица 3.1.2 – Среднегодовая повторяемость ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

11 10 11 7 18 19 15 9 3 

 

Рисунок 3.1.1. Годовая роза ветров по метеостанции Нарьян-Мар 

3.2 Гидрологические условия 

По гидрологическому районированию севера Европейской части России район 

изысканий относится к Нижне-Печорскому гидрологическому району Приморского округа 

Полярно-Печорской (тундровой) подобласти Печорской области Русской равнины [1]. 

Приморский округ – низменная террасированная равнина, сложенная морскими, 

преимущественно песчаными отложениями. Многолетнемерзлые породы имеют прерывистое 

распространение и относительно высокую температуру (от близкой к 0º и до минус 1º). 

Крупных ледяных включений не встречается. 
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Территория характеризуется замедленными процессами стока, развитием бесчисленного 

множества озер площадью от долей гектара до 122 км2 (оз. Песчаное), относительно редкой 

сетью малых рек, впадающих в Баренцево море, и широкого развития арктических минерально-

осоковых болот, реже моховых, отличающихся маломощным торфяным слоем (до 25-30 см), на 

оглеенном субстрате.  

Водораздельные пространства имеют сглаженную или слабоволнистую поверхность, 

полого спускающуюся к широким и неглубоким ложбинам речных долин. Заболоченность 

водосборов местами достигает 50%, с учетом поверхностной заболоченности она достигает до 

70% и более. Среди озер преобладают остаточные озера морского происхождения и озера 

лагунные, отшнуровавшиеся от моря. Котловины озер, как правило, слабо выражены в рельефе, 

берега озер низкие, заболоченные и сливаются с окружающей долиной. Дно озер илистое либо 

песчано-илистое. Преобладают замкнутые очень малые озера, более крупные озера обычно 

проточные и связаны между собой короткими протоками. Озерные воды характеризуются 

слабой минерализацией, исключение составляют блюдцеобразные озерки, развитые в пределах 

заливных морских террас, отличающихся солоноватой, либо соленой водой.  

Местные небольшие речки и ручьи берут начало обычно из озер. Как местные, так и 

транзитные реки характеризуются широкими пойменными долинами. Пойма, как правило, 

высокая и затапливается не ежегодно. Уклоны рек незначительные, вследствие чего водный 

режим на приустьевых участках рек на протяжении десятков километров подвержен 

периодическим изменениям, связанным с приливно-отливными явлениями, и непериодическим 

изменениям, обусловленным нагонными явлениями. под воздействием приливно-отливных 

явлений происходит непрерывное изменение расхода воды в течение приливно-отливного 

цикла не только по величине, но и по направлению. В результате в устьевых участках рек 

широко развита заливная терраса. Реки, по-видимому, зимой не перемерзают, что связано с 

питанием большинства рек озерными водами и относительно обильным подтоком не 

перемерзающих грунтовых вод. Этому способствуют и большие скопления снега в речных 

долинах и озерных котловинах, предохраняющие их от перемерзания. Зимой значительная доля 

твердых осадков сносится сильными ветрами в речные долины и озерные котловины, где снег 

сохраняется до весны. Характерной особенностью режима рек является устойчивый 

продолжительный (до 240 дней) ледостав, что связано с длительной суровой зимой. 

Нижне-Печорский гидрологический район развития мощных (до 65 км ширины) 

дельтовых образований: рукавов, проток, озер и болот и широкой (до 10 км) поймы. Режим 

уровней и скоростей Печоры определяется стоком реки, приливами и сгонно-нагонными 

явлениями. Приливные колебания уровня распространяются на 130 км от устья. 
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Территориально район исследований расположен в дельте р. Печора, имеющей 

низменный характер, абсолютные отметки 0,1-5,4 м и представляющей собой область 

аккумуляции аллювиальных осадков с системой сложно ветвящихся протоков, рукавов, 

остаточных озер.  

Общая характеристика дельты Печоры. Местные небольшие ручьи и речки берут 

начало в озерах или болотах. Как местные, так и транзитные реки имеют широкие поймы. 

Уклоны рек незначительные, поэтому водный режим приустьевых участков на десятки 

километров определяется приливно-отливными и нагонными явлениями. Приливные колебания 

уровня распространяются от устья р. Печоры на 130 км. 

Устьевая область р. Печоры относится к типу приливного устья с дельтой выполнения и 

закрытым устьевым взморьем. Ее развитие находится в стадии многорукавной дельты.  

Наиболее интенсивно выдвижение дельты происходит в ее восточной части, где 

образовался дельтовый выступ двадцатикилометровой длины. В формировании этого выступа 

основную роль играли наносы, поступившие из Большой Печоры по системе ответвляющихся 

от нее водотоков – Глубокого Шара, Каменного Шара и Неволина Шара. Дельтовый выступ и 

сейчас интенсивно наращивается за счет выноса наносов Большой Печоры, о чем 

свидетельствует образование новых островов: Морских и Зеленых Мур. 

Вследствие активизации процесса дельтообразования на восточной части морского края 

дельты Коровинская губа фактически уже превратилась во внутридельтовую лагуну, 

соединяющуюся с Печорской губой мелководным проливом Глубокий Шар. Последний 

рассечен глубоким продольным стоковым желобом шириной 0,5-1,0 км. Он по существу 

является рукавом дельты с затопленными берегами. Начало этого рукава находится в устьевой 

части Коровинской губы (у о.Кашин). 

В связи с постепенным заполнением наносами мелководья Коровинской губы 

наметилась тенденция к отмиранию крайних западных протоков дельты (Тундрового Шара, 

Большого Шара, Болтина Шара, Большого Гусинца) и активизации протоков дельты Среднего 

Шара (Малого Гусинца, Конзер-Шара, Бецабицера). 

Устьевая область включает в себя устьевой участок реки, протяженностью 190 км от 

впадения р. Сула до морского края дельты, и устьевое взморье – Печорскую губу. Устьевой 

участок полностью включает в себя дельту Печоры, вершина которой находится в месте 

разветвления главных ее рукавов – Большой и Малой Печоры – в 120 км от морского края 

дельты. 

Общая площадь устьевой области – 10,7 тыс. км2, в том числе площадь дельты (включая 

оз. Голодное) – 3250 км2 и устьевое взморье – 6400 км2. Длина устьевого взморья около 80 км, 
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Формат А4 

ширина вдоль морской границы 110 км. На долю водной поверхности в межень приходится 

лишь 30% всей площади дельты. 

Площадь бассейна р. Печора около 324000 км2. Средний годовой объем стока в вершине 

дельты (площадь водосбора входного в дельту створа – 96,3% от площади бассейна) равен  

129,7 км2, средний годовой модуль стока равен 13,2 л/с.км2, слой стока – 416 мм. 

Питание и расходы воды. Река Печора имеет преимущественно снеговое питание. Ее 

сток характеризуется мощным весенним половодьем, на долю которого приходится 60-70% 

годового объема стока и низкой зимней меженью, когда питание реки осуществляется 

исключительно за счет грунтовых вод. Летне-осенняя межень часто прерывается дождевыми 

паводками, повышающими водность реки. 

Максимальные расходы в вершине дельты изменяются в пределах 16000-35000 м3/с. 

Самый большой расход воды весеннего половодья у Оксино наблюдался 5 июня 1935 г.  

(34600 м3/с). В дельте реки максимальные расходы воды уменьшаются вниз по течению 

вследствие влияния поймы и русловой емкости многочисленных водотоков дельты. 

Минимальные расходы летней межени составляют в среднем около 2500 м3/с, зимней межени – 

около 500 м3/с. 

В вершине дельты сток распределяется по двум рукавам – Большой и Малой Печоре. В 

половодье 46% объема стока поступает в рукав Большая Печора и 54% – в Малую Печору. 

Такое распределение сохраняется до наступления межени, т.е. до расхода 5000 м3/с. 

В период межени сток распределяется следующим образом: 40% его проходит по 

Большой Печоре и 60% – по Малой. 

Режим уровня воды устьевого участка Печоры формируется под преобладающим 

влиянием стока реки. Лишь в период пониженного стока, а также вблизи устьевых створов 

начинает проявляться воздействие приливных и сгонно-нагонных явлений. Уровень воды в 

Печорской губе не зависит от стока самой Печоры, поэтому режим уровней здесь целиком 

определяется влиянием морских факторов и ветра. 

Сезонный ход уровня воды на устьевом участке повторяет ход водности реки и можно 

выделить следующие фазы режима: весеннее половодье, летнюю межень, осенний паводок и 

зимнюю межень. 

Начало весеннего подъема уровня отмечается в первой декаде мая. Оно возникает 

вследствие прохождения лобовой части волны половодья, сформировавшегося при снеготаянии 

в бассейне реки и интенсивном увеличении русловых запасов воды. Пик половодья в этом 

районе наблюдается в среднем в конце мая.  На спаде половодья часто наблюдается 

характерный для низовий Печоры второй пик, так называемый «усинский», обусловленный 



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 
№ док. 

 

 
Подп. 

 

 

 
Дата 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

13 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

16 

Формат А4 

более поздним таянием снега в отрогах Северного Урала и соответственно более поздним 

формированием половодья в бассейне р. Усы – крупнейшем притоке р. Печора. 

Средняя продолжительность подъема уровней половодья – 16 суток. 

Их максимальные суточные приращения, имеющие ледоходно-заторный характер, 

предшествуют развитию ледохода в средней части дельты, и наступают в среднем на 12-16-й 

день половодья. Средняя продолжительность спада уровней – 50 суток, т.е. волна половодья 

имеет значительную асимметрию. В трансформации половодной волны значительную роль 

играют весенние ледовые явления. 

Вклад аккумулирующего влияния льда в формирование весеннего подъема уровня 

может достигать 40% общего подъема уровня. Средняя многолетняя подпорного повышения 

уровня над стоковым в районе г. Нарьян-Мара составляет 220 см. Наибольшую вероятность 

имеют величины подпорных повышений уровня в пределах 180-240 см. 

Средняя величина наибольшего подъема уровня при прохождении половодья в районе  

г. Нарьян-Мара равна 470 см над уровнем зимней межени. 

Ниже г. Нарьян-Мара уровни весеннего половодья уменьшаются вследствие 

распластывания паводочной волны. Это снижение в процентном отношении выражается 

следующим образом: 85% – в 90 км, 60% – в 70 км, 50% – в 50 км, 25% – в 7 км от устьевого 

створа. На устьевом баре происходит полное распластывание волны половодья. 

Общая продолжительность половодья составляет 65 дней. Далее следует 

непродолжительная межень (вторая половина июля, август), за ней следует осенний паводок. 

Осенний подъем уровня начинается во второй декаде сентября и заканчивается в ноябре после 

установления ледостава.  

Общая продолжительность дождевого паводка в вершине дельты около двух месяцев. 

Средняя высота подъема уровня в этот период у г. Нарьян-Мара равняется 170 см над нулем 

поста (140 см над средним уровнем Печорской губы). Пик паводка в среднем проходит в первой 

декаде октября. В основном максимальные уровни дождевых паводков не превышают 200 см, 

но изредка достигают 260 см. В течение зимней межени уровни от ноября к апрелю постепенно 

падают за счет уменьшения стока. В этот период в дельте наблюдаются самые низкие уровни. В 

конце межени средние уровни воды в районе г. Нарьян-Мара составляют 30-35 см над нулем 

поста, т.е. 10-15 см над средним уровнем Печорской губы. В этот период наблюдаются и самые 

малые уклоны водной поверхности, т.к. уровни воды в дельте мало превышают уровень 

взморья. Превышения среднего уровня в конкретных пунктах дельты над средним уровнем 

взморья хорошо коррелируют с расходами воды в вершине дельты. Величины таких 

превышений уровня в реке по отношению к уровню моря могут служить индикаторами речных 

расходов в рукавах дельты. 
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Среднее многолетнее падение уровня воды на устьевом участке реки составляет около 

0,75 см на 1 км. Максимальное падение уровня воды в половодье на этом участке составляет 

3,0-3,5 см на 1 км, а минимальное падение в межень 0,2-0,3 см на 1 км. 

В меженный период наиболее ощутимо проявляется влияние приливно-отливных и 

сгонно-нагонных явлений на режим уровня воды и стока в устьевом участке р. Печора. 

Приливные и сгонно-нагонные колебания уровня устьевого взморья – Печорской губы – 

являются источниками длинных волн, которые проникают через устьевые створы водотоков 

внутрь дельты. 

Дальность проникновения длинных волн в рукавах дельты зависит от расходов воды.  

Эта зависимость объясняется тем, что речной поток поглощает часть встречного потока энергии 

волны и тем самым гасит ее. Степень этого гашения зависит от стоковых уклонов водной 

поверхности и величин расходов воды в реке. Так, в период половодья дальность 

проникновения приливных волн ограничена нижним течением рукава Большая Печора длиной 

10-15 км. Интенсивность затухания величины прилива в это время составляет 5 см на 1 км (при 

средней величине прилива на входе около 60 см). Во время летней межени дальность 

распространения приливной волны вверх по течению увеличивается до 160 км, а интенсивность 

затухания волны снижается до 1,3-0,3 см на 1 км. Причем наибольшая интенсивность затухания 

волны в межень наблюдается на участке с обратными течениями. 

Зимой при минимальных расходах воды, несмотря на уменьшение под влиянием льда 

величины прилива на входе в устье в 2,3 раза, дальность распространения приливной волны 

даже несколько больше, чем в летнюю межень. 

Процесс проникновения приливной волны в устье Печоры характеризуется тремя 

основными потоками волновой энергии, проходящими: а) непосредственно через устьевой 

створ рукава Большая Печора, б) через пролив Глубокий Шар и в) через рукав Неволин Шар. 

Наибольший по мощности поток волновой энергии распространяется по Большой Печоре. 

По проливу Глубокий Шар происходит передача волновой энергии в мелководную губу. 

Заметная часть ее расходуется на трение в проливе. Потери энергии волны таковы, что уже у 

входа в Коровинскую губу величина прилива составляет 75-80% по отношению к аналогичной 

величине у о. Зеленый (Большая Печора, 7 км от устьевого створа). В середине Коровинской 

губы величина прилива уже равняется 35% аналогичной величины у о. Зеленый, а время 

запаздывания в наступлении полной воды составляет 4,5 ч относительно указанного пункта. В 

вершине Коровинской губы величина прилива снижается до 25%, а время запаздывания 

увеличивается до 5 ч. Время пробега приливной волны вдоль Коровинской губы составляет 

около 3 ч, т.е. фазовая скорость волны в губе составляет около 10 км/ч. Таким образом, пролив 

Глубокий Шар и Коровинская губа являются эффективными гасителями энергии приливных 
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волн на входе в западные водотоки дельты Печоры. Приливная волна входит в устьевые створы 

этих водотоков, имея ослабленную энергию и значительное запаздывание по времени 

относительно устья рукава Большая Печора. 

По Большой Печоре приливная волна распространяется с большей фазовой скоростью, и 

ее пик достигает Андегского узла на 0,5-1 ч раньше, момента прохождения пика в устьевых 

створах западных водотоков дельты. Величина прилива здесь составляет 30-35% по отношению 

к аналогичной величине у о. Зеленый. Вследствие разности фаз приливных волн и их высот в 

Большой Печоре и Коровинской губе в течение всего приливо-отливного цикла сохраняются 

положительные уклоны водной поверхности и односторонние течения в западных водотоках 

дельты. 

Сгонно-нагонные волны, имеющие большие период и длину, чем приливные, 

интерферируют с последними и распространяются в виде суммарных волн по водотокам 

дельты. Их распространение также зависит от стоковых уклонов и речных расходов воды. При 

расходах в вершине дельты 8000-10000 м3/с сгонно-нагонные колебания уровня 

распространяются на 30-50 км от устьевого створа Б.Печоры, при расходах же 2000-3000 м3/с 

они проникают на 150-160 км. 

Величина нагона или сгона превышает величину прилива. Например, в районе Нарьян-

Мара средняя величина нагона 65 см, а средняя величина прилива только 12 см. Максимальные 

величины соотносятся следующим образом: 140-150 см и 60-80 см. На морском крае дельты эти 

параметры больше примерно на 50%. 

Сгонно-нагонные явления вместе с приливами оказывают влияние на многие 

гидрологические процессы в дельте Печоры: на сток речных вод в море, перераспределение 

расходов воды в дельте, распределение уровня воды и уклонов водной поверхности, а также 

качество воды в пределах исследуемой площади. 

Термический режим вод устьевой области Печоры формируется под влиянием 

теплового стока, поступающего из южных районов бассейна, местного теплообмена воды с 

атмосферой и местного радиационного баланса водной поверхности, наличия ледяного покрова. 

Термический режим вод устьевого взморья зависит от интенсивности водообмена Печорской 

губы с прилегающей частью Баренцева моря. Температурный режим воды под ледяным 

покровом отличается стабильностью температур, близких к температуре замерзания воды. 

Весной после очищения ото льда температура воды резко повышается под влиянием 

теплового стока и интенсивного прогревания водных масс под действием тепловых и 

радиационных факторов. В июне-июле тепловой сток оказывает максимальное отепляющее 

действие на Печорскую губу и прилегающие к ней районы моря, так как разность температур 

речной и морской воды наибольшая (10-15°С). Температура речной воды достигает максимума 
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(плюс 20-21°С) в конце июля. В августе вода начинает охлаждаться, при этом разность средних 

месячных температур воды и воздуха составляет плюс 2°С. В отдельные годы в зависимости от 

водности реки и интенсивности осеннего понижения температуры воздуха эта разность 

достигает 5,5°С. Таким образом, сток Печоры оказывает влияние на климат устьевой области. 

В середине октября период летне-осеннего охлаждения воды заканчивается, температура 

воды достигает температуры замерзания. Дата начала ледообразования и интенсивность 

процесса замерзания в устьевой области практически не зависят от величины стока и 

определяются ходом метеорологических процессов. 

Гидрологические условия территории инженерно-экологических изысканий.  

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Баренцева моря (Коровинская губа), 

относится к дельте р. Печора и представлена многочисленными протоками и озерами. 

Характеристика ближайших к участкам проектно-изыскательских работ водных объектов 

приведена ниже. 

Река Печора (географические координаты: исток – 62°12'03,23" с.ш., 59°25'55,92" в.д.; 

устье – 68°17'41,27" с.ш. 54°24'40,32" в.д.) – основная водная артерия района изысканий, в 

дельте которой расположены проектируемые площадки кустов скважин. Река берет начало на 

Северном Урале, впадает в Печорскую губу (Баренцево море). Ширина долины реки в этом 

районе достигает 10-12 км. Урез р. Печоры находится на отметке 82,7 м. Пойма широкая, 

покрыта лесами, иногда лугами с зарослями древовидной ивы. Глубина на плессах достигает 4-

5 м, на перекатах падает до 1-2 м. Печора является многоводной рекой, в особенности 

значителен сток правой части бассейна, обусловленный мощным снежным покровом на 

западных склонах Урала. Длина водотока – 1809 км, водосборная площадь – 322000 км2. 

Ширина русла реки в районе исследований составляет – 1025 м, глубина – 2,5 м, скорость 

течения –0,6 м/с, состав донных отложений – песок. 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству река Печора является 

рыбохозяйственным водным объектом высшей категории (приложение Д). 

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны р. Печора составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м 

(приложение Д).  

Река Печора протекает в 8,3 км к юго-востоку от проектируемой площадки куста 

скважин №3 (кратчайшее расстояние до участка проектно-изыскательских работ). 

Проектируемые объекты проектно-изыскательских работ расположены за пределами 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Печора. 

Проток Конзер-Шар (географические координаты: исток – 67°59'44,92" с.ш., 

53°48'23,96" в.д.; устье – 68°13'00,77" с.ш., 54°00'41,21" в.д.) (рисунок 3.2.1) – впадает в

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/2
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Коровинскую губу, протяженность протока около 35 км. Ширина протока составляет от 170 до 

300 м, глубина – до 10,0 м, тип грунта дна – песчаный. 

  

Рисунок 3.2.1 – Проток Конзер-Шар в районе куста № 4 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству проток Конзер-Шар является 

рыбохозяйственным водным объектом высшей категории (приложение Д). 

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Конзер-Шар (часть русловой системы р. Печора) составляет 200 м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 3 и 4 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Конзер-Шар. 

Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 5 и 6 расположены за пределами 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Конзер-Шар (графический 

документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток Морской Воим (географические координаты: исток – 68°07'42,91" с.ш., 

53°52'08,79" в.д.; устье – 68°12'13,16" с.ш., 53°57'39,71" в.д.) (рисунок 3.2.2) – между протоками 

Конзер-Шар и Бецабицер-Шар, впадает в Коровинскую губу, протяженность около 11,5 км. 

Ширина протоки составляет от 50 до 90 м, глубина – до 6,0 м, тип грунта дна – песчаный. 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном 

рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории рыбохозяйственного 

значения протока Морской Воим отсутствует (приложение Д). 
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Рисунок 3.2.2 – Проток Морской Воим в районе куста № 4 

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Морской Воим (часть русловой системы р. Печора) составляет  

200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проток Морской Воим протекает в 0,35 км к северо-западу от границ геодезической 

съемки проектируемой площадки куста скважин № 4. Проектируемые площадки кустов 

скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 расположены за пределами водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы протока Морской Воим (графический документ СНИ21-1/04//95-01-

НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток Бецабицер-Шар (географические координаты: исток – 68°10'18,54" с.ш., 

53°42'31,79" в.д.; устье – 68°13'05,15" с.ш., 53°56'56,97" в.д.) (рисунок 3.2.3) - впадает в 

Коровинскую губу, протяженность около 10,9 км. Ширина протоки составляет от 180 до 600 м, 

глубина – до 10,0 м, тип грунта дна – песчаный. 

 

Рисунок 3.2.3 – Проток Бецабицер-Шар 
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Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном 

рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории рыбохозяйственного 

значения протока Бецабицер Шар отсутствует (приложение Д).  

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Бецабицер Шар (часть русловой системы р. Печора) составляет  

200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 5 частично 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Бецабицер 

Шар. Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4 и 6 расположены за пределами 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока (графический документ СНИ21-

1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток Большой Осколков Шар (географические координаты: исток – 67°54'37,57" 

с.ш., 53°21'39,98" в.д.; устье – 68°10'35,41" с.ш., 53°49'09,06" в.д.) (рисунок 3.2.4) - впадает в 

протоку Бецабицер Шар, протяженность около 47 км. Ширина протоки составляет до 75 м, 

глубина – до 5,0 м, тип грунта дна – песчаный. 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном 

рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории рыбохозяйственного 

значения протока Большой Осколков Шар отсутствует (приложение Д).  

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Большой Осколков Шар (часть русловой системы р. Печора) 

составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин № 1, 2 и 5 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Большой 

Осколков Шар. Проектируемые площадки кустов скважин №№ 3, 4 и 6 расположены за 

пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока (графический документ 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7).
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а)  б)  

в)  

Рисунок 3.2.4 – Проток Большой Осколков Шар: а) в районе куста № 1; б) в районе куста № 2; 

в) в районе куста № 5 

Проток Большой Гусинец (географические координаты: исток – 68°10'32,77" с.ш., 

53°40'31,89" в.д.; устье – 68°14'44,42" с.ш., 53°41'53,46" в.д.) - впадает в Коровинскую губу, 

протяженность 12 км. Ширина протоки составляет до 255 м, глубина – до 6,5 м, тип грунта дна 

– песчаный. 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству проток Большой Гусинец 

является рыбохозяйственным водным объектом первой категории (приложение Д). 

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Большой Гусинец (часть русловой системы р. Печора) составляет 

200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проток Большой Гусинец протекает в 2,4 км к северо-западу от границ геодезической 

съемки проектируемой площадки куста скважин № 6 (кратчайшее расстояние до участка 

проектно-изыскательских работ). Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6
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расположены за пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока 

Большой Гусинец (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток Малый Гусинец (географические координаты: исток – 68°10'38,42" с.ш., 

53°40'47,36" в.д.; устье – 68°14'19,79" с.ш., 53°47'38,32" в.д.) (рисунок 3.2.5) - впадает в 

Коровинскую губу, протяженность 10 км. Ширина протоки составляет от 100 до 350 м, глубина 

– до 2,0 м, тип грунта дна – песчаный. 

  

Рисунок 3.2.5 – Проток Малый Гусинец в районе куста № 6 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству проток Малый Гусинец 

является рыбохозяйственным водным объектом высшей категории (приложение Д). 

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока Малый Гусинец (часть русловой системы р. Печора) составляет 

200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проток Малый Гусинец протекает в границах геодезической съемки проектируемой 

площадки куста скважин № 6. Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста 

скважин № 6 частично попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы протока Малый Гусинец. Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4 и 5 

расположены за пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток без названия (1) (географические координаты: исток – 68°13'29,57" с.ш., 

53°40'16,28" в.д.; устье – 68°12'13,89" с.ш., 53°43'29,71" в.д.) (рисунок 3.2.6) - приток протока 

Малый Гусинец, протяженность около 3,8 км. Ширина протоки составляет до 16 м, глубина – 

до 1,0 м, тип грунта дна – песчаный. 
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Рисунок 3.2.6 – Проток без названия (1) в районе куста № 6 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном 

рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории рыбохозяйственного 

значения протока без названия отсутствует (приложение Д).  

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока без названия (1) (часть русловой системы р. Печора) составляет 200 

м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проток без названия (1) протекает в границах геодезической съемки проектируемой 

площадки куста скважин № 6, пересекается трассой автоподъезда № 1 к площадке куста № 6 на 

ПК3+23,88. Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 6 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока без названия 

(1). Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4 и 5 расположены за пределами 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока без названия (графический 

документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Проток без названия (2) (географические координаты: исток – 68°07'01,57" с.ш., 

53°47'38,76" в.д.; устье – 68°07'15,22" с.ш., 53°56'10,41" в.д.) (рисунок 3.2.7) - проток между 

протоками Большой Осколков-Шар и Конзер-Шар, протяженность около 7,5 км. Ширина 

протоки составляет до 85 м, глубина – до 1,5 м, тип грунта дна – песчаный. 
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Рисунок 3.2.7 – Проток без названия (2) в районе куста № 2 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном 

рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории рыбохозяйственного 

значения протока без названия отсутствует (приложение Д).  

По информации отдела водных ресурсов по Архангельской области и НАО ширина 

водоохранной зоны протока без названия (2) (часть русловой системы р. Печора) составляет 200 

м, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м (приложение Д). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проток без названия (2) протекает в 0,47 км юго-восточнее границ геодезической съемки 

проектируемой площадки куста скважин № 2. Границы геодезической съемки проектируемой 

площадки куста скважин № 2 расопложены за пределами водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы протока без названия (2). Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 3, 

4, 5 и 6 расположены за пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока 

без названия (2) (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Озеро Большой Гусинец (географические координаты: 68°12'40,70" с.ш., 53°39'50,05" 

в.д.) (рисунок 3.2.8) расположено в 0,48 км к юго-востоку от границ геодезической съемки 

проектируемой площадки куста скважин № 6 (графический документ СНИ21-1/04//95-01-

НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). Площадь водного объекта составляет ~ 2,28 км2. Длина озера 

составляет около 1,75 км, ширина – около 1,5 км, глубина – до 3 м. Дно – песчано-илистое. 

Водосбор обводнен, заболочен. 
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Рисунок 3.2.8 – Озеро Большой Гусинец в районе куста № 6 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера Большой Гусинец отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) ширина водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы озера Большой Гусинец составляет 200 м (часть русловой 

системы р. Печора). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 расположены за 

пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Большой Гусинец 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Озеро без названия (1) (географические координаты: 68°10'16,68" с.ш., 53°50'58,05" в.д.) 

(рисунок 3.2.9) расположено в 0,29 км к юго-востоку от границ геодезической съемки 

проектируемой площадки куста скважин № 5 (графический документ СНИ21-1/04//95-01-

НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). Площадь водного объекта составляет ~ 0,06 км2. Длина озера 

составляет около 315 м, ширина – около 208 м, глубина – до 1,0 м. Дно – песчано-илистое. 

Водосбор обводнен, заболочен. 
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Рисунок 3.2.9 – Озеро без названия (1) в районе куста № 5 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера без названия отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) водоохранная зона озера 

с акваторией менее 0,5 км2 не устанавливается.  

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Озеро без названия (2) (географические координаты: 68°10'02,50" с.ш., 53°50'03,60" в.д.) 

(рисунок 3.2.10) расположено в 0,22 км к югу от границ геодезической съемки проектируемой 

площадки куста скважин № 5 (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-

Г.7). Площадь водного объекта составляет ~ 0,17 км2. Длина озера составляет около 630 м, 

ширина – около 400 м, глубина – до 1,5 м. Дно – песчано-илистое. Водосбор обводнен, 

заболочен. 

  

Рисунок 3.2.10 – Озеро без названия (2) в районе куста № 5 
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Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера без названия отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) водоохранная зона озера 

с акваторией менее 0,5 км2 не устанавливается. 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Озеро без названия (3) (географические координаты: 68°07'31,93" с.ш., 53°47'36,22" в.д.) 

(рисунок 3.2.11) исток протока без названия, расположено в 0,11 км к северо-западу от границ 

геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 2 (графический документ 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). Площадь водного объекта составляет ~ 0,7 км2. 

Длина озера составляет около 1,1 км, ширина – около 0,8 км, глубина – до 2,5 м. Дно – песчано-

илистое. Водосбор обводнен, заболочен. 

  

Рисунок 3.2.11 – Озеро без названия (3) в районе куста № 2 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера без названия отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) ширина водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы озера без названия (3) составляет 200 м (часть русловой 

системы р. Печора). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных объектов 

Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, рыбохозяйственные 

заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены (приложение Д). 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 2 попадают в 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу озера без названия (3). Проектируемые
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площадки кустов скважин №№ 1, 3, 4, 5 и 6 расположены за пределами водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы озера озера без названия (3). 

Озеро без названия (4) (географические координаты: 68°08'58,75" с.ш., 53°49'41,21" в.д.) 

(рисунок 3.2.12) исток протока без названия, расположено в 0,36 км к востоку от границ 

геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 1 (графический документ 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). Площадь водного объекта составляет ~ 0,16 км2. 

Длина озера составляет около 600 м, ширина – около 350 м, глубина – до 2,0 м. Дно – песчано-

илистое. Водосбор обводнен, заболочен. 

  

Рисунок 3.2.12 – Озеро без названия (4) в районе куста № 1 

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера без названия отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) водоохранная зона озера 

без названия (4) составляет 200 м (часть русловой системы р. Печора). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства в настоящее время для водных 

объектов Ненецкого автономного округа, расположенных на территории изысканий, 

рыбохозяйственные заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены 

(приложение Д). 

Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 расположены за 

пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера озера без названия (4). 

Озеро без названия (5) (географические координаты: 68°08'35,46" с.ш., 53°47'55,90"в.д.) 

исток протока без названия, расположено в 0,4 км к юго-западу от проектируемой площадки 

куста скважин № 1 (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7). 

Площадь водного объекта составляет ~ 0,06 км2. Длина озера составляет около 480 м, ширина – 

около 160 м, глубина – до 1,5 м. Дно – песчано-илистое. Водосбор обводнен, заболочен. 
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Согласно данным Федерального агентства по рыболовству (приложение Д) в 

государственном рыбохозяйственном реестре документированная информация о категории 

рыбохозяйственного значения озера без названия отсутствует. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) водоохранная зона озера 

без названия (5) составляет 200 м (часть русловой системы р. Печора). 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства для водных объектов Ненецкого 

автономного округа, расположенных на территории изысканий, рыбохозяйственные 

заповедные зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены (приложение Д). 

Проектируемые площадки кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 расположены за 

пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера озера без названия (5). 

Основные характеристики водных объектов в районе инженерно-экологических 

изысканий приведены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Сведения о водных объектах территории инженерно-экологических изысканий 

Название  

водотока 

Удаленность от 

участка 

изысканий, км 

Протяжен-

ность 

(площадь) 

водного 

объекта, км 

(км2) 

Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Состав 

донных 

отложений 

Категория 

водного 

объекта1) 

Ширина водоохранной 

зоны2), 3) / прибрежной 

защитной полосы2) / 

рыбохозяйственной 

заповедной зоны5), м 

Река Печора 

(исток – 

62°12'03,23" с.ш., 

59°25'55,92" в.д.; 

устье –  

68°17'41,27" с.ш. 

54°24'40,32" в.д.) 

протекает  

в 8,3 км к юго-

востоку от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин №3 

1809 1025 2,5 песок высшая 

200 / 200 / -  

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Проток Конзер-

Шар  
(исток – 

67°59'44,92" с.ш., 

53°48'23,96" в.д.; 

устье –  

68°13'00,77" с.ш., 

54°00'41,21" в.д.) 

протекает в 

границах 

геодезической 

съемки 

проектируемых 

площадок кустов 

скважин №№ 3 и 4 

35 185 10,0 песок высшая 

200 / 200 / -  

(границы геодезической 

съемки площадки 

кустов скважин №№ 3 

и 4 расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 

Проток Морской 

Воим  
(исток –  

68°07'42,91" с.ш., 

53°52'08,79" в.д.; 

устье –  

68°12'13,16" с.ш., 

53°57'39,71" в.д.) 

протекает  

в 0,35 км к северо-

западу от границ 

геодезической 

съемки 
проектируемой 

площадки куста 

скважин № 4 

11,5 150 6,0 песок -4) 

200 / 200 / -  

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Проток 

Бецабицер-Шар  
(исток – 

68°10'18,54" с.ш., 

53°42'31,79" в.д.; 

устье –  

68°13'05,15" с.ш., 

53°56'56,97" в.д.) 

протекает в 

границах 

геодезической 

съемки 

проектируемой 

площадки куста 

скважины № 5 

10,9 300 10,0 песок -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической 

съемки площадки куста 

скважин № 5 

расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 

Проток Большой 

Осколков Шар 
(исток – 

67°54'37,57" с.ш., 

протекает в 

границах 

геодезической 

съемки 

47 75 5,0 песок -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической 

съемки площадок 

кустов скважин №№ 1, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/2
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Формат А4 

Название  

водотока 

Удаленность от 

участка 

изысканий, км 

Протяжен-

ность 

(площадь) 

водного 

объекта, км 

(км2) 

Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Состав 

донных 

отложений 

Категория 

водного 

объекта1) 

Ширина водоохранной 

зоны2), 3) / прибрежной 

защитной полосы2) / 

рыбохозяйственной 

заповедной зоны5), м 

53°21'39,98" в.д.; 

устье –  

68°10'35,41" с.ш., 

53°49'09,06" в.д.) 

проектируемых 

площадок кустов 

скважин №№ 1, 2 

и 5 

2 и 5расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 

Проток Большой 

Гусинец  
(исток – 

68°10'32,77" с.ш., 

53°40'31,89" в.д.; 

устье –  

68°14'44,42" с.ш., 

53°41'53,46" в.д.) 

протекает  

в 2,4 км к северо-

западу от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 4 

12 255 6,5 песок первая 

200 / 200 / -  

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Проток Малый 

Гусинец (исток – 

68°10'38,42" с.ш., 

53°40'47,36" в.д.; 

устье –  

68°14'19,79" с.ш., 

53°47'38,32" в.д.) 

протекает в 

границах 

геодезической 

съемки 

проектируемой 

площадки куста 

скважины № 6 

10 76 2,0 песок высшая 

200 / 200 / -  

(границы геодезической 

съемки площадки куста 

скважин № 6 

расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 

Проток без 

названия (1) (исток 

– 68°13'29,57" с.ш., 

53°40'16,28" в.д.; 

устье –  

68°12'13,89" с.ш., 

53°43'29,71" в.д.) 

протекает в 

границах 

геодезической 

съемки и 

пересекается 

трассой 

автоподъезда № 1 

к проектируемой 

площадке куста 

скважины № 6 на 

ПК3+23,88 

3,8 16 1,0 песок -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической 

съемки площадки куста 

скважин № 6 

расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 

Проток без 

названия (2) (исток 

– 68°07'01,57" с.ш., 

53°47'38,76" в.д.; 

устье –  

68°07'15,22" с.ш., 

53°56'10,41" в.д.) 

протекает в 0,47 

км юго-восточнее 

границ 

геодезической 

съемки 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 2 

7,5 85 1,5 песок -4) 

200 / 200 / -  

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Озеро Большой 

Гусинец 
(68°12'40,70" с.ш., 

53°39'50,05" в.д.) 

расположено  

в 0,48 км к юго-

востоку от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 6 

2,28 1750×1500 3 песок, ил -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Озеро без названия 
(1) (68°10'16,68" 

с.ш., 53°50'58,05" 

в.д.)  

расположено  

в 0,29 км к юго-

востоку от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 5 

0,06 315×208 1 песок, ил -4) - 3) / - 3) / - 

Озеро без названия 
(2) (68°10'02,50" 

с.ш., 53°50'03,60" 

в.д.)  

расположено  

в 0,22 км к югу от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 5 

0,17 630×400 1,5 песок, ил -4) - 3) / - 3) / - 

Озеро без названия 
(3) (68°07'31,93" 

с.ш., 53°47'36,22" 

в.д.)  

расположено  

в 0,11 км к северо-

западу от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 2 

0,7 1100×800 2,5 песок, ил -4) 

200 3) / 200 / - 

(границы геодезической 

съемки площадки куста 

скважин № 2 

расположены в 

пределах ВЗ и ПЗП) 
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Название  

водотока 

Удаленность от 

участка 

изысканий, км 

Протяжен-

ность 

(площадь) 

водного 

объекта, км 

(км2) 

Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Состав 

донных 

отложений 

Категория 

водного 

объекта1) 

Ширина водоохранной 

зоны2), 3) / прибрежной 

защитной полосы2) / 

рыбохозяйственной 

заповедной зоны5), м 

Озеро без названия 

(4) (68°08'58,75" 

с.ш., 53°49'41,21" 

в.д.)  

расположено  

в 0,36 км к 

востоку от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 1 

0,16 600×350 2,0 песок, ил -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Озеро без названия 

(5) (68°08'35,46" 

с.ш., 

53°47'55,90"в.д.)  

расположено  

в 0,4 км к юго-

западу от 

проектируемой 

площадки куста 

скважин № 1 

0,06 480×160 1,5 песок, ил -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые 

объекты расположены за 

пределами ВЗ и ПЗП) 

Примечание: 
1) Категория водного объекта представлена согласно данным Федерального агентства по рыболовству; 
2) Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы для водных объектов представлена согласно данным Отдела водных 

ресурсов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 
3) Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0,5 км2  

не устанавливается, для озер с акваторией более 0,5 км2 ширина водоохранной зоны составляет 50 м; радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
4) Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном рыбохозяйственном реестре документированная 

информация о категории рыбохозяйственного значения указанных водных объектов Ненецкого автономного округа отсутствует 

(приложение Д); 
5) Согласно данным Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Североморское ТУ 

Росрыболовства) для водных объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, рыбохозяйственные заповедные 

зоны не установлены (приложение Д) 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 3 и 4 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Конзер-Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 5 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Бецабицер Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2 и 5 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Болшой 

Осколков Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 2 попадают в 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу озера без названия (3). 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 6 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Малый Гусинец и 

протока без названия (1). Трасса автоподъезда № 1 к проектируемой площадке куста скважины 

№ 6 пересекает проток без названия № 1 на ПК3+23,88 и расположена в пределах его 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

На карте-схеме экологических ограничений хозяйственной деятельности территории 

изысканий (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7) нанесены 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов 

территории изысканий. 
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3.3 Тектоническое строение 

Кумжинское газоконденсатное месторождение, в границах которого расположена 

территория проектно-изыскательских работ, располагается в северной части Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции в пределах Шапкино-Юрьяхинского вала Денисовской впадины 

(рисунок 3.3.1). [2] 

В тектоническом отношении Тимано-Печорская провинция приурочена к 

эпибайкальской Печорской плите Русской платформы. На западе и юго-западе провинция 

ограничена складчатыми сооружениями Тиманского кряжа, на востоке и юго-востоке – 

Уральскими горами и Пай-Хоем. Геофизическими методами устанавливается северная граница 

провинции, проходящая по субширотному глубинному разлому приблизительно в 50 км к 

северу от о. Колгуев в Баренцевом море. В строении провинции выделяется ряд крупных 

впадин (Ижма-Печорская, Денисовская, Хорейверская, Коротаихинсая, Косью-Роговская), 

разделенных региональными поднятиями различных порядков (Восточно-Тиманский и Печоро-

Колвинский мегавалы, Шапкино-Юрьяхинский, Лайский, Колвинский, Варандейский валы, вал 

Сорокина). С валами связаны основные зоны нефтегазонакопления. Структурные элементы 

Печорской плиты продолжаются на Баренцевоморском шельфе. 

Денисовская впадина имеет вытянутую в субмеридиональном направлении форму. Она 

протягивается на сотни километров от побережья Баренцева моря вглубь континента. 

Глубина залегания фундамента в пределах впадины достигает 8 км. Мощность 

осадочного комплекса варьирует от 2,5 до 8–10 км. 
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Рисунок 3.3.1 - Тектоническое районирование северной части Печорской нефтегазоносной 

провинции 

Осадочный чехол Денисовской впадины так же, как и всей Тимано-Печорской плиты, 

имеет палеозой-мезозойский возраст (рисунок 3.3.2). 

 

Рисунок 3.3.2 - Схематический разрез западной части Тимано-Печорской плиты 

Нижний палеозой представлен ордовикскими и силурийскими терригенными и 

карбонатными отложениями. Верхний палеозой состоит из терригенно-карбонатных, 

сульфатно-карбонатных и терригенных отложений среднего девона, которые перекрываются 

верхнедевонскими и каменноугольными аргиллитами, алевролитами, песчаниками
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Формат А4 

преимущественно прибрежно-морского происхождения и карбонатами с широким развитием 

рифовых фаций. Последние сменяются верхнекаменноугольными-пермскими отложениями, 

которые в базальной части представлены песчано-алевритовой толщей, а вверх по разрезу 

сменяются шельфовыми биогермными и рифогенными известняками с включениями 

ангидритов и прослоями доломитов. Триасовые отложения представлены красноцветно-

пестроцветными глинами с прослоями сероцветных глин и песчаников. Отложения юрского-

мелового возраста залегают на нижележащих породах с резким угловым несогласием и 

размывом. Они представлены песчано-глинистыми толщами. 

Строение Денисовской впадины осложнено крупными поднятиями фундамента – 

валами, с которыми связано формирование большинства месторождений УВ региона. В 

центральной части впадины расположен Лайский вал, в пределах которого разведано несколько 

нефтегазовых месторождений, среди них одно из крупнейших – Лаявожское. В восточной части 

впадины находится Колвинский вал, с которым связаны месторождения Печорокожвинское и 

Печоргородское, а в – западной Шапкино-Юрьяхинский вал, который вмещают серию 

нефтегазовых месторождений – Василковское, Коровинское, Кумжинское и др. [3] 

Нефтегазоносными в пределах Шапкино-Юрьяхинского вала являются карбонатные 

породы пермского, каменноугольного и триасового возраста. Отложения северной части вала 

отличаются газоностью, южной – газо- и нефтеносностью. В северной части вала открыто 

несколько газовых месторождений – Кумжинское, Коровинское и Василковское (рисунок 

3.3.3), а в южной – нефтегазовые Южно-Шапкинское, Верхнегрубешорское и Ваннейвисское 

месторождения. 
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Рисунок 3.3.3 - Схема расположения газовых месторождений северной части Шапкино-

Юрьяхинского вала 

Шапкино-Юрьяхинский вал, как и большинство структур провинции, вытянут в 

субмеридиональном направлении. Протяженность вала составляет более 180 км, при ширине 7–

15 км. 

Кумжинское месторождение располагается в дельте реки Печоры, примерно в 90 км к 

северо-востоку от города Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ). Месторождение открыто 

в 1974 г. Северная часть территории Кумжинского месторождения располагается на территории 

Государственного Ненецкого заповедника и Нижнепечорского заказника. 

Кумжинское месторождение приурочено к крупной валообразной брахиантиклинальной 

складке, вытянутой в северо-восточном направлении и осложняющей борт Шапкино-

Юрьяхинский вала. Основные проявления газа месторождения Кумжинское связаны с 

пористыми и трещиноватыми карбонатами каменноугольного-пермского возраста, 

залегающими на глубинах не более 3000 м, что делает комплекс экономически рентабельным 

для освоения УВ. Залежи газоконденсата находится на глубине 2348–2777 м. Меньшие по 

масштабу проявления УВ связаны с нижнетриасовыми терригенными коллекторами. 

Залежи газа Кумжинского месторождения относятся к сводовому типу – они 

располагаются в своде поднятий и удерживаются покрышкой из алевролитов и глин. 
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По запасам газа Кумжинское месторождение относится к категории крупных. Согласно 

данным компании ЗАО «СН Инвест» запасы газа оцениваются приблизительно в 100 млрд. м3 

по категории А+В+С1, конденсата 3,9 млн. т. Газ по составу метановый с примесью 

сероводорода (0,1–0,2%) и двуокиси углерода (до 3,5%). [4] 

3.4 Геологическое строение 

Геологическое строение района охарактеризовано по материалам инженерно-

геологических изысканий (Том 2, СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИГИ), опубликованных 

данных [5, 6] и поисково-разведочными работ. 

Геологическая характеристика района работ. Глубина изучения геологического 

разреза ограничена отложениями четвертичной системы. 

Кайнозойская эратема – KZ 

Кайнозойские отложения в пределах четвертичной системы, представленные осадками 

голоцена, распространены повсеместно. 

Четвертичная система – Q 

Четвертичная система представлена образованиями голоцена. 

Голоцен – H 

Представлен верхней частью – аллювиальными, аллювиально-морскими (дельтовые 

фации), палюстринными и техногенными образованиями. 

Аллювиальные отложения (aH3) русел и низких пойменных террас представлены песками, 

супесями, суглинками серыми, буровато-серыми, буровато-коричневыми, легкими, иногда 

заиленными, с гравием и галькой. Мощность – до 3 м. 

Аллювиально-морские отложения (дельтовые фации) (amdH) слагают дельты, синхронно 

переходящие в пойму, приурочены к р. Печора. Дельта р. Печора – выдвинутая с комплексом 

островов, кос, отмелей, расчлененная многочисленными протоками (Глубокий Шар, Каменный 

Шар и др.), подводными ложбинами (затопленными руслами рек), а также промоинами 

(течениевыми ложбинами), развитыми в узких местах между островами и образованных в 

результате интенсивных волновых течений. Во время отлива часть мелей осушается, ширина их 

5,0÷6,0 км, высота 1,0÷1,5 м. Отложения представлены песками, супесями, суглинками серыми, 

бурыми, часто заиленными и взаимно переслаивающимися друг с другом, горизонтально 

слоистыми с гравием, галькой, валунами, гравийно-галечными прослоями; встречаются 

обломки и целые раковины морских моллюсков. Мощность – до 16 м. 

Палюстринные отложения (plH) слагают обширные болотные пространства и 

представлены торфами буровато-коричневыми до черных различной степени разложения, 

нередко слоистыми, преимущественно, разнотравно-моховыми с небольшим количеством 
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древесных остатков. Часто нижняя часть торфа находится в мерзлом состоянии. Контакт с 

подстилающими породами может быть резким, но чаще с переходным слоем в виде 

оторфованных суглинков, супесей или алевритов. Мощность – 0,5÷6,0 и более м. 

Техногенные образования (tH) представлены насыпным грунтом. 

Геологическая характеристика участка работ. Геологический разрез участка 

изысканий, до глубины 7,0 м, сложен техногенными (tH), палюстринными (plH), 

аллювиальными, аллювиально-морскими (a,amH) образованиями голоценового возраста. 

Геологическое строение участка проектно-изыскательских работ дано по материалам 

инженерно-геологических изысканий (Том 2, СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИГИ). 

Техногенные голоценовые отложения (tH) слагают насыпи площадок на территории 

проектируемых площадок кустов №№ 1, 4 и подъездных автодорог. По однородности состава и 

сложения грунты характеризуются как планомерно возведенная насыпь. Давность отсыпки на 

площадке куста № 1 – 2011 г., на площадке куста № 4 – 2016 г. Процесс самоуплотнения 

техногенных грунтов завершен, давность отсыпки более 2 лет. Отложения представлены 

песками. 

Песок коричневый, преимущественно мелкий, реже пылеватый, средней плотности, 

маловлажный и сухой, водопроницаемый и сильноводопроницаемый, незасоленный, с кусками 

древесины и с включениями гравия до 1÷5 % и гальки до 8 %. На территории проектируемой 

площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими скважинами №№ 3000, 3001, 3009, 

3019, 3020. Мощность – 0,8÷1,5 м. 

Песок коричневый, преимущественно мелкий, реже пылеватый, средней плотности, 

маловлажный и сухой, водопроницаемый и слабоводопроницаемый, непучинистый и 

слабопучинистый, с кусками древесины и с включениями гравия до 1 % и редкой галькой. На 

территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3305, 3307, 3310, 3311, 3319, 3321. Мощность – 0,7÷2,2 м. 

Палюстринные голоценовые отложения (plH) распространены на территории 

проектируемых кустов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отложения представлены торфом бурым, темно-

коричневым, буровато-коричневым, слабо-, среднеразложившимся, водонасыщенным, 

сильнопучинистым, с остатками растений, кустарников, листьями, редко с прослоями супеси 

пластичной, среднезаторфованной. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 

3015, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021; 6, 7, 9. Мощность – 0,2÷2,0 м.  
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На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 

3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123. Мощность – 0,25÷0,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3213, 3223. Мощность – 0,2÷0,3 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3302, 3306, 3308, 3309, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3320, 3322, 

3323. Мощность – 0,3 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 

3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424. Мощность – 0,2÷1,1 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 

3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537. Мощность – 0,2÷0,7 м. 

Аллювиальные, аллювиально-морские голоценовые отложения (a,amH) распространены на 

территории проектируемых кустов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отложения представлены песками, 

супесями, суглинками, глиной. 

Песок серый, серовато-коричневый, пылеватый, плотный и средней плотности, 

водонасыщенный, реже влажный, водопроницаемый и слабоводопроницаемый, непучинистый 

и слабопучинистый, с тонкими прослоями суглинка серого, тугопластичного, реже 

мягкопластичного, с прослойками супеси пластичной, преимущественно, без включений, редко 

с включением мелкого гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 

3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021; 6, 7, 9. Мощность – 0,9÷6,0 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 

3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 3122, 3123. Мощность – 0,6÷4,4 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологической 

скважиной № 3204. Мощность – 1,0 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 

3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323; БС 30-2, БС 30-3, БС 30-5. Мощность – 

1,0÷3,5 м.  
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На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3400, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3414, 3415, 3416, 3417, 

3418, 3422, 3423, 3424. Мощность – 1,3÷3,0 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3520, 3521, 

3523, 3525, 3526, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537. Мощность – 0,8÷3,5 

м. 

Песок серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, водопроницаемый, 

слабопучинистый и среднепучинистый, с тонкими прослоями суглинка серого, 

тугопластичного, иногда мягкопластичного, без включений. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3002, 3005, 3008, 3010, 3018; 6, 7, 9. Мощность – 0,2÷3,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3107, 3108, 3120. Мощность – 1,3÷3,1 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ БС 30-2, БС 30-3, БС 30-5. Мощность – 4,7÷6,6 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3401, 3402, 3408, 3410, 3412, 3413, 3419, 3420, 3421, 3424. Мощность – 0,5÷3,8 

м.  

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3501, 3522, 3524, 3527. Мощность – 0,8÷1,8 м. 

Песок светло-серый, средний, средней плотности, насыщенный водой, без включений и с 

включением мелкого гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 6, 7. Мощность – 1,7÷2,4 м.  

Супесь серая, голубовато-серая, текучая, песчанистая, незасоленная, сильнопучинистая, с 

частыми тонкими прослоями песка серого, пылеватого, водонасыщенного, преимущественно 

без включений, редко с включением мелкого гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3004, 3006, 3010. Мощность – 0,8÷1,1 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3106, 3109, 3114. Мощность – 0,6÷0,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3204, 3205, 3206, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3219, 

3220. Мощность – 1,0÷3,5 м. 
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На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3400, 3405, 3408, 3411, 3412, 3414, 3423. Мощность – 0,3÷1,2 м.  

Супесь серая, пластичная, песчанистая, незасоленная, с прослойками песка серого, 

пылеватого, водонасыщенного, без включений и с редкими включениями мелкого гравия до 1 

%. 

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологической 

скважиной № 3111. Мощность – 1,7 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3200, 3201, 3202, 3203, 3207, 3208, 3218, 3221, 3222, 3223. Мощность – 2,0÷3,0 

м. 

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3314, 3315, 3316, 3323; БС 30-2. Мощность – 0,6÷2,9 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3509, 3524, 3529. Мощность – 0,7÷3,0 м. 

Суглинок серый, голубовато-серый, реже коричнево-серый и темно-серый, текучий, 

легкий, пылеватый и песчанистый, незасоленный, сильнопучинистый, с прослойками песка 

серого, пылеватого, водонасыщенного, минеральный, с примесью органического вещества 

(растительных остатков) и редко слабозаторфованный, без включений и с единичным 

включением мелкого гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3012, 3016, 3018, 3019. Мощность – 0,6÷1,1 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3100, 3104, 3106, 3118. Мощность – 1,1÷1,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3211, 3216. Мощность – 0,9÷2,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3308, 3323. Мощность – 1,0÷2,7 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3415, 3416, 3423, 3424. Мощность – 0,4÷1,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3503, 3527, 3534. Мощность – 1,3÷3,0 м. 

Суглинок серый, голубовато-серый, коричнево-серый, серовато-голубоватый, 

текучепластичный, тяжелый и легкий, пылеватый и песчанистый, незасоленный, 

сильнопучинистый, с тонкими редкими прослоями песка серого, пылеватого, сухого и 
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водонасыщенного, минеральный и с примесью органического вещества (растительных 

остатков), преимущественно без включений, редко с включением гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3007, 3008, 3013, 3014, 3015; 6, 7. Мощность – 0,9÷1,4 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3100, 3104, 3105, 3116, 3117, 3120. Мощность – 0,7÷2,5 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3200, 3201, 3202, 3203, 3207, 3208, 3221. Мощность – 1,7÷2,7 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3304, 3317, 3320, 3322; БС 30-5. Мощность – 1,05÷2,1 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3405, 3407, 3421, 3424. Мощность – 0,5÷0,7 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3501, 3505, 3530, 3534, 3537. Мощность – 1,1÷2,0 м. 

Суглинок серый, серовато-коричневый, голубовато-серый, коричнево-серый, 

мягкопластичный, тяжелый и легкий, пылеватый, реже песчанистый, незасоленный, 

сильнопучинистый, с тонкими частыми прослоями песка коричневого, мелкого, влажного, 

песка серого, пылеватого, сухого и водонасыщенного, редко с прослоями глины тяжелой, 

минеральный, с примесью органического вещества (растительных остатков) и редко 

слабозаторфованный, без включений и с единичным включением мелкого гравия до 1 %. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3000, 3001, 3002, 3006, 3008, 3009, 3011, 3014, 3017, 3020, 3021. Мощность – 

0,5÷2,3 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3121, 3122, 3123. 

Мощность – 0,6÷2,4 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3204, 3205, 3206, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3217, 3218, 3219, 

3220, 3222, 3223. Мощность – 0,5÷2,9 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3302, 3303, 3305, 3306, 3307, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3318, 

3319, 3321, 3323; БС 30-2, БС 30-3, БС 30-5. Мощность – 0,7÷3,8 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3406, 3409, 3410, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 

3422. Мощность – 0,5÷1,7 м.  
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На территории проектируемой площадки куста № 6 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3500, 3502, 3504, 3506, 3507, 3508, 3510, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 

3527, 3528, 3529, 3531, 3532, 3533, 3535, 3536. Мощность – 0,3÷3,8 м. 

Суглинок серый, голубовато-серый, коричнево-серый, тугопластичный, тяжелый и 

легкий, пылеватый, среднепучинистый, с прослоями песка серого, пылеватого, 

водонасыщенного, преимущественно минеральный, реже с примесью органического вещества 

(растительных остатков), без включений. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3003; 9. Мощность – 1,1 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 2 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3102, 3103, 3108, 3112, 3113, 3119, 3120, 3121. Мощность – 0,65÷2,0 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 3 вскрыт инженерно-геологической 

скважиной № 3219. Мощность – 0,6 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 4 вскрыт инженерно-геологической 

скважиной № 3316. Мощность – 1,0 м. 

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3410, 3411. Мощность – 0,5÷1,0 м.  

Глина голубовато-серая, серая, темно-серая, тугопластичная, легкая, реже тяжелая, 

пылеватая, незасоленная, среднепучинистая, с тонкими редкими прослоями песка серого, 

пылеватого, сухого, с примесью органического вещества (растительных остатков) и 

слабозаторфованная, без включений. 

На территории проектируемой площадки куста № 1 вскрыт инженерно-геологической 

скважиной № 3005. Мощность – 0,8 м.  

На территории проектируемой площадки куста № 5 вскрыт инженерно-геологическими 

скважинами №№ 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3417, 3419. Мощность – 0,4÷2,0 м. 

3.5 Геокриологические условия, экзогенные геологические и инженерно-

геологические процессы 

Описание геокриологических условий территории проектно-изыскательских работ 

приведено по данным инженерно-геологических изысканий (том 2, СНИ21-1-04-95-01-НИПИ-

2021-ИГИ) [5, 6, 7]. 

Геокриологические условия. Территория изысканий находится в зоне распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП), в подзоне сквозного гидрогенного талика. На участке работ 

ММП не вскрыты. Грунты территории талые, сезоннопромерзающие. 
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На изучаемой территории отсутствуют данные многолетних наблюдений за глубиной 

сезонного промерзания, так как такие наблюдения не проводились. При отсутствии данных 

многолетних наблюдений нормативная глубина сезонного промерзания для талых грунтов 

определяется на основе расчётов согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и 

сооружений». Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (по данным м/с Нарьян-

Мар, СП 131.13330.2020): торф – 1,05 м; пески мелкие и пылеватые, супеси – 2,44 м; пески 

средней крупности – 2,61 м; суглинки и глины – 2,00 м. 

Экзогенные геологические и инженерно-геологические процессы. К неблагоприятным 

инженерно-геологическим процессам, распространенным в пределах участка работ, относятся 

процессы морозного пучения, подтопления, затопления и заболачивания. 

Морозное пучение. Процесс морозного пучения происходит во время осенне-зимнего 

промерзания дисперсных грунтов. Промерзание почво-грунтов начинается в октябре, а 

оттаивание промерзшего слоя начинается в мае. По степени пучинистости грунты отнесены к: 

непучинистым и слабопучинистым; слабопучинистым и среднепучинистым; 

среднепучинистым; сильнопучинистым. 

Площадная пораженность территории процессами морозного пучения грунтов более 75 %. 

Процесс отнесен к весьма опасным. 

Подтопление и затопление. Критический уровень подтопления для трасс автодорог и 

площадок принят на глубине 0,0 м. 

Проектируемая площадка куста № 1. Трасса автодороги к площадке куста № 1 отнесена к 

району II-А (потенциально подтопляемая). Пораженность трассы – менее 50 %. Процесс 

отнесен к умеренно опасным. Трасса автодороги к вертолетной площадке куста № 1 отнесена к 

району I-А (подтоплена в естественных условиях). Пораженность трассы – 75÷100 %. Процесс 

отнесен к весьма опасным. Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста № 1 

отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков – 75÷100 %. Процесс отнесен к весьма 

опасным. 

Проектируемая площадка куста № 2. Трасса автодороги к площадке куста № 2 отнесена к 

районам I-А и II-А. Пораженность трассы – 75÷100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Трасса автодороги к вертолетной площадке куста № 2 отнесена к районам I-А. Пораженность 

трассы – 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. Площадки ВЖК, разгрузки бурового 

оборудования и куста № 1 отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков – 75÷100 %. 

Процесс отнесен к весьма опасным. 

Проектируемая площадка куста № 3. Трассы автодорог к площадке куста № 3 и к 

вертолетной площадке отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность трасс – 75÷100 %. 

Процесс отнесен к весьма опасным. Площадка разгрузки бурового оборудования отнесена к 
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району II-А. Пораженность участка – 50÷75 %. Процесс отнесен к опасным. Площадки ВЖК и 

куста № 3 отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков – 75÷100 %. Процесс отнесен 

к весьма опасным. 

Проектируемая площадка куста № 4. Трасса автодороги к площадке куста № 4 отнесена к 

району II-А. Пораженность трассы – менее 50 %. Процесс отнесен к умеренно опасным. Трасса 

автодороги к вертолетной площадке куста № 4 отнесена к району I-А и к району II-А. 

Пораженность трассы 100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. Площадки ВЖК, разгрузки 

бурового оборудования и куста № 4 отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков – 

75÷100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Проектируемая площадка куста № 5. Трассы автодорог к площадке куста № 5 и к 

вертолетной площадке отнесены к району I-А. Пораженность трасс 100 %. Процесс отнесен к 

весьма опасным. Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования и куста № 5 отнесены к 

районам I-А и II-А. Пораженность участков 75÷100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. 

Проектируемая площадка куста № 6. Трасса автодороги к площадке куста № 6 отнесена к 

районам I-А и II-А. Пораженность трассы 75÷100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. Трасса 

автодороги к вертолетной площадке куста № 6 отнесена к району II-А. Пораженность трассы 

100 %. Процесс отнесен к весьма опасным. Площадки ВЖК, разгрузки бурового оборудования 

и куста № 6 отнесены к районам I-А и II-А. Пораженность участков 75÷100 %. Процесс отнесен 

к весьма опасным.  

Критерии типизации территории изысканий по подтопляемости приведены согласно СП 

11-105-97. Часть II. 

Заболачивание имеет площадное распространение в связи с близостью к поверхности 

пород с низкими фильтрационными свойствами (суглинки, глины). Процесс заболачивания 

распространен на всех участках. Мощность биогенных отложений 0,2÷2,0 м. 

Эрозионные процессы связаны с размывающей деятельностью дождевых (струйчатый 

характер смыва) и талых (плоскостной смыв) вод. Проявляются эти процессы в наличии 

промоин вдоль склонов долин водотоков. Степень пораженности территории склоновыми 

процессами относится к низкой и составляет менее 10 %. В целом, территорию проектно-

изыскательских работ можно отнести к эрозионно неопасной. 

Речная эрозия проявляется в долинах водотоков и выражается в периодическом подмыве 

и обрушении берегов при паводках. В межень процессы речной эрозии ослаблены. 

Интенсивность размыва обусловлена гидродинамикой водных потоков и литологией береговых 

отложений. Участки берегов, где наблюдаются выходы плотных коренных пород или валунных 

суглинков, размываются слабо, здесь образуются вынужденные излучины. На участках, 

сложенных рыхлыми породами, образуются свободные излучины, здесь размываются вогнутые 
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берега, причем песчаные подмываются под углом естественного откоса, а глинистые и 

торфяные обрушаются в виде глыбовых отторженцев. В то время, когда вогнутый берег 

излучины подмывается и происходит его отступание, на выпуклом берегу происходит 

аккумуляция и формирование молодой поймы. 

Критерии опасности процессов приведены согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика 

опасных природных воздействий». 

Сейсмичность. В соответствии СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических 

районах» сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-2015 (А, 

В, С) характеризуется сейсмичностью в 5 баллов. 

Грунты геологического разреза по сейсмическим свойствам отнесены ко II и III 

категориям. 

3.6 Гидрогеологические условия и защищенность 

По гидрогеологическому районированию район работ относится к Большеземельскому 

бассейну второго порядка (БI
1) Печорского артезианского бассейна первого порядка (БI) 

Печорской системы артезианских бассейнов (Б) [8, 9]. 

Большеземельский артезианский бассейн занимает северо-восточную часть Печорской 

синеклизы, которая в нижних структурных ярусах имеет сложное строение. По данным 

геофизических исследований здесь установлено наличие двух систем поднятий, которые 

позволяют выделить на этой территории три впадины: Денисовскую, Колвинскую и 

Мореюскую. По условиям залегания триасовых и более древних отложений эти впадины могут 

рассматриваться как отдельные артезианские бассейны в досреднеюрской толще пород. В 

верхнем структурном ярусе, сложенном спокойно залегающими юрскими и меловыми 

отложениями, строение артезианского бассейна простое и достаточно однородное. 

Характерной особенностью Большеземельского бассейна является большая мощность 

кайнозойских отложений и широкое распространение многолетнемерзлых толщ [10]. 

Описание гидрогеологический условий участка изысканий приведено согласно 

результатам инженерно-геологических изысканий (Том 2, СНИ21-1-04-95-01-НИПИ-2021-

ИГИ). 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием двух 

водоносных горизонтов грунтовых вод в палюстринных (или биогенных) и аллювиальных, 

аллювиально-морских голоценовых отложениях. 

Палюстринный (или биогенный) голоценовый водоносный горизонт (plH) залегает первым 

от поверхности и достаточно широко распространен на участках проектно-изыскательских 

работ. 
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Водовмещающими грунтами горизонта служат торфы слабо-, среднеразложившиеся. 

Водоупором служат суглинки, супеси, реже глины. В ряде скважин водоупор не вскрыт и 

палюстринный водоносный горизонт совмещен с аллювиальным, аллювиально-морским 

водоносным горизонтом. Мощность – 0,2÷2,0 м. 

Появление воды отмечено на глубине 0,0 м, а также выше уровня естественного рельефа, 

установление – на тех же глубинах. По гидравлическим условиям: воды горизонта ненапорные. 

Грунтовые воды горизонта опробованы в инженерно-геологических скважинах №№ 3122, 

3207, 3208, 3223. 

По химическому составу грунтовые воды на участке изысканий: гидрокарбонатно-

хлоридно-сульфатные железисто-кальциевые (инженерно-геологическая скважина № 3122); 

гидрокарбонатные кальциево-натриево-калиевые (инженерно-геологическая скважина № 3207); 

гидрокарбонатные кальциево-магниево-железистые (инженерно-геологические скважины №№ 

3208, 3223). 

По водородному показателю грунтовые воды нейтральные. По степени минерализации – 

весьма пресные. По степени жесткости мягкие и очень мягкие. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод, а также за счет гидрографической сети. Разгрузка не происходит, либо 

происходит очень слабо в пониженные участки рельефа, в гидрографическую сеть и за счет 

испарения. На момент проведения изысканий на большинстве проектируемых площадок, 

уровень грунтовых вод находился выше естественного рельефа. 

Аллювиальный, аллювиально-морской голоценовый водоносный горизонт (a,amH) 

распространен на участках проектно-изыскательских работ. На территории проектируемых 

площадок кустов №№ 1, 2, 4, 5, 6 водовмещающими грунтами являются пески мелкие, 

пылеватые и средней крупности, на площадке куста № 3 – прослои песка в супесях и пески 

пылеватые. Водоупором служат суглинки, супеси, реже глины. В ряде скважин водоупор не 

вскрыт. Ориентировочная мощность водоносного горизонта до 10 м. 

Уровень появления грунтовых вод отмечен на глубине залегания водонасыщенных песков 

и прослоев песка, уровень установления зафиксирован на тех же глубинах или выше уровня 

появления на 0,5÷2,8 м. По гидравлическим условиям воды горизонта ненапорные и 

слабонапорные. 

По химическому составу грунтовые воды на участках изысканий: гидрокарбонатно-

сульфатные кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатно-

сульфатные магниево-кальциевые (площадка куста № 1); гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные магниево-кальциево-

железистые (площадки кустов №№ 2, 6); гидрокарбонатные железистые, гидрокарбонатные 
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кальциевые, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные натриево-калиево-

кальциевые (площадка куста № 3); гидрокарбонатные и (или) гидрокарбонатно-хлоридные 

натриево-калиевые и (или) магниево-кальциево-натриево-калиевые и (или) железисто-

кальциево-магниевые (площадка куста № 4); гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные 

железистые, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридно-

сульфатные магниево-кальциевые (площадка куста № 5). 

По водородному показателю грунтовые воды нейтральные. По степени минерализации – 

весьма пресные. По степени жесткости – умеренно жесткие и жесткие на кустах 1 и 2, очень 

мягкие и мягкие на кустах 3, 4, 5, 6. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод, а также за счет гидрографической сети. Разгрузка не происходит, либо 

происходит слабо в гидрографическую сеть р. Печора и её протоки и зависит от сезонного 

колебания уровней воды в поверхностных водотоках. 

Минерализация и химический состав вод может существенно измениться в связи с 

попаданием в них промышленных и сточных вод. В результате этого степень агрессивности 

подземных вод может повышаться. 

Оценка естественной защищенности подземных вод. Под защищенностью подземных 

вод от поверхностного загрязнения понимается перекрытость водоносного горизонта 

отложениями, прежде всего, слабопроницаемыми, препятствующими проникновению 

загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды. В подразделе рассматриваются 

условия защищенности палюстринного (или биогенного) голоценового водоносного горизонта и 

аллювиального, аллювиально-морского голоценового водоносного горизонта (качественная 

характеристика защищенности подземных вод). 

Оценка защищенности грунтовых вод произведена по методике балльной оценки степени 

защищенности [11]. Данная методика основывается на четырех показателях зоны аэрации 

(глубина залегания уровня грунтовых вод, строение и литология пород, мощность 

слабопроницаемых отложений в разрезе, фильтрационные свойства пород). Сумма баллов, 

обусловленная градациями глубины залегания уровня воды, мощностью слабопроницаемых 

отложений и их литологией, дает количественную оценку защищенности грунтовых вод. 

В пределах участка работ выделены следующие категории условий защищенности 

грунтовых вод: 

Палюстринный голоценовый водоносный горизонт. Зона аэрации сложена, 

преимущественно, торфами слабо- и среднеразложившимися (группа а). Средняя мощность 

слабопроницаемых пород в зоне аэрации 0,0 м (1 балл). Грунтовые воды имеют свободную 

поверхность, глубина уровня воды – 0,0 м (1 балл). Сумма баллов, учитывающая мощность 
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слабопроницаемых пород и глубину залегания уровня грунтовых вод – 2 балла. Горизонт 

относится к I категории условий защищенности – незащищенный. 

Аллювиальный, аллювиально-морской голоценовый водоносный горизонт. Зона аэрации 

сложена, преимущественно, песками мелкими, пылеватыми и средней крупности, прослоями 

песка в супесях и песками пылеватыми (группа a). Средняя мощность слабопроницаемых пород в 

зоне зоны аэрации до 5 м (3 балла). Уровень воды вскрыт на глубинах 0,5÷2,8 м (1 балл). Сумма 

баллов, учитывающая мощность слабопроницаемых пород и глубину залегания уровня 

грунтовых вод – 4 балла. Горизонт относится к I категории условий защищенности – 

незащищенный. 

3.7 Геоморфология 

Исследуемая территория принадлежит к Печорской депрессии, с запада ограниченной 

Тиманским кряжем, а с востока – Уралом и хребтом Пай-Хой. Это слабохолмистая равнина, 

отличающаяся достаточно сложной историей геологического развития. Глубина залегания 

фундамента увеличивается с запада на восток: в юго-западной части Печорской впадины 

фундамент погружен на 2-4 км, а в ее северо-восточной части (Большеземельской зоне) - до 5-9 

км. В разных горизонтах чехла Печорской впадины - от силура до триаса - обнаружен и 

частично эксплуатируется ряд нефтяных (Вуктыл и др.) месторождений. К локальным 

структурам каменноугольных и пермских отложений также приурочены газовые 

месторождения. [12] 

Отложения четвертичного возраста очень разнообразны как по происхождению, так и по 

литологическому составу, их мощность увеличивается к северу. На севере распространены 

морские отложения голоцена и верхнего плейстоцена, а ледниковые, озерно-ледниковые, 

флювиогляциальные на всей территории Большеземельской и Малоземельской тундр. Именно 

их разнообразие и определяет современный рельеф исследуемой территории. Его 

сформировали неотектонические движения амплитудой не более 200-250 м., охватившие 65-25 

млн. лет назад всю территорию округа. 

В четвертичном периоде территория попадала в зону воздействия Новоземельско-

Карско-Баренцевоморского ледника в Днепровское и Валдайское время, и Скандинавского – в 

Московское время. Наблюдавшиеся в это время трансгрессии моря также сказались на составе 

отложений. На этом основании Малоземельскую тундру относит к категории прибрежных 

равнин смешанного типа. 

Ледниково-морские отложения среднего и верхнего плейстоцена распространены очень 

широко и представлены плотными песчанистыми алевритами с включениями гравия, гальки и 

валунов. Роль доминантов в ландшафтообразовании Большеземельской тундры и севера 
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Западной Сибири играли трансгрессии и регрессии моря, определявшие состав пород и 

скорость осадконакопления. Также изменялось положение дельты Печоры: после отступления 

Новоземельско-Карско-Баренцевоморского ледника уровень моря был ниже современного, и 

долина Пра-Печоры доходила до пролива Карские Ворота. [13. 14] 

Морские отложения голоценового возраста распространены на мелководном шельфе (о. 

Ловецкий) и представлены песками мелкозернистыми и пылеватыми с примесью алеврита и 

пелита желтовато-серого цвета. Мощность этих отложений в пределах Печорского шельфа – не 

более 7 м. В тундровой зоне, охваченной в четвертичное время оледенениями, песчаные 

территории представлены в основном флювиогляциальными, озерно-аллювиальными, 

ледниковыми осадками, а также отложениями бореальных морских трансгрессий. Рельеф 

песков здесь формировался в основном под воздействием текучей воды, тающего и 

погребенного (мертвого) льда. В местах их выхода на поверхность формируются так 

называемые яреи – песчаные дюны. Подобные формы рельефа характерны для аккумулятивных 

морских равнин, где наблюдается чередование небольших котловин выдувания и сложенных 

песками останцов, достигающих иногда высоты 3 м. Один из ключевых участков, 

расположенный на полуострове Костяной Нос, попадает в зону распространения подобных 

форм рельефа. Впрочем, по новым данным пески полуострова Костяной Нос могут иметь 

нивейно-эоловое происхождение, на что указывают отсутствие следов водной сепарации и 

очень узкий гранулометрический диапазон – от мелкого песка до крупного алеврита и окисные 

тона окраски. 

Наиболее распространенными на территории Ненецкого заповедника являются 

аллювиальные отложения голоценового возраста. Данный тип отложений представлен 

преимущественно осадками низкой и высокой пойм. Отложения первой надпойменной террасы 

(высотой до 3 м) прослеживаются фрагментарно. Мощность аллювиальных песков, легких 

супесей и суглинков составляет 0,5-1,5 м. Исследуемая территория за исключением одного из 

ключевых участков находится в дельте реки Печоры. Среди озер и болот, занимающих 

внутренние участки островов дельты, сохранились фрагменты системы проток, не 

согласующейся с современной, а также останцы разрушенных эрозией прирусловых валов. 

Абсолютные высоты здесь не превышают 10 м. Пойменно-русловая часть долины относится к 

наиболее динамичным формам рельефа. 

Важным фактором, формирующим рельеф, выступает наличие многолетнемерзлых 

грунтов. Район в целом характеризуется распространением как сливающихся, так и 

несливающихся мерзлых толщ. Верхняя граница сливающихся мерзлых толщ смыкается со 

слоем сезонного протаивания. Несливающиеся мерзлые толщи характеризуются опущенной 

кровлей многолетнемерзлых пород (ММП) на глубину от 5 до 50 м. По характеру площадного 
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соотношения сливающихся и несливающихся мерзлых толщ в пределах района выделяют 

участки: 

 прерывистого распространения (ММП занимают более 50 %); 

 островного распространения (ММП занимают 10%).  

Многолетнемерзлые породы на пойме голоценового возраста под ивняками и 

заменившими их из-за деятельности человека луговинами отсутствуют, а мощность слоя 

сезонного промерзания составляет 0,6-1,2 м в зависимости от условий увлажнения. На 

заболоченных участках в результате нестационарного температурного режима активно 

протекает процесс новообразования ММП, который проявляется в виде небольших по площади 

и высоте современных бугров пучения. В среднем процессом пучения поражено около 20 % 

площади болот и заболоченных земель. Мощность ММП на данных участках 

предположительно (без данных бурения) составляет от 3,0 до 10,0 м, а сезонно талого слоя 0,4-

0,6 м. На болотах, где не отмечается процессов новообразования ММП, мощность сезонно 

мерзлого слоя в зависимости от условий увлажнения составляет от 0,6 до 1,2 м. На первой 

надпойменной террасе при проходке шурфов обнаружено залегание ММП на глубине 1,6 м. В 

нижних частях склонах встречаются небольшие по площади участки комплексных 

полигональных торфяников, возникновение которых вероятно связано с зарастанием мелких 

стариц, приуроченных к тыловым швам террас. Торфяные блоки-полигоны мерзлые, 

понижения - талые. Переувлажнение деятельного слоя почвы приводит к активизации 

процессов разжижения грунтов и образованию плывунов. Мощность сезонно талого слоя на 

блоках составляет 0,4-0,6 м. 

Наличие многолетнемерзлых пород оказывает серьезное влияние на формирование 

микрорельефа территории, однако существует несколько точек зрения по поводу как датировки 

существующих форм, так и объяснения их генезиса. Так, агградация и деградация подземного 

оледенения (многолетней мерзлоты) производят седиментологические и геоморфологические 

эффекты, сходные с ледниковыми. Это сходство нередко приводит к ошибкам генетической и 

стратиграфической интерпретации при построении карт поверхности в условиях редкой сети 

наземных наблюдений, характерной для аэрофотогеологического картирования. 

На исследуемой территории также распространены термокарстовые процессы, в 

основном приуроченные к массивам торфяников. Наибольшее распространение термокарста 

отмечается в пределах низких морских террас. На участках развития полигонального рельефа за 

счет вытаивания ледяных жил происходит образование небольших озер размером зеркала до 5 

м и глубиной до 1 м и более. В результате термоабразии и термоэрозии берега Коровинской 

губы приобретают характерный вид: они крутые, с хорошо выраженными уступами, иногда 
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слабо задернованные, с обилием небольших оплывин, оползней, обвалов, а благодаря наличию 

прослоев торфа часто имеют карнизообразную форму. 

Островное распространение мерзлых пород, большая площадь заболоченных 

территорий, разнообразие пород по литологическому составу и разветвленная речная система 

со старицами являются характерными чертами дельты Печоры. [14] 

По данным Государственной геологической карты Российской Федерации [5, 6] в 

геоморфологическом отношении участки изысканий приурочены к аккумулятивным речным 

террасам и пойме (QH). 

Рельеф участка изысканий представляет собой слабо всхолмленную пологоволнистую 

низменную равнину дельтовой части реки Печоры. 

В геологическом разрезе принимают участие: 

 техногенные голоценовые отложения (tH), представленные песком, преимущественно, 

мелким, реже пылеватым, мощностью 0,7÷2,2 м; 

 палюстринные голоценовые отложения (plH), представленные торфом слабо-, 

среднеразложившимся, мощностью 0,2÷2,0 м; 

 аллювиальные, аллювиально-морские голоценовые отложения (a,amH) сложены: 

песками пылеватыми, мелкими и средними, супесями текучими и пластичными, суглинками от 

текучей до тугопластичной консистенций, глинами тугопластичными; мощность вскрытых 

отложений – до 12,0 м. 

Участок изысканий расположен в пределах одного геоморфологического элемента 

3.8 Ландшафты 

В соответствии со схемой классификации ландшафтов, принятой для «Ландшафтной 

карты СССР» [15], на территории Ненецкого автономного округа представлены 58 типов 

ландшафтов, приуроченных к подзонам южных и северных тундр, а также к полосе 

лесотундры, расположенной на границе таежной и тундровой зон. На территории Кумжинского 

месторождения представлен один из них - ландшафт аккумулятивной равнины, относящийся к 

ландшафтам субарктической поймы. Территория Кумжинского месторождения расположена в 

дельте р. Печора (ландшафт дельты р. Печора голоценового возраста с абс. отм. 0,1 – 5,5 м). 

Дельта имеет низменный характер и представляет область аккумуляции аллювиальных осадков 

с системой сложно ветвящихся протоков, рукавов, остаточных озер. Наиболее существенные 

черты ее ландшафтной структуры, характер межкомпонентных связей, динамика природных 

процессов определяются особенностями гидрологического режима территории Печорской 

дельты. Осаждение осадков, формирующих дельту, происходит в результате затухания и 

резкого замедления течения при впадении р. Печора в бассейн Баренцева моря. В результате 
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повышения уровня моря, заливающего устье при взаимодействии приливов и отливов, в устье 

Печоры сформировался эстуарий (Коровинская губа) глубоко вдающийся в сушу залив. 

На изыскиваемой территории проектно-изыскательских работ Кумжинского 

месторождения по характеру миграции веществ, особенностям увлажнения, степени 

дренированности территории выделены и охарактеризованы следующие группы элементарного 

ландшафта [16, 17, 18]: 

Основные группы: 

Аккумулятивно-элювиальные ландшафты (AЭ) – бессточные или полубессточные 

водораздельные понижения или впадины с затрудненным стоком, замкнутые западины или 

котловины, с дополнительным водным питанием за счет аккумуляции атмосферных натечно-

поверхностных вод, частым образованием верховодки, глубоким положением грунтовых вод. 

Большая часть подвижных водорастворимых соединений при поверхностном переувлажнении 

выносится вглубь, попадая в грунтовые воды. 

На территории проектно-изыскательских работ данный ландшафт представлен: 

 зонами распространения разнотравно-пушицевого осочника, расположенного на 

болотной низинной торфяно-глеевой почве; 

 зонами распространения обводненного осоково-разнотравно-мохового сообщества, 

расположенного на болотной аллювиальной иловато-торфяной и перегнойно-

глеевой почвах; 

 зонами распространения обводненного осоково-сабельникового сообщества, 

расположенного на аллювиальной лугово-болотной оторфованной почве. 

Супераквальные ландшафты (SAq) формируются на пониженных участках рельефа, с 

близким залеганием грунтовых вод, доступных растительности. Здесь создаются условия 

заболачивания как за счет поднятия грунтовых вод, так и за счет поверхностного стока с 

окружающих элювиальных фаций. 

На территории проектно-изыскательских работ данный ландшафт представлен: 

 зонами распространения луга пойменного разнотравно-злакового, произрастающего 

на аллювиальной луговой профильно-глеевой легкосуглинистой на современном 

аллювии почве. 

Субаквальные аккумулятивные и трансаккумулятивные ландшафты (AqT) формируются 

на дне водных объектов (рек, ручьев и озер). Подвижные и хорошо растворимые элементы 

поступают в водоем с окружающих фаций с поверхностными и грунтовыми водами, поэтому на 

дне водоемов накапливаются элементы с наибольшей миграционной способностью. Количество 

поступающей в водоем воды и состав растворенных в ней веществ определяют особенности 

состава органики водных объектов. Разложение и минерализация органических остатков в 
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субаквальных фациях происходят в анаэробных условиях и сопровождаются образованием 

сапропелей. 

Переходные группы: 

Трансэлювиальные (склоновые) ландшафты (ТЭ) расположены на верхних относительно 

крутых (не менее 2...3º) частях склонов. Эта группа отличается условиями рельефа, 

специфическим водным режимом (питание осуществляется атмосферными осадками и 

интенсивным поверхностным стоком), характером выноса и поступления химических 

элементов за счет плоскостного смыва. Для них характерно поступление химических элементов 

с боковым твердым и жидким стоком. Унос элементов происходит здесь не только с 

просачиванием вод при вертикальном водообмене, но и по склону с поверхностными и 

грунтовыми водами, циркуляцией вод, осыпанием и сползанием почв и пород. 

На территории проектно-изыскательских работ данный ландшафт представлен: 

 зонами распространения кустарникового (ивы и ольхи) разнотравно-злакового 

сообщества, произрастающего на аллювиальной луговой профильно-глеевой 

легкосуглинистой на современном аллювии почве; 

 зонами распространения ивняково-лугового комплекса (разреженного ивняка), 

произрастающего на аллювиальной луговой профильно-глеевой легкосуглинистой 

на современном аллювии почве; 

 зонами распространения ивняка разнотравного и разнотравно-злакового, 

произрастающего на аллювиальной луговой профильно-глеевой легкосуглинистой 

на современном аллювии почве. 

Трансаккумулятивные ландшафты (ТА) расположены в нижних частях склонов и 

подножий. Здесь происходит не только вынос, но и частичная аккумуляция жидкого и твердого 

стока (делювия). 

На территории проектно-изыскательских работ данный ландшафт представлен: 

 зонами распространения обводненного осоково-сабельниково-мохового сообщества 

(заболоченного луга), расположенного на аллювиальной лугово-болотной 

мерзлотной торфянисто-глеевой на современном аллювии почве. 

Особые группы: 

Техногенные ландшафты (An) связаны с производственно-промышленной 

деятельностью, которая определяет функционирование и структуру ландшафта. Участки 

приурочены к площадкам буровых скважин, дорогам, песчаным отсыпкам, нарушенными 

рубками фитоценозами и др. Растительный покров представлен единичными растениями и 

пионерными сообществами; почвенный поров нарушен, имеет признаки начального 

формирования (техноземы, эмбриоземы). 
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На территории проектно-изыскательских работ данный ландшафт представлен: 

 участками распространения злакового сообщества, произрастающего на 

аллювиальной луговой профильно-глеевой легкосуглинистой на современном 

аллювии почве (мало нарушенные ландшафты); 

 участки распространения разреженного злакового сообщества на песчано-гравийной 

отсыпке, формирующегося на антропогенно преобразованной почве (средне 

нарушенные ландшафты); 

 участки, лишенные растительного покрова, расположенные на примитивной 

антропогенно преобразованной (техногенной) почве (сильно нарушенные 

ландшафты). 

Ландшафтная карта-схема территории изысканий приведена в графическом документе 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.3. 

3.9 Почвенные условия 

По почвенно-географическому районированию территория изысканий относится к 

Канинско-Печорской провинции тундровоглеевых, болотно-тундровых и болотно-мерзлотных 

почв [17].  

Процесс почвообразования протекает под влиянием вечной мерзлоты, которая служит 

водоупором, малого поступления тепла, короткого периода с положительными 

среднемесячными температурами, постоянного внутрипочвенного переувлажнения. Сочетание 

этих факторов определяет основные черты почвообразования в этом регионе: 

 низкая скорость и малый объем биологического круговорота приводят к образованию 

малого количества опада, а, следовательно, ежегодно поступающее количество 

органического вещества сравнительно низкое; 

 поверхностное, преимущественно напочвенное, поступление и накопление отмершей 

растительной массы, связанное с преобладанием зеленой биомассы и поверхностным 

расположением корневых систем; 

 образование грубого гумуса с кислой реакцией в результате замедленной 

трансформации и выщелачивания веществ из растительного опада;  

 интенсивное физическое разрушение плотных почвообразующих пород, приводящее 

к накоплению в формирующихся на них почвах больших количеств обломочных 

фракций;  

 замедленное химическое изменение и разрушение силикатного материала 

почвообразующих пород при быстром выщелачивании образующихся растворимых 

продуктов, в первую очередь соединений щелочей и щелочных земель, что приводит 
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к формированию обломочной кислой выщелоченной и ненасыщенной минеральной 

почвенной толщи;  

 коагуляция и осаждение в профиле растворимых и способных к миграции соединений 

в результате регулярного промерзания почвы.  

В целом необходимо отметить большую пестроту почвенного покрова и его 

пространственную неоднородность, что характерно для всех тундровых ландшафтов. 

Существенные площади в пределах Кумжинского месторождения, расположенного в дельте  

р. Печора, занимают аллювиальные дерновые глеевые и аллювиальные болотные почвы.  

Аллювиальные дерновые глеевые почвы развиваются на плоских равнинных и 

межгривных понижениях центральной поймы. Почвы формируются под влажными 

разнотравно-злаковыми лугами, а также зарослями ивняков. Почвы имеют кислую или 

слабокислую реакцию среды, рНсол=4-5. Содержание гумуса в дерновом горизонте 7-8%, в 

гумусово-аккумулятивном 2%.  

Аллювиальные болотные почвы образуют крупные массивы в низовьях Печоры. Они 

формируются в понижениях и притеррасных частях поймы в условиях длительного застоя 

паводковых вод и внутрипочвенного подтока минерализованных вод, стекающих с 

водоразделов, под редкостойными низкорослыми елово-березовыми лесами с зарослями ивы и 

травянистым покровом из болотного хвоща, осок и др. Профиль почв состоит из слоя сырого 

торфа мощностью до 100 см, подстилаемого слоистым песчано-суглинистым аллювием. 

Верхняя часть (20-25 см) этого слоя – среднеразложившийся торф, нижняя – хорошо 

разложившийся почти черный торф, переходящий в сильно оглеенный слоистый песчано-

суглинистый аллювий. Реакция среды кислая по всему профилю (рНсол =4-5). Много 

подвижного железа (500-1000 мг/100 г почвы). 

На основе имеющихся почвенно-картографических, фондовых, опубликованных 

материалов и результатов натурного обследования участка работ выделены следующие типы 

почв, характерные для изыскиваемой территории: 

 Естественные почвы: 

- Аллювиальная луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на современном 

аллювии (тип – аллювиальная гумусовая глеевая; подтип - аллювиальная 

гумусовая глеевая); 

- Аллювиальная лугово-болотная мерзлотная торфянисто-глеевая на современном 

аллювии (тип – аллювиальная гумусовая глеевая; подтип - аллювиальная 

гумусовая глеевая торфяно-минеральная мерзлотная); 
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- Аллювиальная лугово-болотная оторфованная тип – аллювиальная торфяно-

глеевая; подтип - аллювиальная торфяно-глеевая типичная или аллювиальная 

торфяно-глеевая торфяно-минеральная); 

- Комплекс болотной аллювиальной иловато-торфяной и болотной аллювиальной 

перегнойно-глеевой (тип – аллювиальная торфяно-глеевая, аллювиальная 

перегнойно-глеевая; подтип - аллювиальная торфяно-глеевая типичная или 

аллювиальная торфяно-глеевая торфяно-минеральная, аллювиальная перегнойно-

глеевая типичная или аллювиальная перегнойно-глеевая иловато-перегнойная); 

- Болотная низинная торфяно-глеевая (тип - торфяная эутрофная глеевая; подтип - 

торфяная эутрофная глеевая типичная); 

 Нарушенные участки: 

- Антропогенно преобразованная (группа – натурфабрикаты; подгруппа – 

литостраты); 

- Примитивная антропогенно преобразованная (группа – токсифабрикаты; 

подгруппа – токсилитостраты). 

Аллювиальная луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на современном аллювии 

почва на территории изысканий встречается в районе проектируемых площадок кустов 

скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и формируется под кустарниковыми разнотравно-злаковыми 

растительными сообществами, ивняково-луговыми комплексами, ивняками разнотравными и 

разнотравно-злаковыми, лугами пойменными разнотравно-злаковыми и злаковыми 

сообществами.  

Почвенный разрез (рисунок 3.9.1) заложен в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1 в центральной части поймы протока Большой Осколков Шар (рисунок 3.9.1, а) и в 

районе проектируемой площадки куста скважин № 6 в центральной части поймы протока 

Малый Гусинец (рисунок 3.9.1, б). Поверхность в основном ровная, с небольшими 

грядообразными повышениями. Микрорельеф участка представлен небольшими 

растительными кочками (высота 15−20 см). 
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а)  

б)  

Рисунок 3.9.1 – Почвенный разрез аллювиальной луговой профильно-глеевой  

легкосуглинистой почвы на современном аллювии: а) в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1; б) в районе проектируемой площадки куста скважин № 6 

В профиле почвенного разреза, заложенного в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1, с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Ад (0-2 см) - плотная дернина, темно-коричневого цвета, обильно переплетенная 

корнями; 

- А1g (2-13 cм) - легкий суглинок, влажный, серовато-коричневый, с сизыми и ржавыми 

пятнами, зернистой структуры, уплотнен, обилие корней. Переход постепенный; 

- Вg” (13-25 cм) - легкий суглинок, влажный, сизовато-коричневый, с ржавыми 

пятнами, зернисто-комковатой структуры, уплотнен, много корней. Переход 

постепенный. 

- Вg (25-47 cм) - легкий суглинок, влажный, коричнево-сизый с ржавыми пятнами, 

крупно-комковатой структуры, уплотнен, единичные корни. Переход постепенный. 

- G (47-65 cм) - глинистый, сырой, сизой окраски с ржавыми пятнами, 

мелкокомковатой структуры, уплотнен. 

- с 68 см почвенно-грунтовые воды. 

Почвы имеют кислую или слабокислую реакцию среды, рНсол=4-5. Содержание гумуса 

в дерновом горизонте 7-8%, в гумусово-аккумулятивном 2%. Описание почвенного разреза 

свидетельствует о развитии, наряду с дерновым, глеевого процесса почвообразования, что 

обусловлено повышенной обводненностью центральной части поймы, и сопровождается 

образованием глеевого горизонта.  
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В профиле почвенного разреза, заложенного в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 6, с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Ад (0-3 см) - плотная дернина, темно-коричневого цвета, обильно переплетенная 

корнями; 

- А1g (3-12 cм) - легкий суглинок, влажный, серовато-коричневый, с сизыми и ржавыми 

пятнами, зернистой структуры, уплотнен, обилие корней. Переход постепенный; 

- Вg (12-26 cм) - легкий суглинок, влажный, сизовато-коричневый, с ржавыми пятнами, 

зернисто-комковатой структуры, уплотнен, много корней. Переход постепенный; 

- Вg” (26-47 cм) - легкий суглинок, влажный, коричнево-сизый с ржавыми пятнами, 

крупно-комковатой структуры, уплотнен, единичные корни. Переход постепенный; 

- G (47-65 cм) - глинистый, сырой, сизой окраски с ржавыми пятнами, 

мелкокомковатой структуры, уплотнен; 

- с 65 см почвенно-грунтовые воды. 

Почвы имеют кислую или слабокислую реакцию среды, рНсол=4-5. Содержание гумуса 

в дерновом горизонте 6-8%, в гумусово-аккумулятивном 2% 

Аллювиальная лугово-болотная мерзлотная торфянисто-глеевая на современном 

аллювии почва на территории изысканий встречается в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1 и формируется под обводненными осоково-сабельниково-моховыми 

растительными сообществами (заболоченные луга). 

Почвенный разрез (рисунок 3.9.2) заложен в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1 на заболоченном лугу под осоками. 

 

Рисунок 3.9.2 – Почвенный разрез аллювиальной лугово-болотной 

мерзлотной торфянисто-глеевой на современном аллювии почвы  
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В профиле почвы с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Аоv (0-9 см) - моховой очес, буровато-коричневого цвета, с остатками прошлогодней 

растительности, плохо разложившийся; 

- А/о (9-22 см) - торфянистый, влажный, буровато-коричневого цвета, рыхлый, плохо 

разложившийся, с многочисленными корнями, остатками растений; 

- G (22-34 cм) - сырой, мерзлый, минеральный горизонт сизого цвета, очень плотный, 

бесструктурный; 

- с 22 см мерзлота.  

Почвы имеют кислую или слабокислую реакцию среды, рНсол=4-5. Содержание гумуса 

в торфяном горизонте 6-9%. В морфологическом описании профиля лугово-болотной почвы 

отмечается плохо разложившийся торфянистый горизонт буровато-коричневого цвета, с 

многочисленными растительными остатками и корнями. В условиях затрудненного дренажа 

поступление опада превышает активность его разложения. Под торфянистым лежит глеевый 

горизонт, а близкое к поверхности залегание мерзлоты увеличивает суровость термического 

режима почвы, усугубляет переувлажнение деятельного слоя и обусловливает застойный 

водный режим. Поэтому в почвообразовании притеррасной поймы ведущее место занимают 

глеевые процессы. Питание болот связано с близким залеганием грунтовых вод, а также с 

паводковыми водами р. Печора. 

Аллювиальная лугово-болотная оторфованная почва на территории изысканий 

встречается в районе проектируемой площадки куста скважин № 2 и формируется под 

заболоченными участками обводненных осоково-сабельниковых растительных сообществ. 

Почвы этого типа характеризуются длительным поверхностным и грунтовым 

увлажнением. Грунтовые воды залегают близко к поверхности (открытая вода составляет до 

10% поверхности), глубже одного метра не опускаются. Водный режим почв неустойчив и 

зависит от размеров паводков. Верхний горизонт имеет дерново-торфянистый характер, потеря 

при прокаливании у него составляет более 40 %. Ниже расположен переходный 

гумусированный оглеенный горизонт, а под ним – минеральные глеевые горизонты. По степени 

разложенности органогенного горизонта здесь могут быть представлены – торфяные (< 25 %) 

или перегнойно-торфяные (25−45 %) горизонты. 

Комплекс болотной аллювиальной иловато-торфяной и болотной аллювиальной 

перегнойно-глеевой почв на территории изысканий встречается в районе проектируемых 

площадок кустов скважин №№ 4, 6 и формируется на заболоченных участках под 

обводненными осоково-разнотравно-моховыми сообществами. 

Почвенный разрез болотной аллювиальной перегнойно-глеевой почвы комплекса 

(рисунок 3.9.3) заложен на низменном участке поймы, по берегу старичного озера. 
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Рисунок 3.9.3– Почвенный разрез болотной аллювиальной 

перегнойно-глеевой почвы 

В профиле почвы с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Аоv (0-4 см) - темно-бурый мелкозем, густо пронизанный корнями (70 %), с 

неразложившимися остатками мхов. Переход ясный по количеству корней, граница 

ровная; 

- Аh (4-37 см) - торфяно-перегнойный, буровато-коричневого цвета, рыхлый, 

мажущийся с торфяными плохо разложившимися включениями, многочисленными 

корнями, форменными остатками травянистой растительности; 

- G (37-40 cм) - тяжелый суглинок, сизый, бесструктурный, мокрый, плотный, корни 

растений (30 %); 

- с глубины 40 см стоит вода. 

В профиле болотной аллювиальной иловато-торфяной почвы комплекса с поверхности 

выделяются следующие генетические горизонты:  

- Аоv (0-10 см) - моховый очес, буровато-коричневого цвета, с остатками 

прошлогодней растительности, плохо разложившийся. 

- А/о (10-25 см) - торфянистый, влажный, буровато-коричневого цвета, рыхлый, плохо 

разложившийся, с многочисленными корнями, остатками растений. 

- G (25-40 cм) - сырой, глеевый, минеральный горизонт сизого цвета, очень плотный, 

бесструктурный.  

Болотная аллювиально иловато-торфяная почва полностью состият из торфяной массы, в 

которой выделяется несколько подгоризонтов в зависимости от степени разложения, 

ботаническому составу торфа и окраске. Весь профиль в той или иной степени заилен. Также 

сверху, до глубины 15-20 см, идет торфяной горизонт буровато-коричневой окраски, 

переплетенный живыми корнями растений. У данных почв обычно степень разложения торфа 

относительно высокая. Встречается, что на глубине 30−40 см имеется подгоризонт, 
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обогащенный остатками кустарниковой растительности. Постилается торфяная залежь 

мерзлотным горизонтом. Аллювиальные болотные почвы, как правило, высокозольны (иногда 

более 30 %), реакция почв кислая (рНсол 4,5-5,5), поглощающий комплекс не насыщен 

основаниями, в составе зольных элементов много магния и железа.  

Болотная низинная торфяно-глеевая почва на территории изысканий встречается в 

районе проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 3, 4, 5, 6 и формируется под 

разнотравно-пушицевыми осочниками на участках низинных болот. 

Почвенный разрез (рисунок 3.9.4) заложен в районе проектируемой площадки куста 

скважины № 3 на заболоченном осочнике.  

 

Рисунок 3.9.4 – Почвенный разрез болотной низинной торфяно-глеевой почвы 

В профиле почвы с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Аоv (0-8 см) - моховый очес, буровато-коричневого цвета, с остатками прошлогодней 

растительности, плохо разложившийся; 

- А/о (8-23 см) - перегнойно-торфяной темно-бурый горизонт более высокой степени 

разложения, содержащий остатки торфообразующей растительности плохо 

разложившийся, с многочисленными корнями, остатками растений; 

- G (23-40 cм) - сырой, глеевый, минеральный горизонт сизого цвета, очень плотный, 

бесструктурный, обычно насыщенный водой. Ниже вода. 

Зольность низинных торфяных почв выше 10 %. Реакция слабокислая. Верхний 

торфяной горизонт обычно несколько обогащен зольными элементами благодаря 

биологическому накоплению. Объемный вес более 0,15. Содержания кальция 2,5 %, емкость 

поглощения колеблется около 130 мг-экв/100 г почвы. Содержание азота от 1,6 до 3,8. Данные 

почвы относительно бедны калием 0,1 % и фосфором 0,05-0,476 %. Реакция слабокислая 

(рНсол от 5–5,8). Низинные торфяно-глеевые почвы богаты азотом (от 1,6 до 3,8 %). Степень 

насыщенности основаниями не более 20–30 %. 
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Антропогенно-преобразованная почва на территории изысканий встречается в районе 

проектируемой площадки куста скважин № 1 на участке старой буровой скважины. 

Почвенный разрез (рисунок 3.9.7) заложен в районе проектируемой площадки куста 

скважины № 1, на территории старой буровой скважины на песчано-гравийной отсыпке под 

разреженным злаковым сообществом. 

 

Рисунок 3.9.7 – Почвенный разрез антропогенно преобразованной почвы  

Площадка буровой скважины образована насыпным грунтом, состоящим из гальки, 

гравия, камней, крупного речного песка. Это новый абиогенный субстрат, на котором можно 

наблюдать стадии почвообразовательного процесса. Почвообразовательный процесс – очень 

сложный процесс, предполагающий участие живых организмов и неживой природы в едином 

целостном биологическом круговороте. Профиль почв формируется при взаимодействии 

минеральной толщи с органическими веществами, образующимися при разложении наземного 

и корневого опада. С момента проведения геологоразведочных работ на площадках буровых 

скважин в профилях техногенных почв наблюдается образование дернового горизонта, 

мощностью от 3 до 5 см и гумусового горизонта А1 мощностью от 3 до 15 см в зависимости от 

степени загрязнения участка, а также проведения рекультивационных работ на техногенно-

нарушенной территории. В отдельных местах, где наблюдается большая загрязненность 

высокотоксичными химическими реагентами и проективное покрытие растительностью 

составляет 5-15% от общей площади, гумусовые горизонты находятся на начальной стадии 

своего формирования.  

В профиле почвы с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Ад (0-3 см) - рыхлая, слаборазвитая подстилка из полуразложившихся травяно-

моховых остатков, буровато-коричневого цвета; 
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- А1 (3-11 см) - гумусовый горизонт, опесчаненный легкий суглинок, влажный, 

серовато-бурого цвета с ржавыми пятнами и прожилками, порошистой структуры, 

уплотнен, многочисленные корни. Переход заметный, граница волнистая; 

- I (11-23 cм) - супесь, влажная, темно-серая, с желтовато-коричневыми прослойками, с 

очень слабым специфическим запахом ГСМ, зернисто-комковатой структуры, много 

гравия, гальки, остатки отработанного оборудования, небольшое количество корней, 

рыхлый. Переход постепенный; 

- II (23-56 cм) крупный песок, влажный, коричневого цвета, бесструктурный, много 

гравия, гальки, рыхлый. Переход постепенный; 

- III (56- 78 cм) - крупный песок, мокрый, желтовато-коричневый, со специфическим 

запахом ГСМ, бесструктурный, рыхлый, много гравия, гальки, камней.  

Для этой техногенной почвы характерно формирование плотного, переплетенного 

многочисленными корнями дернового и гумусового горизонтов, техногенные слои, когда-то 

пропитанные ГСМ, содержат отходы геологоразведочных работ. Почвы имеют слабокислую 

реакцию среды, рНсол=5,2-6,1. Содержание гумуса в дерновом горизонте 1%. Содержание 

нефтепродуктов в верхнем горизонте 790 мг/кг. 

Примитивная антропогенно преобразованная почва на территории изысканий 

встречается в районе проектируемой площадки куста скважин № 4 на участке отсыпки буровой 

скважины, лишенной растительного покрова. 

Почвенный разрез (рисунок 3.9.8) заложен в районе проектируемой площадки куста 

скважины № 4 на песчаной отсыпке буровой скважины. 

 

Рисунок 3.9.8 – Почвенный разрез примитивной антропогенно преобразованной почвы  

В профиле почвы с поверхности выделяются следующие генетические горизонты:  

- Аоv (0-5 cм) - плотная, переплетенная корнями, плохо разложившаяся, буровато-

коричневого цвета подстилка, опесчаненная. 
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- А1 (5-25 см) - средний суглинок, опесчаненный, влажный, сизовато-серо-коричневого 

цвета, доски, гравий, камни; 

- I (25-50 cм) - суглинок опесчаненный, влажный, серый, с сизыми и охристыми 

пятнами; 

- с 50 см вода.  

В сочетании с грунтовым увлажнением холодный климат и высокая сезонная 

обводненность способствуют развитию профильного оглеения в примитивной антропогенно 

преобразованной почве, что приводит к появлению специфической сизой окраски в 

искусственно созданных слоях и сегрегации железа в виде немногочисленных охристых 

сгустков и стяжений. 

Почвенная карта-схема территории изысканий приведена в графическом документе 

СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.4. 

3.10 Растительность 

Район изысканий в дельте р. Печора приурочен к пойменной части нижнего течения 

реки и относится по зональной приуроченности к субарктическим поймам. [20] Согласно 

геоботаническому районированию Арктики район относится к восточноевропейской провинции 

субарктических тундр. [21] В соответствии с ботанико-географическим районированием 

Европейской части бывшего СССР – к восточноевропейской подпровинции, Европейско-

Западносибирской провинции, к Циркумполярной тундровой области. [22] Растительность 

дельты р. Печора - к южным гипоарктическим тундрам. [23] 

Здесь выделяются участки различных уровней, представленные разными растительными 

сообществами:  

- высокий уровень с вейниковыми и осоко-хвощевыми лугами в прирусловой части; 

- средний уровень с кустарниковыми сообществами – в центральной части; 

- низкий уровень с заболоченными кустарниками и осоковыми лугами – в наиболее 

удаленных от русла частях поймы.  

Отличительной чертой растительности является развитие здесь кустарниковых и 

луговых сообществ. Растительность поймы можно рассматривать как обобщенный эколого-

динамический ряд серийных сообществ, сменяющих друг друга в пространстве и во времени по 

мере развития самой поймы: зарослей ивняков из ивы филиколистной - Salix phylicifolia, 

шерстистой – S. lanata, сизой – S. glauca и копьевидной- S. hastata и ольховника кустарникового 

- Duschekia fruticose; крупнозлаковых, мелкозлаковых и заболоченных лугов из вейника 

пурпурного - Calamagrostis purpurea и осоки водной Carex aquatilis. Тундровые сообщества в 

пойме р. Печоры встречаются лишь небольшими фрагментами в нижнем течении (в дельте) на 
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остаточных наиболее возвышенных террасах и распространены вдоль коренных берегов 

Печоры и оз. Голодная Губа. 

В результате генерализации данных, полученных при дешифрировании космоснимка и 

анализе геоботанических описаний, были выделены следующие растительные сообщества, 

характерные для изыскиваемой территории: 

 Естественные растительные сообщества: 

- Кустарниковые (ива и ольха) разнотравно-злаковые сообщества; 

- Ивняки разнотравные и разнотравно-злаковые; 

- Ивняково-луговые комплексы или разреженные ивняки; 

- Луга пойменные разнотравно-злаковые; 

- Оводненные осоково-сабельниково-моховые сообщества (заболоченные луга) 

- Обводненные осоково-сабельниковые сообщества; 

- Обводненные осоково-разнотравно-моховые сообщества; 

- Разнотравно-пушицевые осочники. 

 Нарушенные участки (растительность антропогенно нарушенных участков): 

- Злаковые сообщества; 

- Разреженные злаковые сообщества на песчано-гравийной отсыпке; 

- Участки, лищенные растительного покрова. 

При изучении растительного покрова проводился сбор, обобщение и анализ 

опубликованных и фондовых материалов, научно-исследовательских организаций; 

дешифрирование аэрокосмических материалов; полевые геоботанические исследования. Сбор 

материалов осуществлялся на основе стандартных и общепринятых методов, с обязательной 

статистической обработкой данных. По результатам геоботанического обследования 

территории построена карта-схема растительного покрова (графический документ СНИ21-

1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.5). 

На карте-схеме растительного покрова отображено пространственное распределение 

основных типов растительных сообществ и комплексов растительности. Карта составлена на 

основе дешифрирования космоснимка, на котором выделялись однородные комплексы 

растительности, и определялась их ландшафтно-геоморфологическая приуроченность. 

Ниже приводится характеристика растительных сообществ и их комплексов, 

приведенных на карте-схеме растительного покрова. 

Кустарниковые (ива и ольха) разнотравно-злаковые сообщества (рисунок 3.10.1) на 

территории изысканий встречаются в районе проектируемой площадки куста скважин № 1. 

Преобладающий тип сообществ для данного куста. Доминируют ивы. Высота ивы в 

естественных зарослях от 1,0 до 2,5 м. Поверхность часто переувлажнена, с временными 
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водотоками. Многолетнемерзлые породы (ММП) отсутствуют. Мощность слоя сезонного 

промерзания 0,6−1,2 м в зависимости от условий увлажнения. 

 

Рисунок 3.10.1 – Кустарниковое (ива и ольха) разнотравно-злаковое сообщество 

Сообщество со 100%-м проективным покрытием. В нем насчитывается три яруса. 

Верхний – кустарниковый высотой до 1,5-2 м и сомкнутостью 0,6-0,7. Он сформирован ивами 

филиколистной - Salix phylicifolia и шерстистой – S. lanata и ольховником кустарниковым - 

Duschekia fruticosa. В травяном ярусе активны вейник пурпурный - Calamagrostis purpurea и 

лисохвост луговой - Alopecurus pratensis, осока водная - Carex aquatilis и крупное разнотравье: 

дягиль - Archangelica officinalis, Conioselinum tataricum - гирчовник татарский, купырь лесной - 

Anthriscus sylvestris, пижма обыкновенная -  Tanacetum vulgare и другие виды. Напочвенный 

ярус разрежен образован пятнами зеленых мхов родов Polytrichum, Mnium, Dicranum.  

Ивняки разнотравные и разнотравно-злаковые (рисунок 3.10.2) широко 

распространены на территории изысканий, встречаются в районе проектируемых площадок 

кустов скважин №№ 2, 3, 4, 5, 6 и на сопредельных участках. 

а)  б)  
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в)  г)  

Рисунок 3.10.2 – Ивняки разнотравные и разнотравно-злаковые: а) в районе проектируемой 

площадки куста скважин № 2; б) в районе проектируемой площадки куста скважин № 4;  

в) в районе проектируемой площадки куста скважин № 5; г) в районе проектируемой площадки 

куста скважин № 6 

Основной тип сообщества на исследуемой территории, занимает около 80% общей 

площади, расположены в понижениях рельефа по берегам водоемов, вблизи озер и проток, в 

ложбинах стока в местах с проточным режимом увлажнения. Ивняки разнотравные 

представляют собой сообщества сомкнутые высокорослые (2,5-3 м высоты), двухъярусные. 

Кустарниковый и травяной яруса развиты хорошо. Верхний образован ивами: филиколистной - 

Salix phylicifolia, сизой – S. glauca, шерстистой – S. lanata и ольховником кустарниковым - 

Duschekia fruticosa Второй ярус – травяной, сложен злаками и разнотравьем, высотой до 1 м и 

покрытием 70-80%. Из злаков доминирует вейник пурпурный - Calamagrostis purpurea, ему 

сопутствуют: лисохвост луговой - Alopecurus pratense, кострец безостый - Bromopsis inrermis, и 

мятлик альпигенный - Poa alpigena. Из разнотравья часто встречаются купырь лесной - 

Anthriscus sylvestris, лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria, гирчовник татарский - 

Conioselinum tataricum, яснотка белая - Lamium album, чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum, 

дерен шведский - Chamaepericlymenum suecicum, вероника длиннолистная - Veronica longifolia. 

Остальные виды разнотравья представлены незначительно. Под пологом высокотравья обычна 

звездчатка дубравная - Stellaria nemorum и фиалка двухцветковая - Viola biflora. Напочвенный 

покров (до 3 см) развит слабо, разрежен, представлен пятнами из зеленых мхов (в основном 

родов Mnium, Marchantia). 

Общее проективное покрытие ивняков разнотравно-злаковых (рисунок 3.10.3, в) 

составляет (ОПП) 80-85%, высота растительного покрова 1,5-2 м. Сообщества двухъярусные, 

напочвенный покров фрагментарен, отмечен локально только под ивами. Верхний ярус 

разрежен (ПП – 20-30%), образован ивами филиколистной - Salix phylicifolia и шерстистой – S. 

lanata. Второй высотой до 50-60 см и ПП 80% образован разнотравьем. Доминируют в нем 
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осока водяная - Carex aquatilis, хвощ полевой - Equisetum arvense, вейник пурпурный - 

Calamagrostis purpurea, остальные виды разнотравья (незабудка болотная - Myosotis palustris, 

горошек мышиный - Vicia cracca, пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare, вериника 

длиннолистная -  Veronica longifolia, змеевик живородящий - Bistorta vivipara и др.) 

встречаются с небольшим обилием. 

Ивняково-луговые комплексы или разреженные ивняки (рисунок 3.10.3) на территории 

изысканий встречаются в районе проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 6. 

 

Рисунок 3.10.3 – Ивняково-луговые комплексы или разреженные ивняки 

Сообщества сомкнутые, двухъярусные, высотой до 1,5 м. Первый ярус сильно разрежен 

(сомкнутость крон 0,2) и сложен различными видами ив (филиколистной - Salix phylicifolia, 

сизой - S. glauca, мохнатой - S. lanata). В травяном ярусе высотой до 80-90 см доминирует 

вейник пурпурный - Calamagrostis purpurea, которому сопутствуют различные виды злаков 

(мятлик луговой - Poa pratensis, лисохвост луговой - Alopecurus pratensis, вейник лапландский - 

Calamagrostis lapponica) и хвощ полевой - Equisetum arvense. Обилие видов разнотравья 

незначительно. 

Луга пойменные разнотравно-злаковые (рисунок 3.10.4) на территории изысканий 

встречаются в районе проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 3, 5, 6.  
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а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 3.10.4 – Луг пойменный разнотравно-злаковый: а) в районе проектируемой площадки 

куста скважин № 1; б) в районе проектируемой площадки куста скважин № 3; в) в районе 

проектируемой площадки куста скважин № 5; г) в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 6 

Сообщества сомкнутые одноярусные. Луговины естественного происхождения 

приурочены к прибровочным участкам проток, дренированным склонам озерных котловин. 

Характеризуются довольно однородным видовым разнообразием, сомкнутым, высоким 

травостоем. Высота растений доходит до 90-100 см доминируют вейник пурпурный - 

Calamagrostis purpurea и лисохвост луговой -  Alopecurus pratensis. Им сопутствует мятлик 

луговой - Poa pratensis и хвощ полевой - Equisetum arvense. Обилие видов разнотравья 

незначительно, но наиболее часто здесь отмечаются: валериана волжская - Valeriana wolgensis, 

чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum, пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare, подмареник 

бореальный - Galium boreale. 

Оводненные осоково-сабельниково-моховые сообщества (заболоченные луга) (рисунок 

3.10.5) на территории изысканий встречаются в районе проектируемых площадок кустов 

скважин №№ 1, 5. 
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а)  б)  

Рисунок 3.10.5 - Оводненное осоково-сабельниково-моховое сообщество:  

а) в районе проектируемой площадки куста скважин № 1; б) в районе проектируемой площадки 

куста скважин № 5 

Заболоченные луга занимают пониженные участки рельефа, места заросших стариц. 

Сообщества, сомкнутые с ОПП 100% и высотой растительного покрова до 40-60 см. Они 

насчитывают два яруса. Первый сложен травами. Доминирует осока водная Carex aquatilis, 

сабельник болотный - Comarum palustre, хвощ приречный - Equisetum fluviatile, кроме них в 

сообществах постоянны: калужница болотная - Caltha palustris, кипрей болотный - Epilobium 

palustre, вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata. Напочвенный ярус хорошо выражен (сомкнут 

высотой до 10 см) и сложен преимущественно сфагновыми мхами. 

Обводненные осоково-сабельниковые сообщества (рисунок 3.10.6) на территории 

изысканий встречаются в районе проектируемой площадки куста скважин № 2. 

 

Рисунок 3.10.6 - Оводненное осоково-сабельниковое сообщество 

Данные сообщества располагаются в понижениях рельефа, в заболоченных низинах по 

берегам озер, проток и в приливно-отливной зоне, занимая небольшие площади. Высота 

растительного покрова – 40-70 см. Сообщества одноярусные. Здесь растут только травы. 

Доминирует осока водная - Carex aquatilis с участием сабельнтик болотный - Comarum palustre, 
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хвощь топяной - Equisetum fluviatile. Для них характерно избыточное увлажнение (открытая 

вода составляет до 10% поверхности), отсутствие мерзлоты, суглинистые почвы. 

Обводненные осоково-разнотравно-моховые сообщества (рисунок 3.10.7) на 

территории изысканий встречаются в районе проектируемых площадок кустов скважин №№ 4, 

6. 

  

Рисунок 3.10.7 - Обводненные осоково-разнотравно-моховые сообщества: а) осочник 

разнотравно-пушицевый перходящий в оводненный участок с осоково-разнотравно-моховым 

сообществом в районе проектируемой площадки куста скважин № 4; б) в районе 

проектируемой площадки куста скважин № 6 

Фитоценозы сомкнутые, двухъярусные, высотой до 50 см. В них доминируют осока 

редкоцветковая - Carex rariflora, осока одноцветная - С. concolor, пушица Шейхцера - 

Eriophorum scheuchzeri, часто встречаются сабельник болотный - Сотаrит palustre, кипрей 

болотный - Epilobium palustre, реже – синюха остроцветковая – Polemonium acutiflorum, вейник 

прямой - Calamagrostis stricta. В связи со значительной обводненностью моховой покров развит 

слабо; в нем преобладают Calliergon sarmentosum, Drepanocladus sp., Sanonia uncinata, иногда 

встречаются виды рода Mnium, Aulacomnium palustre. 

Разнотравно-пушицевые осочники (рисунок 3.10.8) на территории изысканий 

встречаются в районе проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 3, 4, 5, 6. 
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а)  б)  

в)  

Рисунок 3.10.8 – Разнотравно-пушицевый осочник: а) в районе проектируемой площадки куста 

скважин № 1; б) в районе проектируемой площадки куста скважин № 3; в) в районе 

проектируемой площадки куста скважин № 6 

Осочники разнотравно-пушицевые приурочены к плоским водоразделам проток и озер, 

окаймляют зарастающее старицы и болотные комплексы в понижениях рельефа. Сообщества 

травяные одноярусные с ОПП – 100% и высотой растений – 80 см. Доминирует в них осока 

водная - Carex aquatilis, которой сопутствовали пушица узколистная - Eriophorum angustifolium 

и виды разнотравья: кипрей болотный - Epilobium palustre, сердечник крупнолистный - 

Cardamine macrophylla, калужница болотная - Caltha palustris, хвощ полевой - Equisetum 

arvense, подмареник бореальный - Galium boreale и др. виды. 

Растительность антропогенно нарушенных участков на территории изысканий 

приурочена к площадкам старых буровых скважин в районе проектируемых площадок кустов 

скважин №№ 1, 2, 4 и представлена разреженными злаковыми сообществами, а также включает 

участки, лишенные растительного покрова. 

Злаковые сообщества на территории буровой скважины (рисунок 3.10.9). Отмечено 

развитие разнотравно-злаково-моховой группировки с проективным покрытием до 60-100%. 

Доминирует вейник пурпурный - Calamagrostis purpurea. Кроме него постоянны: вейник 
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незамечаемый - C. stricta, трёхрёберник Гукера - Tripleurospermum hookeri, мятлик альпигенный 

- Poa alpigena и овсяница овечья - Festuca ovina. Моховой покров образуют в основном 

политриховые мхи.  

 

Рисунок 3.10.9 – Злаковое сообщество на территории буровой скважины в районе 

проектируемой площадки куста скважин № 2 

Разреженные злаковые сообщества (рисунок 3.10.10) представлены на песчано-

гравийной отсыпке территории старой буровой скважины в районе проектируемой площадки 

куста скважин № 1.  

 

Рисунок 3.10.10 – Разреженные злаковые сообщества на территории буровой скважины в 

районе проектируемой площадки куста скважин № 1 

Антропогенные экотопы на песчано-гравийной отсыпке осваиваются в первую очередь 

травянистыми видами, внедряющимися из окружающих сообществ и сохраняющими свои 

лидирующие позиции в зарастании песков. Это такие виды как вейник пурпурный - 

Calamagrostis purpurea, хвощ полевой - Equisetum arvense. Споровые (мхи) играют 

подчиненную роль. Это согласуется с данными других авторов, изучавших формирование 

сообществ в пойменной части на открытых песках. Н.И. Игошева (1997) описала 

формирование разнотравно-злаково-осоковой группировки с проективным покрытием до 40-
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60% в прирусловой части поймы в зоне южных гипоарктических тундр на п-ове Тазовском. 

Доминирует вейник пурпурный - Calamagrostis purpurea. Кроме него наиболее постоянны: 

вейник незамечаемый - C. stricta, трёхрёберник Гукера - Tripleurospermum hookeri, мятлик 

альпигенный - Poa alpigena и овсяница овечья - Festuca ovina. 

На территории отсыпки старой буровой скважины в районе проектируемой площадки 

куста скважин № 4 отмечены участки, лишенные растительного покрова (ПП – 0%), единично 

встречаются куртины политриховых мхов и злаков (рисунок 3.10.11).  

  

Рисунок 3.10.11 – Куртины злаков и мхов на отсыпке старой буровой скважины 

Характеристика редких и охраняемых видов растительности. Институтом биологии 

Коми НЦ УрО РАН (приложение Д), при анализе литературных данных, карт ареалов и 

материалов Гербария Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), а также при проведении 

полевых работ по выявлению редких и охраняемых видов растений было выявлено, что на 

близлежащей территории к месту строительства возможно произрастание трех видов 

сосудистых растений, имеющих тот или иной статус охраны, являющихся редкими и 

занесенными в Красную книгу НАО. Также отмечено два вида сосудистых растений, 

включенные в приложение к Красной книге НАО, как нуждающиеся в бионадзоре (таблица 

3.10.1). 

Редкие виды обитают в различных растительных сообществах, характерных для данного 

района. При усилении антропогенного воздействия на природные экосистемы редкие, а также 

виды с узкой экологической амплитудой, оказываются под угрозой исчезновения. 

Таблица 3.10.1 – Распределение видов высших сосудистых растений по категориям статуса 

редкости в зоне воздействия объекта изысканий 

Категория статуса редкости вида Название вида 

Статус 1. Находящиеся под угрозой 

исчезновения. Виды (подвиды, популяции), 

численность особей которых уменьшилась до 

Сосудистые растения: 

1. Овсяница дюнная - Festuca sabulosa 

(Anderss.) Lindb. fil. 
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Категория статуса редкости вида Название вида 

критического уровня или число их 

местообитаний настолько сократилось, что в 

ближайшее время они могут исчезнуть 

Статус 2. Сокращающиеся в численности. 

Виды (подвиды, популяции) с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при 

дальнейшем воздействии факторов, 

снижающих численность, могут в короткие 

сроки попасть в категорию находящихся под 

угрозой исчезновения. 

 

2. Сердечник крупнолистный - Cardamine 

macrophylla Willd.  

 

Статус 3. Редкие. Виды (подвиды, популяции) 

с естественно невысокой численностью 

(находящиеся на границах своих ареалов; 

стенотопные, т. е. имеющие узкую 

экологическую приуроченность, связанную со 

специфическими условиями обитания; 

распространённые спорадично или на ограни-

ченной территории / акватории), для 

выживания которых необходимо принятие 

специальных мер охраны. 

3. Ортилия притуплённая - Orthilia obtusata 

(Turcz.) Hara  

 

Растения, включенные в приложение к Красной книге НАО, как нуждающиеся в 

бионадзоре 

Наумбургия кистевидная — Naumburgia 

thyrsiflora (L.) Reichenb.  
Семейство Первоцветные (Примуловые) — 

Primulaceae  

Многолетнее травянистое растение 25–60 см 

выс. с длинным ползучим корневищем, 

равномерно облиственным стеблем и густыми 

кистями мелких жёлтых цветков. 

Циркумполярный бореальный вид, 

незначительно заходящий в тундровую зону. В 

НАО находится на северном пределе 

распространения. Известны лишь несколько 

местонахождений, изолированных от 

основного ареала: на п-ове Канин и в дельте р. 

Печоры. Прибрежно-водное растение, растёт в 

околоводных и водных местообитаниях 

(неглубокие зарастающие старицы, озёра и 

речные заводи, мелководья рек и ручьёв с 

тихим течением, сырые понижения поймы с 

кустарниково-злаковыми и травяно-

сфагновыми сообществами). Охраняется в 

заказнике «Нижнепечорский». Необходим 

мониторинг состояния популяций. 

Рекомендуется организовать заказник на юге п-

ова Канин. 

В зоне воздействия объектов изысканий вид 

может быть отмечен в околоводных и водных 

 
(Наумбургия кистевидная — Naumburgia 

thyrsiflora (L.) Reichenb.) 
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Категория статуса редкости вида Название вида 

местообитаниях (неглубокие зарастающие 

старицы, озёра и речные заводи, мелководья 

рек и ручьёв с тихим течением, сырые 

понижения поймы) 

Тонконог Поле (келерия Поле) — Koeleria 

pohleana (Domin) Gontsch.  
Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae 

(Gramineae)  

Травянистое злаковое растение до 20 см выс., 

образующее густые дерновинки, на корнях есть 

слабо выраженные чехлики из песчинок. 

Эндемичный для северо-востока Европы аркти-

ческий вид, обособившийся от тонконога 

сизого (K. glauca (Spreng.) DC.). Описан с о-ва 

Колгуев (locus classicus). В НАО встречается 

спорадично от п-ова Канин (р. Несь, берег Чёш-

ской губы южнее р. Голубницы) на западе до 

центральных районов Большеземельской 

тундры (Хайпудырская губа, р. Море-Ю) на 

востоке. Стенотопный вид, псаммофит, 

растущий на развеваемых песках и слабо 

задернённых песчаных почвах, на обнажениях 

известняков. Численность популяций низкая. 

Охраняется в заповеднике «Ненецкий», 

заказниках «Ненецкий», «Колгуевский», 

«Нижнепечорский» и «Море-Ю». Нарушение 

местообитаний происходит при разработке 

карьеров. Необходим мониторинг состояния 

популяций. Рекомендуется организовать 

заказники на юге п-ова Канин в бассейне р. 

Несь. Вид включён в Приложение к Красной 

книге Российской Федерации (2008) как 

нуждающийся в особом внимании и в Красную 

книгу Республики Коми (2009) с категорией 2.  

В зоне воздействия объектов изысканий вид 

может быть отмечен на песчаных участках 

речных склонов, на возвышениях и яреях – в 

местах песчаных раздувов 

 

 
(Тонконог Поле (келерия Поле) — Koeleria 

pohleana (Domin) Gontsch) 

Краткая биологическая характеристика объектов растительного мира, включенных в 

Красную книгу НАО, представлена ниже. 

1. Овсяница дюнная - Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. (рисунок 3.10.12). 

Семейство Мятликовые (Злаковые) — Poaceae (Gramineae)  

Статус 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения.  
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Рисунок 3.10.12 – Овсяница дюнная 

 Описание. Многолетнее светло- или желтовато-зелёное травянистое растение, 

образующее плотные дерновины. Стебли округлые, 20–50 см выс., под метёлками 

коротковолосистые или шероховатые. Листья вдоль сложенные, длинные, очень жёсткие, 

проволоковидные, торчащие, на верхушке более или менее колючие (внезапно заострённые). 

Листовые пластинки 0.5–1.0 мм в диам., с внутренней стороны с 5–7(9) сильно выступающими 

рёбрами, густо покрытыми волосками, с наружной — гладкие. Метёлка сжатая (7–10 см дл.), её 

веточки и колоски c сизоватым налётом. Колоски 4–6-цветковые. Ости нижних цветковых 

чешуй 0.7–2.0 мм дл. Цветёт в июне – июле.  

Распространение. В НАО: восточная часть Малоземельской (побережье Колоколковой 

губы, среднее течение р. Неруты, р. Седуйяха, мыс Костяной Нос, о-в Кашин) и западая часть 

Большеземельской (бассейн р. Ортины) тундр. В России: побережье Балтийского и Белого 

(южный берег Кольского полуострова, о-в Мудьюг) морей, пос. Усть-Пинега в Архангельской 

обл., прибрежные дюны Ладожского, Онежского и Чудского озёр, сообщавшихся с морем в 

начале голоцена, Южная Сибирь. В мире: Скандинавия, северная часть Центральной и Вос-

точной Европы, северный Казахстан, Монголия. Преимущественно европейский бореальный 

вид. Популяция в припечорских тундрах — единственная в Арктике.  

Места обитания. Приморские пески, старые дюны, песчаные береговые валы. В 

континентальных районах сохранился как реликт четвертичных морских трансгрессий и растёт 

на песчаных обнажениях (котловины выдувания, яреи). Облигатный псаммофит.  

Численность. В локальных популяциях от десятка до сотни особей. 
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Лимитирующие факторы. Стенотопный вид (открытые пески); малая площадь ме-

стообитаний. Географическая изоляция локальных популяций от основной части ареала, 

обусловленная реликтовой природой. Нарушение местообитаний при техногенной 

хозяйственной деятельности.  

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Ненецкий» и заказнике «Ненецкий». Необ-

ходимы соблюдение режима особой охраны на охраняемых территориях, мониторинг со-

стояния и численности популяции, запрет на нарушение почвенно-растительного покрова в 

местах произрастания вида.  

Вид включён в Красные книги Республики Карелия (2007), Архангельской области 

(2008) и Мурманской области (2014) с категорией 3. 

В зоне воздействия объектов изысканий вид может быть отмечен на песчаных 

обнажениях (прибрежные пески, котловины выдувания, яреи. 

Сердечник крупнолистный - Cardamine macrophylla Willd (рисунок 3.10.13). 

 

 

Рисунок 3.10.13 – Сердечник крупнолистный 

Семейство Капустные (Крестоцветные) — Brassicaceae (Cruciferae)  

Статус 2 — вид, сокращающийся в численности.  

Описание. Крупный, 30–80 см (до 1 м) выс., травянистый многолетник с тонким 

удлинённым корневищем, дающим укореняющиеся побеги. Стебель из восходящего основания, 

прямостоячий, простой или наверху ветвистый. Листья до 12 см дл., перистые, с 2 (реже 3) 

парами боковых пильчато-зубчатых эллиптических листочков, которые немного мельче 

конечного листочка. Соцветие — короткая щитковидная кисть, при плодах удлиняющаяся до 10 
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см. Цветки с 4 лепестками, светло-лиловыми или розовыми, редко белыми, 

обратнояйцевидными, 7–12 мм дл. Плоды — стручки, на отклонённых ножках, почти 

прямостоячие, 2.5–3.0 см дл., 1.5–2.0 мм шир., с редкими прижатыми волосками или голые. 

Цветёт в июле – августе. Размножается семенами (бурые, продолговатые), но чаще вегетативно. 

Распространение. В НАО: дельта р. Печоры и окрестности оз. Голодная Губа, очень 

редко в бассейне р. Кары. В России: север европейской части (бассейн р. Усы, ближайшее 

местонахождение расположено в районе пос. Усть-Цильма в 300 км вверх по течению р. 

Печоры), Полярный, Приполярный, Северный и Средний Урал, Западная и Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. В мире: Средняя Азия (Казахстан), Монголия, Китай. Сибирский бореальный 

вид, проникающий в тундровую зону по речным долинам.  

Места обитания. Травяной ярус разнотравно-злаковых ольховников, разнотравных и 

разнотравно-моховых ивняков по берегам рек и озёр, пойменные луга.  

Численность. В локальных популяциях от единичных до нескольких десятков особей.  

Лимитирующие факторы. Нахождение на северо-западном пределе распространения; 

отрыв нижнепечорской популяции от основной части ареала. Сенокошение, рекреация, 

нарушение почвенно-растительного покрова и загрязнение местообитаний при 

нефтегазоразведочных работах в дельте р. Печоры.  

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Ненецкий» и заказнике «Нижнепечорский». 

Необходимы соблюдение режима особой охраны на охраняемых территориях, мониторинг 

состояния и численности популяций, особенно в условиях хозяйственной деятельности в дельте 

р. Печоры. Для охраны популяции на востоке округа рекомендуется организовать природный 

парк на хр. Пай-Хой с учётом мест произрастания вида.  

Вид включён в Красную книгу Архангельской области (2008) с категорией 4 и в 

Приложение к Красной книге Республики Коми (2009) как нуждающийся в особом внимании 

В зоне воздействия объектов изысканий вид может быть отмечен в разнотравно-злако-

вых ольховниках, разнотравных и разнотравно-моховых ивняках, по берегам рек и озёр, на 

пойменных лугах и  по берегам ручьёв. 

Ортилия притуплённая - Orthilia obtusata (Turcz.) Hara (рисунок 3.10.14). 
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Рисунок 3.10.14 – Ортилия притуплённая 

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae  

Статус 3 — редкий вид на западном пределе распространения. 

Описание. Вечнозелёный кустарничек с восходящими побегами и прикорневой розеткой 

листьев. Листья мелкие (1–2 см дл.), кожистые, округлые или эллиптические, на верхушке 

всегда тупые, по краю мелкопильчатые, сверху зелёного, снизу сероватого цвета, на длинных 

черешках. Стебли 5–10 см выс., заканчиваются соцветием — однобокой, слегка поникающей 

кистью, состоящей из 3–8 зеленовато-белых колокольчатых цветков с лепестками около 5 мм 

дл. Столбики завязи длинные, выдаются из венчиков. Плоды — сухие коробочки. Близкий вид 

ортилия однобокая (Orthilia secunda (L.) House) имеет острые яйцевидные или эллиптические 

листья, одинаково зелёные с обеих сторон, лоснящиеся и с заметными жилками. В районах 

взаимного перекрывания ареалов обоих видов встречается много переходных экземпляров, 

зачастую трудно различимых.  

Распространение. В НАО: Малоземельская тундра и низовья р. Печоры (озёра Бол. и 

Мал. Лейсато и Лысутейто, протока Гусинец (находки О. В. Лавриненко в 2006–2007 гг.)), 

Большеземельская тундра (реки Ортина и Шапкина, верховья р. Колвы и её приток р. Хараяха, 

среднее течение р. Море-Ю, руч. Дер-Шор в верховьях р. Адзьвы), хр. Пай-Хой (гора Хубтапэ, 

бассейн р. Хейяха), о-в Большой Зеленец. В России: междуречье рек Мезень и Северная Двина 
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(Кулойское плато), низовья р. Усы, Полярный, Северный и Средний Урал, к востоку от р. 

Енисей — почти по всей Сибири и Дальнему Востоку. В м и р е: арктические и субарктические 

районы Северной Америки, западная Гренландия; горы северной Монголии, Тянь-Шань, 

Гималаи, Тибет. Азиатско-американский арктобореально-монтанный вид, заходящий в 

восточноевропейские тундры и лесотундру.  

Места обитания. В тундре: бугорковые и пятнистые олиготрофные кустарничково-

лишайниковые тундры, ерниковые и ивовые моховые тундры, ивняки на склонах речных 

террас, кассиопеевые и дриадовые тундры, изредка — эвтрофные ольховники; в лесотундре — 

берёзово-еловые редколесья и островные леса (Picea obovata Ledeb.). В континентальных рай-

онах Сибири — светлохвойные лиственничные леса.  

Численность. Единичные особи в локальных популяцииях.  

Лимитирующие факторы. Нахождение на западном пределе распространения, в отрыве 

от основного (сибирского) ареала, где вид встречается в районах с континентальным климатом. 

Нарушение почвенно- растительного покрова при техногенной хозяйственной деятельности, 

вырубка деревьев.  

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Ненецкий», заказнике «Море-Ю», памятнике 

природы «Пым-Ва-Шор». Необходимы соблюдение режима особой охраны на охраняемых 

территориях, мониторинг состояния и численности популяций. Рекомендуется организовать 

природный парк на Югорском полуострове и хр. Пай-Хой.  

Вид включён в Приложение к Красной книге Архангельской области (2008) как 

нуждающийся в особом внимании. 

В зоне воздействия объектов изысканий вид может быть отмечен в пятнистых 

олиготрофных кустарничково-лишайниковых тундрах, ерниковых и ивовых моховых тундрах, 

ивняках на склонах речных террас. 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа сообщает, что не располагает информацией о местах 

произрастания редких и охраняемых видов растений в пределах локального участка, где 

планируется осуществлять хозяйственную деятельность (приложение Д). 

В ходе полевого натурно-маршрутного обследования территории инженерно-экологических 

изысканий охраняемые, редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, а также места их произрастания, не 

обнаружены (приложение Е – Каталог точек маршрутного наблюдения). 
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3.11 Животный мир 

Своеобразие животного мира на территории Кумжинского нефтегазоконденсатного 

месторождения определяется, в первую очередь, местоположением района работ в дельтовой 

части р. Печора, в южных гипоарктических тундрах. Сложная гидрографическая сеть (обилие 

проток, озер) и особенности рельефа обуславливают существование различных типов 

местообитаний животных, отличающихся как видовым составом, так и плотностью населения 

видов животных.  

Фауна беспозвоночных животных. В целом, для территории района изысканий можно 

выделить три комплекса беспозвоночных, соответствующих трем типам растительного покрова 

(и трем различным классам водно-теплового режима): собственно тундровый, болотный и 

лугово-кустарниковый. Численность и биомасса беспозвоночных организмов 

непропорционально увеличивается с ростом первичной продукции от водораздельных тундр к 

болотам и прибрежным сообществам. 

Наиболее богатое и разнообразное население беспозвоночных отмечается в приручьевых 

ивняках, где биомасса листогрызущих насекомых достигает 0,5-1 г/м2. Биомасса насекомых и 

пауков в лугово-кустарниковых сообществах составляет около 2-3 г/м2. Около 1 г/м2 

составляют мелкие почвенные беспозвоночные – колемболы и клещи; до 5 г/м2 – дождевые 

черви и равнокрылые. Значительное обилие демонстрируют популяции медяниц, цикадок и 

червецов. На кустарничках обитают растительноядные клопы. Участие некоторых отрядов 

насекомых ограничивается отдельными видами. 

Среди наземных беспозвоночных тундры доминируют пауки, среди почвенной 

мезофауны – черви, составляющие основную часть биомассы.  

Таксономическое разнообразие модельных групп беспозвоночных на территории 

Ненецкого автономного округа приведено в таблице 3.11.1 [24]. 

Таблица 3.11.1 – Таксономическое разнообразие модельных групп беспозвоночных на 

территории Ненецкого автономного округа 

Модельная група 

Число  Доля видов, в % 
Наиболее разнообразные 

семейства Пунктов 

изучения 
видов Арктических  «Сибирских» 

Дождевые черви 30 2 - - Lumbricidae  

Клещи 23 >290 ~23* ~6 
Ascidae, Zerconidae, 

Ceratozetidae  

Пауки 22 233 9 20 Linyphiidae, Lycosidae  

Ногохвостки 28 192 ~10 ~10 

Isotomidae, 

Hypogastruridae, 

Neanuridae, Onychiuridae  
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Модельная група 

Число  Доля видов, в % 
Наиболее разнообразные 

семейства Пунктов 

изучения 
видов Арктических  «Сибирских» 

Клопы 18 48 2 2 Miridae 

Жуки 39 342 12 9 
Carabidae, Staphylinidae, 

Dytiscidae, Chrysomelidae 

Двукрылые 41 569 ~23 ~1 Chironomidae 

Дневные бабочки 34 73 20 11 
Nympalidae, Satyridae, 

Lycaenidae 

Шмели  16 21 10 - Apidae 

Примечание: * - рассчитано только для относительно хорошо изученных подотрядов Mesostigmata и Oribatida 

Фауна позвоночных животных. На основании анализа данных Института Биологиии 

Коми НЦ УрО РАН, имеющихся литературных и справочных материалов, были выделены 

четыре эколого-фаунистических комплекса позвоночных, приуроченных к основным типам 

местообитаний: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие, Ихтиофауна. [24, 

25, 26, 27, 28, 29] 

Земноводные (амфибии) в Ненецком АО представлены одним видом. 

Остромордая лягушка широко распространенный вид амфибий региона. Населяет 

таежную и лесотундровую зоны, южную тундру. На крайнем севере населяет участки с 

островами леса и кустарниковой растительностью. Доходит до побережья Баренцева моря. 

Обычный вид в поймах рек и на болотах. В ненецком АО резкая приуроченность вида к 

пойменным биотопам. На северном пределе ареала распространения численность взрослых 

особей данного вида невысока 0,2-3,4 особи на 100 цилиндро-суток, выше она в поймах рек – 

до 3,2. 

Пресмыкающиеся (рептилии). На территории Кумжинского месторождения обитает 

единственный представитель данного класса – живородящая ящерица. Численность по всему 

ареалу невелика 0,3 особи на 1 км маршрута. 

Птицы. Дельта Печоры является одним из наиболее важных очагов воспроизводства 

водоплавающих птиц северо-востока Европы как идеальное место для остановок на пролете, 

гнездования и линьки многих водоплавающих и околоводных птиц.  

Орнитофауна рассматриваемой территории представлена 7 отрядами, среди которых: 

- Гагарообразные Gaviiformes – 2 вида; 

- Гусеобразные Anseriformes – 16 видов; 

- Соколообразные Falconiformes – 6 видов; 

- Ржанкообразные Charadriiformes – 27 видов; 

- Курообразные Galliformes – 1 вид; 
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- Совообразные Strigiformes – 1 вид; 

- Воробьинообразные Passeriformes – 18 видов. 

По опубликованным данным орнитофауна района насчитывает 70-75 видов, из которых 

регулярно гнездится только 30 видов. Возможно гнездование еще 8-10 видов птиц, а 20-22 вида 

встречаются здесь в период сезонных кочевок и миграций. 

У большинства видов птиц наблюдаются не только сезонные, но и многолетние 

колебания численности, которые характерны для обитателей тундровой зоны с ее постоянно 

меняющимися погодными и кормовыми условиями. Поэтому состав орнитофауны территории 

имеет непостоянный характер, а плотность населения отдельных видов или групп птиц может 

меняться год от года в очень широких пределах. Эти процессы затрагивают разные 

экологические группы птиц (фитофаги, хищники и др.), многие из которых имеют 

сопряженную динамику. Например, амплитуда колебаний численности гусеобразных и куликов 

достигает 10 крат, что в большой степени связано с прессом хищников, численность которых, в 

свою очередь, зависит от лемминговых циклов. Меньшие колебания численности наблюдаются 

у воробьинообразных и соколов. Поэтому оценка численности отдельных видов птиц должна 

базироваться на данных по многолетней динамике их популяций, которая имеет сложный 

характер. 

Данные о видовом составе птиц, их распределении по биотопам, статусе и оценке обилия 

приведены в таблице 3.11.2. 

Таблица 3.11.2 - Состав орнитофауны, предпочитаемые биотопы, статус и оценка обилия 

населения птиц в летнее время 

№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

Гагарообразные – Gaviiformes 

1 
Краснозобая гагара –  

Gavia stellata 
ГН О 

ГН: побережья мелких озер;  

ПГН - откочевывает на море. 

2 
Чернозобая гагара –  

Gavia arctica * 
ГН О 

ГН: озера площадью 0,02-0,1 км2 и более,  

ПГН - откочевывают на море 

Гусеобразные – Anseriformes 

3 
Белощекая казарка –  

Branta leucopsis 

М, 

ГН? 
Р 

Пролет вдоль морского побережья, остановки на 

берегу, ГН: лайды 

4 
Черная казарка –  

Branta bernicla *, *** 
М М Пролет вдоль морского побережья 

5 
Белолобый гусь –  

Anser albifrons 
ГН М 

ГН: приморская тундра; массовый пролет и 

жировка на лайдах и маршах 

6 
Пискулька –  

Anser erythropus *, ** 
ГН КР Пролет вдоль морского побережья 

7 
Гуменник – 

Anser fabalis * 
ГН М 

ГН: приморская тундра; массовый пролет и 

жировка на лайдах и маршах 

8 
Малый лебедь –  

Cygnus bewickii *, ** 
ГН О ГН: приморские тундры по берегам водоемов 



  

  

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

84 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

87 

№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

9 
Свистунок –  

Anas crecca 
+ Р на жировке – приморские луга, марши 

10 
Свиязь –  

Anas penelope  
+ О на жировке – приморские луга, марши 

11 
Шилохвость –  

Anas acuta 
ГН О 

ГН: побережья водоемов и водотоков с 

травянистой растительностью, на жировке - 

приморские луга, марши 

12 
Морская чернеть –  

Aythya marila 
ГН О 

ГН: побережья озер;  

НГН – многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах и на озерах, массовый пролет 

13 
Морянка –  

Clangula hyemalis *** 
ГН О - М 

ГН: берега озер и приморские тундры,  

НГН – многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах и на озерах, массовый пролет 

14 
Гага-гребенушка –  

Somateris spectabilis *** 
ГН О 

ГН: приморские тундры,  

НГН – многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах и на озерах, массовый пролет 

15 
Синьга –  

Melanitta nigra 
+ О - М 

Многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах, массовый пролет 

16 
Обыкновенный турпан –  

Melanitta fusca ** 
+ О - М 

Многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах, массовый пролет 

17 
Средний крохаль –  

Mergus serrator 
ГН? О - Р 

ГН: лайды,  

НГН – линники и жировки в прибрежных водах, 

массовый пролет 

18 
Большой крохаль –  

Mergus merganser *** 
+ О 

НГН – многочисленные линники и жировки в 

прибрежных водах, массовый пролет 

Соколообразные – Falconiformes 

19 
Зимняк –  

Buteo lagopus 
ГН О 

ГН по всей тундре, численность сильно колеблется 

в зависимости от состояния кормовой базы 

20 
Беркут –  

Aquila chrisaetus *, ** 
ГН Р 

ГН в местах скоплений водоплавающих и 

околоводных птиц на побережье 

21 
Орлан-белохвост –  

Haliaeetus albicilla *, ** 
ГН Р 

ГН в местах скоплений водоплавающих и 

околоводных птиц на побережье 

22 
Кречет –  

Falco rusticolus *, ** 
ГН, К КР 

ГН возможно гнездование по берегам рек и 

побережья 

23 
Сапсан –  

Falco peregrinus *, ** 
ГН Р ГН по берегам рек и побережья 

24 
Дербник –  

Falco columbarius 
ГН Р ГН в тундре, места скоплений куликов 

Курообразные – Galliformes 

25 
Белая куропатка –  

Lagopus lagopus * 
ГН Р 

ГН: возвышенные участки тундры; численность 

подвержена сильным циклическим колебаниям 

Ржанкообразные – Charadriiformes 

26 
Тулес –  

Pluvialis squatarola *** 
ГН Р ГН: возвышенные участки приморской тундры 

27 
Бурокрылая ржанка –  

Pluvialis dominica 
М, К Р пролет вдоль побережья, гнездовой статус не ясен 

28 
Золотистая ржанка –  

Pluvialis apricaria * 
М, К Р? 

ГН: сфагновые болота, современные гнездовой 

статус не ясен 

29 
Галстучник –  

Charadrius hiaticula 
ГН О ГН: песчаные пляжи и галечники по берегам рек 
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№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

30 
Хрустан –  

Eudromias morinellus * 
ГН, К Р 

ГН: приморские тундры, долины рек; НГН кочевки 

на побережье 

31 
Камнешарка –  

Arenaria interpress 
М, К О Морское побережье и приморские тундры 

32 
Фифи –  

Tringa glareola 
ГН? О ГН, АГ, кочевки на побережье 

33 
Круглоносый плавунчик –  

halaropus lobatus 
ГН О - М 

ГН: кустарниковые луговые ивняки по побережьям 

озер, прибрежные луга, пролет вдоль морского 

побережья 

34 
Плосконосый плавунчик –  

Phalaropus fulicarius 
М Р Пролет вдоль побережья  

35 
Турухтан –  

Phylomachus pugnax 
ГН О - М 

ГН: мохово-лишайниковые и приморские тундры, 

пролет вдоль морского побережья 

36 
Кулик-воробей –  

Calidris minuta 
ГН Р 

ГН: приморские тундры, пролет вдоль морского 

побережья 

37 
Белохвостый песочник –  

Calidris temminckii 
ГН О - М ГН: осоковые луга, приморские тундры 

38 
Краснозобик –  

Calidris ferruginea * 
М О Пролет вдоль морского побережья 

39 
Чернозобик –  

Calidris alpina * 
ГН О 

ГН: кочкарниково-кустарниковые тундры, 

приозерные ивняки, болота 

40 
Морской песочник –  

Calidris maritima 
М Р Пролет вдоль морского побережья 

41 
Белохвостый песочник –  

Calidris temminckii 
ГН О 

ГН: приморские тундры по берегам рек; пролет 

вдоль морского побережья 

42 
Бекас –  

Gallinago gallinago 
ГН О - М ГН: заболоченные осоковые берега водоемов 

43 
Дупель –  

Gallinago media ** 
М О - М ГН: заболоченные осоковые берега водоемов 

44 
Средний кроншнеп –  

Numenius phaeopus  
К Р Приморская тундра 

45 
Малый веретенник –  

Limosa lapponica *, ** 
К Р Приморская тундра 

46 
Средний поморник –  

Stercorarius pomarinus 
ГН О 

ГН: приморские тундры, ПГН – откочевывают к 

морю, мигрируют над морем, гнездится только в 

«мышиные годы» 

47 
Короткохвостый поморник –  

Stercorarius parasiticus 
ГН О 

ГН: приморские тундры; мигрирует над морем, 

гнездится в «мышиные годы» 

48 
Длиннохвостый поморник –  

Stercorarius longicaudus 
ГН О 

ГН: приморские тундры, гнездится только в 

«мышиные годы», не гнездящиеся птицы кочуют 

по тундре крупными стаями; мигрирует над морем 

49 
Серебристая чайка –  

Larus argentatus 
ГН О - М 

ГН: мелкие островки на тундровых озерах, лайды, 

низовья рек; может образовывать колонии, НГН 

птицы образуют крупные скопления в прибрежной 

зоне 

50 
Бургомистр –  

Larus hyperboreus 
М О 

М приморские тундры, лайды, может образовывать 

скопления в прибрежной зоне 

51 
Сизая чайка –  

Larus canus 
ГН, К О ГН: низовья рек, морское побережье 

52 
Полярная крачка –  

Sterna paradisaea 
ГН О - М 

ГН: острова на реках и озерах, морские пляжи, 

низовья рек, образует колонии. Численность и 

распределение сильно меняется по годам, 

мигрируют над морем 
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№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

Совообразные – Strigiformes 

53 
Белая сова –  

Nyctea scandiaca ** 
К, ГН? О - Р 

Приморские тундры; численность сильно меняется 

по годам 

Воробьинообразные – Passeriformes 

54 
Рогатый жаворонок –  

Eremophila alpestris 
ГН? Р ГН: возвышенные участки приморской тундры 

55 
Луговой конек –  

Anthus pratensis 
ГН Р ГН: приморские тундры  

56 
Краснозобый конек –  

Anthus cervina 
ГН О - Р ГН: приморские тундры, АГ 

57 
Желтая трасогузка –  

Motacilla flava 
М Р Приморские тундры 

58 
Желтоголовая трясогузка –  

Motacilla citreola 
М Р Приморские тундры 

59 
Белая трясогузка –  

Motacilla alba 
ГН О ГН: морское побережье, приморские тундры, АГ 

60 
Серая ворона –  

Corvus cornix 
К Р Кочевки повсеместно 

61 
Ворон –  

Corvus corax 
К Р Кочевки повсеместно 

62 
Камышовка-барсучок –  

Acrocephalus schoenobaenus 
М О Приморские тундры 

63 
Пеночка-весничка –  

Phylloscopus trochilus 
М О Приморские тундры 

64 
Каменка –  

Oenanthe oenanthe 
ГН Р ГН: морское побережье, АГ 

65 
Варакушка –  

Luscinia svecica 
ГН? Р ГН: возможно гнездование в ивняках  АГ 

66 
Рябинник –  

Turdus pilaris 
К Р Приморские тундры 

67 
Белобровик –  

Turdus iliacus 
ГН? Р ГН: заросли кустарников по долинам рек . АГ 

68 
Чечетка –  

Acanthis flammea 
К О Приморские тундры 

69 
Овсянка-крошка –  

Emberiza pusilla 
М О Приморские тундры 

70 
Лапландский подорожник –  

Calcarius lapponicus 
ГН Р - О ГН: приморские тундры 

71 
Пуночка –  

Plectrophenax nivalis 
ГН Р - О ГН: приморские тундры, побережье, АГ 
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№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

Примечание:  

ГН – гнездовой биотоп; 

ПГН – биотопы, используемые в послегнездовой период 

НГН – биотопы, используемые не гнездящимися птицами 

АГ – трансформированные (антропогенные) местообитания 

Категория обилия: 

М – многочисленный вид; 

О – обычный вид; 

Р – редкий или малочисленный для территории; 

КР – крайне редкий для территории. 

Статус: 

М – мигрант 

К – вид встречается в летнее время, но не гнездится (на кочевках) 

ГН – гнездящийся 

ГН? – гнездование в регионе возможно, но для района изысканий не доказано 

+ – присутствует на рассматриваемом участке, но гнездится лишь на смежных территориях 

Виды, занесенные в Красные книги разного уровня: 

* - вид, занесенный в Красную книгу РФ 

** - вид, занесенный в Красную книгу НАО 

*** - вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде (Приложение 3 к Красной книге НАО) 

Ниже приводятся краткие характеристики особенностей биологии, экологии и 

уязвимости по отношению к нефтяному загрязнению отдельных групп или видов птиц, 

обитающих в районе изысканий. Отнесение видов к категории «повышенно уязвимых по 

отношению к нефтяному загрязнению водных объектов» основано на результатах работы М. 

Гаврило с соавторами (Gavrilo et all., 1998). 

Наиболее уязвимы по отношению к нефтяному загрязнению виды птиц, которые по 

особенностям своего образа жизни тесно связаны с водоемами и проводят на воде большую 

часть времени (гагары). Многие виды водоплавающих птиц также уязвимы в отношении 

нефтяного загрязнения водоемов, особенно в период вождения выводков, когда нефтяное 

загрязнение пуховых птенцов вызывает быстрое охлаждение и гибель птиц. Водно-болотные 

птицы, которые не так тесно связаны с водоемами (кулики) подвергаются меньшему риску. Это 

касается также наземных птиц (куропатка, воробьиные) и хищников. У хищных птиц 

увеличивается опосредованная возможность воздействия загрязнения в связи с питанием 

другими видами птиц.  

Гагары (Gavia) высоко уязвимы по отношению к нефтяному загрязнению водных 

объектов. Прилет в тундру в первой половине июня, отлет из тундры в сентябре. К гнездованию 

приступают в середине июня, в кладке 2 яйца, инкубация 26-29 дней, птенцы поднимаются на 

крыло к середине сентября. 

Оба вида гагар обычны на гнездовании на озерах в приморской тундре и в поймах рек, 

где по численности преобладает чернозобая гагара. Средняя плотность гагар в период 

гнездования колеблется от 0,5 до 1,5 особей на 1 км2. Плотность населения увеличивается в 

приморской части тундры (Минеев, 1987, 1995; Минеев мл., 1998). Гнезда располагаются у 

уреза воды на берегу тундровых озер. Во внегнездовой период гагары придерживаются 
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морских мелководий. Основные миграции происходят вдоль морского побережья. Чернозобые 

гагары образуют осенние скопления в низовьях рек, морских губах и на некоторых озерах.  

Малый лебедь (Cygnus bewickii) обладает повышенной уязвимостью по отношению к 

нефтяному загрязнению водных объектов, особенно в период вождения выводков, при высокой 

численности важный потребитель растительных кормов, занесен в Красную книгу РФ. 

Лебеди прилетают в тундру в мае-июне, отлет в сентябре начале октября. К гнездованию 

приступают в начале июня, в кладке 5-7 яиц, инкубация 30-35 дней, в выводке 2-3 птенца. 

Птенцы поднимаются на крыло в конце июля-августа. 

Малый лебедь тяготеет к прибрежным морским биотопам. Весенняя и осенняя миграции 

часто совершаются вдоль морского побережья. Весной птицы летят группами по 3-10 птиц, а 

осенью в стаях обычно 7-20 особей. Массовый пролет проходит с 15 сентября по 1 октября. 

Наиболее интенсивно лебеди мигрируют на запад вдоль морского побережья, делая длительные 

остановки на побережье Хайдыпурской и Болванской губ. В последние годы наблюдается рост 

численности малого лебедя в европейской части и в том числе и на территории НАО. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) имеет повышенную уязвимость к нефтяному загрязнению 

водных объектов. Неразмножающиеся лебеди-кликуны в стаях и отдельные птицы регулярно 

отмечаются на побережье и близлежащих озерах в тундре. 

Гуси и казарки (Anser, Branta) имеют повышенную по отношению к нефтяному 

загрязнению водных объектов, особенно в период вождения выводков, важный компонент 

тундровых экосистем, как массовые потребители растительных кормов, ценные промысловые 

объекты.  

Среди этой группы птиц пискулька занесена в Красную книгу РФ, а черная казарка 

является гнездовым эндемиком РФ. Весенний прилет у разных видов продолжается с мая до 

середины июня, осенний отлет с конца августа до начала октября. Гнездование продолжается с 

конца мая - первой половины июня, инкубация 25-28 дней, а большинство птенцов 

поднимаются на крыло в августе. Средний размер кладки 3-5 яиц. Линька у не 

размножающейся части популяций начинается в середине июля, а у остальных птиц в августе. 

Продолжительность линьки около месяца. 

Речные утки (Anas) имеют повышенную уязвимость по отношению к нефтяному 

загрязнению водных объектов, особенно в период вождения выводков, важный компонент 

тундровых экосистем – массовые потребители растительных кормов, важные промысловые 

объекты. 

Прилет в тундру наблюдается в мае, а осенний отлет с конца августа до конца сентября. 

Гнездование с начала июня, инкубация 20-24 дня, птенцы поднимаются на крыло в конце июля 

начале августа. Средний размер кладки 5-11 яиц. Линька в июле. 
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В эту группу водных птиц входит 4 вида, которые отмечены на гнездовье в данном 

районе – чирок-свистунок, свиязь, шилохвость и широконоска. Численность этих видов уток в 

районе не высокая и подвержена заметным межгодовым колебаниям. Большая часть птиц 

придерживается небольших водоемов в тундре, а в период линьки собирается на больших 

озерах и речных протоках. После линьки скопления уток, среди которых доминируют по 

численности свиязь и шилохвость, отмечаются на озерах приморских тундр и в устьях рек. 

Осенние предотлетные скопления формируются в конце августа в Хайпудырской губе. 

Нырковые утки (Aythya, Clandula, Melanitta, Mergus) имеют высокую уязвимость к 

нефтяному загрязнению водных объектов, важный компонент тундровых экосистем – массовые 

потребители водных беспозвоночных, ценные промысловые объекты. 

Прилет в тундру в конце мая - начале июня, отлет из тундры с конца июня (самцы), а 

самок с выводками в августе-начале сентября. Гнездование с середины июня, инкубация 20-24 

дня, птенцы поднимаются на крыло в конце июля - начале августа. Средний размер кладки 6-11 

яиц. Линька происходит во второй половине июля - августа. 

Хищные птицы (Falconiformes, Strigiformes) имеют высокий риск накопления 

загрязняющих веществ, массовые виды – важные потребители мелких позвоночных, 4 вида 

занесены в Красную книгу РФ. 

В рассматриваемом районе отмечено 6 видов дневных хищных птиц и одна сова. Белая 

сова на гнездовье в данном районе не отмечена, но в «мышиные» годы здесь постоянно 

держатся не размножающиеся совы. 

Хищные птицы занимают вершину трофической пирамиды, поскольку питаются 

другими видами позвоночных животных, что увеличивает риск накопления в их организме 

различных загрязняющих веществ. Этот риск увеличивается у хищных птиц, питающихся 

водными и околоводными животными. Среди них орлан-белохвост, который питается рыбой и 

гусеобразными птицами. 

Курообразные (Galliformes). Среди этой группы птиц в районе распространена только 

Белая куропатка - массовый и характерный компонент тундровых экосистем, важный 

потребитель растительных кормов, объект питания многих видов промысловых 

млекопитающих и ценный промысловый объект. 

Прилет в тундру к местам гнездования в апреле-мае, откочевка в лесотундру в ноябре. В 

малоснежные годы остается на зимовку в кустарниковой тундре. Гнездования с первой 

половины июня, в кладке 8-12 яиц, инкубация 18-22 дня, птенцы вылепляются в первой декаде 

июля. 

Предпочитает кустарниковые тундры с ивняками по долинам рек и ручьев. В годы 

высокой численности плотность гнездования в районе может достигать 20-25 пар на 1 км2. 
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Ржанкообразные (Charadriiformes). Отряд включает в себя подотряды Куликов 

(Charadrii) и Чайковых (Laridae). 

Кулики (Charadrii) имеют повышенную уязвимость к нефтяному загрязнению водных 

объектов, характерные обитатели тундровых экосистем, массовые потребители водных и 

почвенных беспозвоночных, многие виды являются объектами спортивной охоты. 

Прилет в тундру в конце мая, отлет из тундры в конце августа, многие виды в августе - 

сентябре держатся на морских побережьях. Гнездование с первой половины июня, в кладке 4 

яйца, инкубация 20-28 дней, птенцы поднимаются на крыло в августе. 

На рассматриваемой территории встречается около 20 видов куликов, многие из которых 

бывают здесь только в период весенних и осенних миграций. В период весеннего пролета часть 

куликов летит вдоль побережья (камнешарки, галстучники, плавунчики), а часть видов летит 

широким фронтов над материком. 

После периода гнездования или в годы, неблагоприятные для гнездования, у 

большинства видов куликов наблюдаются кочевки в сторону морского побережья. Здесь на 

приморских лугах, лайдах и устьях рек наблюдаются массовые скопления куликов. Во второй 

половине лета начинаются осенние миграции птиц, которые заметны во второй половине июля. 

Ярко выражена миграция куликов вдоль морского побережья. В этот период наблюдаются 

массовые скопления на побережье таких видов куликов как – турухтан, чернозобик, кулик-

воробей, плавунчики. 

Чайковые (Laridae) имеют повышенную уязвимость по отношению к нефтяному 

загрязнению водных объектов, характерный компонент тундровых экосистем, массовые 

потребители животных кормов, оказывают влияние на успешность размножения 

водоплавающих птиц. 

Прилет в тундру в мае, отлет из тундры в августе-октябре. Гнездование с середины 

июня, инкубация 24-30 дней, в кладках от 1-2 до 3-4 яиц. 

Многие виды относятся к характерными массовым видам птиц тундр и морских 

побережий. В районе обычны на гнездовании 3 вида поморников (средний, длиннохвостый и 

короткохвостый), два вида крупных чаек – серебристая чайка и бургомистр. Кроме того, на 

побережье встречаются на гнездовании полярная крачка, а на кочевках обычны чайка сизая и 

моевка (Минеев, 1999). 

Воробьинообразные (Passeriformes). Прилет в тундру на протяжении мая-июня, что 

связано с разной пищевой специализацией видов. Гнездовой период также растянут и 

продолжается до середины июля. 

В районе исследований отмечено 18 видов воробьиных птиц. В силу широкого 

распространения большинства видов и их массовости, а также малой связи с водными 
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объектами, эта группа птиц наименее подвержена антропогенному воздействию. 

Хозяйственного значения эта группа птиц не имеет. 

Данные о видовом составе непромысловых птиц, их плотности населения и 

биотопическом распределении непосредственно в зоне влияния территории инженерно-

экологических изысканий Кумжинского газоконденсатного месторождения приведены в 

таблице 3.11.3. 

Таблица 3.11.3 - Биотопическое распределение и плотность населения (особей/км2) 

непромысловых видов птиц в зоне влияния изыскиваемого объекта Кумжинского 

месторождения 

№ Вид 

Плотность населения особей на 1 км2 Относительная 

численность 

особей на 10 км 

на руслах проток 

и шаров 

Древовидные 

ивняки 
Луга 

1 Чернозобая гагара (Gavia arctica) * - 0,05 0,1 

2 Краснозобая гагара (Gavia stellata) - - 1,4 

3 Малый лебедь (Cygnus bewickii) *, ** - - 0,05 

4 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) - - 0,1 

5 
Обыкновенный турпан  

(Melanitta fusca) ** 
- - 8,6 

6 
Орлан-белохвост  

(Haliaeetus Albicilla) *, ** 
- - 0,02 

7 Турухтан (Phylomachus pugnax) - 2,4 0,9 

8 Фифи (Tringa glareola) 0,65 - - 

9 Мородунка (Xenus cinereus) 9,23 - - 

10 Бекас (Gallinago gallinago) 0,31 - - 

11 Дупель (Gallinago media) ** - 0,07 - 

12 
Поморник длиннохвостый (Stercorarius 

longicaudus) 
0,05 - - 

13 Серебристая чайка (Larus argentatus) 0,05 - 2,2 

14 Сизая чайка (Larus canus) - 0,15 7,9 

15 Малая чайка (Larus minutus) ** - - 2,6 

16 Крачка полярная (Sterna paradisaea) 0,05 - 4,6 

17 Белая куропатка (Lagopus lagopus) * 3,07 - - 

18 Рябинник (Turdus pilaris) 9,39 6,67 - 

19 Белобровик (Turdus iliacus) 55,54 - - 
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№ Вид 

Плотность населения особей на 1 км2 Относительная 

численность 

особей на 10 км 

на руслах проток 

и шаров 

Древовидные 

ивняки 
Луга 

20 Варакушка (Luscinia svecica) 18,46 13,33 - 

21 
Пеночка-весничка (Phylloscopus 

trochilus) 
110,77 20,00 - 

22 
Пеночка-теньковка (Phylloscopus 

collybita) 
36,92 13,33 - 

23 Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis) 59,08 53,33 - 

24 
Камышовка-барсучок (Acrocephalus 

schoenobaenus) 
30,77 13,33 - 

25 Белая трясогузка (Motacilla alba) 3,24 - - 

26 
Желтоголовая трясогузка (Motacilla 

citreola) 
5,31 - - 

27 Желтая трасогузка (Motacilla flava) 1,23 - - 

28 Чечетка (Acanthis flammea) 16,62 - - 

29 Вьюрок (Fringilla montifringilla) 6,15 33,33 - 

30 
Тростниковая овсянка (Emberiza 

schoeniclus) 
6,15 - - 

31 Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) 36,33 16,67 - 

Примечание: 

* - вид, занесенный в Красную книгу РФ 

** - вид, занесенный в Красную книгу НАО 

Млекопитающие. Популяции многих млекопитающих в районе реализации объекта 

обитают на северных пределах своего естественного распространения. В отличие от оптимума 

(центра ареала) характеризуются повышенной пластичностью структуры, резкими перепадами 

межгодовых уровней в динамике численности, ярко выраженными миграционными 

процессами. Эти приспособления позволяют компенсировать повышенную гибель животных в 

экстремальных условиях существования и полнее использовать ландшафтные ресурсы среды.  

Среди млекопитающих по численности и биомассе на изыскиваемой территории 

выделяется группа мелких млекопитающих из представителей отрядов насекомоядных. Эти 

виды территориально относительно оседлы и обеспечивают кормовую базу для большинства 

мелких и крупных хищников. Для фоновых видов грызунов и насекомоядных свойственны 

четырехлетние (в среднем) циклы численности с перепадами от низшего до максимального 

уровней в десятки и даже сотни раз. В таблице 3.11.4 представлены среднемноголетние данные. 

Таблица 3.11.4 - Ландшафтное распределение мелких млекопитающих в зоне влияния 

изыскиваемого объекта. 

Вид Ландшафты (подклассы) 
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Среднеполи-

гональных 

поверхностей 

Долинный 

(поймы рек, 

озер) 

Локальных 

депрессий, долин 

стока 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 

1758) 
4 0 0,1 

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1778) + + + 

Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1778) 0 40 12 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 

1780) 
0 60 0 

Красная полевка (Cletrionomys rutilus Pallas, 1779) 384 936 100 

Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus Pallas, 

1779) 
80 0 0 

Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) 852 92 188 

Водяная полевка (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758) 68 180 100 

Узкочерепная полевка (Microtus (Stenocranius) 

gregalis Pallas, 1779) 
112 1152 628 

Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas, 1778) 127 16 168 

Темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis 

Linnaeus, 1758) 
73 832 140 

Млекопитающие дельты Печоры представлены четырьмя отрядами, включающих 13 

видов млекопитающих материковых тундр (таблица 3.11.5). Это, прежде всего грызуны, среди 

которых в отдельные годы доминируют по численности лемминги и узкочерепная полевка. 

Меньшее значение имеют водяная полевка и ондатра, которые приурочены к водоемам и 

поймам рек. Обычны, но немногочисленна здесь тундряная землеройка и заяц-беляк. Заяц-

беляк встречается в основном в кустарниковой тундре и поймах рек. 

Таблица 3.11.5 - Состав териофауны, предпочитаемые биотопы, статус и категория обилия 

населения млекопитающих дельты р. Печоры 

№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

Грызуны – Rodentia 

1 
Сибирский лемминг –  

Lemmus sibiricus 
Р М 

Увлажненные тундровые местообитания, луговые 

стации, осоковые и бугристые болота 

2 
Копытный лемминг –  

Dicrostonyx torguatus 
Р О 

Дренированные участки плоскобугристых болот, 

возвышенные сухие тундры 

3 
Водяная полевка –  

Arvicola terrestris 
Р Р Берега озер и поймы рек 

4 
Ондатра –  

Ondatra zibethica 
Р Р 

Кустарниковые заросли по берегам рек и озер, 

пойменные водоемы старичного типа 

5 
Узкочерепная полевка – 

Microtus gregalis 
Р М Фоновый вид в северной тундре 

Зайцеобразные – Lagomorpha 

6 
Заяц-беляк –  

Lepus timidus 
Р О Политопен 
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№ Вид Статус 
Категория 

Обилия 
Предпочитаемые местообитания 

Хищные – Carnivora 

7 
Волк –  

Canis lupus 
К Р 

Повсеместно, предпочитает изрезанный рельеф и 

долины рек 

8 
Песец –  

Alopex lagopus 
Р О Повсеместно 

9 
Бурый медведь –  

Ursus arctos * 
К Р По долинам рек и побережью 

10 
Белый медведь –  

Ursus maritimus 
З Р Морское побережье в ледовый период 

11 
Росомаха –  

Gulo gulo 
К КР 

Повсеместно, предпочитает долины рек и заросли 

кустарников, держится у оленьих стад 

12 
Горностай –  

Mustela ereminea 
Р О Приморская тундра, АГ 

Парнопалые – Artiodactyla 

13 
Северный олень –  

Rangifer tarandus 
+ М Выпас в летне-осенний период 

Условные обозначения: 

АГ – трансформированные местообитания, человеческое жилье и хозяйственные постройки 

Категория обилия: 

М – многочисленный вид; 

О – обычный вид; 

Р – редкий или малочисленный для территории 

КР – крайне редкий для территории. 

Статус: 

М – мигрант 

К – вид встречается в летнее время, но не размножается (на кочевках) 

Р – размножающийся  

З – заходы 

+ – вид присутствует, статус не ясен 

Виды, занесенные в Красные книги разного уровня: 

* - вид, занесенный в Красную книгу РФ 

Все перечисленные виды грызунов и заяц-беляк имеют неустойчивый тип динамики 

численности, который существенно меняется по годам. Амплитуда колебаний плотности 

отдельных видов может достигать 1-2 порядков. Особенно характерны большие колебания 

численности для леммингов и полевок. 

Вторую группу млекопитающих составляют хищные звери среднего размера – песец и 

горностай, которые трофически связаны с грызунами. Численность этих видов также 

подвержена погодичным изменениям, что связано с интенсивностью их размножения, в 

зависимости от состояния кормовой базы, основу которой составляют грызуны. Поэтому у 

песца и горностая наблюдаются циклические изменения плотности населения, связанные с 

циклами размножения и динамикой численности грызунов. 

Из крупных хищных млекопитающих для данной территории характерны россомаха и 

бурый медведь. Это виды, которые не обитают постоянно в данной местности, а могут 

периодически появляться здесь только в период сезонных кочевок.  

На морском побережье возможно периодическое появление белых медведей, которые 

могут заходить сюда в период сезонных миграций, что связано с ледовой обстановкой на море. 
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Присутствие в данной местности домашних северных оленей обусловлено сезонным 

использованием отдельных участков пастбищ и регламентируется бригадами оленеводов.  

Среди экологически важных групп млекопитающих тундровых экосистем следует 

выделить две группы – массовых потребителей растительных (лемминги, полевки, северный 

олень) и животных кормов (песец, горностай). К социально важным животным следует отнести 

северного оленя, а к хозяйственно важным таких промысловых животных как песец, горностай 

и отчасти бурый медведь. Особо уязвимыми наземными млекопитающими на данной 

территории при ее освоении могут быть только белый и бурый медведи. 

Ихтиофауна. В рыбохозяйственный фонд Ненецкого автономного округа включено 161 

озеро общей площадью водного зеркала 100200 га. Речной фонд насчитывает 1542 реки 

протяженностью 26624 км, из них 22 водотока являются семужье-нерестовыми, а дельтовый 

участок р. Печоры является миграционным путем для атлантического лосося. Русло и 

большинство притоков Печоры относятся к рыбохозяйственным водоемам первой категории.  

На территории Ненецкого автономного округа главным рыбохозяйственным водоемом 

является река Печора, точнее ее дельтовый участок с многочисленными пойменными и 

речными элементами русла. На протяжении 130 км от устья дельта имеет ширину 45 км, в 

весенний период, во время половодья, она представляет собой сплошное водное пространство. 

Здесь создаются благоприятные условия для круглогодичного обитания сиговых и частиковых 

рыб. Сиговые покидают низовье реки только на короткое время – на период нереста. Взрослые 

рыбы сразу после нереста, а молодь в основной массе после выклева (в стадии личинки) вновь 

скатывается в низовье, в места своего постоянного обитания. Принято считать, если в такой 

экосистеме сиговые рыбы в общем ихтиоценозе составляют порядка 80 %, то она находится в 

удовлетворительном состоянии. В случае снижения численности сиговых экологические ниши 

незамедлительно замещаются менее ценными видами, в данном случае частиковыми рыбам. 

Ниже представлена систематика рыб Ненецкого автономного округа (* - вид занесен в 

Красную книгу РФ, ** - вид занесен в Красную книгу Ненецкого АО, *** - вид нуждающийся в 

особом внимании к его состоянию в природной среде, приложение к Красной книге Ненецкого 

АО). 

Отряд миногообразных - Petromyzontiformes 

Семейство миноговых - Petromyzontidae 

  Тихоокеанская минога - Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811)** 

Отряд кархинообразных - Lamniformes 

 Семейство ламновых, или сельдёвых акул - Lamnidae 

Атлантическая сельдёвая акула - Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) 

Отряд катранообразных - Squaliformes 
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 Семейство пряморотых акул - Dalatiidae 

Атлантическая полярная акула - Somniosus microcephalus (Bloch et Schneider, 1801) 

 Семейство катрановых или колючих акул – Squalidae 

Обыкновенная колючая акула - Squalus acanthias (Linnaeus, 1758) 

Отряд скатообразных - Rajifomes 

 Семейство скатовых, или ромбовых скатов - Rajidae 

  Звёздчатый скат - Raja radiata (Donovan, 1808) 

Отряд осетрообразных - Acipenseriformes 

 Семейство осетровых - Acipenseridae 

  Сибирский осётр - Acipenser baerii (Brandt, 1869)*, ** 

  Стерлядь - Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) * 

Отряд угреобразных - Anguilliformes 

 Семейство угревых, или речных угрей - Anguillidae  

  Речной угорь - Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)** 

Отряд сельдеобразных - Clupeiformes 

 Семейство сельдёвых - Clupeidae 

  Атлантическая сельдь - Clupea harengus harengus (Linnaes, 1758) 

  Чёшско-печорская сельдь - Clupea pallasil suworowi (Rabinerson, 1927) 

Отряд карпообразных - Cypriniformes 

 Семейство карповых - Cyprinidae 

  Лещ - Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

  Золотой карась - Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

  Язь - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

  Плотва - Rutilus rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

  Гольян Чекановского - Phoxinus czekanowskii (Dybowski, 1869)** 

Отряд щукообразных - Esociformes 

 Семейство щуковых - Esocidae 

  Обыкновенная щука - Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

Отряд корюшкообразных - Osmeriformes  

 Семейство корюшковых - Osmeridae  

  Малоротая корюшка - Hypomesus olidus (Pallas, 1814)*** 

  Мойва - Mallotus villosus villosus (Müller, 1776) 

  Европейская корюшка - Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)*** 

  Корюшка (снеток) - Osmerus eperlanus eperlanus morpha spirinchus Pallas, 1811*** 
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  Тихоокеанская, или зубастая, корюшка - Osmerus mordax denetex (Steindachner et 

Kner, 1870)*** 

Отряд лососеобразных - Salmoniformes 

 Семейство лососёвых - Salmonidae 

  Горбуша - Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) 

  Сёмга - Salmo salar (Linnaeus, 1758)* 

  Кумжа - Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758)* 

  Арктический голец - Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)* 

 Семейство сиговых - Coregonidae 

  Ряпушка - Coregonus albula (Linnaeus, 1758)*, *** 

  Пыжьян - Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) 

  Муксун - Coregonus muksun (Pallas, 1814)** 

  Арктический омуль – Coregonus autumnalis autumnalis (Pallas, 1776)*** 

  Чир - Coregonus nasus (Pallas, 1776)*** 

  Пелядь, или сырок - Coregonus peled (Gmelin, 1789)*** 

  Сибирская ряпушка - Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848)*** 

  Нельма - Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)*, ** 

Семейство хариусовых - Thymallidae 

  Сибирский хариус - Thymallus arcticus (Pallas, 1776)** 

  Обыкновенный хариус - Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)*, *** 

Отряд трескообразных - Gadiformes 

Семейство тресковых - Gadidae 

  Сайка - Boreogadus saida (Lepechin, 1774) 

  Навага - Eleginus nawaga (Koelreuter, 1770) 

  Атлантическая треска - Gadus morhua morhua (Linnaeus, 1758)  

  Налим - Lota lota (Linnaeus, 1758) 

  Пикша - Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758) 

  Сайда - Pollachius virens (Linnaeus, 1758) 

Отряд колюшкообразных - Gasterosteiformes 

Семейство колюшковых - Gasterosteidae 

  Трёхиглая колюшка - Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) 

  Девятииглая колюшка - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) 

Отряд скорпеновых - Scorpaeniformes 

 Семейство скорпеновых - Scorpaenidae 

  Золотистый морской окунь - Sebastes marinus (Linnaeus, 1758) 
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 Семейство рогатковых - Cottidae 

  Керчак - Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) 

  Четырёхрогий бычок - Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) 

  Обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio (Linnaeus, 1758)*, *** 

 Семейство пинагоровых, или круглопёрых – Cyclopteridae 

  Пинагор - Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758) 

Отряд окунеобразных - Perciformes 

 Семейство окунёвых - Percidae 

  Обыкновенный ёрш - Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 

  Обыкновенный окунь - Perca fluvuatills (Linnaeus, 1758) 

 Семейство бельдюговых - Zoarcidae 

  Полярный ликод - Lycodes polaris (Sabine, 1824) 

  Европейская бельдюга - Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) 

Семейство зубатковых - Anarhichadidae 

  Синяя зубатка - Anarhichas denticulatus (Kröyer, 1845) 

  Полосатая зубатка - Anarhichas lupus (Linnaeus, 1758) 

  Пятнистая зубатка - Anarhichas minor (Olafsen, 1772) 

 Семейство песчанковых - Ammodytidae 

  Европейская многопозвонковая песчанка - Ammodytes marinus (Raitt, 1934)  

 Семейство скумбриевых - Scombridae 

  Атлантическая скумбрия - Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) 

Отряд камбалообразных - Pleuronectiformes 

 Семейство камбаловых, или правосторонних камбал - Pleuronectidae 

  Атлантическая палтусовидная камбала - Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 

1780) 

  Обыкновенная лиманда - Limanda limanda (Linnaeus, 1758) 

  Полярная камбала - Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) 

  Европейская речная камбала - Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 

  Морская камбала - Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) 

Миграции. Птицы. Перелетные птицы, гнездящиеся на территории Ненецког АО, 

главным образом используют два основных миграционных пути: беломоро-балтийский (или 

норвежский) вдоль морского побережья и волжско-каспийский (или черноморский и 

каспийский) через бассейн р. Печора. По данным кольцевания, птицы, обитающие в северных 

районах, зимуют в Центральной и Западной Европе основное направление их миграции осенью 
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- западное - юго-западное, весной - восточное – юго-восточное (беломоро-балтийский 

миграционный путь).  

Места зимовок птиц, гнездящиеся в Ненецком АО расположены на юге Восточной и 

Центральной Европы, Ближнем Востоке, Средней Азии и Африке. Основные миграционные 

направления этих видов осенью южное и юго-западное, весной - юго-восточное и северное 

(каспийский и черноморский миграционные пути). 

Характерной особенностью территории является выраженность на прилегающих к 

проектируемому объекту участков пойменных и долинных местообитаний, а также болот. В 

связи с чем, отмечается богатый состав пролетных водоплавающих и околоводных видов птиц. 

Помимо миграционных концентраций птиц на исследуемой территории формируются 

также летние скопления линных и водоплавающих видов птиц с выводками на многочисленных 

озерках в районе изыскивамеого объекта. 

Установлено, что в районе реализации объекта «Строительство эксплуатационных 

скважин Кумжинского газоконденсаторного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» 

проходят основные пути миграции птиц по многочисленным протокам дельты р. Печоры (рис. 

3.11.1). Список мигрирующих видов птиц через места предполагаемой деятельности приведены 

в таблице (таблица 3.11.6).  

Таблица 3.11.6 – Список мигрирующих видов птиц в зоне воздействия объектов изысканий 

Вид Типы фауны 

Латинское название Русское название 
Штегман, 

1938 

Woous, 

1960 

1. Gavia stellata Краснозобая гагара Аркт. Аркт. 

2. Gavia arctica* Чернозобая гагара * Сиб. Голаркт. 

3. Branta leucopsis Белощекая казарка Аркт. Аркт. 

4. Anser fabalis* Гуменник * Шир.расп. Палеаркт. 

5. Cygnus cygnus Лебедь-кликун Сиб. Палеаркт. 

6. Cygnus bewickii*, ** Малый лебедь *, ** Аркт. Аркт. 

7. Anas platyrhynchos Кряква  Шир.расп. Голаркт. 

8. Anas crecca Чирок-свистунок Шир.расп. Голаркт. 

9. Anas penelope Свиязь  Сиб. Палеаркт. 

10. Anas acuta Шилохвость  Сиб. Палеаркт. 

11. Anas querquedula Чирок-трескунок Шир.расп. Палеаркт. 
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Вид Типы фауны 

Латинское название Русское название 
Штегман, 

1938 

Woous, 

1960 

12. Anas marila Морская чернеть Аркт. Голаркт. 

13. Clangula hyemalis Морянка *** Аркт. Аркт. 

14. Melanitta nigra Синьга  Сиб. Голаркт. 

15. Melanitta fusca** Турпан ** Сиб. Голаркт. 

16. Melanitta serrator Средний крохаль Сиб. Голаркт. 

17. Buteo lagopus Зимняк  Аркт. Аркт. 

18. Haliaeetus albicilla*, ** Орлан-белохвост *, ** Шир.расп. Палеаркт. 

19. Falco aesalon Дербник  Сиб-европ Голаркт. 

20. Lagopus lagopus* Белая куропатка * Аркт. Аркт. 

21. Pluvialis squatarola*** Тулес *** Аркт. Аркт. 

22. Pluvialis apricaria* Золотистая ржанка * Аркт. Аркт. 

23. Charadrius hiaticula Галстучник  Аркт. Аркт. 

24. Tringa glareola Фифи  Сиб. Палеаркт. 

25. Actitis hypoleucos Перевозчик  Шир.расп. Голаркт. 

26. Xenus cinereus Мородунка  Сиб. Сиб. 

27. Phalaropus lobatus Круглоносый плавунчик Аркт. Аркт. 

28. Phylomachus pugnax Турухтан  Шир.расп. Палеаркт. 

29. Calidris minuta Кулик воробей Аркт. Аркт. 

30. Calidris temminckii Белохвостый песочник Аркт. Аркт. 

31. Calidris alpina* Чернозобик * Аркт. Аркт. 

32. Lymnocryptes minimus Гаршнеп  Сиб. Сиб. 

33. Gallinago gallinago Бекас  Шир.расп. Голаркт. 

34. Gallinago stenura Азиатский бекас Сиб. Сиб. 

35. Gallinago media** Дупель ** Сиб. Палеаркт. 

36. Stercorarius pomarinus Средний поморник Аркт. Аркт. 

37. Stercorarius parasiticus Короткохвостый поморник Аркт. Аркт. 

38. Stercorarius longicaudus Длиннохвостый поморник Аркт. Аркт. 
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Вид Типы фауны 

Латинское название Русское название 
Штегман, 

1938 

Woous, 

1960 

39. Larus minutus** Малая чайка ** Шир.расп. Палеаркт. 

40. Larus argentatus Серебристая чайка Шир.расп. Неаркт. 

41. Larus heinei Сизая чайка Шир.расп. Палеаркт. 

42. Sterna hirundo Речная крачка Шир.расп. Голаркт. 

43. Sterna paradisaea Полярная крачка Аркт. Аркт. 

44. Asio flammeus Болотная сова Шир.расп. Голаркт. 

45. Riparia riparia Береговая ласточка Шир.расп. Голаркт. 

46. Eremophila flava Рогатый жаворонок Аркт. Голаркт. 

47. Anthus pratensis Луговой конек Европ. Европ. 

48. Anthus rufogularis Краснозобый конек Аркт. Аркт. 

49. Motacilla thunbergi Желтая трясогузка Шир.расп. Палеаркт. 

50. Motacilla citreola Желтоголовая трясогузка Тиб. Палеаркт. 

51. Motacilla alba Белая трясогузка Шир.расп. Палеаркт. 

52. Prunella badia Сибирская завирушка Сиб. Сиб. 

53. Acrocephalus schoenobaenus Камышовка-барсучок Европ. Евр.-Турк. 

54. Phylloscopus yakutensis Пеночка-весничка Европ. Палеаркт. 

55. Phylloscopus abietinus Пеночка-теньковка Сиб.-Евр. Палеаркт. 

56. Phylloscopus borealis Пеночка-таловка Сиб. Сиб. 

57. Phylloscopus viridanus Зеленая пеночка Кит. Сиб. 

58. Oenanthe oenanthe Обыкновенная каменка Шир.расп. Палеаркт. 

59. Luscinia svecica Варакушка  Шир.расп. Палеаркт. 

60. Turdus pilaris Рябинник  Сиб. Сиб. 

61. Turdus iliacus Белобровик Сиб. Сиб. 

62. Fringilla coelebs Зяблик  Европ. Европ. 

63. Fringilla montifringilla Вьюрок  Сиб. Сиб. 

64. Acanthis flammea Обыкновенная чечетка Сиб. Голаркт. 

65. Carpodacus erythrinus Обыкновенная чечевица Кит. Кит.-Монг. 
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Вид Типы фауны 

Латинское название Русское название 
Штегман, 

1938 

Woous, 

1960 

66. Pyrrhula pyrrhula Обыкновенный снегирь Сиб. Палеаркт. 

67. Emberiza erythrogenys Обыкновенная овсянка Европ. Европ. 

68. Emberiza schoeniclus Тростниковая овсянка Шир.расп. Палеаркт. 

69. Emberiza pusilla Овсянка-крошка Сиб. Сиб. 

70. Calcarius lapponicus Лапландский подорожник Аркт. Аркт. 

71. Plectrophenax nivalis Пуночка  Аркт. Аркт. 

Примечание: 

* -     вид, занесенный в Красную книгу РФ 

** -   вид, занесенный в Красную книгу НАО 

*** - вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде (Приложение 3 к Красной книге НАО) 

Весенние миграции птиц в данном районе начинаются в мае. Первыми прилетают гуси, 

зимняки и чайки. Не редко строительство гнезд совершается птицами при снегопадах и 

морозах. Интенсивность миграции нарастает к концу мая и заканчивается окончательно к 

середине июня. Нужно отметить, что в арктических районах сроки миграций всегда сжаты до 

минимума и очень большое значение играют погодные условия, которые могут меняться из 

года в год от очень холодной весны, которая может продолжать до конца июня или наоборот 

завершиться уже в первой декаде июня. Последними к местам гнездования прилетают дальние 

мигранты, такие как полярная крачка. Зимовки этого вида располагаются на побережье Южной 

Америке. Таким образом, за время миграции этот вид преодолевает расстояние более 15 тысяч 

км. Для таких видов характерен дружный прилет и такой же быстрый отлёт из мест 

гнездования.  

Осенние миграции птиц так же, как и везде, слабо выражены для большинства видов. 

Ржанкообразные (кулики, чайки, крачки) после подъема птенцов на крыло образуют крупные 

стаи в местах концентрации корма на крупных озёрно-речных комплексах возле побережья. 

Стаи начинают незначительные движения по территории и постепенно небольшими группами 

откочевывают к другим кормным местам. Водоплавающие совместно с молодыми птицами 

объединяются во временные агрегации, которые распадаются по мере откочевки взрослых и 

молодых групп. Хищники поодиночке откочёвывают за основными объектами корма (мелкие 

кулики, воробьинообразные) 
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Рисунок 3.11.1 - Основные пути миграции птиц и места их концентрации в районе 

проектно-изыскательских работ 

В целом в районе работ для водоплавающих и болотно-луговых видов птиц характерны 

миграции в весенний период с юго-запада на северо-восток, в осенний период с северо-востока 

на юго-запад. 

Миграции диких млекопитающих. В районе изысканий указанных объектов в осенне-

зимний период могут быть отмечены миграции песца (в годы бескормицы), во время которых 

область распространения вида расширяется: к югу – в зону лесотундры и к северу – на льды и 

острова Баренцева моря. Миграции могут быть интенсивными либо слабыми, протекать 

широким фронтом по материковым тундрам или узким фронтом вдоль побережий моря. В 
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неблагоприятные по кормовым условиям годы основная масса песца мигрирует в западном (до 

80 %) и юго-западном направлениях. 

Миграций домашних копытных. Для домашних копытных животных рассматриваемый 

район расположен вне территорий, отведенных под пастбищное оленеводство (рисунок 3.11.2). 

Миграции других видов копытных на этой территории не отмечено. 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа сообщает об отсутствии в районе проведения проектно-

изыскательских работ действующих оленеводческих хозяйств, осуществляющих выпас оленей, 

район не является местом перегона оленей (приложение Д).  

По данным Администрации МР «Заполярный район» земельный участок в районе 

проектируемого куста № 3 находится в пользовании оленеводческого хозяйства СПК «Харп» 

(приложение Д). 

По информации, полученной от СПК «Харп» в районе проведения изыскательских работ 

отсутствуют прогонные пути миграции оленьих стад (приложение Д). 

 

Условные обозначения: 

Территория проектно-изыскательских работ. 

Рисунок 3.11.2 - Карта-схема выпаса оленеводческих хозяйств Республики Коми и 

Ненецкого АО (по состоянию на 01.08.2017 г.) 

Охотничье-промысловые виды животных. Согласно данным, предоставленным 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
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автономного округа (приложение Д), на территории проектно-изыскательских работ 

Заполярного района могут встречаться следующие объекты животного мира, отнесенные к 

охотничьим ресурсам: 

 млекопитающие: бурый медведь, лось, волк, лисица, песец, росомаха, рысь, куница, 

ласка, горностай, заяц-беляк, выдра, норка, белка, ондатра;  

 птицы: гусь-гуменник, белолобый гусь, кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 

серая утка, шилохвость, широконоска, свиязь, гоголь, луток, чернеть хохлатая, 

крохаль, чернеть морская, синьга, глухарь **, тетерев, рябчик, белая куропатка *, 

тундряная куропатка, тулес **, хрустан *, турухтан, травник, фифи, мородунка, 

бекас, азиатский бекас, белощекая казарка, черная казарка*, **, гаршнеп (* - вид, 

занесенный в Красную книгу РФ; ** - вид, нуждающийся в особом внимании к его 

состоянию в природной среде согласно приложению 3 к Красной книге НАО). 

Данные по плотности и численности охотничье-промысловых млекопитающих и птиц на 

территории НАО за 2015-2020 гг. представлены в таблице 3.11.7 и в приложении Д. 

Таблица 3.11.7 – Плотность и численность охотничье-промысловых млекопитающих и птиц на 

территории НАО за 2015-2020 гг. 

Год 

Плотность населения,  

особей на 1000 га 
Численность, особей 

лес поле болото лес поле болото всего 

Заяц-беляк 

2015 16,710 2,410 0,980 60167 22336 3197 85700 

2016 7,782 2,527 1,984 28020 23420 6473 57913 

2017 7,970 4,010 1,970 27360 4669 6430 38459 

2018 7,300 2,400 2,400 25139 2849 8117 36105 

2019 5,320 3,510 3,630 18272 4079 11830 34181 

2020 3,490 3,120 2,520 11986 3630 8222 23838 

Куница 

2015 0,650 0,000 0,000 2065 0 0 2065 

2016 0,938 0,000 0,000 2980 0 0 2980 

2017 0,680 0,190 0,010 2344 216 34 2594 

2018 0,760 0,080 0,000 2623 96 0 2719 

2019 0,300 0,000 0,000 1034 0 0 1034 

2020 1,230 0,000 0,000 4223 0 0 4223 
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Год 

Плотность населения,  

особей на 1000 га 
Численность, особей 

лес поле болото лес поле болото всего 

Лисица 

2015 1,130 0,090 0,240 4068 782 783 5633 

2016 0,544 0,495 0,519 1958 3988 1693 7639 

2017 0,470 0,780 0,500 1618 904 1627 4149 

2018 0,560 0,430 0,410 1920 500 1353 3773 

2019 0,690 0,500 0,450 2376 577 1468 4421 

2020 0,730 0,500 0,510 2521 583 1648 4752 

Лось 

2015 0,390 0,000 0,000 950 0 0 950 

2016 0,385 0,000 0,000 936 0 0 936 

2017 0,740 0,000 0,000 1799 0 0 1799 

2018 0,470 0,000 0,000 1142 0 0 1142 

2019 0,470 0,000 0,000 1146 0 0 1146 

2020 0,470 0,000 0,000 1150 0 0 1150 

Песец 

2015 0,800 0,800 0,800 339 7378 2610 10327 

2016 0,165 0,603 0,744 69 5561 2427 8057 

2017 0,081 0,316 0,498 34 2867 1624 4525 

2018 - - - - - - 4500 

2019  0,330  697 1393 2210 4300 

2020  0,340  730 1426 2244 4400 

Белка 

2016 1,023 0,000 0,000 3250 0 0 3250 

2017 0,290 0,000 0,000 1004 0 0 1004 

2018 0,680 0,000 0,000 2322 0 0 2322 

2019 0,730 0,000 0,000 2505 0 0 2505 

2020 1,720 0,000 0,000 5904 0 0 5904 

Волк 
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Год 

Плотность населения,  

особей на 1000 га 
Численность, особей 

лес поле болото лес поле болото всего 

2016 0,000 0,000 0,017 0 0 55 55 

2017 0,100 0,100 0,000 41 14 7 62 

2018 0,010 0,010 0,010 37 14 40 91 

2019 0,010 0,000 0,010 43 0 24 67 

2020 0,040 0,010 0,030 126 10 93 229 

Горностай 

2016 1,364 0,000 0,000 4333 0 0 4333 

2017 1,720 0,710 0,250 5893 831 821 7545 

2018 1,500 1,000 0,500 5263 1187 1662 8112 

2019 0,920 0,310 0,320 3150 358 1057 4565 

2020 2,980 0,860 0,390 10234 996 1263 12493 

Росомаха 

2016 0,019 0,022 0,000 49 191 0 240 

2017 0,050 0,160 0,120 172 190 406 768 

2018 0,140 0,100 0,040 464 112 144 720 

2019 0,070 0,030 0,040 254 36 121 411 

2020 0,600 0,070 0,080 217 77 242 556 

Рысь 

2018 0,030 0,000 0,000 17 0 0 17 

2019 0,010 0,000 0,000 31 0 0 31 

2020 0,010 0,000 0,000 32 0 0 32 

Ондатра 

2020 0,000 0,000 0,520 0 0 892488 892488 

Бурый медведь 

2020 0,079 - - - - - 251 

Выдра 

2020 - - 0,290 - - - 335 

Норка американская 
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Год 

Плотность населения,  

особей на 1000 га 
Численность, особей 

лес поле болото лес поле болото всего 

2020 - - 0,025 - - - 30 

Белая куропатка 

2015 659,100 257,670 225,300 2094158 2338329 735108 5167595 

2016 269,628 166,716 156,088 856689 1512876 509283 2878848 

2017 96,940 158,460 137,000 332673 184372 447006 964051 

2018 120,000 81,000 80,000 413253 95088 262485 770826 

2019 175,180 88,650 125,060 601188 103150 408065 1112403 

2020 342,970 255,710 311,030 1177042 297527 1014837 2489406 

Глухарь 

2015 4,300 0,000 0,000 13662 0 0 13662 

2016 12,090 0,000 0,000 38413 0 0 38413 

2017 20,420 1,850 0,000 70095 2148 0 72243 

2018 12,300 0,000 0,000 42226 0 0 42226 

2019 13,730 0,000 0,000 47130 0 0 47130 

2020 12,770 0,000 0,000 43820 0 0 43820 

Тетерев 

2016 3,050 0,000 0,000 9690 0 0 9690 

2017 1,020 0,000 0,000 3493 0 0 3493 

2018 2,910 0,000 0,000 9995 0 0 9995 

2019 1,010 0,000 0,000 3456 0 0 3456 

2020 3,390 0,000 0,000 11640 0 0 11640 

Рябчик 

2016 1,779 0,000 0,000 5652 0 0 5652 

2017 1,030 0,000 0,000 3528 0 0 3528 

2018 1,400 0,000 0,000 4797 0 0 4797 

2019 1,340 0,000 0,000 4609 0 0 4609 

2020 1,730 0,000 0,000 5934 0 0 5934 

Охраняемые виды животных. Согласно информации, предоставленной в научно-

исследовательской работе Института биологии Коми научного центра Уральского отделения 
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РАН (приложение Д), на территории намечаемой деятельности обитают 3 вида редких 

позвоночных животных (птицы), занесенных в Красную книгу Ненецкого автономного округа 

(таблица 3.11.8). 

Таблица 3.11.8 – Распределение редких видов животных по категориям статуса редкости в зоне 

воздействия объекта изысканий 

Вид 

Категория статуса редкости 

НАО РФ МСОП 

Отряд Гусеобразные 

1. Обыкновенный турпан (Melanitta fusca) 3 - - 

Отряд Ржанкообразных  

2. Малая чайка (Larus minutus) 3 - - 

3. Дупель (Gallinago media) 4 - - 

Ниже приведена характеристика редких видов. 

Обыкновенный турпан (Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)) (рисунок 3.11.3). 

Семейство Утиные (Anatidae) 

Краткое описание. Крупная нырковая утка. У самца оперение бархатно-черное, клюв 

оранжевый с черным, слегка вздутый у основания, под глазом маленькое полукруглое белое 

пятно, глаз белый, лапы малиново-красные с черными перепонками. Самка темно-бурая, на 

щеке два размытых беловатых пятна. Во всех нарядах турпаны в полете хорошо отличаются от 

синьги и гаг белым зеркалом на второстепенных маховых. В летнем наряде окраска меняется 

мало, только приобретает более тусклый буроватый оттенок, особенно на голове и шее. Самка 

монотонно-бурая с белым зеркальцем на крыле, перед глазом и в ушной области имеются два 

узких размытых грязно-белых пятна. У части самок, вероятно старых, эти пятна соединяются 

узкой белой перемычкой, идущей под глазом. Клюв темно-бурый, лапы бурые с оранжевыми 

посветлениями на пальцах. Молодые птицы окрашены сходно с самками, но заметно светлее, 

особенно в нижней части корпуса, где по бежевому фону разбросаны широкие бурые каймы. В 

первом брачном наряде неполовозрелые самцы буровато-черные, без ярко-белых пятен у глаз, 

но с тусклым и размытым белесым пятном у основания клюва. 
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Рисунок 3.11.3 - Обыкновенный турпан 

Распространение. Обыкновенный турпан распространён в северной тайге, лесотундре и 

южных тундрах Европы, на Урале и в Сибири вплоть до Енисея. Некогда был распространён от 

южных тундр до лесостепи и степи. Гнездовой ареал – от Скандинавии до р. Хатанги. Зимует в 

основном на берегах Северной Атлантики и на побережьях западной Европы, от Исландии до 

Норвегии, в том числе на Северо-Западном Средиземноморье. Большая часть зимует на берегах 

Балтийского моря. 

Места обитания и биология. Турпан обитает преимущественно на глубоких озёрах 

ледникового и аккумулятивно-ледникового происхождения, расположенных среди холмистых 

тундр. В первой половине летнего сезона утки встречаются на реках, во время сезонных 

миграций – на морской акватории и заливах. Осенний пролет идет над морем, тундрой и 

северной тайгой в западном направлении. Гнездятся эти утки как непосредственно у воды, так и 

на некотором удалении от неё, в траве, среди кочек, в кустах, в мелколесье и даже в 

высокоствольном лесу, под деревом. Гнезда представляют собой небольшие углубления в 

земле, выстланные травой. Как и большинство уток, кладку закрывает большим количеством 

тёмно-бурого пуха. В кладке чаще 7–9 12 яиц от сливочно-белой до буровато-желтоватой 

окраски. Самки насиживают кладку 27–28 дней и нередко водят объединённые выводки. К 

размножению турпаны способны с двухлетнего возраста. Питаются моллюсками, 

ракообразными, иглокожими, кольчатыми, насекомыми и мелкой рыбой 

Численность на территории НАО. Плотность населения птиц в типичных 

местообитаниях – 0.4-0.7 особей на 10 км водотока.  

Лимитирующие факторы. Концентрации линяющих и зимующих птиц очень 

чувствительны к разливам нефти и других морских загрязнителей. Птицы могут погибать в 

рыбацких сетях. Вид чувствителен к вылову морских моллюсков и бентосных организмов, 

служащих ему кормовой базой. Представляет опасность и деградация среды обитания в 

результате антропогенного воздействия. Следует выявить тренд численности и наиболее 
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уязвимые местообитания на территории округа. Рекомендуется осуществить полномасштабный 

учёт гнездящихся птиц. Также лимитирующими факторами являются хозяйственное освоение 

тундры и связанный с этим фактор беспокойства. Браконьерство, в том числе на пролете и в 

местах зимовок в Западной Европе. Неблагоприятные погодные условия в период гнездования; 

хищничество песцов, крупных чаек и поморников.  

В районе реализации объектов вид может быть встречен на примыкающих к территории 

работ участках, где возможны их остановки во время весенне-осенних миграций. На 

территории намеченной деятельности возможно гнездование. 

Малая чайка (Larus minutus (Pallas, 1776)) (рисунок 3.11.4). 

Семейство Чайковые — Laridae 

Статус 3 

Описание. Маленькая чайка размером с галку. Длина тела — 25–27 см, длина крыла — 

21.5–23.5 см, размах крыльев — 70–77 см, вес — 90–130 г. В брачном наряде голова, горло и 

затылок чёрные, низ тела белый с нежным розовым оттенком на груди. Крылья широкие, 

закруглённые, с тёмным исподом, по заднему краю крыла проходит белая полоса. Ноги 

малиново-красные, клюв малиновый или черновато-красный. 

  

Рисунок 3.11.4 - Малая чайка 

Распространение. В Н А О: в летний период регулярно встречается в нижнем течении и 

дельте р. Печоры. Стайки птиц видели 26–27 июня 1975 г. у г. Нарьян-Мара и в местечке 

Афониха. В июне – июле 2000 г. малые чайки постоянно держались у о-ва Эйхеров, на оз. 

Манзораха, в средней части дельты р. Печоры. 

Место обитания и биология. Прилетают в тундру в первых числах июня и почти сразу 

же появляются в местах будущего гнездования. Строительство гнёзд и откладка яиц происходят 

в середине июня. Места гнездования — небольшие зарастающие и заросшие озёра с 

болотистыми мохово-осоково-пушицевыми берегами, сплавинами и небольшими островками. В 

тундровой зоне гнездятся небольшими диффузными колониями из 2–7 пар, иногда одиночными 
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парами. В кладках 2–3 яйца, период инкубации 19–24 (обычно 20–22) дня. Вылупление птенцов 

происходит в начале июля, подъём молодых на крыло — в конце июля. Летать птенцы 

начинают в возрасте 23–25 дней. Неразмножающиеся и мигрирующие птицы держатся в 

долинах рек, собирая корм над руслом водотоков, среди зарослей осок и арктофилы стоячих 

пойменных водоёмов. Отлёт из дельты р. Печоры происходит в июле и августе. Единичные 

птицы задерживаются на Печорской губе до середины сентября – начала октября. 

Численность. В 1975 г. отмечены около 20 малых чаек в дельте р. Печоры и одиночные 

птицы у г. Нарьян-Мара и дер. Афониха вблизи побережья Коровинской губы. Летом 2000 и 

2002 гг. наблюдали стаи из 100–150 особей. Плотность населения чаек в среднем в дельте р. 

Печоры составляет 2.6 особи на 10 км водотока. 

Лимитирующие факторы. Естественные — суровые климатические условия на северном 

пределе распространения вида: успех гнездования резко снижается из-за дождливой и холодной 

погоды, в результате чего птицы бросают гнёзда, и птенцы гибнут из-за переохлаждения и 

бескормицы. Антропогенные — беспокойство людьми и домашними животными в местах 

расположения колоний. 

Принятые и необходимые меры охраны. Во время миграций и в период гнездования вид 

охраняется в заповеднике «Ненецкий», заказниках «Ненецкий», «Вашуткинский», 

«Нижнепечорский» и «Шоинский». Целесообразно создавать временные (на период 

размножения птиц) зоны покоя в местах расположения постоянных колоний вида. 

В приложение к Красной книге Ненецкого автономного округа включены объекты 

животного мира, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде. 

В районе реализации объектов вид может быть встречен на примыкающих к территории 

работ участках, где он может гнездиться в негустых лесах с полянами, на окраинах болот, в 

заболоченных редколесьях и в кустарниках по речным поймам. 

Дупель (Lanius excubitor excubitor (Gallinago media (Latham, 1787)) (рисунок 3.11.5). 

Семейство Бекасовые (Scolopacidae) 

Краткое описание. Кулик средних размеров (с сизого голубя), имеет 

покровительственную окраску, образованную пестринами различного цвета - черными, 

бурыми, палевыми, короткие ноги и длинный клюв. От основания клюва через лоб и вдоль 

темени до затылка проходят 2 широких темных полосы, разделенные центральной светлой 

палевой. С каждой стороны головы от основания клюва к глазу и над ним тянется еще по 1 

светлой палевой полоске. 



  

  

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

113 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

116 

 

 

Рисунок 3.11.5 - Дупель 

Длина тела составляет 23.5-28, крыла – 12-15, клюва – 6-7.5, хвоста – около 6, плюсны – 

3-4 см. Масса тела – 170-311 г, в среднем 200 г. Окраска пестрая. Сверху буровато-черная с 

тремя узкими ржаво-желтоватыми полосами на голове и поперечными извилистыми полосами 

и каймами по верху туловища. Горло беловатое. Низ испещрен поперечными, угловатыми 

темными пятнами по охристо-буроватому фону на горле и грязно-беловатыми снизу тела. 

Маховые перья черно-бурые. Хвост имеет 7-9 чаще 9 пар рулевых перьев, из них три крайних 

почти целиком белые. 

Распространение. От Скандинавии, Дании и низовьев р. Дунай на восток до бассейна  

р. Енисей. На север в Западной Европе встречается до 68º с.ш., в Восточной Европе – 67º с.ш., 

на Ямале – 68º с.ш., в долине Енисея – 70º с.ш. К югу отмечен до предгорий Карпат, Киева, 

Воронежской обл., Тюмени, Барнаула, Минусинска. В НАО встречи этого вида весьма 

фрагментарны. 

Места обитания и биология. Гнездящийся перелетный вид. В восточноевропейских 

тундрах предпочитает сырые осоково-моховые сообщества с кустарниками, осенью – крупные 

осоковые болота. В зоне тайги населяет мезотрофные болота, сырые осоковые берега водоемов, 

в период пролета – луга, мелиорированные торфяники и др. Половой зрелости достигает в 

первый год жизни. На ток слетаются от 4-6 до 100 и более птиц. Гнездо расположено близко от 

токовищ, представляет собой простую ямку, выстланную травой. Кладка состоит из 4 яиц  

(43-48 × 31-33 мм). Скорлупа бледно-серого или буровато-охристого оттенка с бурыми, 

фиолетово-бурыми, темными пятнами и черточками более густыми у тупого конца яйца. 

Насиживание продолжается около 20 дней. В августе дупели собираются в стайки, образуя так 

называемые осенние высыпки. Корм птиц составляют наземные и водные насекомые и их 
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личинки, черви, мелкие моллюски и другие беспозвоночные. Зимует в восточной и юго-

западной Африке. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Лимитирующими факторами в НАО служат в 

основном погодные условия, весенняя и осенняя охота на водно-болотную дичь. Пресс 

наземных и пернатых хищников в годы низкой численности мышевидных грызунов 

обусловливает низкий успех размножения. Антропогенные лимитирующие факторы в 

тундровой зоне не выявлены. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включён в Красный список МСОП с 

категорией Near Threatened (находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому) (BirdLife 

International, 2019). Во время миграций и сезона размножения охраняется в заповеднике 

«Ненецкий», заказниках «Ненецкий», «Вашуткинский», «Море-Ю», «Нижнепечорский», 

«Паханческий», «Хайпудырский», природном парке «Северный Тиман». Дополнительные меры 

охраны не требуются. 

В районе реализации объектов вид может быть встречен на примыкающих к территории 

работ участках, где он может гнездиться в негустых лесах с полянами, на окраинах болот, в 

заболоченных редколесьях и в кустарниках по речным поймам. 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа сообщает, что не располагает информацией о местах обитания 

редких и охраняемых видов животных в пределах участка, где планируется осуществлять 

хозяйственную деятельность (приложение Д). 

В ходе полевого натурно-маршрутного обследования территории инженерно-экологических 

изысканий охраняемые и редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Ненецкого автономного округа, а также следы их обитания, возможного 

пребывания, не обнаружены (приложение Е – Каталог точек маршрутного наблюдения). 

3.12 Хозяйственное использование территории 

Территория инженерно-экологических изысканий находится в границах Кумжинского 

газоконденсатного месторождения, которое расположено в пределах Шапкина-Юрьяхинского 

нефтегазоносного района (НГР) Печоро-Колвинской нефтегазоносной области (НГО) [30]. 

Природно-хозяйственный потенциал района работ. Историческими отраслями, на 

которых базировалась экономика Ненецкого Автономного Округа, были оленеводство и 

рыболовство. Ведущую роль эти сельскохозяйственные отрасли играли вплоть до 80-х годов 

прошлого столетия. 
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Но ситуация резко изменилась после начала эксплуатации богатейших запасов нефти и 

газа, найденных в недрах Автономного Округа. С конца 80-х годов на его территории 

формируется система ТЭК (топливно-энергетического комплекса). 

В настоящее время в общем объеме промышленного производства НАО доля ТЭК 

составляет 95%. Темпы добычи нефти и газа постоянно наращиваются. Все объемы 

транспортируются за пределы Округа, в том числе экспортируются за рубеж. Переработка 

сырья на территории НАО не осуществляется. 

Еще одной отраслью топливно-энергетического комплекса заполярного Округа является 

электроэнергетика. Она ориентирована только на местного потребителя. Электростанции 

функционируют на газе и дизельном топливе, вырабатывая электроэнергию для НАО. 

Несмотря на проблемы и трудности жители Национального Округа стремятся сохранить 

исконно ненецкое ремесло - оленеводство. При резком сокращении государственной поддержки 

и введения новой системы налогообложения отрасль превратилась в убыточную. 

Но, благодаря инновационным процессам в агропромышленном комплексе Ненецкого 

Автономного округа, продукция оленеводства будет востребованной. 

Значительное место в экономике Округа занимает рыбная отрасль. Огромный  

рыбохозяйственный фонд (3000 км морского побережья, реки, озера, дельта Печоры) позволяет 

вести активный рыбный промысел. Занимаются ловлей рыбы и местные жители. Ловят в 

ненецком заполярье ценные сорта рыб: омуль, навагу, семгу и др. 

Территория Ненецкого автономного округа расположена в северной части Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. Углеводородное сырье (нефть, газ, конденсат) 

является основным видом полезных ископаемых на территории Ненецкого автономного округа. 

Первое из месторождений углеводородного сырья - Шапкинское нефтяное  

месторождение открыто в 1966 г., свидетельство об открытии последнего из открытых -

Тибейвисского нефтяного месторождения получено ЗАО «Севергазнефтепром» в 2007 г., в том 

же году также открыт ряд залежей нефти. 

На территории Ненецкого округа промышленная добыча газа начата в 1975 г. на 

Василковском газоконденсатном месторождении с целью газообеспечения г. Нарьян-Мара. 

Промышленная добыча нефти начата в 1988 г. на Харьягинском нефтяном 

месторождении. Разведанные извлекаемые запасы углеводородного сырья составляют  

1,4 млрд.тонн условного топлива, из них запасы нефти и конденсата составляют 61%. По 

запасам нефти к крупным (с извлекаемыми запасами нефти категории более 60 млн.т.) 

относятся 5 месторождений: Харьягинское, Южно-Хыльчуюское, Инзырейское, Тобойско-

Мядсейское, им. Р.Требса, на них сосредоточено 36,8% разведанных запасов нефти. К средним, 

с запасами от 15 до 60 млн.тонн, относится 16 месторождений, к мелким - 57 месторождений. 
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Свободный газ, включая газ газовых шапок, содержат 12 месторождений 

углеводородного сырья, 4 месторождения из них относятся к крупным (с запасами более  

75 млрд. м3): нефтегазоконденсатные Лаявожское, Ванейвисское, газоконденсатные 

Кумжинское, Василковское, на них сосредоточено 90% запасов свободного газа. К средним, с 

запасами 40-75 млрд.м3, относится 2 месторождения, к мелким - 6. По степени промышленного 

освоения в группе разрабатываемых числится 16 месторождений углеводородного сырья, из 

них наиболее крупные по запасам Харьягинское, Торавейское, Варандейское, Хасырейское, 

Тэдинское нефтяные месторождения, Южно-Шапкинское нефтегазоконденсатно-нефтяное и 

Василковское газоконденсатное месторождения. В группе подготовленных для промышленного 

освоения числится 21 месторождение, разведываемых 39, в консервации 2 месторождения. 

Нефтегазовый комплекс. Государственным балансом запасов полезных ископаемых 

Российской Федерации по Ненецкому автономному округу по состоянию на 01.01.2019 г. 

учтено 96 месторождений углеводородного сырья (в том числе: 83 – нефтяных, 6 – 

нефтегазоконденсатных, 5 – газоконденсатных, 1 – газовое и 1 – газонефтяное) с разбуренными 

технологическими извлекаемыми и оцененными запасами: нефти – 1 064,618 млн. т, 

природного газа – 568,067 млрд. м3 [26]. 

В группе разрабатываемых по состоянию на 01.01.2019 г. учтено 50 месторождений, в 

группе разведываемых – 46.  

86 месторождения (75 – нефтяных, 6 – нефтегазоконденсатных, 4 – газоконденсатных и  

1 – газонефтяное) числятся в распределенном фонде (лицензированы) – это 96,5 % извлекаемых 

запасов нефти и 97,8 % запасов свободного газа. 

В нераспределенном фонде недр по состоянию на 01.01.2019 числится  

10 месторождений углеводородного сырья: 8 нефтяных, 1 газоконденсатное  

и 1 газовое с суммарными запасами C1+С2: нефти 37,761 млн. тонн; свободного газа  

3,768 млрд. м3. 

Степень выработанности запасов нефти достигла 27,55 %, газа – 1,26 %. Обеспеченность 

разбуренными извлекаемыми запасами при существующих уровнях добычи составляет: по 

нефти 51 год, по газу – более 100 лет [26]. 

В освоении нефтяных месторождений принимают участие крупнейшие нефтяные 

компании России: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина, АО «Зарубежнефть». Кроме того, в рамках международного 

сотрудничества в реализации нефтегазовых проектов принимают участие зарубежные 

партнеры: французская компания «Тоталь», норвежская «Статойл», корпорация нефти и газа 

Социалистической республики Вьетнам – КНГ «Петровьетнам». Всего по состоянию на 
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01.01.2020 года на территории НАО работают 27 компаний, они являются держателями 111 

лицензий на право пользования недрами. 

Добычу нефти на территории региона ведут 13 организаций, обеспечивая годовой 

уровень добычи 13-14 млн. тонн.  

Накопленная добыча нефти на территории НАО с начала разработки  

по состоянию на 01.01.2020 - 274 млн 830 тыс. тонн и 6,865 млрд. м3 газа.  

В 2019 году добыто 12,901 млн тонн нефти, план на 2020 год – на начало года 12,389 млн 

тонн, с 01.05.2020 с подписанием Россией Соглашения о снижении уровней добычи нефти с 

ОПЕК – 11,546 млн тонн (план снижен на 6,8 %). 

Основной объём добычи обеспечивают пять крупнейших компаний,  

по данным за 2019 год доли их вклада в общую добычу на территории региона следующие: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - 30,16 %; 

- ООО «СК «Русвьетпетро» - 24,56 %; 

- ООО «РН-Северная нефть» - 15,58 %; 

- ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» - 11,87 %; 

- ООО «Башнефть-Полюс» - 8,54 %. 

В таблице 3.12.1 приведена фактическая динамика добычи нефти за 2014-2019 гг. 

Таблица 3.12.1 – Фактическая динамика добычи нефти за 2014-2019 гг., тыс. т 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

13756,498 14645,695 15735,558 14675,198 13384,816 12901,0 

Добыча свободного газа за 2019 год – 283 млн. 746 тыс. м3 (из них –  

133,977 млн. м3 или 47,22 % - добыто на Василковском газоконденсатном месторождении для 

газификации населенных пунктов округа, 149,769 млн. м3 или 52,78 % для технологических 

нужд на Ярейюском нефтегазоконденсатном месторождении - для газоснабжения Южно-

Хыльчуюского энергокомплекса). 

Добыча газового конденсата за 2019 год – 3 тыс. 830 тонн -  

на Василковском газоконденсатном месторождении, реализуется потребителям  

в Республике Коми и НАО. 

Газоконденсатный комплекс. Основной резерв запасов свободного газа сосредоточен 

на 5 подготовленных к разработке месторождениях и составляет около 370 млрд. м3, в том 

числе по месторождениям: 

- Василковское – с запасами 81 млрд. м3; 

- Кумжинское – с запасами 101 млрд. м3; 

- Коровинское – с запасами 46 млрд. м3; 
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- Лаявожское – с запасами 139 млрд. м3; 

- Ванейвисское – с запасами 85 млрд. м3. 

Природный газ за пределы региона не поставляется, запасы газа до настоящего времени 

не коммерциализированы. Добыча газа осуществляется только на одном месторождении 

(Василковском) для газоснабжения населенных пунктов округа. 

НАО обладает весьма значительными запасами прочих полезных ископаемых. Имеются 

проявления марганца, бокситов, никеля, меди, молибдена, мусковита, золота, алмазов, а также 

месторождения агатов, месторождения флюорита, проявления свинцово-цинковых и медных 

руд на Вайгаче, повсеместно встречается торф. Разведано около 80 месторождений 

строительных материалов: песка, гравия, глины, строительного камня. Достаточно 

разведанными и в некоторой степени готовыми к добыче являются лишь: нефть, 

углеводородные газы, месторождения флюорита, некоторые виды строительных материалов, 

пресные и лечебные столовые минеральные вод, месторождения агатов [26]. 

Рыбное хозяйство. Рыбохозяйственный фонд Ненецкого автономного округа 

составляют: 

- прибрежные акватории Белого, Баренцева и Карского морей; 

- 1542 реки и ручьёв, протяженностью 26,6 тыс. км, 

- 161 крупное озер, общей площадью 100,2 тыс. га. 

Вылов рыбы в округе ведется 7-ю рыболовецкими хозяйствами: 

- СПК РК «Сула», п. Коткино; 

- СПК РК им. Ленина, с. Великовисочное; 

- СПК РК «Родина», п. Лабожское; 

- СПК РК «Заполярье», с. Нижняя Пеша; 

- СПК РК «Северный Полюс», с Несь; 

- СПК РК «Андег», д. Андег»; 

- СПК РК «Победа», с. Оксино. 

В 2019 году на территории Ненецкого автономного округа добычу (вылов) водных 

биоресурсов осуществлялся 91 пользователем. Отделом государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны по Ненецкому автономному округу выдано 247 разрешений на добычу (вылов) 

водных биоресурсов. Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа заключено 42 договора о предоставлении 

рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства и 3 договора для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера. 
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В отчётном периоде отмечается перевылов, по сравнению с рекомендуемыми объёмами 

вылова, водных биоресурсов в речной системе реки Печора: ряпушки – 82,48 %, сига – 36,03 %; 

перевылов в Баренцевом море: чира – 41 %; перевылов в тундровых озерах: пеляди – 45,8 %, 

сига – 26,74%.  По остальным участкам лова и видам рыбы перевылова не наблюдается [26]. 

Энергетика. Объекты энергетической инфраструктуры НАО можно условно разделить 

на две группы: группа 1 – объекты, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, группа 2 – объекты, находящиеся в частной собственности нефтегазовых 

компаний, которые в основном занимаются добычей углеводородов на территории округа. 

Объекты первой группы направлены на энергообеспечение муниципальных образований 

НАО. В свою очередь объекты второй группы ориентированы на энергообеспечение 

технологического процесса добычи, первичной переработки и транспортировки углеводородов. 

Объекты первой и второй группы между собой технологически изолированы.  

Компании первой группы не подразделяются на генерирующие, сетевые и сбытовые, к 

ним относятся: ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», МП ЗР «Севержилкомсервис», 

МУП «Амдермасервис», СПК РК «Нарьяна Ты». Единственным генерирующим источником, 

обеспечивающим электроэнергией г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска, 

является ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». 

Природный газ является основным топливом для силовых агрегатов электростанции. Газ 

на станцию поступает по газопроводу с «Василковского» газоконденсатного месторождения. 

Вторым видом топлива на электростанции является дизельное топливо. 

Электроснабжение сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа 

обеспечивают локальные стационарные дизельные электростанции (далее – ДЭС), их общее 

количество 35. Большее количество из работающих на территории округа дизельных станций 

(31 ДЭС) находятся в хозяйственном ведении МП ЗР «Севержилкомсервис». 

Транспорт. Транспортный комплекс НАО сформирован из автомобильного, 

воздушного, водного транспорта и включает в себя: автомобильные дороги регионального 

(межмуниципального) и местного значения, водные пути, аэропорты, аэродромы и вертолетные 

площадки, морские порты и пристани. 

Автомобильный транспорт. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

составляет 229 км, из которых протяженность федеральных дорог – 4 км (1,7 %), 

территориальных – 225 км (98,3 %). Протяженность дорог с твердым покрытием – 179 км  

(76,7 %). Для перевозки грузов в зимнее время используются так называемые «зимники». 

Протяженность ведомственных дорог и зимников округа составляет более 1000 км [26]. 
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Воздушный транспорт является единственным видом транспортной инфраструктуры 

региона, обеспечивающим круглогодичное межрегиональное пассажирское сообщение, а также 

значительную часть внутри региональных пассажирских перевозок весной и осенью. 

В НАО функционируют два аэропорта: «Нарьян-Мар» (входит в АО «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд») и «Амдерма» (ФКП «Аэропорт Амдерма»), а также 16 посадочных 

площадок с грунтовой взлётно-посадочной полосой для самолётов и вертолётов и 3 посадочные 

площадки для вертолётов, расположенные в сельских поселениях округа. 

Регулярные пассажирские авиарейсы выполняются в города: Москва, Санкт-Петербург, 

Архангельск, Сыктывкар, Киров, Уфа, Екатеринбург, Челябинск. 

Водный транспорт. Протяженность судоходных речных путей – свыше 240 км. 

Основные морские порты – Нарьян-Мар, Амдерма. Порт Нарьян-Мар одновременно принимает 

суда морского и речного сообщения. Порт – замерзающий, продолжительность морской 

навигации составляет 135-160 дней в году. 

Основные перевозчики по морю – ООО «Полар Транс», ООО СК «Экотэк»,  

ООО «Транс-НАО шиппинг компани», ЗАО «Бункерная компания», ЗАО «Белфрахт». 

Амдерминский морской порт НАО находится на трассе Северного морского пути и 

является арктическим удалённым терминалом порта Нарьян-Мар. 

Речное регулярное пассажирское сообщение между населенными пунктами, 

расположенными по реке Печора маршрутом «Нарьян-Мар – Щельяюр», в основном 

осуществляется теплоходами компаний ИП Мишарина Л.П., ИП Волков А.В., ИП Передерий 

Ю.В., ООО «Транс-Сервис». Грузовые перевозки осуществляют ОАО «Печорский речной 

порт», ООО «Стройсервис». По сведениям Центра ГИМС ГУ МЧС России по НАО на 

01.01.2020 на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 3848 маломерных 

судов. 

Грузооборот речного водного транспорта в 2019 году составил 68,339 тыс. тонн. 

Грузооборот морского водного транспорта в 2019 году составил 129464,301 тонны. Количество 

судозаходов в морской порт «г. Нарьян-Мар» осуществлено 214 раз [26]. 

Трубопроводный транспорт. Созданная на сегодняшний день на территории НАО 

нефтегазотранспортная инфраструктура представляет собой сеть межпромысловых 

нефтепроводов общей протяженностью почти 1 391,7 км и с учетом текущих и прогнозных 

объемов добычи на ближайшую перспективу в полной мере обеспечивает транспортировку 

нефти с территории региона. 

В настоящее время транспортировка нефти с территории округа осуществляется в 

южном и северном направлениях. В южном направлении – в Балтийскую трубопроводную 
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систему ПАО «Транснефть», в северном направлении – танкерами через Варандейский 

нефтяной отгрузочный терминал ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Общая информация о Кумжинском газоконденсатном месторождении (ГКМ) и 

техногенных факторах его эксплуатации. Кумжинское ГКМ открыто в 1974 г. в дельте реки 

Печоры, впадающей в Коровинскую и Печорскую губы Печорского моря. В административном 

плане месторождение относится к Ненецкому автономному округу (НАО) и расположено в 65 

км к северо-востоку от Нарьян-Мара.  

Кумжинское месторождение открыто в сентябре 1974 г. поисковой скважиной № 1 (в 

дальнейшем для сокращения будем называть скважины Кумжинского ГКМ с использованием 

литеры «К») с забоем 3003 м в отложениях верхнего девона (фаменский ярус), пробуренной 16 

марта - 7 сентября 1974 г. Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экспедицией (НМ НГРЭ) 

Архангельского производственного геологического объединения (ПГО «Архангельскгеология») 

Мингео РСФСР. 

В 1974-1987 гг. на месторождении пробурено 28 скважин: 21 поисково-разведочная (№ 

1-21), 3 структурно-поисковые (№ 133, 134 и 135) и 4 специального назначения (№ 25, 26, 27 и 

27-бис). Самая глубокая скважина К-8 (забой 4505 м), вскрывшая отложения силура, пробурена 

в период с 2 февраля 1979 г. по 1 июля 1981 г. Для облегчения логистики и подготовки буровых 

площадок бо́льшая часть скважин располагалась на берегах рукавов (проток) Печоры. 

Основная газоконденсатная залежь массивного типа, приуроченная к карбонатным 

органогенно-детритовым отложениям среднего и верхнего карбона, содержит около 97% общих 

запасов газа. Кроме того, газоносны три пермских карбонатных и один нижнетриасовый 

терригенные горизонты с малоамплитудными (5-20 м) залежами. Залежи УВ расположены на 

глубинах 1480-2450 м (ГВК от –1504 до –2431 м). По данным Государственной комиссии по 

запасам полезных ископаемых в 1980 г. учтены запасы категорий С1+2 в размере 104,5 млрд м3 

газа и около 5,5 млн т конденсата (извлекаемые - около 4 млн т). Газ основной залежи содержит 

89,5-91,2% метана, 1,5-1,7% этана, 0,51-0,75% пропана, 3,5-5,2% азота, 2,7-3,5% углекислого 

газа, до 0,1% сероводорода. Содержание конденсата - 52 г/м3, а его плотность - 0,72 г/см3. 

Дебиты газа достигали в скважине К-16 - 1,25 млн м3/сут (штуцер 22 мм), в скважине К-12 - 

1,58 млн м3/сут (штуцер 32 мм). В скважине К-134 (пробурена 27.05.75-18.10.76, забой 1900 м в 

нижней перми) из терригенных отложений пермо-триаса получен незначительный приток 

нефти (0,2 т/сут). В залежах существуют аномально высокие пластовые давления (АВПД), 

превышающие гидростатические на 16-21%. 

При поисково-разведочном бурении на Кумжинском ГКМ неоднократно возникали 

различные аварийные ситуации, в том числе выброс ГКС 10 ноября 1979 г. из скважины К-13, 

на ликвидацию которого потребовалось семь дней. В ноябре 1980 г. в северной части 
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месторождения произошло одно из самых драматических событий в истории освоения ресурсов 

УВ Арктики - мощный неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси (ГКС) по 

заколонному и межколонному пространствам (ЗКП и МКП) скважины К-9, продолжавшийся 

шесть с половиной лет (2362 суток) (приложение Д). Тогда буровые работы велись на многих 

протоках реки. В результате аварии газ начал фонтанировать из скважины и перетек на 

вышележащие пласты. Авария привела к образованию новых отложений, которые размыли 

берег протоки Малый Гусенец, из-за чего рухнули буровые вышки. Для остановки выхода газа 

сначала решили установить на протоке загораживающие дамбы, но это не остановило выброс 

газа. 

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому 

автономному округу предоставило сведения относительно Кумжинского газоконденсатного 

месторождения на основании Программы работ по ликвидации последствий аварии и 

техногенного воздействия на недра и окружающую среду на Кумжинском участке недр, 

представленной ЗАО «СН ИНВЕСТ» от 28.06.2010 г. (приложение Д). 

Согласно представленным данным, разведка Кумжинского газоконденсатного 

месторождения (северо-западный свод Кумжинской структуры) в семидесятые годы ХХ 

столетия осуществлялась ПГО «Архангельскгеология» Министерства геологии СССР. С этой 

целью на берегу протоки Малый Гусинец были пробурены 4 скважины № 5, № 10, № 134 и  

№ 9. 

Наклонно-направленная скважина № 9 пройдена до глубины 2522,7 м, по длине колонны 

по стволу - 2893 м. Интервал вскрытия газоконденсатного горизонта - 2346 - 2436 м. При 

исследовании скважины в результате аварии оборвались и упали в ствол 2400 м труб подвесной 

насосно-компрессорной колонны (диаметр 73 мм - 0-1308 м, диаметр 60,3 мм - 1489-2689 м) и 

возник фонтан газа и газоконденсата. 

При ликвидации аварии на скважине № 9 стандартными методами буровая вышка 

аварийной скважины полностью ушла ниже уровня поверхности земной коры, и образовалось 4 

грифона на всех скважинах, каждый в форме «кипящего озера» размером примерно 10-30 м 

заполненного мутной водой и нефтью. 

Ввиду невозможности глушения фонтана через ствол скважины № 9 стандартными 

методами был использован метод перекрытия (пережатия) ствола аварийной скважины 

подземным ядерным взрывом. 

Ядерное устройство было размещено в специально пробуренной технологической 

(зарядной) скважине № 25. Скважина наклонная, её проходка велась по проекту, выполненному 

Нарьян-Марской нефтеразведочной экспедицией ПГО «Архангельскгеология» с учетом 
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инклинометрических данных по расположению аварийной скважины, представленных буровой 

организацией. 

Расстояние между скважинами № 9 и № 25 на глубине расположения ядерного 

устройства s<20 м с вероятностью 99% (акт Государственной Комиссии от 14.05.1981) по 

совместным результатам исследований Ивано-Франковского института нефти и газа, 

Поморской геофизической экспедиции, Центрального НИ геологоразведочного института и 

НПО «Сибцетметавтоматики». По проекту достаточно s<30 м, оптимально 20+5 м. 

Взрыв был осуществлен 25 мая 1981 г. Энерговыделение составило W=37,6 кт ТЭ. По 

проекту достаточно 30+3 кт. 

В результате взрыва с устья аварийной скважины № 9 выход газа прекратился, на 

скважинах № 10, 5, 134 (max) дебит уменьшился (акт ГК от 27.05.1981). 

Однако в последующий период истечение газа возобновилось во всех скважинах, хотя и 

с меньшим дебитом. Возможными причинами неполного перекрытия аварийной скважины, по-

видимому, является наличие большого количества железа в ней (НКТ, шары и др.), что могло 

сохранить небольшие каналы для перетока газа, а также повлиять на точность определения 

расстояния между скважинами. 

Ввиду продолжающегося газоконденсатного проявления на всех пробуренных до взрыва 

скважинах работа по ликвидации фонтана продолжалась вплоть до 1987 г. По стандартной 

технологии. Аварийная скважина была в основном «задавлена» с использованием вновь 

пробуренной скважины №27-бис, которая вышла на ствол скважины № 9 на глубине 1003 м. 

Результатом перекрытия аварийной скважины явилось резкое уменьшение дебита 

выбрасываемых природных углеводородов, которое со временем постепенно продолжало 

уменьшаться, возможно, за счет кольматации оставшихся каналов или снижения пластового 

давления. 

Радиационная обстановка при проведении взрыва и последующих работах по 

перекрытию ствола аварийной скважины контролировалась институтом ВНИПИ 

промтехнологии Министерства среднего машиностроения СССР. 

Проявлений выхода техногенных радионуклидов на земную поверхность при взрыве и 

последующих работах на месторождении не выявлено. 

В 1988 году проведено контрольное обследование обстановки, подтвердившее, что 

радиационная обстановка соответствует естественному радиационному фону для данного 

региона. 

В 1989 году Минздравом СССР (3 ГУ), ПГО «Архангельскгеология» и Минсредмашем 

СССР составлен акт об установке репера на устье технологической (зарядной) скважины и 

прекращение наблюдений за радиационной обстановкой. 
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В дальнейшем наблюдение за объектом было возобновлено. Было установлено, что 

произошло соединение кратеров, образовавшихся на устье скважин №5, 9 и 10 с руслом реки. 

Ввиду выхода нефтепродуктов на земную поверхность и их поступления в протоку 

Малый Гусенец, протока была перекрыта двумя насыпными плотинами (дамбами). Вдоль 

берегов протоки также были отсыпаны защитные дамбы высотой до 1,5 м для предотвращения 

выхода воды и нефтепродуктов их водоема на территорию с многочисленными озерами и 

болотами, и далее в Коровинскую губу. Защитная дамба на левом берегу протоки в результате 

паводка была разрушена на протяжении примерно 50 м. В 2008 году дамба была восстановлена. 

Несмотря на перекрытие аварийной скважины выход газа наблюдается по настоящее 

время. В 2000 г согласно исследованиям Специального бюро независимой экспертизы (СБНЭ) 

происходило струйное газовыделение с суммарным выходом газов из кратера скв. №9 до 43 м3 

в сутки, а из кратера скв. №10 - 13 м3/сутки. По данным наблюдений в период 2007-2008 годов 

струйного выделения газа не наблюдается. Однако наличие запаха серосодержащих соединений 

на подветренной стороне на берегу водоема показывает, что газопроявления продолжаются. 

В настоящее время участок аварийной скважины находится на территории созданного 

Федерального государственного учреждения «Государственный природный заказник 

«Ненецкий». 

На левом берегу водоема кроме узкой полосы вдоль берега территории заболочена за 

исключением отдельных участков на площадках скважин и дороги, ранее отсыпанных 

щебенкой. Указанные участки постепенно также заболачиваются, что существенно затрудняет 

обследование территории. 

Аварийная ситуация возникла на разведочной скважине № 9 северо-западного свода 

Кумжинской структуры. На месте ликвидации аварии образовались кратеры, заполненные 

водой - один, объединяющий устья трех скважин № 5, № 9, № 10; второй у устья скважины  

№ 134. 

В процессе ликвидации аварии была произведена отсыпка песчано-гравийной смесью 

дамб, перегораживающих протоку Малый Гусенец, выше и ниже кратеров по течению. Кратеры 

по периметру были обвалованы песчано-гравийной смесью, высота отсыпки до 2,6 м. 

В 2008 г Компания выделила средства для проведения природовосстановительных 

мероприятий на территории ФГУ ГПЗ «Ненецкий», включая и восстановление нарушенных 

участков защитной дамбы, с целью предотвращения попадания нефтепродуктов на территорию 

заповедника, в протоку Гусенец и Коровинскую губу. 

Сравнительный анализ результатов значений гидрохимических (общих) показателей и 

концентраций загрязняющих веществ в воде из кратеров, Коровинской губы, протоки Малый 

Гусенец по состоянию на лето 2008 г позволяет считать, что изолирующая дамба выполняет 
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свое назначение для кратеров скважин №№ 5, 9, 10 (Большой грифон), тогда как изолирующая 

дамба для кратера скважины № 134 (Малый грифон) такие функции не выполняет. Так, если 

для вод большого грифона наблюдаются существенные отличия от состава вод естественных 

водотоков, то воды малого грифона имеют сходную характеристику с естественными 

водотоками: 

- по наименьшему содержанию загрязняющих веществ в кратере по сравнению с 

естественными водотоками (мг/дм3): взвешенные вещества, нитраты, мышьяк и 

тяжелые металлы (Mn, Сu, Pb, Cd); по наименьшему значению ХПК (мг О/дм3); 

- по превышению концентраций загрязняющих веществ в воде кратера (мг/дм3): 

сульфатов, натрия, калия, кальция; тяжелых металлов (никелю, ванадию); по 

наибольшему значению pH (ед. pH). 

Таким образом, при восстановлении нарушенных участков дамбы паводковыми водами в 

Большом грифоне изолирующая дамба остается надежным гидротехническим сооружением. 

Восстановление естественного водотока в протоке М. Гусенец предполагается начать в 

2010 г с разработки проекта, его согласования и проведением государственной экологической 

экспертизы. 

Так же Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и 

Ненецкому автономному округу сообщает, что Управлением ежегодно проводится отбор проб 

природной воды в районе локализации аварии на скв. № 9 Кумжинского ГКМ (протока Малый 

Гусинец) (приложение Д). Ниже представлены результаты анализа природной воды в районе 

локализации аварии за 2017-2021 гг., представленные Управлением (приложение Д). 

По результатам химического анализа проб природной воды в 2017 г. установлено 

высокое содержание нефтепродуктов воде внутри локализации и ниже по течению в протоке 

Малый Гусинец, учитывая отсутствие антропогенных факторов, высокое содержание 

нефтепродуктов обусловлено сезонными природными факторами. 

По результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний, 

проведенных в рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора в 

2018 г. установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ. 

В результате химического анализа проб природной воды установлено высокое 

содержание нефтепродуктов в воде внутри локализации, учитывая отсутствие антропогенных 

факторов, высокое содержание нефтепродуктов обусловлено природными факторами. Также 

выявлено высокое содержание по железу общему в пробах, взятых выше и ниже обвалования на 

протоке Малый Гусинец, с превышение ПДК водного объекта рыбохозяйственного значения от 

19,4 ПДК до 33 ПДК. 
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В 2019 г. в отобранных и представленных на исследование пробах природной воды № 1, 

2, 3, 4, 6, 8 определены хлорид-ионы, фосфаты, нефтепродукты, железо общее, марганец, ХПК, 

pH. В пробах № 5, 7 определены нефтепродукты. Содержания загрязняющих веществ не 

соответствуют их предельно допустимой концентрации в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения и превышают их: 

- в пробе природной поверхностной воды № 1: по железу в 7,4 раза; по марганцу 

(растворенные формы) в 12,3 раза. 

- в пробе природной поверхностной воды № 2: по железу в 14,7 раз; но марганцу 

(растворенные формы) в 24 раза. 

- в пробе природной поверхностной воды № 3: по железу в 2,8 раз; по марганцу 

(растворенные формы) в 11 раз; по нефтепродуктам в 7,4 раза. 

- в пробе природной поверхностной воды № 4: по железу в 3,3 раза; по марганцу 

(растворенные формы) в 12,1 раз; по нефтепродуктам в 5 раз. 

- в пробе природной поверхностной воды № 5: но нефтепродуктам в 8 раз. 

- в пробе природной поверхностной воды № 6: по железу в 17,8 раз; по марганцу 

(растворенные формы) в 18 раз. 

- в пробе природной поверхностной воды № 8: но железу в 10,7 раз; но марганцу 

(растворенные формы) в 10,5 раз; по нефтепродуктам в 10,2 раза. 

В связи с отсутствием установленных предельно допустимых значений для показателя 

ХПК в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, произведено сравнение со 

значением ХПК в фоновой пробе. Значение показателя ХПК в представленных на исследование 

пробах природной воды превышает его значение в фоновой пробе: в пробе № 2 в 1,94 раз; в 

пробе № 3 в 2,5 раза; в пробе № 4 в 2,6 раз; в пробе № 6 в 2,1 раза; в пробе № 8 в 1,55 раз. 

В 2020 г. в результате химического анализа проб природной воды в 2-х пробах 

установлено высокое содержание нефтепродуктов в воде внутри локализации, учитывая 

отсутствие антропогенных факторов, высокое содержание нефтепродуктов обусловлено 

природными факторами. 

В 2021 г. по результатам анализа проб содержание нефтепродуктов не соответствует их 

предельно допустимой концентрации в водах водных объектов рыбохозяйственного значения и 

превышает ее: 

- в пробе природной поверхностной воды № 1 (бассейн реки Печора) в 6 раз; 

- в пробе природной поверхностной воды № 2 (бассейн реки Печора) в 5,4 раза; 

- в пробе природной поверхностной воды № 3 (бассейн реки Печора) в 5,8 раза. 

Северная часть Кумжинского ГКМ отнесена к территории Государственного 

заповедника «Ненецкий», созданного по постановлению Правительства РФ в 1997 г., что 
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накладывает особые требования к экологической безопасности его разработки. Кроме того, в 

2007 г. постановлением Администрации Архангельской области был создан природный 

заказник регионального значения «Нижнепечорский». 

3.13 Социально-экономические условия 

Территория инженерно-экологических изысканий в административном отношении 

расположена в пределах муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 

округа (НАО) Архангельской области.  

Муниципальный район «Заполярный район» является единственным в Ненецком 

автономном округе, образованным в рамках реформы местного самоуправления в России. 

Муниципальное образование утверждено окружным законом № 557-ОЗ от 24 февраля 2005 г. 

«Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа».  

В состав муниципального района «Заполярный» входят 1 городское и 18 сельский 

поселений [31]: 

- Городское поселение: рабочий поселок Искателей; 

- Сельские поселения, соответствующие в административном делении 17 сельсоветам 

(Андегский, Великовисочный, Канинский, Карский, Колгуевский, Коткинский, 

Малоземельский, Омский, Пёшский, Приморско-Куйский, Пустозерский, 

Тельвисочный, Тиманский, Хорей-Верский, Хоседа-Хардский, Шоинский, 

Юшарский) и одному посёлку (Амдерма). 

Административный центр Заполярного района – пос. Искателей, расположенный в 

непосредственной близости от административного центра Ненецкого автономного округа – 

города Нарьян-Мара. Рабочий поселок Искателей получил статус административного центра 

Заполярного района в декабре 2008 г. Всего на территории Заполярного района насчитывается 

42 населенных пункта. 

Заполярный район является крупнейшим муниципальным образованием региона и 

занимает всю территорию Ненецкого автономного округа, за исключением земель  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Наибольшая протяженность с севера на юг – около  

320 км, с запада на восток – 950 км.  

Окружной центр – г. Нарьян-Мар, находится в 60 км к юго-западу. Ближайшие 

населённые пункты – деревня Осколково и поселок Красное - расположены в 13 км и 28 км к 

юго-западу от района проведения работ, соответственно. Деревня Осколково и поселок Красное 

являются действующими населенными пунктами муниципального образования «Приморско-

Куйский сельсовет». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0


  

  

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

128 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

131 

Представленная ниже характеристика социально-экономических условий дана в целом 

для территории МР «Заполярный район», поскольку ближайшие населенные пункты находятся 

вне зоны влияния намечаемой деятельности [32]. 

Численность населения и демографическая ситуация. По оценке Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, численность населения НАО на 01.01.2021 г. составила 44389 чел., что 

составляет 100,6 % к численности 2020 г., численность увеличилась на 278 чел. Плотность 

населения в среднем составляет 0,25 чел./км2. 

Национальный состав населения Ненецкого автономного округа согласно переписи  

2010 г., следующий (%): русские – 63,31, ненцы – 17,83, коми – 8,61, украинцы – 2,34, белорусы 

– 0,67, татары – 0,5, азербайджанцы – 0,37, узбеки – 0,28, лезгины – 0,28, марийцы – 0,2, чуваши 

– 0,18, удмурты – 0,17, таджики – 0,12, другие – 0,88, не указали национальность – 4,26. 

Численность постоянного населения МО МР «Заполярный район» на 01.01.2021 г. 

составила 18853 чел. Плотность населения в среднем составляет 0,11 чел./км2. 

Демографические процессы в МО МР «Заполярный район», как и в целом в Ненецком 

автономном округе, в последние годы характеризуются следующими тенденциями: 

- сокращением численности населения вследствие, преимущественно, миграционной 

убыли; 

- старением населения и ухудшением его возрастно-половой структуры. 

Общие сведения о населении МО МР «Заполярный район» в период с 2015 по 2020 гг. 

(по состоянию на 1 января текущего года) сведены в таблицу 3.13.1. 

Таблица 3.13.1 – Общие сведения о населении МО МР «Заполярный район» (по состоянию на  

1 января) 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения 

Все население чел. 19434 19303 19283 19222 19002 18960 

Городское 

население 
чел. 7179 7203 7178 7274 7281 7387 

Сельское 

население 
чел. 12255 12100 12105 11948 11721 11573 

Мужчины чел. 9771 9732 9755 9705 9619 9587 

Женщины чел. 9663 9571 9528 9517 9383 9373 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, всего 

чел. 4827 4823 4836 4793 4690 4623 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Трудоспособный 

возраст, всего 
чел. 11259 10973 10776 10604 10323 10203 

Старше 

трудоспособного 

возраста, всего 

чел. 3348 3507 3671 3825 3989 4134 

Показатели естественного движения населения 

Число родившихся 

(без мертворожден-

ных) 

чел. 328 345 293 258 257 - 

Число умерших чел. 220 218 190 205 211 - 

Естественный 

прирост 
чел. 108 127 103 53 46 - 

Показатели миграционной активности населения 

Число прибывших, 

всего 
чел. 864 945 1063 1083 1075 - 

Число выбывших, 

всего 
чел. 1103 1092 1227 1356 1163 - 

Миграционный 

прирост/убыль 
чел. -239 -147 -164 -273 -88 - 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу информация о численности 

населения по сельским населенным пунктам разрабатывается по итогам переписей населения 

(приложение Д). Численность населения поселка Красное и деревни Осколково по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г., составляла 1519 и 6 человек, соответственно. По 

состоянию на 2012 г. численность населения поселка Красное и деревни Осколково составила 

1625 и 35 чел., соответственно [33]. 

В целом, за период 2015-2020 гг. численность населения МО МР «Заполярный район» 

сократилась на 474 чел. (2,44 %), в том числе: мужчин – на 184 чел. (1,88 %), женщин – на  

290 чел. (3,0 %). 

В возрастной структуре населения Заполярного района преобладают жители 

трудоспособного возраста. Однако, в последние годы четко прослеживается тенденция 

увеличения количества нетрудоспособного населения, в основном, за счет старших возрастных 

групп (высокая доля пенсионеров). 

В целом, возрастная структура населения МО МР «Заполярный район» относится к 

регрессивному типу: доля людей старше трудоспособного возраста превышает порог 

«демографической старости» (когда доля пожилого населения более 7 %). 

Динамика возрастной структуры населения за период 2015-2020 гг. (по состоянию на 

начало года) отображена на рисунке 3.13.1. 
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Демографическая ситуация в муниципальном районе за 2015-2019 гг. характеризовалась 

стабильным превышением рождаемости над смертностью населения – естественной прибылью 

населения: количество родившихся за данный период в 1,22÷1,58 раз превышает количество 

умерших. Также, на фоне общего снижения численности населения района наблюдается 

тенденция снижения показателей рождаемости при относительно постоянных показателях 

смертности (рисунок 3.13.2). 

 

Рисунок 3.13.1 - Динамика возрастной структуры населения за 2015-2020 гг. 
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Рисунок 3.13.2 - Динамика показателей естественного движения населения за 2015-2019 гг. 

На развитие демографических процессов существенное влияние оказывает миграция 

населения, которая определяется перемещением населения по территории в связи с постоянной 

или временной сменой жительства. Динамика миграционных показателей отражена на рисунке 

3.13.3. 

 

Рисунок 3.13.3 - Динамика показателей миграционной активности населения за 2015-2019 гг. 

Анализ представленных данных показывает, что в период с 2015 по 2019 гг. отмечается 

постоянная миграционная убыль населения, т.е. превышение количества выбывших над 

количеством прибывших. За исследуемый промежуток времени из МО МР «Заполярный район» 

выбыло 5941 чел., а прибыло – 5030 чел., миграционная убыль составила 911 чел. При этом 

наибольший отток населения наблюдался в 2018 г. – 1356 чел., наименьший – в 2016 г. –  

1092 чел. 

В муниципальном районе «Заполярный район» естественный прирост не смог 

компенсировать миграционные потери населения. 

Миграция в МО МР «Заполярный район», как и в целом по Ненецкому автономному 

округу, связана со снижением уровня занятости населения, наличием работающих по вахтовому 

методу на объектах по добыче полезных ископаемых, а также с переселением населения из 

районов, приравненных к Крайнему Северу. 

Экономические условия, занятость и уровень жизни населения. Информация о 

положении на рынке труда в Ненецком автономном округе на 01.08.2021 г. приведена согласно 
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данным Официального интерактивного портала службы занятости населения Ненецкого 

автономного округа [31]. 

С начала года в Центр занятости населения НАО обратились за предоставлением 

государственных услуг 2431 человека, в том числе за содействием в поиске работы – 1816 

человека (1235 чел. - незанятые граждане).  

На 01.08.2021 г. в Центре занятости численность зарегистрированных безработных 

граждан составила 456 человек. 

На 01.08.2021 г.  заявленная работодателями потребность в работниках составила 729 

вакантных должностей (единиц). 

С начала 2021 года 33 организации предоставили сведения о предполагаемом 

высвобождении 264 работников в связи с сокращением численности или штата сотрудников. Из 

работников, уволенных в 2020-2021 годах в связи с высвобождением, обратились в Центр 

занятости с начала 2021 года 88 человек, из них с 01.01.2021 г. по 30.07.2021 г. признаны 

безработными 63 человек. 

Численность граждан, снятых с регистрационного учёта с начала 2021 года составила 

1956 человек, из них в связи с трудоустройством 779 человек, из них по направлению Центра 

занятости 586 человека. 

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности безработных граждан 

к численности экономически активного населения) на 01.08.2021 г. составил 2,1%. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости в расчёте на одну вакансию) на 01.08.2021 г. составил 

0,7 человек на одну вакансию. 

Уровень жизни населения. Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния 

населения, потребления материальных благ и услуг и степень удовлетворения целесообразных 

жизненных потребностей. 

Размер прожиточного минимума в Ненецком автономном округе на 2021 г. учрежден 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 25-П от 03.02.2021 г. и 

составляет [31, 33]: 

- на душу населения – 22219 руб. в месяц; 

- для трудоспособного населения – 23423 руб. в месяц; 

- для пенсионеров – 19353 руб. в месяц; 

- для детей – 23215 руб. в месяц. 

Действующее значение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Ненецком 

автономном округе, установленное с 01.01.2021 г., согласно принятым нормативно-правовым 

актам (Ст. 1 Закона № 82-ФЗ о МРОТ от 19.06.2000 г.), и по настоящее время составляет: 
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- 18567 руб. (базовое значение); 

- 12792 руб. (для организаций, финансируемых из федерального бюджета). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Ненецком 

автономном округе в мае 2021 г. составляла 6942,6 руб. (таблица 3.13.2). 

Таблица 3.13.2 – Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Ненецком 

автономном округе за 2017-2021 гг. 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Январь руб. 6510,51 6319,48 5761,00 6378,41 6717,3 

Февраль руб. 6390,27 6226,58 5625,01 6289,37 6744,1 

Март руб. 6376,50 6240,50 5765,98 6337,17 6784,3 

Апрель руб. 6334,67 6256,33 5939,02 6443,53 6824,6 

Май руб. 6395,96 6261,03 6140,88 6604,56 6942,6 

Июнь руб. 6561,21 6462,52 6239,78 6551,14 - 

Июль руб. 6587,55 6257,91 5898,93 6690,30 - 

Август руб. 6464,45 6198,22 5902,34 6510,92 - 

Сентябрь руб. 6308,02 6091,20 5626,83 6428,35 - 

Октябрь руб. 6205,82 5981,21 6193,59 6395,32 - 

Ноябрь руб. 6226,53 6008,88 6237,53 6442,21 - 

Декабрь руб. 6362,01 6155,72 6433,71 6602,90 - 

Региональный прожиточный минимум пенсионера в Ненецком автономном округе (для 

расчёта минимальной социальной пенсии) на 2021 год установлен в размере 19353 руб. (Закон 

НАО № 229-оз от 18.12.2020 г.), федеральный прожиточный минимум пенсионера – 10022 руб. 

Региональный прожиточный минимум пенсионера устанавливается в каждом субъекте 

РФ в целях определения социальной доплаты к пенсии. Право на социальную доплату к пенсии 

имеют только неработающие пенсионеры, если сумма их материального обеспечения ниже 

прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе по месту их жительства. 

Прожиточный минимум пенсионера в целом по Российской Федерации устанавливается 

для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. 

Местный бюджет. В течение 2020 г. в районный бюджет Заполярного района поступило 

доходов в общей сумме 1227,0 млн. рублей. 
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Получено налоговых и неналоговых доходов в сумме 1197,3 млн. рублей. План по 

собственным доходным источникам перевыполнен на 100,4 млн. рублей. По отношению к 2019 

г. собственных доходов поступило больше на 397,8 млн рублей. 

Основными источниками поступления собственных доходов районного бюджета 

Заполярного района в 2020 г., как и в предыдущие годы, стали: налог на доходы физических 

лиц – 724,8 млн. рублей, или 60,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов; 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности (в основном арендная плата за земельные участки, расположенные на 

межселенных территориях) – 368,2 млн рублей, или 30,8 %; платежи при пользовании 

природными ресурсами – 50,1 млн. рублей, или 4,2 % (в основном плата за размещение отходов 

производства – 39,9 млн. рублей, плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа – 9,6 млн. 

рублей); налоги на совокупный доход – 29,9 млн. рублей, или 2,5 %. 

Увеличение собственных доходов районного бюджета в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

на 49,8 % произошло за счет роста: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности (на 329,4 млн. рублей), что в основном связано с 

проведением в 2019 г. государственной кадастровой оценки в отношении земельных 

участков из категории земель промышленности и иного специального назначения, 

расположенных на межселенной территории Заполярного района и переданных в 

аренду по состоянию на 1 января 2019 г.; 

- поступлений НДФЛ (на 60,3 млн рублей), что обусловлено увеличением поступлений 

налога от нефтегазодобывающих организаций и обслуживающих их компаний, а 

также увеличением числа компаний-недропользователей, осуществляющих 

деятельность на территории Заполярного района; 

- платежей за негативное воздействие на окружающую среду (23,4 млн рублей). 

 В то же время, по сравнению с 2019 г., снизились поступления от ряда компаний-

недропользователей: ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», 

ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «Компания Полярное сияние», ООО «Башнефть Полюс». По 

сведениям администратора платежей – Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по НАО – причиной является уменьшение объемов 

выбросов, сбросов и размещенных отходов в связи с изменением производственного процесса. 

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. значительно снизились (на 16,3 млн. рублей) 

поступления единого сельскохозяйственного налога, что связано с уменьшением доходов 
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рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность на территории Заполярного района и 

являющихся основными налогоплательщиками данного налога. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета в 2020 г. 

составила 97,6 %. В 2019 г. данный показатель составлял 85,5 %, в 2018 г. – 97,6 %, в 2017 г. – 

83,6 %. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов другого уровня в 2020 г. поступили в 

районный бюджет в общей сумме 34,5 млн. рублей. Из них межбюджетные трансферты, 

поступившие из окружного бюджета, составили 25,3 млн. рублей (2,0 % от общей суммы 

доходов), из бюджетов поселений – 9,2 млн. рублей. Дотации в 2020 году из вышестоящих 

бюджетов в бюджет Заполярного района не поступали.  

В 2020 г. по результатам конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в 

доход районного бюджета поступил грант в сумме 384,0 тыс. рублей на печать книги к 15-

летию Заполярного района. 

Расходная часть районного бюджета в 2020 г. при уточненном плане 1 129,2 млн. рублей 

исполнена на сумму 1 061,0 млн. рублей, или 94,0% к уточненному плану.  

Районный бюджет на 2020 г. утвержден с дефицитом в сумме 2,4 млн. рублей, 

источником покрытия которого запланированы остатки средств на едином доходном счете 

районного бюджета.  

Структура расходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2020 г. 

сложилась следующим образом: 

- расходы на содержание органов местного самоуправления – 153,8 млн. рублей, или 

14,5 %; 

- бюджетные инвестиции (всего) 43,7 млн. рублей, или 4,1 %, в том числе капитальные 

вложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 5,0 млн. рублей, 

строительство объектов социально-культурной сферы – 12,6 млн. рублей, 

приобретение жилых помещений (квартир) в населенных пунктах – 26,1 млн. рублей. 

- субсидии юридическим лицам – 164,0. млн рублей, или 15,5 %; 

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 537,7 млн. рублей, или 50,7 %, в 

том числе дотации – 187,0 млн. рублей, межбюджетные трансферты в рамках 

муниципальных программ – 345,8 млн. рублей, непрограммных расходов – 4,9 млн 

рублей; 

- прочие расходы – 161,8 млн. рублей, или 15,2 % (расходы в сфере социальной 

политики, содержание МКУ ЗР «Северное», другие расходы). 

В таблице 3.13.3 приведены данные по доходам, расходам, профициту (дефициту) 

местного бюджета Заполярного района за 2016-2020 гг.. 
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Таблица 3.13.3 – Местный бюджет МО МР «Заполярный район» (2016-2019 гг.) 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы местного бюджета, фактически 

исполненные, всего 

тыс. 

руб. 
905384 897511 833030 935341 1227036,6 

Расходы местного бюджета, фактически 

исполненные, всего 

тыс. 

руб. 
1307478 1073759 962372 1086286 1061008,5 

Профицит, дефицит (-) местного 

бюджета, фактически исполнено 

тыс. 

руб. 
-402094 -176248 -129342 -150945 166028,1 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

руб. 6331 6166 6813 7178,1 8117 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций) 

% 84,4 83,8 97,9 85,7 97,8 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2019 г. составляла 282 ед. 

По состоянию на 01.01.2020 г. численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 

территории района, составляла 535 ед. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая 

микро-) и средних предприятий в 2019 г. составляла 1570 чел. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. По 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

за третий квартал 2020 г. составила 102324,5 руб. 

Заработная плата выросла в таких видах деятельности как здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, образование, деятельность в области спорта, оптовая 

торговля, обработка древесины и производство изделий из дерева, добыча угля, добыча прочих 

полезных ископаемых, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, химическое 

производство, производство молочной продукции, деятельность по обслуживанию зданий и 

территорий, сбор, обработка и утилизация отходов, предоставление услуг в области 

лесоводства и лесозаготовок, деятельность автомобильного пассажирского транспорта, сбор и 
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обработка сточных вод, деятельность предприятий общественного питания, деятельность 

почтовой связи и других. 

Данные о среднесписочной численности, фонде заработной платы и среднемесячной 

заработной плате работников организаций МР «Заполярный район» за 2016-2020 гг. приведены 

в таблице 3.13.4. 

Таблица 3.13.4 – Среднесписочная численность, фонд заработной платы и среднемесячная 

заработная плата работников организаций за 2016-2020 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020  

Среднесписочная численность 

работников организаций 
чел. 16663 15976 15681 15740 15313 

Фонд заработной платы всех 

работников организаций 

тыс. 

руб. 
15011484,9 15352773,9 17168052,5 18167626,9 18691036,1 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

Всего руб. 75073,9 80082,5 91236,0 96186,7 101718,6 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

руб. - 54380,8 56282,0 58858,8 70959,6 

Добыча полезных ископаемых руб. 95491,0 99404,0 117395,8 123227,1 132053,9 

Обрабатывающие производства руб. 55127,0 - 101092,5 109831,0 114543,8 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

руб. - 65159,8 65328,9 68115,0 71538,5 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

руб. - - 68234,9 70525,2 67408,3 

Строительство руб. 35958,0 44 206,2 44 156,8 48918,2 44462,1 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

руб. - 43237,1 83576,2 92137,3 105466,7 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

руб. - - 50111,6 
50952,6 (на 

01.07.2019 г.) 
- 

Транспортировка и хранение руб. - 79447,3 82250,8 82074,9 82530 

Деятельность в области 

информации и связи 
руб. - 82668,4 89080,4 86368,6 95527,6 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
руб. - - 58558,7 52566,7 57002,3 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

руб. - 70260,8 76557,9 79115,6 84668,9 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020  

Образование руб. 52537,4 50443,7 56522,4 59891,9 62076,8 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

руб. - 58022,0 75691,0 80675,7 76872,5 

Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

руб. - 273333,3 62920,8 58867,7 60708,6 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

руб. - 67956,4 75132,7 80081,3 90242,7 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

руб. - 60543,7 78090,9 85322,0 84314,4 

Предоставление прочих видов 

услуг 
руб. - - - 42637,2 45317,8 

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная отрасль Заполярного района имеет ярко 

выраженную социальную направленность. Сельскохозяйственные предприятия являются 

основными работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч сельских жителей. 

В связи с территориально-географической удаленностью, слаборазвитой транспортной сетью 

существует необходимость повышения роли местных сельхозтоваропроизводителей в 

поставках животноводческой продукции на продовольственные рынки Заполярного района. 

В последние десятилетия наблюдается спад сельскохозяйственного производства и 

ухудшение финансового состояния отрасли. Основными причинами этого являются низкие 

темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных 

производственных фондов, высокая энергоемкость выпускаемой продукции, неблагоприятные 

общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный 

уровень развития рыночной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, вызванный 

низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Структура агропромышленного комплекса округа представлена сельскохозяйственными, 

рыбодобывающими, перерабатывающими предприятиями, общинами и частными хозяйствами. 

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 20 хозяйств с различной формой 

собственности. По итогам работы за 2019 г. из 20 организаций убытки получили 8 организаций: 

СПК «Нарьяна Ты», СПК «Харп», СПК «Дружба Народов», СПК «Индига», СПК НО «Канин», 

МКП «Пешский животноводческий комплекс», МПК «Омский животноводческий комплекс», 

МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» [34]. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций района в 2019 г. составила 60%. 

В таблице 3.13.5 приведены основные показатели, характеризующие сельское хозяйство 

Заполярного района в период с 2016 по 2019 гг. 
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Таблица 3.13.5 – Сельское хозяйство МО МР «Заполярный район» за 2016-2019 гг. 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 

Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) 

Хозяйства всех категорий, всего 
тыс. 

руб. 
642980 472850 583578 624616 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 

тыс. 

руб. 
545759 395371 404791 481019 

Хозяйства населения (граждане) 
тыс. 

руб. 
77923 47249 133035 77579 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 

тыс. 

руб. 
19298 30230 45752 66019 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) 

Хозяйства всех категорий, всего 
тыс. 

руб. 
42964 26191 34444 36005 

Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) 

Хозяйства всех категорий, всего 
тыс. 

руб. 
600016 446659 549134 588611 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в процентах к предыдущему году)  

Хозяйства всех категорий, всего % 285,6 86,3 104,2 94 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Хозяйства всех категорий, всего га - - 30,79 28,9 

Поголовье скота и птицы на конец года 

Крупный рогатый скот голова 886 856 840 823 

Коровы голова 371 380 377 361 

Свиньи голова 24 19 9 8 

Птица голова 1053 877 115 107 

Лошади голова 40 39 33 33 

Кролики голова 109 96 40 27 

Северные олени голова 156422 157199 176427 170308 

Овцы и козы голова 52 68 86 51 

Медико-биологические показатели жизни населения. К региональным особенностям 

Ненецкого автономного округа, оказывающим влияние на здоровье популяции и 

затрудняющим организацию медицинской помощи можно отнести: суровые природно-

климатические условия, обширные территориальные пространства; кочевой образ жизни 

малочисленных народов Севера; неравномерное развитие сети учреждений здравоохранения. 

По совокупности климатических характеристик территория НАО является дискомфортной для 

проживания населения. 
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ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» – многопрофильное учреждение 

здравоохранения, где жителям оказывают первичную медико-санитарную помощь, 

специализированную медицинскую помощь, в том числе санитарно-авиационную, а также 

медицинскую помощь женщинам в родах. В больнице выполняются сложные, 

высокотехнологические методы диагностики и лечения. 

В состав ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» входят [34, 

35]: 

 Медицинские лечебные подразделения: 

- Взрослая поликлиника; 

- Детская поликлиника; 

- Женская консультация; 

- Консультативно-диагностический кабинет по профилактике инфекционных 

заболеваний и СПИДа; 

- Психиатрическое отделение (наркологический кабинет; психиатрический кабинет); 

- Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных организациях; 

- Отделение спортивной медицины; 

- Центр медицинской профилактики; 

- Центр здоровья для взрослых; 

- Центр здоровья для детей; 

- Гинекологическое отделение; 

- Детское отделение; 

- Инфекционное отделение; 

- Отделение анестезиологии и реанимации; 

- Приемное отделение; 

- Родильное отделение (отделение патологии беременных; родильное отделение; 

послеродовое отделение; отделение патологии новорожденных и недоношенных 

детей); 

- Терапевтическое отделение; 

- Хирургическое отделение; 

- Служба медицины катастроф (отделение медицины катастроф; отделение 

экстренной консультативной скорой специализированной (санитарно-авиационной) 

медицинской помощи); 

- Клинико-диагностическая лаборатория; 

- Операционное отделение; 
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- Отделение переливания крови; 

- Отделение телемедицины. 

 Структурные подразделения, находящиеся вне города: 

 Отделение «Великовисочная участковая больница»: 

- Фельдшерские здравпункты: д. Лабожское; д. Пылемец; д. Тошвиска; д. Щелино; 

 Отделение «Несская участковая больница»: 

- Домовое хозяйство: д. Мгла; 

- Фельдшерский здравпункт: д. Чижа; 

 Отделение «Нижне-Пешская участковая больница»: 

- Фельдшерские здравпункты: д. Волоковая; д. Белушье; д. Верхняя Пеша;  

д. Волонга; 

 Отделение «Оксинская участковая больница»: 

- Фельдшерские здравпункты: пос. Хонгурей; д. Каменка; 

 Отделение «Хорей-Верская участковая больница». 

Численность врачей и среднего медицинского персонала представлена в таблице 3.13.6. 

Таблица 3.14.6 – Численность врачей и среднего медицинского персонала 

Годы 

Численность врачей 
Численность среднего медицинского 

персонала 

всего, чел. 
на 10000 чел. 

населения 
всего, чел. 

на 10000 чел. 

населения 

2015 204 46,5 556 126,8 

2016 212 48,3 545 124,0 

2017 200 45,5 522 118,6 

2018 209 47,7 540 123,2 

2019 227 51,5 621 140,8 

2020 227 51,1 572 128,9 

Одними из репрезентативных критериев здоровья населения являются заболеваемость, 

увеличение смертности по возрастным группам, распространение онкозаболеваний. Тяжелые 

климатические условия способствуют заболеваемости по всем классам болезней, максимум 

заболеваемости приходится на болезни органов дыхания (таблица 3.13.7). 

Таблица 3.13.7 – Заболеваемость населения по основным классам болезней 

Заболевания по основным 

классам болезней 

Всего, чел 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни, из них: 61984 60598 59839 60156 60952 52170 
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Заболевания по основным 

классам болезней 

Всего, чел 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
2432 2438 2210 2084 2576 1649 

новообразования 636 658 706 1010 781 799 

болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

259 392 265 286 282 223 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

1788 1349 952 809 1130 1166 

болезни нервной системы 926 955 1000 982 943 870 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
2807 2536 2870 2726 2279 1890 

болезни уха и сосцевидного отростка 1877 1774 1619 1362 1149 935 

болезни системы кровообращения 1150 1224 1288 1180 1146 984 

болезни органов дыхания 29135 29020 30897 31739 30128 27721 

болезни органов пищеварения 3288 3024 3645 3195 3842 3027 

болезни кожи и подкожной клетчатки 2807 3025 2409 2015 2516 2196 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
3092 2785 2788 3669 4323 3060 

болезни мочеполовой системы 3880 3709 3041 3004 5089 2802 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные 

нарушения 

390 374 219 259 203 164 

травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

5838 5879 4660 4250 3333 2806 

COVID - - - - - 758 

По состоянию на конец 2019 г. в целом по НАО обеспеченность врачебными кадрами 

составляет 51,5 на 10 тыс. населения при нормативе 41. В учреждениях здравоохранения 

работает 227 врачей и 621 чел. среднего медперсонала. 

В 2016 г. на работу в округ приехали 10 медработников. В частности, на постоянное 

место жительства в Нарьян-Мар из Архангельска переехал врач-реаниматолог, подростковый 

психиатр из Тывы, акушер-гинеколог из Чувашской республики, а также опытный врач-

клиницист из Архангельской области. 

Также в рамках Федеральной программы «Земский доктор» в 2017 г. в поселения 

Ненецкого округа было приглашено пять медиков. Согласно программе, прибывшим или 

переехавшим на работу в сельскую местность врачам предоставляется единовременная 
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компенсационная выплата в 1,0 млн. руб. При этом она не облагается налогом. За последние 

пять лет благодаря программе в НАО прибыли 40 медработников. 

Кроме того, для специалистов в сфере здравоохранения в Ненецком округе действует 

такая мера соцподдержки как компенсация за найм жилья. Специалистам, уже получающим 

компенсацию более 5 лет, продолжится ее выплата до 10 лет. Новоприбывшие будут получать 

ее в течение 5 лет. 

На одного специалиста или семьи из двух человек сумма компенсации из бюджета НАО 

составит не более 10,0 тыс. руб. в месяц, на семью из трех и более человек – 15,0. В 2016 г. на 

компенсацию найма жилья для специалистов здравоохранения из бюджета Ненецкого округа 

было направлено 22,4 млн. руб. 

Для сокращения кадрового дефицита в здравоохранении профильный департамент в 

2016 г. на целевое обучение направил 8 чел., из них четверо зачислены на специальность 

«лечебное дело», двое – на «стоматологию» и столько же на «педиатрию». В 2017 г. на целевое 

обучение направлены еще 8 чел. [35]. 

Сеть учреждений здравоохранения. Число лечебно-профилактических организаций в 

2015-2019 гг. по МО МР «Заполярный район» приведено в таблице 3.13.8. 

Таблица 3.13.8 – Число лечебно-профилактических организаций в 2015-2019 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число лечебно-профилактических 

организаций 
ед. 42 39 39 38 38 38 

Почтовая и телефонная связь. В таблице 3.13.9 приведено число сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых почтовой связью. 

Таблица 3.13.9 – Почтовая связь в МО МР «Заполярный район» в 2015-2019 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число сельских населенных пунктов, 

обслуживаемых почтовой связью 
ед. 33 33 33 36 35 35 

Образование. По состоянию на 01.05.2020 г. на территории Ненецкого автономного 

округа образовательную деятельность осуществляют 53 организации, в их числе: 

- дошкольные образовательные организации – 21; 

- общеобразовательные организации – 26; 

- организации дополнительного образования – 3; 

- профессиональные образовательные организации – 3. 

Кроме того, функционирует государственное бюджетное учреждение «Ненецкий 

региональный центр развития образования». 
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Всего в системе образования занято более 13 тыс. чел. (обучающихся и работающих), 

что составляет треть всего населения Округа. 

В сфере образования НАО реализуется план мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Ненецком автономном округе на 2013-2018 годы», утвержденный 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 г. № 162-п, и 

государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 13.11.2013 № 411-п. 

Сводные данные об образовательных организациях МО МР «Заполярный район» за 

2016-2019 гг. приведены в таблице 3.13.10. 

Таблица 3.13.10 – Сводные данные об образовательных организациях МО МР «Заполярный 

район» за 2016-2019 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Всего ед. 27 22 21 19 

Дошкольные образовательные организации ед. 20 17 14 14 

Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  

Всего чел. 1406 1462 1424 1410 

Дошкольные образовательные организации, всего чел. 1358 1381 1298 1330 

Общеобразовательные организации 

Число общеобразовательных организаций на начало 

учебного года 
ед. 24 21 - - 

Число обособленных подразделений 

общеобразовательных организаций 
ед. 4 5 - - 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом обособленных подразделений 
чел. 2490 2500 - - 

Культура. В соответствии с Постановлением Администрации НАО № 410-п от  

27.10.14 г. «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие культуры» на территории Ненецкого автономного округа действуют 23 учреждения 

культуры, в том числе 1 общедоступная библиотека с 33 филиалами в населенных пунктах, 2 

государственных музея, 20 культурно-досуговых учреждений. В рамках мониторинга 

выполнения показателей «дорожной карты» в учреждениях культуры зарегистрировано 316 

клубных формирований, в т. ч. 238 в сельской местности. 
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В клубных формированиях Ненецкого автономного округа занимаются 3586 чел., из них 

детей и молодежи 3042 чел. 

Каждый населенный пункт Ненецкого автономного округа оснащен стационарным 

учреждением культуры. 

В 2010 г. введен в эксплуатацию крупнейший объект здание Культурно-делового центра 

«Арктика», с 2016 г. переименован в государственное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры «Арктика». Вместе с тем, по данным 2013 г., 43% зданий, находящихся в 

оперативном управлении учреждений, требуют проведения капитального ремонта и 

реставрации. 

На территории Ненецкого автономного округа расположен объект археологического 

наследия федерального значения «Пустозерское городище» и его окрестности (территория 

водоема «озеро Городецкое» и близлежащих территорий, в т.ч. д. Устье). Понятие «Пустозерье» 

не является научным или географическим названием. «Пустозерье» – это народное название 

края, а также культурно-историческая составляющая этой местности, накопленное 

многовековое духовное наследие первой столицы Нижнепечорья. 

В НАО имеется одно предприятие народных художественных промыслов –  

ООО «Ялумд», входящее в состав Ассоциации «Народные художественные промыслы России». 

В округе имеется собственная база по реставрации музейных предметов, которая 

находится в Ненецком краеведческом музее. 

Сводные данные об организациях отдыха, развлечений и культуры МО МР «Заполярный 

район» за 2015-2017 гг. приведены в таблице 3.13.11. 

Таблица 3.13.11 – Сводные данные об организациях отдыха, развлечений и культуры МО МР 

«Заполярный район» за 2015-2017 гг. 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 

Число организаций культурно-досугового типа ед. 29 18 18 

Число обособленных подразделений организаций 

культурно-досугового типа 
ед. 3 16 16 

Число общедоступных (публичных) библиотек ед. 9 - - 

Число обособленных подразделений библиотек ед. 11 33 33 

Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 
ед. 1 1 - 

Развитие физической культуры и спорта. В соответствии с Постановлением 

Администрации НАО № 114-п от 07.04.2017 г. «Об утверждении государственной программы 

НАО «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» в НАО активно 

развиваются следующие виды спорта: баскетбол, бокс, бодибилдинг, фитнес, волейбол, 
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восточное боевое единоборство (кобудо), лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, 

пулевая стрельба, полиатлон, плаванье, северное многоборье, спортивная борьба, танцевальный 

спорт, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, шахматы и шашки. 

Обеспечение возможности гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе, 

систематически заниматься физической культурой и спортом осуществляется за счет сети 

спортивных сооружений. В Ненецком автономном округе 14 спортивных объектов. В 

инфраструктуре спортивных объектов находятся 25-метровый плавательный бассейн, крытая 

ледовая арена, стадион с трибунами, 11 игровых залов. Единовременная пропускная 

способность спортивных объектов составляет 1024 чел. 

Из вышеперечисленных спортивных объектов 5 находятся в сельских населенных 

пунктах: Нельмин Нос, Красное, Коткино, Нижняя Пеша, Оксино, и являются филиалами  

ГБУ НАО «СШ «Труд». В с. Несь и п. Амдерма спортивные объекты находятся в стадии 

строительства. 

С 01.01.2017 г. впервые в Ненецком автономном округе начала работу Спортивная школа 

«Труд». Основной целью школы является подготовка спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Ненецкого автономного округа и Российской Федерации [31]. 

В таблице 3.13.12 приведены сведения о количестве спортивных сооружений, числе 

детско-юношеских спортивных школ, численности занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах за 2016-2018 гг. 

Таблица 3.13.12 – Развитие спорта на территории МР «Заполярный район» за 2016-2019 гг. 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 

Число спортивных сооружений, всего, в т.ч.: ед. 44 43 47 50 

- Плоскостные спортивные сооружения ед. 21 20 25 28 

- Спортивные залы ед. 23 23 22 22 

Число муниципальных спортивных 

сооружений, всего, в т.ч.: 
ед. 14 12 17 20 

Плоскостные спортивные сооружения ед. 14 12 17 20 

Число детско-юношеских спортивных школ 

(включая филиалы) 
ед. 3 1 1 1 

Число самостоятельных детско-юношеских 

спортивных школ 
ед. 1 - - - 

Численность занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах 
чел. 991 48 35 33 
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4 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений) 

В Ненецком автономной округе Архангельской области, где расположен участок 

инженерно-экологических изысканий, имеются следующие территории с регламентированным 

(ограниченным) режимом хозяйственного использования: 

 особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

 территории традиционного природопользования (ТТПП); 

 охранные зоны поверхностных водных объектов; 

 зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

 участки размещения объектов историко-культурного наследия (памятников истории, 

культуры и архитектуры); 

 территории месторождений полезных ископаемых; 

 территории, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям 

(скотомогильники и биотермические ямы); 

 свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов; 

 кладбища; 

 защитные леса; 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; 

 водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории; 

 лечебные ресурсы, курорты; 

 охранные зоны промышленных объектов; 

 территории объектов телерадиовещания; 

 приаэродромные территории. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об особо охраняемых природных территориях» представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. ООПТ имеют федеральное, 

региональное или местное значение. Как правило, решениями органов государственной власти 

ООПТ полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и для них установлен 

особый режим охраны. 

С целью охраны типичных и уникальных эталонов природы, для сохранения 

генетического фонда биоты, условий существования редких видов флоры и фауны, 
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поддержания экологического равновесия в районах Севера, на территории Ненецкого АО 

организована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различного уровня. 

На 01.01.2020 г. на территории Ненецкого АО создано и функционируют 14 ООПТ, 

общей площадью 1941767 га, из них: 1680683 га – суша с внутренними водоёмами и 261084 га – 

морская акватория. Сухопутная часть ООПТ занимает лишь 9 % площади НАО [36, 37, 38, 39]. 

К особо охраняемым природным территориям Ненецкого автономного округа 

федерального значения отнесены: 

 Государственный природный заповедник «Ненецкий» (1997 г.); 

 Государственный природный заказник «Ненецкий» (1985 г.). 

К особо охраняемым природным территориям Ненецкого автономного округа 

регионального значения отнесены: 

 Государственные природные заказники: «Шоинский» (1997 г.); «Нижнепечорский» 

(1998 г.); «Море-Ю» (1999 г.); «Вайгач» (2007 г.); «Паханческий» (2017 г.); 

«Хайпудырский» (2017 г.); «Вашуткинский» (2018 г.); «Колгуевский» (2019 г.); 

 Государственные памятники природы: «Каньон «Большие ворота» (1987 г.); «Пым-

Ва-Шор» (2000 г.); «Каменный город» (2011 г.); 

 Природный парк «Северный Тиман» (2017 г.). 

Первая ООПТ в НАО была создана в 1963 г. на острове Вайгач. Государственный 

биологический заказник «Вайгачский» просуществовал до 1994 г. и был восстановлен в 2007 г. 

в новых «усеченных» границах. Вторым был государственный биологический заказник 

«Печорский», образованный в 1967 г. на северо-востоке Малоземельской тундры. В 1985 г. 

большая часть его земель вошла в состав созданного Государственного республиканского 

зоологического заказника «Ненецкий». В 1987 г. появилось две охраняемых территории – 

памятник природы «Каньон Большие Ворота» и природно-исторический памятник «Городище 

Пустозерск», который позже, в 1991 г., вошел в состав Пустозерского комплексного историко-

природного музея. Спустя 10 лет, в период с 1997 по 2000 гг. было создано 5 ООПТ, в том 

числе Государственный природный заповедник «Ненецкий». Современный 15-летний период 

отмечен лишь воссозданием заказника «Вайгач» и организацией в 2011 г. памятника природы 

«Каменный город». К 2015 г. в НАО создано 10 ООПТ общей площадью 1 млн. 34 тыс. га, в том 

числе 852 тыс. га – сухопутная часть с внутренними водоемами и 182 тыс. га – морская 

акватория. Сухопутная часть ООПТ составляет лишь 4.8 % от площади округа, что ничтожно 

мало в условиях активного промышленного освоения. Федеральный статус имеют две 

охраняемые территории, региональный – восемь. Природно-заповедный фонд федерального 

значения представлен государственным природным заповедником «Ненецкий» и 

государственным республиканским зоологическим заказником «Ненецкий», регионального 

значения – государственными природными заказниками «Вайгач», «Шоинский», 

«Нижнепечорский» и «Море-Ю», памятниками природы «Пым-Ва-Шор», «Каньон Большие 

ворота» и «Каменный город», а также историко-культурным и ландшафтным музеем-

заповедником «Пустозерск». Существующие ООПТ отражают очень малую часть ландшафтного и 
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биологического разнообразия территории НАО и являются репрезентативными для относительно 

небольшого числа природных комплексов. Перечень перспективных ООПТ, которые планируется 

создать в НАО до 2030 г., включает наиболее ценные природные территории, обладающие ключевыми 

средообразующими и средозащитными функциями с повышенным ландшафтным и биотопическим 

разнообразием. Это природные парки на Северном Тимане и хребте Пай-Хой, заказники на о-ве 

Колгуев, п-ове Канин (Яжмо-Несинский и Канин камень), «Хайпудырский», «Вашуткинский» и 

некоторые другие. 

Ближайшими к изыскиваемой территории ООПТ являются Государственный природный 

заповедник федерального значения «Ненецкий» (в 0,12 км к северу от проектируемой площадки куста 

скважин № 6) и Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский» (в 

0,35 км к востоку от проектируемой площадки куста скважин № 4) (графический документ СНИ21-

1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ2-Г.6).  

Таблица 4 – Расстояния от проектируемых объектов до ближайших ООПТ различного уровня 

Проектируемые объекты 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) различного уровня*, км 

Государственный природный 

заповедник федерального значения 

«Ненецкий» 

Государственный природный 

заказник регионального значения 

«Нижнепечорский» 

Площадка куста № 1 2,35 км северо-западу 4,70 км юго-западу 

Площадка куста № 2 5,70 км к северу 3,50 км к юго-западу 

Площадка куста № 3 11,10 км к северу 3,10 км юго-западу 

Площадка куста № 4 2,40 км к северо-востоку 0,35 км к востоку** 

Площадка куста № 5 0,65 км к северо-западу 4,10 км к востоку 

Площадка куста № 6 0,12 км к северу** 3,14 км к юго-западу 

Примечание: 

* на территории Ненецкого автономного округа расположены только ООПТ федерального и регионального 

уровней. Справки об отсутствии ООПТ федерального (ответ № 15-61/3740-ОГ от 16.03.2022 г. Минприроды РФ), 

регионального (ответ № 4213 от 22.06.2021 г. Департамента ПР и АПК НАО) и местного (ответ № 01-31-2005/21-2-

1 от 22.06.2021 г. Администрации МР «Заполярный район») значений представлены в текстовом приложении Д 

(Том 4.1.2, СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.2, стр. 84-87, 87а-87б, 88-90, листы 81-84, 84а-84б, 85-87); 

** кратчайшие расстояния от проектируемых объектов (площадки кустов скважин) до ближайших ООПТ 

 

Государственный природный заповедник федерального значения «Ненецкий» учрежден 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1579 от 18.12.1997 г. [45. 46] 

Цели создания. Заповедник создан с целью охраны экосистем и биологического разнообразия Печорской, 

Коровинской и Болванской губ Баренцева моря и нижнего течения  

р. Печоры – важнейшего водно-болотного угодья, где пролегает миграционный путь птиц не только Европейского 

Севера, но и Азии, являющегося крупным очагом воспроизводства и линьки водоплавающих, в том числе редких 

(малый лебедь), местом миграции и нагула самой крупной популяции атлантического лосося (семги), 

омуля и других сиговых рыб, а также для охраны экосистем морских островов (Долгий, 

Матвеев, Голец, Большой и Малый Зеленцы) – мест восстановления численности 

атлантического моржа и других морских млекопитающих, редких видов гнездящихся птиц (гага 

обыкновенная и гребенушка), сохранения флоры и растительности арктических тундр.  

Территория заповедника подпадает под критерии, принятые 7-й конференцией сторон 

Рамсарской конвенции (1999), как ценное водно-болотное угодье международного значения, а 

    1                             Зам.       040-22                            20.04.22 
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также является ключевой орнитологической территорией, имеющей всемирное и региональное 

общеевропейское значение. 

Географическое положение. Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий 

автономный округ. Заповедник расположен на трех территориально обособленных участках 

(кластерах):  

1) «Захарьин Берег», площадью 268 625 га (в т.ч. 158 900 га морской акватории). 

Включает полосу суши до 20 км шир. вдоль Захарьина берега на северо-востоке 

Малоземельской тундры, устьевую часть дельты р. Печоры между протоками Тундровый Шар 

и Большая Печора, п-ов Русский Заворот, острова Печорской губы – Кашин, Ловецкий, 

Зеленый, Зеленые Муры, Долгий, Гуляевские Кошки, акваторию Коровинской губы, 

десятикилометровую акваторию Печорской губы вдоль Захарьина берега и двухкилометровую 

акваторию вокруг п-ова Русский Заворот и Гуляевских Кошек.  

2) «Болванский», площадью 16 175 га (в т.ч. 8 100 га акватории Болванской губы). 

Включает часть акватории Болванской губы и дельты р. Нерута (вост.).  

3) «Островной», площадью 28 600 га (в т. ч. 14 900 га морской акватории). Включает 5 

островов в шельфовой зоне юго-восточной части Баренцева моря севернее 69° с. ш. – Матвеев, 

Голец, Долгий, Большой и Малый Зеленцы, простирающиеся с северо-запада на юго-восток на 

68 км и двухкилометровую акваторию вокруг них. Каждый кластер отличается своеобразным 

ландшафтом. 

«Захарьин Берег» представляет сильно заозеренную низменность. Морские террасы (до 

10 м выс.) сложены песчаными и суглинистыми отложениями бореальной морской 

трансгрессии, с поверхности перекрытыми маломощным прерывистым чехлом торфа. На 

берегу открытого моря (п-ов Русский Заворот) сформированы песчаные дюны. Самая низкая 

морская терраса с множеством остаточных солоноватых озер, соединенных друг с другом и с 

морем глубокими протоками, находится под постоянным воздействием морских вод и занята 

солеными маршами. К более высоким плоским хорошо дренированным террасам приурочены 

кустарничково-лишайниковые тундры, в покрове которых преобладает ягель. Заболоченные 

депрессии заняты полигональными, плоскобугристыми и мелкобугристыми болотами. 

Наиболее крупные озера (Белузей-То, Кузнецкое-То, Ханавей-То, Ямб-То, Николай-То, Нижнее 

Нензакоинд-То и Рыбное) имеют термокарстовое происхождение. Коровинская губа – крупный 

мелководный (от 0,5 до 6-7 м) пресный водоем с шестью островами. Значительная часть 

прибрежных мелководий покрыта мощными ковровыми зарослями рдестов и других 

макрофитов. Заросли особенно значительны вдоль южного побережья и около островов Кашин, 

Зеленые и Ловецкий. Растительность Зеленых островов преимущественно пойменно-луговая, 

островов Ловецкий, Кашин и Санев – тундровая моховокустарничково-лишайниковая, 
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Поленихи и Чаячий – болотная. Пойменные террасы рукавов и проток в устье р. Печоры заняты 

злаковыми и осоковыми лугами и зарослями кустарниковых ив. Дельта р. Нерута, впадающая в 

Болванскую губу, представлена низменной морской террасой, занятой солоноватоводными 

маршами, пресноводными пойменными лугами и ивняками. Морские острова «Островного» 

кластера, наибольший из которых о-в Долгий (площадь 93 км2), равнинные с невысокими (10-

18,5 м) грядовыми возвышенностями, сложенными силурийскими глинистыми сланцами и 

девонскими известняками. На суглинисто-щебнистых грядах сформированы арктические 

тундры (дриадовые, ивковые и смолевковые). Понижения в мезорельефе заболочены, с 

многочисленными термокарстовыми озерами. 

Общая площадь. 313400 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 

181900 га. 

Природные особенности. Флора заповедника выявлена достаточно хорошо. Всего 

отмечено 340 видов сосудистых растений (рисунок 4.1), 298 – лишайников и 474 – водорослей. 

На морских островах встречается 168 видов сосудистых растений, 124 – листостебельных мхов 

и 252 – лишайников [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 4.1 – Растения заповедника: а) дриада восьмилетняя; б) ива арктическая;  

в) мытник прелестный; г) мак югорский 
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Ихтиофауна представлена 42 видами морских, проходных, полупроходных и 

пресноводных рыб [42]. Большинство из них являются объектами промыслового и 

любительского рыболовства. Акватория Коровинской и Печорской губ – важнейший район 

воспроизводства сиговых и частиковых рыб, миграционный путь проходных и полупроходных 

рыб. В губах перед заходом в реки скапливается идущая на нерест семга.  

Число зарегистрированных птиц – 124 вида, из них регулярно гнездятся 52, нерегулярно 

или эпизодически – 11 [43]. Заповедник является одним из важных очагов воспроизводства 

популяций водоплавающих и околоводных птиц (рисунок 4.2). Наибольшее видовое 

разнообразие приходится на летний период за счет прилета куликов (тулес, золотистая ржанка, 

галстучник, фифи, круглоносый плавунчик, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, 

чернозобик, бекас, дупель, средний кроншнеп, малый веретенник), гусей (гуменник, 

белолобый), речных (шилохвость, чирок-свистунок, кряква, широконоска, свиязь) и нырковых 

(морянка, морская и хохлатая чернеть) уток, лебедей (малый и кликун). На п-ове Русский 

Заворот и о-вах Гуляевские Кошки во время осенних миграций скапливаются тысячные стаи 

куликов (чернозобик, краснозобик, песчанка, морской и белохвостый песочник, турухтан). На 

морских мелководьях около Гуляевских Кошек останавливаются для отдыха и кормежки 

мигрирующие стаи синьги и турпана. На пойменных местах гнездятся многочисленные 

чайковые (серебристая, малая и сизая чайки, бургомистр, полярная крачка). Обычны 

тетеревиные (белая и тундровая куропатки). В заповеднике гнездятся хищные птицы – 

мохноногий канюк, орлан-белохвост, беркут, дербник, сапсан, кречет. На о-ве Долгом и 

прилегающих малых островках высокая плотность гуменника и белолобого, белощекой 

казарки, краснозобой и чернозобой гагары, длинноносого и большого крохаля, морянки, 

отмечено 15 видов куликов, среди которых кулик-сорока. На галечных береговых валах 

гнездятся гаги – гребенушка и обыкновенная. На мелководье у островков Большой и Малый 

Зеленцы зарегистрированы многотысячные предмиграционные скопления гаг, питающихся 

мидиями. На острове Матвеев отмечен залет белых чаек. Малый (тундровый) лебедь и 

атлантический морж – символы заповедника. Наибольшая концентрация гнездящегося малого 

лебедя отмечена на западном берегу Печорской губы, наиболее крупные линные скопления – в 

Коровинской губе и на Захарьином берегу. Коровинская и Болванская губы – важнейшие места 

концентрации птиц в осенний предмиграционный период; птицы питаются клубеньками 

рдестов, обильно растущих на мелководье. Экспертная оценка численности малого лебедя на 

осенних предмиграционных концентрациях колеблется от 15 000 до 4 200-5 700 особей.  
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а)  б)  

в)  г)  

д)  

Рисунок 4.2 – Птицы заповедника: а) малый тундровый лебедь; б) гуменник в гнезде; 

в) гага-гребенушка; г) белощекая казарка в гнезде; д) стая малых веретенников 

Галечные косы и пляжи на островах Долгий, Голец и Матвеев – места залежек 

атлантического моржа (рисунок 4.3). Его численность здесь варьируется от 100 до 200 особей. 
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На своих залежках моржи появляются обычно в середине лета, когда от берегов отходят льды. 

Залежка являет внушительную картину. Звери лежат, тесно прижавшись один к другому, на 

боку, на животе или на спине. Воздух оглашает храп спящих моржей и громкие звуки 

бодрствующих. Звуки похожи на мычание, хрюканье, уханье, визг, вздохи, буханье. Вокруг 

островов на глубинах 50-80 м моржи находят пищу в виде изобилующих на дне 

беспозвоночных. Взрослое животное за день съедает от нескольких сотен до нескольких тысяч 

особей моллюсков. 

 

Рисунок 4.3 – Атлинтический морж 

Из морских млекопитающих в водах заповедника обитают другие ластоногие и 

китообразные – белуха, морской заяц, нерпа и др. В заповеднике постоянно встречаются песец, 

обский и копытный лемминги, лисица, горностай, заяц-беляк, росомаха, лось. На морских 

островах и п-ове Русский Заворот часто отмечаются заходы белого медведя. Из историко-

культурных объектов можно отметить поморские приметные и обетные кресты на морских 

островах, а на северной оконечности о-ва Долгий, на мысе Север-Саля сохранились остатки 

полуземлянок и 14 надмогильных деревянных полуразрушенных крестов, обложенных 

камнями. Это место, называемое Сибирским становьем, является местом зимовки и гибели 

семидесяти богомольцев, возвращавшихся в XVIII в. из Соловецкого монастыря в Сибирь (на  

р. Обь), о котором написал штурман И. Н. Иванов, руководитель отряда в составе экспедиции 

на Ф. В. Литке на Вайгач и Новую Землю. 

Негативное воздействие на ООПТ и угрозы. Загрязнение акватории заповедника 

обусловлено общим загрязнением р. Печоры, испытывающей огромный антропогенный пресс 

со стороны промышленных узлов и предприятий Республики Коми и Ненецкого округа. 

На территории заповедника расположены 15 поисково-разведочных буровых скважин, 

срок консервации которых закончился 10 лет назад, некоторые находятся в аварийном 

состоянии. Часть площадок буровых скважин нуждается в рекультивации. 
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В непосредственной близости от заповедных арктических островов расположен 

Варандейский нефтеналивной терминал. Проводятся сейсмические разведочные работы на юго-

востоке Баренцева моря (Медынско-Варандейский и Долгинский участки). 

Запрещенные виды деятельности и природопользования. На всей территории 

заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму 

особой охраны его территории, в том числе: 

 действия, изменяющие гидрологический режим земель; 

 изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного 

покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

 рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, 

заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также 

иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением; 

 сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования 

растительным миром за исключением случаев, предусмотренных Положением; 

 строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий 

электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения 

деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, 

разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования 

животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением; 

 интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

 применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

 сплав леса; 

 загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором; 

 транзитный прогон домашних животных; 

 нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных 

путей общего пользования; 

 сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме 

предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; 
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 пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 м над заповедником без согласования с его 

администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над территорией 

заповедника звукового барьера; 

 уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других 

информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений 

и имущества заповедника; 

 иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с 

выполнением возложенных на заповедник задач. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования. На территории заповедника 

допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на: 

 сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а 

также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 

 поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов; 

 предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и 

других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам; 

 проведение научных исследований и экологического мониторинга; 

 ведение эколого-просветительской работы; 

 заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для 

обеспечения потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедших на пенсию, 

осуществляется в соответствии с утвержденными планами лесохозяйственных и заповедно-

режимных мероприятий; решение об использовании древесной продукции, полученной в 

результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника; 

 сбор грибов и ягод работниками заповедника при проведении работ на территории 

заповедника для личного потребления (без права продажи); 

 организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; 

проекты экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом рекомендаций 

научно-технического совета заповедника и утверждаются структурным подразделением МПР 

России, осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью 

государственных природных заповедников; 

 размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым 

небом; 
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 осуществление контрольных функций. 

На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и 

регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным 

подразделением МПР России, осуществляющим непосредственное управление и контроль за 

деятельностью государственных природных заповедников. 

Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его 

работниками или должностными лицами МПР России, допускается только при наличии у них 

разрешений МПР России или администрации заповедника. 

Любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории 

заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом 

администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научно-технического совета 

заповедника и в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, 

действующими в НАО может быть разрешен в пределах эстуария реки Печоры (Коровинская 

губа) и прилегающей к ней акватории Печорского моря в пределах 2 километровой зоны вдоль 

побережья. 

Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский» 

учрежден Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 600 от 20.10.1998 г. 

Цели создания. Заказник расположен в низовьях реки Печоры и озера «Голодная Губа» и 

создан в целях сохранения и изучения флоры и фауны (в том числе рыбных запасов), для 

разработки научных основ охраны и рационального использования природных ресурсов 

Ненецкого автономного округа. Здесь сохранились уникальные популяции сиговых рыб (сиг, 

пелядь, чир, омуль, ряпушка), обитает самое крупное стадо атлантического лосося – печорской 

семги, а также нельма, занесенная в Красную книгу РФ. Из хищных птиц, занесенных в 

Красную книгу РФ в заказнике отмечаются беркут, кречет, орлан-белохвост и сапсан. 

Географическое положение. Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий 

автономный округ, Заполярный район. Заказник расположен в пойме нижнего течения реки 

Печора и оз. Голодная губа. Занимает территории п-ова Русский Заворот, полосу суши 

шириной до 20 км вдоль Захарьина берега, устьевую часть дельты реки Печоры между 

протоками Тундровый Шар и Большая Печора, часть дельты реки Восточная Нерута, о-ва 

Кашин, Ловецкий, Зеленый, Зеленые Муры, Долгий в западной части Печорского моря, 

Гуляевские Кошки, о-ва в юго-восточной части Баренцева моря – Матвеев, Голец, Долгий, Бол. 

и Мал. Зеленец; акватории Коровинской губы, Болванской губы, десятикилометровая акватория 

вдоль Захарьина берега, двухкилометровая акватория вокруг п-ова Русский Заворот и всех 

морских островов. 
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Общая площадь. Заказник занимает площадь 88073 га и расположен на трех 

территориально обособленных участках (кластерах):  

1) Озеро Голодная Губа – площадь 27 200 га, охватывает акваторию самого крупного в 

НАО пресноводного озера (площадь водного зеркала – 18 500 га, длина – 37 км, ширина – до 10 

км) и километровую зону вокруг него (рисунок 4.4);  

2) Западный участок дельты р. Печоры – площадь 34 454 га, включает рукава, протоки, 

озера и пойменные экосистемы в нижнем течении р. Печоры (рисунок 4.5);  

3) Восточный участок дельты р. Печоры – площадь 26 419 га, включает часть поймы в 

нижнем течении р. Печоры, русло р. Большой Печоры и километровую полосу коренного 

правого берега реки до мыса Болванский Нос.  

  

Рисунок 4.4 – Берег озера Голодная губа Рисунок 4.5 – Пойменный ландшафт в дельте 

реки Печора 

Дельта р. Печора представляет собой аллювиальную равнину, состоящую из большого 

числа крупных и небольших островов, омываемых многочисленными рукавами и протоками. 

Острова в пойме имеют плоский рельеф (до 5 м выс.) с большим числом озер (стариц), разно-

образных по глубине, площади и степени зарастания водного зеркала.  

Голодная Губа является элементом моренного ландшафта и расположена в межгрядовой 

впадине. С запада ее ограничивает Ненецкая гряда, на востоке от дельты р. Печоры озеро 

отделяет возвышенная тундра с одиночными пологими сопками, среди которых выделяется 

хребет Ерьхой.  

На коренных берегах р. Печоры и вокруг оз. Голодная Губа распространены ерниковые и 

кустарничковые мохово-лишайниковые тундры, часто с участием багульника и морошки. 

Научный интерес (как ботанический памятник истории формирования флоры) представляет 

сопка Мохнатая на правом берегу р. Большой Печоры, склоны которой сплошь покрыты 

зарослями ольховника кустарникового, в окружении подобных сопок с тундровой 

растительностью. 
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Природные особенности. Территория заказника с многочисленными протоками, 

озерами, болотами является ценнейшим водно-болотным угодьем, подпадающим под критерии 

7-й конференции сторон Рамсарской конвенции (1999), и ключевой орнитологической терри-

торией, имеющей всемирное и региональное общеевропейское значение. Является идеальным 

местом для остановок на пролете, гнездования и линьки многих видов водоплавающих и 

околоводных птиц, и имеет особое значение для экологической стабильности региона в целом. 

В р. Печоре обитают уникальные популяции сиговых рыб (сиг, пелядь, чир, омуль, ряпушка), 

запасы которых сохранились на промысловом уровне, нельма, занесенная в Красную книгу РФ, 

и самое крупное стадо атлантического лосося – печорской семги. 

Рельеф территории заказника равнинный, в пойме высоты не превышают 5 м. 

Максимальные высоты приурочены к коренным берегам реки Печоры и  

оз. Голодная Губа и достигают 25-32 м.  

Растительность непосредственно дельты р. Печоры по зональной приуроченности 

рассматривается самостоятельно, как растительность субарктических пойм. Она представляет 

собой динамический ряд сменяющих друг друга крупнозлаковых, мелкозлаковых и 

заболоченных лугов, зарослей высокорослых ив (шерстистопобеговой и корзиночной) и 

ольховника кустарникового (на юге) и низкорослых ивняков (из ивы филиколистной, 

шерстистой, сизой и копьевидной) (на севере) (рисунок 4.6). Тундровые сообщества в нижнем 

течении дельты р. Печоры встречаются лишь небольшими фрагментами на остаточных 

наиболее возвышенных террасах, а также распространены вдоль коренных берегов Печоры и 

оз. Голодная Губа. 

 

Рисунок 4.6 – Ива шерстистая 
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Животный мир представлен следующими видами – песец, обский и копытный лемминги, 

северный олень, лось, росомаха, лисица, горностай, заяц-беляк, ондатра, водяная полевка, 

периодически посещают данный регион бурый медведь и волк. 

Общая численность зарегистрированных птиц составляет 110 видов, из них регулярно 

гнездятся 43 вида, нерегулярно – 2 вида, предположительно – 12 видов. В летней орнитофауне 

преобладают водоплавающие – пластинчатоклювые, кулики, чайки. Из пластинчатоклювых в 

большой массе гнездятся представители речных и нырковых уток. Это – кряква, шилохвость, 

широконоска, чирок свистунок, свиязь, серая утка, хохлатая и морская чернети, гоголь, 

морянка, турпан, синьга, луток, длинноносый крохаль. Гуси и казарки обычны на осенних и 

весенних пролетах, в отдельные годы могут гнездиться гуменники и белолобые гуси. Обычны 

на гнездовании краснозобая и чернозобая гагары. Кулики отличаются большим видовым 

разнообразием (около 20 представителей). Из чаячьих наиболее обычны на гнездовании: 

средний и короткохвостый поморники, сизая и чайки, бургомистр, малая чайка, полярная 

крачка (рисунок 4.7). Белая сова многочисленна в пойме в зимний период при обилие 

мышевидных. Белая куропатка обычна на гнездовании на тундровых участках заказника, в 

середине – конце зимнего периода может образовывать огромные скопления при миграциях. 

а)  б)  

Рисунок 4.7 – Гнездующие виды птиц из семейства чаячьих:  

а) короткохвостый поморник; б) бургомистр 

Ихтиофауна водоемов заказника довольно разнообразна (16 видов), основную ценность 

представляют полупроходные семейства лососевых – нельма, ряпушка, омуль, сиг; озерно-

речные – пелядь, чир, хариус и проходные – семга и кумжа. 

Таким образом, на территории заказника «Нижнепечорский» охраняется 43 объекта 

животного и растительного мира: 20 видов, находящихся под охраной государства (Красные 

книги РФ и НАО), и 23 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.  

Заказник организован на землях госземзапаса и землях сельскохозяйственного 

назначения: сенокосные угодья СПК «им. Выучейского», СПК «Харп» и «Андег» и 
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оленпастбища СПК «Харп» и «им. Выучейского» без их изъятия с сохранением основных видов 

сельскохозяйственной деятельности землепользователями, рыболовства и традиционных 

промыслов коренного населения. 

Негативное воздействие на ООПТ и угрозы. Негативные факторы, воздействующие на 

природные комплексы заказника в настоящее время: вынос значительного количества 

загрязняющих веществ по реке Печоре, формирование речного стока которой происходит 

преимущественно на территории Республики Коми, где есть крупные промышленные узлы, а 

также браконьерский вылов сиговых. 

Непосредственную угрозу природным экосистемам заказника представляет начало 

разработки Кумжинского нефтегазоконденсатного месторождения. Причины угрозы кроются в 

создании сильнейшего фактора беспокойства для водоплавающих птиц, которое неизбежно 

возникнет при производстве работ, и в несовершенстве современных технологий бурения и 

добычи нефти и газоконденсата, сопровождающихся нарушением и загрязнением значительных 

площадей суши, водотоков и водоемов, сбросом сточных вод на рельеф, а также высоким 

риском аварий с разливами нефтепродуктов. Отсыпка площадок буровых скважин привезенным 

грунтом и прокладка трубопроводов вдоль русла р. Печоры приведут к выносу большого 

количества взвешенных веществ и обмелению русла Печоры и, в конечном итоге, Коровинской 

губы. В пойме на территории заказника высотные отметки низкие, многие участки заливаются в 

паводок, русло меандрирует, происходит эрозия берегов, их размывание, т.е. вся система 

характеризуется неустойчивостью и находится в постоянном изменении. Для такой 

неустойчивой системы очень велики экологические риски. 

Меры, необходимые для улучшения состояния ООПТ. Заказник «Нижнепечорский» 

находится в 60-90 км от г. Нарьян-Мара, в зависимости от участка. Территория заказника 

является проблемной в плане браконьерства, а также в связи с планирующей разработкой 

Кумжинского месторождения. Практически полное отсутствие охраны территории со дня 

образования заказника, послужило развитию почти легального браконьерства (выдача 

рыбинспекцией разрешений на лов рыбы сетями, закрепление рыбучастков). Поэтому для 

выполнения режима особой охраны заказника, сопровождения научно-исследовательских 

экспедиций, туристических групп, а также для проведения охранных и хозяйственных 

мероприятий необходимо увеличить штат отдела ООПТ в НАО, а также строительство 

стационарного кардона в пределах территории ГПЗ «Нижнепечорский». Необходимо проводить 

мониторинг окружающей среды заказника «Нижнепечорский» с целью оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
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факторов. Мониторинг будет включать в себя мониторинг состояния земель, водных объектов, 

объектов животного мира. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования. Заказник находится в ведении 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа. Управление заказником, обеспечение его функционирования и контроль за 

соблюдением режима охраны осуществляет казенное учреждение Ненецкого АО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды». 

Режим охраны территории природного заказника «Нижнепечорский» осуществляется в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого АО от 

20 октября 2014 года № 391-п. На территории заказника запрещается деятельность, если она 

противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам, в том числе: 

- предоставление земельных участков под застройку, кроме случаев, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, и прочих коммуникаций, 

кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением; взрывные работы; 

- применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений; геологоразведочные 

изыскания и разработка полезных ископаемых; охота на лося. 

На территории заказника по согласованию с Департаментом разрешается существление 

следующих видов деятельности: 

- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг; 

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника; 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 

палеонтологических объектов. 

На территории заказника по согласованию с Учреждением разрешается осуществление 

следующих видов деятельности: 

- организованная рекреационная деятельность, туризм; 

- организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-

познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, 

снятие видеофильмов); 

- посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях. 
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На территории заказника разрешается осуществление следующих мероприятий и видов 

деятельности: 

- традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера; 

- выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих 

пастбищ; 

- заготовка зеленых кормов для крупного рогатого скота на сенокосных угодьях, 

отведенных основным землепользователем; 

- традиционные виды хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера; 

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- любительская и спортивная охота в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его 

границ. 

Охрана заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Департамента ПР и АПК НАО и Администрации МР «Заполярный район», 

непосредственно на территории инженерно-экологических изысканий ООПТ федерального, 

регионального и местного значения отсутствуют (приложение Д). 

Карта-схема особо охраняемых природных территорий района работ представлена в 

графическом документе СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.6, в котором показано 

расположение ближайших ООПТ к участку работ с указанием расстояний. 

Территории традиционного природопользования (ТТПП). В соответствии с 

Федеральным законом от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» выделяют территории традиционного природопользования – особо 

охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

Территория МР «Заполярный район» (кроме рабочего поселка Искателей) Ненецкого АО 

входит в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, утвержденных Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 631-р от 08.05.2009 г. «Об утверждении перечня мест традиционного 
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации». 

Согласно информации Администрации МР «Заполярный район» и Управления 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального и 

местного значения в районе проведения проектно-изыскательских работ отсутствуют 

(приложение Д).  

Охранные зоны поверхностных водных объектов. Водоохранными зонами являются 

территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев и озер, на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения и истощения ресурсов, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон – составная часть 

комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока в зависимости от протяженности водотока и составляет: при 

длине до 10 км – 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, 50 км и более – 200 м. Для болот ширина 

охранной зоны составляет 50 м. 

Учитывая, что протоки территории изысканий являются частью русловой системы реки 

Печора, а в соответствии со статьей 65 Водного кодекса водоохранная зона устанавливается для 

территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ, следует, что ширина водоохранной зоны устанавливается по протяженности 

общей длины основного водотока и отдельно для протоки не устанавливается (приложение Д). 

Соответственно, ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протоков 

(Конзер-Шар, Большой Осколков Шар, Морской Воим, Бецабицер-Шар, Малый Гусинец, 

Большой гусинец, протоки без названия) расположенных на территории изысканий и 

являющихся частью русловой системы р. Печора, составит 200 м.  

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 

устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного 

на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В пределах водоохранных зон запрещается: 
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- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 

судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами 

границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 

«О недрах»).  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Согласно данным Североморского ТУ Росрыболовства для водных объектов Ненецкого 

автономного округа, расположенных на территории изысканий, рыбохозяйственные заповедные 

зоны Федеральным агентством по рыболовству не установлены (приложение Д). 

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Баренцева моря (Коровинская губа), 

относится к дельте р. Печора и представлена протоками и озерами. 

Протяженность, категория, размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов территории инженерно-экологических изысканий представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Протяженность, категория, размеры водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов территории инженерно-экологических изысканий 

Название  

водотока 

Удаленность от участка 

изысканий, км 

Протяженность 

(площадь) 

водного объекта, 

км (км2) 

Категория 

водного 

объекта1) 

Ширина водоохранной зоны2), 3) / 

прибрежной защитной полосы2) / 

рыбохозяйственной заповедной 

зоны5), м 

Река Печора 

(исток – 62°12'03,23" с.ш., 

59°25'55,92" в.д.; устье –  

68°17'41,27" с.ш. 54°24'40,32" 

в.д.) 

протекает  

в 8,3 км к юго-востоку от 

проектируемой площадки 

куста скважин №3 

1809 высшая 

200 / 200 / -  

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Проток Конзер-Шар  
(исток – 67°59'44,92" с.ш., 

53°48'23,96" в.д.; устье –  

68°13'00,77" с.ш., 54°00'41,21" 

в.д.) 

протекает в границах 

геодезической съемки 

проектируемых площадок 

кустов скважин №№ 3 и 4 

35 высшая 

200 / 200 / -  

(границы геодезической съемки 

площадки кустов скважин №№ 3 

и 4 расположены в пределах ВЗ и 

ПЗП) 

Проток Морской Воим  
(исток –  

68°07'42,91" с.ш., 53°52'08,79" 

в.д.; устье –  

68°12'13,16" с.ш., 53°57'39,71" 

в.д.) 

протекает  

в 0,35 км к северо-западу 

от границ геодезической 

съемки проектируемой 

площадки куста скважин 

№ 4 

11,5 -4) 

200 / 200 / -  

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Проток Бецабицер-Шар  
(исток – 68°10'18,54" с.ш., 

53°42'31,79" в.д.; устье –  

68°13'05,15" с.ш., 53°56'56,97" 

в.д.) 

протекает в границах 

геодезической съемки 

проектируемой площадки 

куста скважины № 5 

10,9 -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической съемки 

площадки куста скважин № 5 

расположены в пределах ВЗ и 

ПЗП) 

Проток Большой Осколков 

Шар (исток – 67°54'37,57" 

с.ш., 53°21'39,98" в.д.; устье –  

68°10'35,41" с.ш., 53°49'09,06" 

в.д.) 

протекает в границах 

геодезической съемки 

проектируемых 

площадок кустов 

скважин №№ 1, 2 и 5 

47 -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической съемки 

площадок кустов скважин №№ 

1, 2 и 5расположены в пределах 

ВЗ и ПЗП) 

Проток Большой Гусинец  
(исток – 68°10'32,77" с.ш., 

53°40'31,89" в.д.; устье –  

68°14'44,42" с.ш., 53°41'53,46" 

в.д.) 

протекает  

в 2,4 км к северо-западу от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 4 

12 первая 

200 / 200 / -  

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0#/maplink/2
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Название  

водотока 

Удаленность от участка 

изысканий, км 

Протяженность 

(площадь) 

водного объекта, 

км (км2) 

Категория 

водного 

объекта1) 

Ширина водоохранной зоны2), 3) / 

прибрежной защитной полосы2) / 

рыбохозяйственной заповедной 

зоны5), м 

Проток Малый Гусинец 
(исток – 68°10'38,42" с.ш., 

53°40'47,36" в.д.; устье –  

68°14'19,79" с.ш., 53°47'38,32" 

в.д.) 

протекает в границах 

геодезической съемки 

проектируемой площадки 

куста скважины № 6 

10 высшая 

200 / 200 / -  

(границы геодезической съемки 

площадки куста скважин № 6 

расположены в пределах ВЗ и 

ПЗП) 

Проток без названия (1) 
(исток – 68°13'29,57" с.ш., 

53°40'16,28" в.д.; устье –  

68°12'13,89" с.ш., 53°43'29,71" 

в.д.) 

протекает в границах 

геодезической съемки и 

пересекается трассой 

автоподъезда № 1 к 

проектируемой площадке 

куста скважины № 6 на 

ПК3+23,88 

3,8 -4) 

200 / 200 / -  

(границы геодезической съемки 

площадки куста скважин № 6 

расположены в пределах ВЗ и 

ПЗП) 

Проток без названия (2) 
(исток – 68°07'01,57" с.ш., 

53°47'38,76" в.д.; устье –  

68°07'15,22" с.ш., 53°56'10,41" 

в.д.) 

протекает в 0,47 км юго-

восточнее границ 

геодезической съемки 

проектируемой площадки 

куста скважин № 2 

7,5 -4) 

200 / 200 / -  

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Озеро Большой Гусинец 
(68°12'40,70" с.ш., 

53°39'50,05" в.д.) 

расположено  

в 0,48 км к юго-востоку от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 6 

2,28 -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Озеро без названия (1) 

(68°10'16,68" с.ш., 

53°50'58,05" в.д.)  

расположено  

в 0,29 км к юго-востоку от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 5 

0,06 -4) - 3) / - 3) / - 

Озеро без названия (2) 
(68°10'02,50" с.ш., 

53°50'03,60" в.д.)  

расположено  

в 0,22 км к югу от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 5 

0,17 -4) - 3) / - 3) / - 

Озеро без названия (3) 
(68°07'31,93" с.ш., 

53°47'36,22" в.д.)  

расположено  

в 0,11 км к северо-западу 

от проектируемой 

площадки куста скважин 

№ 2 

0,7 -4) 

200 3) / 200 / - 

(границы геодезической съемки 

площадки куста скважин № 2 

расположены в пределах ВОЗ и 

ПЗП.) 

Озеро без названия (4) 
(68°08'58,75" с.ш., 

53°49'41,21" в.д.)  

расположено  

в 0,36 км к востоку от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 1 

0,16 -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Озеро без названия (5) 
(68°08'35,46" с.ш., 

53°47'55,90"в.д.)  

расположено  

в 0,4 км к юго-западу от 

проектируемой площадки 

куста скважин № 1 

0,06 -4) 

200 3) / 200 / - 

(проектируемые объекты 

расположены за пределами ВЗ и 

ПЗП) 

Примечание: 
1) Категория водного объекта представлена согласно данным Федерального агентства по рыболовству; 
2) Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы для водных объектов представлена согласно данным Отдела водных 

ресурсов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 
3) Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0,5 км2  

не устанавливается, для озер с акваторией более 0,5 км2 ширина водоохранной зоны составляет 50 м; радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
4) Согласно данным Федерального агентства по рыболовству в государственном рыбохозяйственном реестре документированная 

информация о категории рыбохозяйственного значения указанных водных объектов Ненецкого автономного округа отсутствует 

(приложение Д); 
5) Согласно данным Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Североморское ТУ 

Росрыболовства) для водных объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, рыбохозяйственные заповедные 

зоны не установлены (приложение Д) 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 3 и 4 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Конзер-Шар. 
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Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 5 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Бецабицер Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2 и 5 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Болшой 

Осколков Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 2 попадают в 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу озера без названия (3). 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 6 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Малый Гусинец и 

протока без названия (1). Трасса автоподъезда № 1 к проектируемой площадке куста скважины 

№ 6 пересекает проток без названия № 1 на ПК3+23,88 и расположена в пределах его 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

На карте-схеме экологических ограничений хозяйственной деятельности территории 

изысканий (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.7) нанесены 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов 

территории изысканий. 

Зоны санитарной охраны водозаборов (ЗСО) устанавливаются для поверхностных и 

подземных водозаборов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, с целью 

защиты от бактериологического и химического загрязнения. ЗСО включают зоны санитарной 

охраны источника водоснабжения, зону санитарной охраны водопроводных сооружений и 

санитарно-защитную полосу водоводов. 

По информации Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа, Администрации МР «Заполярный район», 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по НАО, Архангельского филиала ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу», в районе проведения 

проектно-изыскательских работ и в радиусе 1 км от объекта источники поверхностного и 

подземного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с утвержденными зонами 

санитарной охраны отсутствуют (приложение Д). 

Участки размещения объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии, истории, культуры и архитектуры). Территории, на которых размещаются 

памятники истории, культуры и архитектуры, также относятся к участкам ограниченного 

хозяйственного использования. 
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По состоянию на 01.08.2021 г. на территории Ненецкого автономного округа поставлено 

на государственную охрану 35 объектов культурного наследия - памятников архитектуры, 

истории и культуры регионального значения, которые расположены в городе Нарьян-Маре и 

других населенных пунктах округа. В таблице 4.2 представлены данные из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации [47]. 

Таблица 4.2 – Объекты культурного наследия Ненецкого автономного округа 

№п/п 
Наименование объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта  

культурного наследия 

Объекты федерального значения 

1 Пустозерское городище XV в. с. Пустозерск Ненецкий автономный округ 

Объекты регионального значения 

1 Здание главпочтамта г. Нарьян-Мар ул. Смидовича, д.25 

2 «Здание Администрации» г. Нарьян-Мар ул. Смидовича, д.20 

3 Дом Шевелевых г.Нарьян-Мар, ул. Тыко-Вылки, д.4 

4 Дом Сумарокова (Терентьева) д. Устье 

5 Амбар Нечаева д. Устье 

6 Баня Попова д. Устье 

7 Крест обетный д. Устье 

8 Амбар Хайминой д. Устье 

9 Здание церкви д. Устье 

10 Дом Хатанзейской с. Великовисочное 

11 Дом Сумароковых с. Оксино 

12 Благовещенская церковь с. Несь, ул. Механизаторов, д. 14 

13 Здание больницы, где работал Королев А.А. с. Несь, ул. Школьная, д. 15 

14 Могила врача Королева А.А. Заполярный район, с. Несь 

15 Дом Коткиных (Изосима Петровича) Заполярный район, с. Несь, ул. Набережная, д. 26 

16 Дом Протопопова (Семена Тарасовича) д. Верхняя Пеша 

17 Напогребица Протопопова д. Верхняя Пеша 

18 Дом Кокиной С.О. д. Снопа 

19 Дом Кокина А.И. д. Снопа 

20 Дом Кокина И.И. МО «Омский сельсовет», д. Снопа, д. 35 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
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№п/п 
Наименование объекта  

культурного наследия 

Местонахождение объекта  

культурного наследия 

21 Кресты могильные (3 креста) д. Снопа 

22 Напогребица Кокина И.И. д. Снопа 

23 Напогребица Кокиной А.И. д. Снопа 

24 Дом Окладникова А.Ф. д. Верхняя Пеша, д. 23 

25 Дом Таратина И.П. МО «Пешский сельсовет», д. Верхняя Пеша 

26 Дом Григорьевой С.С. д. Верхняя Пеша 

27 Дом Таратина МО «Пешский сельсовет», д. Таратинское 

28 Амбар Протопоповой Т.Г. д. Верхняя Мгла 

29 Дом Коткина д. Лабожское, д. 79 

30 Часовня Михаила Архангела МО «Канинский сельсовет», д. Нижняя Мгла 

31 Дом Коткина Ш.Г. МО «Канинский сельсовет», д. Нижняя Мгла 

32 Дом Григорьевой с. Нижняя Пеша 

33 Дом Кокина А.И. д. Снопа 

34 Дом Кокиной Н.А. МО «Омский сельсовет», д. Снопа 

Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа сообщает, 

что объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

отсутствуют в районе выполнения проектно-изыскательских работ. Испрашиваемый объект 

находится вне зон охраны объектов культурного наследия, включённых в реестр, 

установленных защитных зон объектов культурного наследия (приложение Д). 

Сведениями об отсутствии на территории выполнения работ выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(в т. ч. археологического) Департамент не располагает (приложение Д). Учитывая изложенное, 

заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан:  

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

установленном ст. 45.1 Федерального закона; 

- представить в Департамент документацию, подготовленную на основе 
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археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а 

также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 

документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, и после принятия Департаментом решения о включении 

данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного 

объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 

объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 

указанной документацией в Департамент на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Департаментом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия. 

Месторождения полезных ископаемых. По данным Департамента по 

недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу, на континентальном шельфе и 

в Мировом океане по НАО (Севзапнедра), под участком проектно-изыскательских работ 

находится Кумжинское газоконденсатное месторождение (приложение Д).  

По информации Архангельского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Северо-Западному Федеральному округу» месторождения, проявления и 

прогнозные ресурсы полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, 

общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды), учтенные Государственным и 

территориальным балансами запасов полезных ископаемых, отсутствуют. Подземные 
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источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны их санитарной охраны на 

участке предстоящей застройки отсутствуют (приложение Д). 

Территории, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям. 

Департамент внутреннего контроля и надзора НАО сообщает, что по состоянию на 25.05.2021 г. 

захоронений трупов животных и иных биологических отходов, неблагополучных по опасным и 

карантинным болезням животных, а также наличия на проектируемом участке 

скотомогильников, биотермических ям, установленных санитарно-защитных зон, а также 

территорий, признанных неблагополучными по факторам эпизоотической опасности в пределах 

участка и прилегающей к нему зоне в радиусе 1000 м в Департаменте внутреннего контроля и 

надзора НАО не зарегистрировано (приложение Д). 

По данным Администрации МР «Заполярный район» организованные Администрацией 

скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также 

установленные от них санитарно-защитные зоны на участке размещения объекта и на 

прилегающей территории (в радиусе 1000 м) отсутствуют. Решения о признании территории 

неблагополучной по факторам эпизоотической опасности Администрацией Заполярного района 

не принимались (приложение Д).  

Свалки и полигоны ТБО. По данным Администрации МР «Заполярный район» в 

районе проведения изыскательских работ полигоны промышленных и коммунальных отходов, 

эксплуатируемые подведомственными организациями, а также санкционированные 

Администрацией свалки отсутствуют (приложение Д). 

Межтерриториальное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому 

автономному округу (приложение Д) сообщает, что в районе проведения проектно-

изыскательских работ и прилегающей зоне (1000 м) санкционированные свалки и полигоны 

ТБО отсутствуют.  

В ходе маршрутного визуального обследования изыскиваемой территории 

несанкционированные свалки также не выявлены. 

Защитные леса. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа в районе выполнения проектно-

изыскательских работ земли лесного фонда (в том числе защитные леса и особо защитные 

участки леса), лесопарковые зеленые пояса, а также леса, расположенные на землях иных 

категорий (городские, муниципальные леса, военные лесничества), лесопарковые зоны, зеленые 

зоны отсутствуют (приложение Д). 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья. Согласно данным 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
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автономного округа, Администрации МР «Заполярный район» на территории проведения 

проектно-изыскательских работ, а также под участком предстоящей застройки отсутствуют 

особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья (приложение Д). 

Водно-болотные угодья. Департамент ПР и АПК НАО не располагает информацией о 

наличии в границах проектно-изыскательских работ ключевых орнитологических территорий и 

водно-болотных угодий (приложение Д). 

Согласно карте-схеме КОТР международного значения в НАО ключевые 

орнитологические территории на участке инженерно-экологических изысканий отсутствуют 

(рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - карта-схема КОТР 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 

«О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года», на территории 

Ненецкого автономного округа отсутствуют объекты, входящие в список, водно-болотных 
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угодий Российской Федерации, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. 

Водно-болотные угодья на территории проведения инженерно-экологических изысканий 

отсутствуют. 

По информации Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Территория намеченной 

деятельности входит в список природных территорий и акваторий, рекомендованных для 

внесения в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией 

(«Теневой» список водно-болотных угодий, имеющих международное значение) 

(приложение Д). [36] 

Лечебные ресурсы, курорты. По данным Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа и Администрации МР 

«Заполярный район» в районе проведения проектно-изыскательских работ природные лечебные 

ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, а также зоны их санитарной (горно-

санитарной) охраны отсутствуют (приложение Д). 

Кладбища и их СЗЗ. По информации Администрации МР «Заполярный район» в 

пределах участка проектно-изыскательских работ и прилегающей зоне (1000 м) 

межпоселенческие места захоронения (кладбища) Заполярного района и установленные для них 

санитарно-защитные зоны отсутствуют (приложение Д). 

Аварии, утечки токсичных продуктов. Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, Главное управление МЧС 

России по Ненецкому автономному округу сообщают, что информацией об авариях и утечках 

токсичных продуктов на территории выполнения проектно-изыскательских работ не 

располагает (приложение Д).  

Отдельно Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа отмечает, что в районе проектируемого куста скважин № 6 в 

ноябре 1980 года в северной части месторождения, расположенной вблизи от акватории 

Коровинской губы, произошел мощный неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси 

(ГКС) скважины К-9, продолжавшийся шесть с половиной лет (2332 суток) (приложение Д). 

Охранные зоны промышленных объектов. В пределах территории инженерно-

экологических изысканий Кумжинского месторождения в настоящее время расположены 

производственные объекты – площадки законсервированных буровых скважин. 

Согласно данным Администрации МР «Заполярный район» санитарно-защитные зоны, 

установленные от находящихся в муниципальной собственности промышленных и (или) 
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сельскозяйственных предприятий, в районе проектируемого объекта отсутствуют (приложение 

Д). 

Управление Роспотребнадзора по НАО сообщает, что объект проектно-изыскательских 

работ располагается за пределами существующих санитарно-защитных зон, а также объектов с 

особым режимом использования территории (приложение Д). 

Приаэродромные территории. Согласно статье 47 Воздушного кодекса Российской 

Федерации приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования 

территорий. Согласно информации, предоставленной Архангельским МТУ Рос авиации, 

11.06.2020 Росавиация утвердила приказ № 553-П «Об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Нарьян-Мар». Приаэродромная территория аэродрома г. Нарьян-мар 

расположена полностью или частично в границах территорий муниципальных образований:  

- городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- муниципальный район «Заполярный район»; 

- городское поселение «Рабочий поселок Искателей»; 

- сельское поселение «Тельвисочный сельсовет». 

В письме также сообщается, что в соответствие с частью 5 статьи 30 Градостроительного 

Кодекса РФ на карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы зон с особыми условиями использования территорий, что относится к полномочиям 

органов местного самоуправления. Также, на официальном сайте Росреестра размещена 

«Публичная кадастровая карта», по которой можно определить входит ли изыскиваемый 

объект, находящийся в Заполярном районе НАО, в границы зон приаэродромной территории 

(приложение Д). 

Согласно письму Администрации МР «Заполярный район» обращения о выдаче 

заключений на проекты приаэродромных территорий, предусмотренных утвержденным 

порядком их установления (Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460), на 

территорию проектируемого объекта в Администрацию Заполярного района не поступали 

(приложение Д). 

Территории объектов телерадиовещания. По информации сервисного участка  

г. Нарьян-Мар Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» в пределах проведения проектно-

изыскательских работ сооружения связи и объекты телерадиовещания отсутствуют 

(приложение Д). 

Карта-схема охранных зон промышленных объектов представлена в графическом 

документе СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.11. 
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5 Методика и технология выполнения работ 

Полевые работы по объекту «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского 

газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» выполнены специалистами 

ООО «Северо-Запад изыскания» в летний период (июнь-август) 2021 г. и включали: 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, источников 

и визуальных признаков загрязнения территории изысканий; 

- геоэкологическое опробование компонентов окружающей природной среды с 

доставкой отобранных образцов в аккредитованные лаборатории; 

- исследование радиационной обстановки. 

Инженерно-экологические изыскания проводились методом инженерно-экологической 

рекогносцировки на опорных участках, местонахождение которых выбиралось исходя из 

техногенных условий территории и необходимого анализа природных особенностей района 

изысканий. 

По данным полевых исследований выполнена оценка современного экологического 

состояния территории изысканий, включающая: 

 анализ результатов геоэкологического опробования и инструментальных 

исследований компонентов природной среды; 

 характеристику антропогенной нарушенности территории; 

 установление техногенно обусловленного воздействия на природную среду. 

Подробный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды, 

обусловленный намечаемой проектной деятельностью, представлен в 7 главе пояснительной 

записки. 

5.1 Состав, виды и объемы работ 

Инженерно-экологические изыскания по объекту объекту «Строительство 

эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация 

пласта С2-3» проведены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 в 3 

этапа: подготовительный, полевой и камеральный. 

На подготовительном этапе выполнены сбор, обобщение и анализ опубликованных и 

фондовых материалов по экологической изученности территории, существующей техногенной 

нагрузке, состоянию компонентов природной среды и др., а также запросы и получение 

сведений от компетентных органов, дешифрирование имеющихся материалов дистанционного 

зондирования. Выполнена подготовка картографической основы и оборудования для полевого 

этапа. 

anvolkova
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Во время полевого этапа работ проведены рекогносцировочное натурное обследование 

территории методом маршрутных наблюдений с покомпонентным описанием природной среды 

и фотографической съемкой, инструментальные полевые измерения и геоэкологическое 

опробование на определение содержания загрязняющих веществ и исследование эколого-

радиационной обстановки. 

В камеральном этапе выполнены обработка результатов полевых исследований, 

результатов лабораторных химико-аналитических и радиационных исследований образцов, 

отобранных в ходе полевого геоэкологического опробования. Анализ и обработка полученных 

данных в ходе выполнения подготовительного и полевого этапов. Составление технического 

отчета и подготовка картографических документов. 

В целом, виды и объемы работ, выполненные в рамках инженерно-экологических 

изысканий, представлены в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 – Виды и объемы работ, выполненные в рамках инженерно-экологических 

изысканий в 2021 г. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы 

работ 

Исследования и измерения, выполненные в рамках настоящих изысканий в 2021 г. 

Опробование поверхностных вод на определение 

химических показателей 
проба 16 

Опробование донных отложений на определение 

химических показателей 
проба 8 

Опробование грунтовых вод на определение химических 

показателей 
проба 6 

Опробование почв на определение химических показателей 
выполнено исходя из площадей участков намечаемого 

строительства (согласно разделу V Технического задания) и 

требуемого количества проб (согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 при 

однородном почвенном покрове количество проб составляет не 

менее 1 объединенной пробы почвы на 5 га). 

Общая площадь исследования под строительство площадных 

объектов составляет 161,2 га 

проба 
Всего 34 

пробы почв 

Площадка куста № 1, ориентировочной площадью 22,9 га проба 
5  

(в том числе 1 фоновая) 

Площадка куста № 2, ориентировочной площадью 25,9 га проба 
6  

(в том числе 1 фоновая) 

Площадка куста № 3, ориентировочной площадью 24,6 га проба 
5  

(в том числе 1 фоновая) 

Площадка куста № 4, ориентировочной площадью 24,6 га проба 
5  

(в том числе 1 фоновая) 

Площадка куста № 5, ориентировочной площадью 24,2 га проба 
5  

(в том числе 1 фоновая) 

Площадка куста № 6, ориентировочной площадью 39,0 га проба 
8  

(в том числе 1 фоновая) 
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Объёмы 

работ 

Опробование почв на определение радиологических 

показателей 
проба 34 

Опробование почв на определение агрохимических 

показателей 
проба 12 

Опробование почв на определение санитарно-

эпидемиологических показателей 
проба 6 

Гамма-съемка территории (измерения мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения) выполнена 

исходя из площади участка строительства и требуемого числа 

контрольных точек на 1 га (не менее 10 точек на 1 га, но не 

менее 5 точек на земельном участке меньшей площади 

согласно п. 5.3 МУ 2.6.1.2398-08). 

Общая площадь исследования под строительство площадных 

объектов составляет 161,2 га. 

точка  

контроля 

Всего  

1612 точек контроля 

Площадка куста № 1, ориентировочной площадью 22,9 га 
точка  

контроля 
229 

Площадка куста № 2, ориентировочной площадью 25,9 га 
точка  

контроля 
259 

Площадка куста № 3, ориентировочной площадью 24,6 га 
точка  

контроля 
246 

Площадка куста № 4, ориентировочной площадью 24,6 га 
точка  

контроля 
246 

Площадка куста № 5, ориентировочной площадью 24,2 га 
точка  

контроля 
242 

Площадка куста № 6, ориентировочной площадью 39,0 га 
точка  

контроля 
390 

Инструментальные исследования - измерения плотности 

потока радона 
замер 168 

Площадка ВЖК куста № 1, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

Площадка ВЖК куста № 2, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

Площадка ВЖК куста № 3, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

Площадка ВЖК куста № 4, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

Площадка ВЖК куста № 5, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

Площадка ВЖК куста № 6, ориентировочной площадью 0,18 га замер 28 

5.2 Маршрутные наблюдения 

Маршрут обследования изыскиваемой территории составлялся на стадии подготовки к 

полевым работам на основе имеющейся информации о районе исследования, 

картографического материала и Технического задания (приложение А). 

Натурное обследование территории инженерно-экологических изысканий выполнено 

специалистами ООО «Северо-Запад изыскания» в соответствии с программой на производство 
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инженерно-экологических изысканий (приложение Б) и требованиями СП 47.13330.2016, СП 

11-102-97. 

В ходе маршрутного обследования изыскиваемой территории проводилось 

покомпонентное описание природной среды, визуально оценивалось существующее состояние 

наземных и водных экосистем, выявлялись источники техногенного воздействия на 

окружающую природную среду, нарушенные и загрязненные участки, свалки. Обход и 

описание территории сопровождались фотографической съемкой и фиксацией пунктов 

наблюдения средствами GPS навигации. 

Результаты маршрутного обследования территории изысканий приведены в ведомости 

пунктов натурных наблюдений (приложение Е), а также на карте фактического материала 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8). 

Для оценки современного состояния компонентов природной среды на территории 

проектируемых работ проведено геоэкологическое опробование поверхностных вод, донных 

отложений, грунтовых вод, почв, а также выполнены инструментальные исследования 

радиационной обстановки.  

Опробование и инструментальные исследования компонентов окружающей природной 

среды сопровождалось характеристикой точек отбора проб, включающей: 

– местонахождение; 

– техногенное состояние; 

 почвенные условия; 

 состояние растительности (для водных объектов – прибрежной и водной); 

– водный режим (для водотоков и почво-грунтов). 

5.3 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 

Для получения качественных и количественных показателей и характеристик 

компонентов природной среды территории изысканий проводилось геоэкологическое 

опробование поверхностных вод, грунтовых вод, донных отложений и почв. 

Местоположение точек наблюдений, пунктов опробования и инструментальных замеров 

показано на карте фактического материала (графический документ СНИ21-1/04//95-01-

НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8.). 

Отбор проб поверхностных вод. Опробование поверхностных вод на химический 

анализ выполнено из водных объектов (озера без названия, протоки), расположенных в 

непосредственной близости от проектируемых площадных объектов. Местоположение пунктов 

опробования определялось с учетом предполагаемого поступления загрязняющих веществ с 

территории проектно-изыскательских работ. Всего на территории изысканий отобрано 16 проб 
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поверхностной воды из озер без названия и протоков, приуроченных к дельте р. Печора 

(бассейн Баренцева моря) и расположенных в районе размещения проектируемых площадок 

кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностных вод производились в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 31861-2012. Вода 

отбиралась в стеклянные и пластиковые емкости объемом 1,5, 1,0, 0,5, 0,25 и 0,1 л в 

соответствии с нормативными документами на методы измерений (анализа). Объем одной 

отобранной пробы составлял не менее 3 л. На пробы подготовлены этикетки, наклеенные на 

емкость. 

При отборе воды из поверхностных водных объектов проводились визуальные 

наблюдения: наличие плавающих примесей, пленок, масляных пятен, включений, предметов; 

развитие, скопление и отмирание водорослей; гибель рыбы и других животных; появление 

повышенной мутности, необычной окраски, пены и т.д. 

Места отбора проб поверхностной воды нанесены на карту фактического материала 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8). Акты отбора проб 

поверхностных вод представлены в приложении Ж. 

Перечень определяемых химических показателей в пробах поверхностной воды 

определен согласно СП 11-102-97, РД 52.24.643-2002 и программе на производство инженерно-

экологических работ (приложение Б) и включает следующие показатели: водородный 

показатель, минерализация, общая жесткость, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, СПАВ, 

фосфаты, гидрокарбонаты, цинк, кадмий, свинец, ртуть, медь, кобальт, никель, мышьяк, 

алюминий, марганец, фенолы, нефтепродукты, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, железо 

общее, сульфиды, сульфаты, хлорид-ион, магний, натрий, калий, кальций, бенз(а)пирен. 

Отбор проб донных отложений на химико-аналитические исследования был выполнен 

в точках отбора проб поверхностной воды. Всего отобрано 8 проб донных отложений. 

Отбор выполнен пробоотборным устройством из нержавеющей стали из горизонта 

донного осадка 0÷5 см в стеклянные емкости с герметически закрывающимися крышками по 

ГОСТ 17.1.5.01-80. 

Перечень определяемых химических показателей в донных отложениях установлен в 

соответствии с требованиями СП 11-102-97 и РД 52.24.609-2013 и программой на производство 

инженерно-экологических изысканий (см. приложение Б). В донных отложениях определялись 

медь, свинец, кадмий, кобальт, цинк, никель, мышьяк, ртуть, марганец, нефтепродукты, 

бенз(а)пирен. 

Химико-аналитические методы исследования донных отложений аналогичны 
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используемым для анализа проб почвы. Акт отбора проб донных отложений представлен в 

приложении Ж. 

Отбор проб грунтовых вод на химико-аналитические исследования осуществлялся в 

пластиковые и стеклянные емкости с последующей консервацией и хранением согласно ГОСТ 

17.1.5.04-81, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 31861-2012. 

Отбор проб грунтовой воды выполнен после восстановления уровня подземных вод в 

шурфах, заложенных непосредственно на территории проектно-изыскательских работ. Всего 

отобрано 6 проб грунтовой воды с территории проектируемых площадок кустов скважин  

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Отбор производился в стеклянные и пластиковые ёмкости. Акт отбора грунтовых вод 

представлен в приложении Ж. 

Перечень определяемых химических показателей в грунтовой воде установлен в 

соответствии с требованиями СП 11-102-97 и СП 2.1.5.1059-01 и программой на производство 

инженерно-экологических изысканий. В грунтовой воде определялись: водородный показатель, 

общая жесткость, цинк, кадмий, свинец, ртуть, медь, кобальт, никель, марганец, мышьяк, 

алюминий, перманганатная окисляемость, СПАВ, фенолы, нефтепродукты, нитриты, нитраты, 

аммоний-ион, железо, сульфаты, сульфиды, хлориды, бенз(а)пирен, магний, натрий, калий, 

кальций, фосфаты, гидрокарбонаты. 

Отбор проб почв. Отбор проб почвы выполнен на территории участков работ в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ Р 58595-2019.  

Опробование почв на химический анализ произведено из поверхностного слоя методом 

«конверта» (смешанная проба на площади 20÷25 м2) на глубину 0,0÷0,3 м (пп. 4.19 СП 11-102-

97). Всего отобрано 34 пробы почв на территории проектируемых площадкок кустов скважин 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (из которых 13 проб – фоновые, изыскания проводятся на нетронутой 

территории). Акты отбора проб представлены в приложении Ж. 

Пробы, отобранные для химического анализа, упаковывались и хранились в емкостях из 

химически нейтрального материала (полиэтиленовые пакеты).  

Согласно СП 11-102-97 и Программе работ на производство инженерно-экологических 

изысканий (приложение Б) в отобранных пробах почв были определены следующие 

химические показатели: свинец, кадмий, цинк, медь, ртуть, мышьяк, никель, марганец, кобальт, 

нефтепродукты, бенз(а)пирен, рН солевой, рН водный, сера, фенол, АПАВ, аммонийный азот, 

нитраты, хлориды. 

Опробование почв на определение микробиологических и паразитологических 

показателей выполнено с участков проектируемых площадок ВЖК кустов скважин №№ 1, 2, 3, 
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4, 5 и 6. Перечень определяемых показателей в пробах почв включал: лактозоположительные 

кишечные палочки (колиформы), энтерококки (фекальные стрептококки), патогенные 

микроорганизмы (по эпидпоказаниям), яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), цисты 

кишечных патогенных простейших. 

Опробование почв на агрохимические показатели. В рамках инженерно-экологических 

изысканий отобраны 12 проб почв на определение агрохимических показателей. Определяемые 

агрохимические показатели в почве включают: сухой остаток, сумма токсичных солей в водной 

вытяжке, карбонаты, алюминий обменный, гумус, сумма фракций (менее 0,01 мм, более 300 мм). 

Все отобранные пробы снабжались этикетками. Места отбора проб почв нанесены на 

карту фактического материала. 

Лабораторные химико-аналитические, санитарно-эпидемиологические определения 

количественного и качественного состава объектов окружающей среды (грунтовой воды и 

почв) выполнены лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право 

проведения исследований качества компонентов окружающей среды (приложение Г): 

- испытательной лабораторией ФГБУ государственной станции агрохимической 

службы «Костромская» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ18) – 

химический анализ поверхностных вод, грунтовых вод, донных отложений, почв; 

- испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ненецком автономном округе» (аттестат аккредитации № RA.RU.21БЩ01) – 

микробиологические и паразитологические исследования проб почв. 

5.4 Исследования радиационной обстановки 

Радиационно-экологические исследования согласно СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства» предпринимаются с целью получения 

информации о радиационной обстановке территории для последующего определения состава, 

последовательности и объема мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 

рабочего персонала на участке застройки, в зданиях и на прилегающей территории. 

Состав работ по исследованию радиационной обстановки участка изысканий включал: 

- измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ); 

- измерение плотности потока радона (ППР); 

- определение удельной активности естественных и техногенных радионуклидов 226Ra, 

40K, 232Th, 137Cs в почвах. 

Измерения показателей радиационной безопасности земельного участка под намечаемое 

строительство выполнены поверенными в установленном порядке средствами измерений  
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(приложение К), которые удовлетворяют техническим характеристикам, указанным в  

МУ 2.6.1.2398-08. 

Оценка гамма-фона территории выполнена в границах проектируемых площадок 

кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  

Дозиметрический контроль изыскиваемой территории проводился в два этапа с 

помощью поискового дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М с БДКГ-03 (заводской № 13913, 

свидетельство о поверке № 19009105777, действительно до 01.11.2021 г.) (приложение К). 

На первом этапе выполнялась гамма-съемка территории с целью выявления и 

локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического 

контроля при измерениях мощности гамма-излучения. Датчик прибора размещается на 

расстоянии около 10 см от поверхности почвы и оператор, двигаясь по линиям сетки схемы, 

выполняет непрерывные наблюдения показаний прибора. Если на пути между контрольными 

точками показания прибора заметно (до 30 %) изменяются, то обозначается дополнительная 

контрольная точка. Если предельное значение мощности дозы гамма-излучения на земельном 

участке под строительство сооружений не превышает 0,6 мкЗв/ч, то считается, что локальные 

радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. 

На втором этапе выполнялись измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-

излучения в контрольных точках, которые располагаются равномерно по территории 

изысканий, исходя из площади земельных участков и требуемого числа контрольных точек на 1 

га (не менее 10 точек на 1 га согласно п. 5.3 МУ 2.6.1.2398-08). В целом, измерения МЭД 

выполнены в 1612 точках контроля, равностоящих друг от друга, на высоте 1 м от поверхности 

земли, в том числе: 

- площадка куста № 1 ориентировочной площадью 22,9 га – 229 точек контроля; 

- площадка куста № 2 ориентировочной площадью 25,9 га – 259 точек контроля; 

- площадка куста № 3 ориентировочной площадью 24,6 га – 246 точек контроля; 

- площадка куста № 4 ориентировочной площадью 24,6 га – 246 точек контроля; 

- площадка куста № 5 ориентировочной площадью 24,2 га – 242 точек контроля; 

- площадка куста № 6 ориентировочной площадью 39,0 га – 390 точек контроля. 

Определение потенциальной радоноопасности территории. Основным параметром 

потенциальной радоноопасности земельных участков, значение которого подлежит 

определению при радиационном контроле, является плотность потока радона (ППР) с 

поверхности грунта на участке планируемой застройки в пределах контура проектируемого 

объекта строительства. 
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Измерение ППР проводилось поверенным измерительным комплексом «Альфарад плюс-

Р» (заводской № 32415, свидетельство о поверке № 4/421-2520-20, выдано ФГУП 

«ВНИИФТРИ», действительно до 22.10.2021 г. – приложение К). 

В соответствии с п. 6.2 МУ 2.6.1.2398-08 измерения ППР выполнялись в пределах 

проектируемых площадок ВЖК ориентировочной площадью 0,18 га каждая, расположенных на 

площадках кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сеть контрольных точек выбирается с шагом 

10×10 м, при этом общее число точек определения ППР на участке должно быть не менее 10, 

независимо от его площади.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных условий, количество контрольных точек 

измерения ППР на каждом участке ВЖК составляет 28, общее количество контрольных точек 

измерения ППР на всех участках ВЖК проектируемых площадок скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

составляет 168. 

Определение эффективной удельной активности радионуклидов. Отбор проб почв 

на определение в них эффективной удельной активности (Аэфф) естественных и техногенных 

радионуклидов выполнен на территории проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2, 3, 

4, 5 и 6 в тех же пунктах, что и пробы на химические исследования. Всего отобрано 34 пробы 

почв на радиологические исследования. 

В пробах почв определялась удельная активность радия-226, тория-232, калия-40 и  

цезия-137.  

Инструментальные исследования и измерения качества компонентов природной среды 

на изыскиваемой территории, включающие радиационно-экологические исследования, 

выполнены специалистами аккредитованных лабораторных центров (приложение Г):  

- испытательный центр «ЛЕКС» ООО «ЛЕКС» (аттестат аккредитации  

№ RA. RU.21НН99) - измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

(МЭД ГИ), измерение плотности потока радона (ППР); 

- испытательная лаборатория ФГБУ государственной станции агрохимической 

службы «Костромская» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ18) - 

радиологический анализ почв. 

Протоколы лабораторных исследований представлены в текстовом приложении К. 
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6 Оценка современного экологического состояния территории 

В целом, современное экологическое состояние территории объекта «Строительство 

эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация 

пласта С2-3» оценено по результатам инженерно-экологической рекогносцировки, 

геоэкологического опробования и инструментальных исследований компонентов природной 

среды. 

При проведении инженерно-экологических изысканий в районе работ наблюдались и 

оценивались следующие компоненты природной среды: поверхностные и подземные 

(грунтовые) воды, донные отложения, почвы. Проведено обследование радиационной 

обстановки на участках изысканий. 

6.1 Современное состояние изыскиваемой территории 

Характеристика современного состояния территории размещения проектируемых 

объектов строительства Кумжинского газоконденсатного месторождения представлена по 

результатам натурного обследования изыскиваемых участков. 

В ходе натурно-маршрутного обследования изыскиваемой территории проводилось 

покомпонентное описание природной среды, визуально оценивалось существующее состояние 

наземных и водных экосистем, выявлялись источники техногенного воздействия на 

окружающую природную среду, нарушенные и загрязненные участки, свалки. Также 

обращалось внимание на наличие/отсутствие на изыскиваемой территории охраняемых, редких 

видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Ненецкого автономного округа, а также следов их обитания и возможного пребывания. Обход и 

описание территории сопровождались фотографической съемкой и фиксацией пунктов 

наблюдения средствами GPS навигации. 

Ниже приведена характеристика современного состояния территории инженерно-

экологических изысканий по результатам натурного обследования. 

Проектируемая площадка куста скважин № 1. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 22,9 га расположен в 

непосредственной близости от протока Большой Осколков Шар, относящегося к акватории 

реки Печора. Территория частично нарушена – в границах изыскиваемой площади находится 

площадка скважины № 29, ориентировочной площадью 2 га, а также автоподъезд 

протяженностью 150 м. Площадка и автоподъезд отсыпаны песчано-гравийной смесью, на 

отсыпанной территории произрастает пионерная растительность (рисунки 6.1.1 – 3.1.4). 

anvolkova
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Рисунок 6.1.1 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 1 

 

Рисунок 6.1.2 – Техногенная нарушенность  

участка изысканий 

 

  

Рисунок 6.1.3 – Устьевое оборудование  

скважины № 29 

 

Рисунок 6.1.4 – Пионерная растительность на 

площадке скважины № 29 

 

Кроме того, вблизи вышеуказанной автодороги расположена законсервированная 

скважина № 3. На прилегающей территории произрастает как пионерная растительность, так и 

естественные растительные сообщества, характерные для данной природно-климатической 

зоны (рисунки 6.1.5, 6.1.6). 

  

Рисунок 6.1.5 – Устье скважины № 3 Рисунок 6.1.6 – Территория, прилегающая к устью 

скважины № 3  

Растительный покров на не нарушенных участках территории изысканий представлен в 

основном различными травами, а также кустарниками семейства ивовые. Большая часть 

изыскиваемой территории заболочена и обводнена (рисунки 6.1.7, 6.1.8). 
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Рисунок 6.1.7 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (территория 

проектируемой вертолетной площадки) 

Рисунок 6.1.8 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (территория 

проектируемой площадки куста № 1) 

Проектируемая площадка куста скважин № 2. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 25,9 га расположен в 

непосредственной близости от протока Большой Осколков Шар, относящегося к акватории 

реки Печора. В границах изыскиваемого участка (в западной его части) расположена 

законсервированная скважина № 7. На прилегающей территории произрастает как пионерная 

растительность, так и естественные растительные сообщества, характерные для данной 

природно-климатической зоны (рисунки 6.1.9 – 6.1.12). 

  

Рисунок 6.1.9 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 2 

Рисунок 6.1.10 – Общий вид участка 

изысканий (западная часть участка) 

  

Рисунок 6.1.11 – Устье скважины № 7 Рисунок 6.1.12– Территория, прилегающая к 

устью скважины № 7 
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Растительный покров на не нарушенных участках территории изысканий представлен в 

основном различными травами, а также кустарниками семейства ивовые и ольховые. 

Изыскиваемая территория частично заболочена и обводнена (рисунки 6.1.13, 6.1.14). 

  

Рисунок 6.1.13 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (территория 

проектируемой вертолетной площадки) 

Рисунок 6.1.14 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (территория 

проектируемой площадки куста № 2) 

Проектируемая площадка куста скважин № 3. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 24,6 га расположен в 

непосредственной близости от протока Конзен-Шар, относящегося к акватории реки Печора. 

Растительный покров на всей территории изыскиваемого участка представлен естественными 

растительными сообществами – различными травами, а также кустарниками семейства ивовые. 

Большая часть изыскиваемой территории заболочена, обводнена, присутствуют открытые 

зеркала воды (рисунки 6.1.15 – 6.1.22). 

  

Рисунок 6.1.15 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 3 

Рисунок 6.1.16 – Прибрежная территория 

(проток Конзер-Шар) в границах участка изысканий 
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Рисунок 6.1.17 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (западная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.18 – Аэрофотоснимок западной 

части участка изысканий (территория 

проектируемой площадки разгрузки бурового 

оборудования) 

  

Рисунок 6.1.19 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (северо-восточная 

часть участка изысканий) 

Рисунок 6.1.20 – Аэрофотоснимок северо-

восточной части участка изысканий (территория 

проектируемой площадки куста скважин № 3) 

  

Рисунок 6.1.21 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (южная часть участка 

изысканий) 

Рисунок 6.1.22 – Аэрофотоснимок южной 

части участка изысканий (территория 

проектируемой вертолетной площадки) 

Проектируемая площадка куста скважин № 4. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 24,6 га расположен в 

непосредственной близости от протока Конзен-Шар, относящегося к акватории реки Печора 

(рисунки 6.1.23, 6.1.24). 
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Рисунок 6.1.23 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 4 
Рисунок 6.1.24 – Прибрежная территория (проток 

Конзен-Шар) в границах участка изысканий 

Территория участка проведения изысканий частично нарушена – в границах 

изыскиваемой площади находятся: 

 Площадка разгрузки оборудования на берегу, ориентировочная площадь 

составляет 0,4 га. Площадка расположена в южной части участка изысканий, отсыпана песчано-

гравийной смесью. На территории площадки произрастает пионерная растительность, а также 

складирована древесина (бревна) ориентировочным объемом 120 м3 (рисунки 6.1.25, 6.1.26). 

  

Рисунок 6.1.25 – Аэрофотоснимок южной части 

участка изысканий (территория существующей 

площадки разгрузки оборудования) 

Рисунок 6.1.26 – Пионерная растительность на 

существующей площадке разгрузки оборудования 

 Автомобильная дорога с покрытием из ж/б плит, протяженность составляет 270 м 

(рисунки 6.1.27, 6.1.28). 

  

Рисунок 6.1.27 – Аэрофотоснимок автомобильной Рисунок 6.1.28 – Общий вид автомобильной дороги 
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дороги 

 Вертолетная площадка с покрытием из древесины, ориентировочная площадь 

составляет 0,05 га (рисунки 6.1.29, 6.1.30). 

  

Рисунок 6.1.29 – Аэрофотоснимок вертолетной 

площадки 
Рисунок 6.1.30 – Общий вид вертолетной площадки 

 Площадка ориентировочной площадью 1,2 га. На площадке размещено устьевое 

оборудование скважины № 30, законсервированные водозаборные скважины (1) и (2), а также 

складированы ж/б плиты в количестве 10 шт. Площадка отсыпана песчано-гравийной смесью, 

на территории площадки произрастает пионерная растительность (рисунки 6.1.31 – 6.1.34). 

  

Рисунок 6.1.31 – Аэрофотоснимок отсыпанной 

площадки скважины № 30 

Рисунок 6.1.32 – Устьевое оборудование скважины 

№ 30 

  

Рисунок 6.1.33 – Законсервированные водозаборные 

скважины (1) и (2) 

Рисунок 6.1.34 – Пионерная растительность, 

произрастающая на площадке скважины № 30 
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На прилегающей территории произрастает как пионерная растительность, так и 

естественные растительные сообщества, характерные для данной природно-климатической 

зоны. Растительный покров на ненарушенных участках территории изысканий представлен в 

основном различными травами, а также кустарниками семейства ивовые и ольховые. 

Изыскиваемая территория частично заболочена, обводнена, присутствуют открытые зеркала 

воды (рисунки 6.1.35-6.1.36). 

  

Рисунок 6.1.35 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (северо-восточная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.36 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (северо-западная часть 

участка изысканий) 

Проектируемая площадка куста скважин № 5. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 24,2 га расположен в 

непосредственной близости от протока Большой Осколков Шар, относящегося к акватории 

реки Печора. Растительный покров на всей территории изыскиваемого участка представлен 

естественными растительными сообществами – различными травами, а также кустарниками 

семейства ивовые. Большая часть изыскиваемой территории заболочена, обводнена (рисунки 

6.1.37 – 6.1.44). 

  
Рисунок 6.1.37 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 5 
Рисунок 6.1.38 – Прибрежная территория (проток 

Большой Осколков Шар) в границах участка 

изысканий 
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Рисунок 6.1.39 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (западная часть участка 

изысканий) 

Рисунок 6.1.40 – Аэрофотоснимок западной части 

участка изысканий (территория проектируемой 

площадки разгрузки бурового оборудования) 

  
Рисунок 6.1.41 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (центральная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.42 – Аэрофотоснимок центральной 

части участка изысканий (территория 

проектируемой площадки ВЖК) 

  
Рисунок 6.1.43 – Естественная растительность в 

границах участка изысканий (восточная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.44 – Аэрофотоснимок восточной части 

участка изысканий (территория проектируемой 

площадки куста скважин № 5) 

Проектируемая площадка куста скважин № 6. 

Проектируемый участок ориентировочной площадью 39,0 га расположен в 

непосредственной близости от протока Малый Гусинец, относящегося к акватории реки 

Печора. Растительный покров на всей территории изыскиваемого участка представлен 

естественными растительными сообществами – различными травами, а также кустарниками 

семейства ивовые и ольховые. Большая часть изыскиваемой территории заболочена и 

обводнена (рисунки 6.1.45 – 6.1.52). 
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Рисунок 6.1.45 – Границы участка изысканий 

площадки куста скважин № 6 
Рисунок 6.1.46 – Аэрофотоснимок 

прибрежной территории (проток Малый Гусинец) в 

границах участка изысканий 

  

Рисунок 6.1.47 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (восточная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.48 – Аэрофотоснимок восточной 

части участка изысканий (территория 

проектируемой площадки разгрузки бурового 

оборудования) 

  

Рисунок 6.1.49 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (центральная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.50 – Аэрофотоснимок 

центральной части участка изысканий (территория 

проектируемой трассы автоподъезда № 1) 
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Рисунок 6.1.51 – Естественная растительность 

в границах участка изысканий (западная часть 

участка изысканий) 

Рисунок 6.1.52 – Аэрофотоснимок западной 

части участка изысканий (территория 

проектируемой площадки куста скважин № 6) 

На удалении около 0,5 км в западном направлении от границ площадки расположен 

крупный водный объект – озеро Большой Гусинец (рисунки 6.1.53, 6.1.54). 

  

Рисунок 6.1.53 – Расположение озера 

Большой Гусинец относительно границ участка 

изысканий площадки куста скважин № 6 

Рисунок 6.1.54 – Аэрофотоснимок озера 

Большой Гусинец 

Признаков нефтяного или иного загрязнения в акватории водного объекта и на берегах 

не выявлено, территория не нарушена 

По результатам маршрутных наблюдений на территории проектируемых площадных 

объектов строительства Кумжинского газоконденсатного месторождения выявлено следующее: 

 участки нефтяного и иного химического загрязнения на территории изысканий не 

обнаружены; 

 участки захламления строительными, бытовыми и иными отходами производства и 

потребления на территории изысканий не обнаружены; 

 участки нарушения растительного покрова, выраженного в дехромации и 

дефолиации, замазученности, угнетении, механическом повреждении, на территории 

изысканий не обнаружены; 
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 охраняемые, редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, а также места и следы их 

произрастания на территории изысканий не обнаружены; 

 охраняемые и редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Ненецкого автономного округа, а также следы их обитания и 

возможного пребывания на территории изысканий не обнаружены. 

6.2 Состояние атмосферного воздуха 

Современное состояние атмосферного воздуха охарактеризовано по результатам 

сравнения фоновых концентраций загрязняющих веществ в околоземных слоях атмосферы 

района изысканий с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ, 

установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приведены в соответствии с  

РД 52.04.186-89 и Временными рекомендациями Главной геофизической обсерватории  

им. А.И. Воейкова Росгидромета согласно справке ФГБУ «Севрное УГМС» № 149-А-2021 от 

23.07.2021 г. (приложение Д). 

Данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха района изысканий в сравнении с 

ПДК загрязняющих веществ в воздухе городских и сельских поселений (СанПиН 1.2.3685-21) 

представлены в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Фоновые концентрация загрязняющих веществ, мг/м3 

Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы 
Взвешенные 

вещества 

0,055 0,038 1,8 0,018 0,199 

Предельно допустимые концентрации (ПДКм.р.), мг/м3 

0,200 0,400 5,00 0,500 0,500 

Анализ представленных данных показал, что фоновые значения показателей загрязнения 

атмосферного воздуха района изысканий не превышают ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений, приведенные в СанПиН 1.2.3685-21. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный показатель степени загрязнения 

атмосферы, рассчитываемый в соответствии с методикой (РД 52.04.667-2005 «Документы о 

состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, 
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общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и 

содержанию»). 

Комплексный ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ, рассчитывается по 

формуле: 

                                                ,          (1) 

где qcp.i – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества (в данном расчете 

- фоновые концентрации загрязняющих веществ); 

ПДКс.сi – его среднесуточная предельно допустимая концентрация (указанные 

значения приведены согласно таблице 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»); 

Сi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-ого 

загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. 

Значения Сi равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности 

загрязняющего вещества. 

В зависимости от значения ИЗА уровень загрязнения атмосферного воздуха 

определяется следующим образом: 

 низкий уровень – ИЗА <5; 

 повышенный уровень – ИЗА 5÷6; 

 высокий уровень – ИЗА 7÷13; 

 очень высокий уровень – ИЗА ≥14. 

ИЗВ для участка изысканий рассчитан по 5 анализируемым показателям, для которых 

определены ориентировочные значения фоновых концентраций в атмосферном воздухе. 

Результаты расчёта ИЗА вредными веществами приведены в таблице 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 – Коэффициенты концентраций и расчёт ИЗА в атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество 
Взвешенные 

вещества 

Диоксид 

серы 

Диоксид 

азота 

Оксид  

азота 

Оксид 

углерода 

Класс опасности 3 3 3 3 4 

ПДКс.с., мг/м3 0,150 0,050 0,100 0,400* 3,000 

Константа для веществ 

разного класса опасности 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,850 

Фактическая (фоновая) 

концентрация, мг/дм3 0,199 0,018 0,055 0,038 1,800 

Индекс загрязнения 

отдельной примесью, Ii 
1,327 0,360 0,550 0,095 0,648 
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Загрязняющее вещество 
Взвешенные 

вещества 

Диоксид 

серы 

Диоксид 

азота 

Оксид  

азота 

Оксид 

углерода 

ИЗА 2,980 

Примечание: 

* - ввиду отсутствия в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» значения среднесуточной ПДК азота оксида, для указанного 

загрязняющего вещества в расчете принято значение максимальной разовой ПДК. 

Согласно полученным результатам расчета ИЗА, уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в районе проведения инженерно-экологических изысканий низкий (ИЗА ≤ 5). 

6.3 Состояние поверхностных вод 

Современное состояние поверхностных вод территории изысканий охарактеризовано по 

результатам лабораторных химико-аналитических исследований 16 проб воды из водных 

объектов (озера, протоки), расположенных в зоне возможного влияния проектируемых 

объектов Кумжинского газоконденсатного месторождения: 

 проба № 1 – Озеро Большой Гусинец; 

 проба № 2 – Проток без названия (проток протока Малый Гусинец); 

 проба № 3 – Проток Малый Гусинец; 

 проба № 4 – Проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 5); 

 проба № 5 – Озеро без названия (восточнее площадки куста № 5); 

 проба № 6 – Озеро без названия (южнее площадки куста № 5); 

 проба № 7 – Проток Конзер-Шар (в районе куста № 4); 

 проба № 8 – Проток Морской Воим; 

 проба № 9 – Проток Конзер-Шар (в районе куста № 3); 

 проба № 10 – Открытое зеркало воды заболоченного участка (восточнее площадки 

куста № 3); 

 проба № 11 – Проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 2); 

 проба № 12 – Озеро без названия (севернее площадки куста № 2); 

 проба № 13 – Проток без названия (проток между протоками Конзер-Шар и Большой 

Осколков Шар, в районе куста № 2); 

 проба № 14 – Проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 1); 

 проба № 15 – Озеро без названия (восточнее площадки куста № 1); 

 проба № 16 – Озеро без названия (южнее площадки куста № 1). 

Местоположение пунктов отбора поверхностных вод показано на карте фактического 

материала (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8), а также в актах 

отбора проб (приложение Ж). 
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Оценка химического загрязнения поверхностных вод на территории проектно-

изыскательских работ Кумжинского газоконденсатного месторождения проводилась путём 

сравнения полученных результатов лабораторных исследований проб воды с нормативами 

качества воды, установленными действующими нормативными документами в области охраны 

водной среды: 

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Перечень определяемых показателей для количественного химического анализа 

поверхностных вод определен Программой работ (приложение Б). Результаты химико-

аналитических исследований проб представлены в протоколах лаборатории (приложение И) и 

сведены в таблицы 6.3.1, 6.3.2. 

Таблица 6.3.1 – Результаты химико-аналитических исследований поверхностных вод (пробы 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 
ПДК 

Значение показателя в пробе 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Водородный 

показатель 
ед. рН 6,5÷9,02) 6,80 7,00 6,50 7,10 6,40 7,20 7,30 7,40 

Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 - 100,00 8,80 157,00 49,00 6,50 9,50 3,90 3,70 

Минерализация мг/дм3 
1 000,0÷ 

1500,02) 
74,56 77,70 87,43 89,05 63,10 66,23 117,59 151,15 

БПК5 мгО2/дм3 ≤2,11) 
12,40/ 

5,90 

6,90/ 

3,29 

6,10/ 

2,90 

7,90/ 

3,76 

8,40/ 

4,00 

6,00/ 

2,86 

9,20/ 

4,38 

5,40/ 

2,57 

ХПК мгО/дм3 ≤15,02) 
130,00/ 

8,67 

72,00/ 

4,80 

68,00/ 

4,53 

92,00/ 

6,13 

97,00/ 

6,47 

67,00/ 

4,47 

106,00/ 

7,07 

59,00/ 

3,93 

АПАВ мг/дм3 ≤0,11) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,026 0,100 

Жесткость  

общая 
ºЖ 7,0÷10,02) 1,40 1,20 1,40 1,20 1,00 1,10 1,20 1,60 

Аммоний мг/дм3 0,51) 0,41 0,37 
2,93/ 

5,86 
0,44 

0,83/ 

1,66 
0,35 0,24 0,26 

Гидрокарбонаты мг/дм3 - 36,60 49,70 48,80 36,60 30,50 42,70 36,60 48,80 

Нитрат-ион мг/дм3 40,01) 2,91 2,44 1,99 1,61 1,63 1,63 1,25 1,28 

Нитрит-ион мг/дм3 0,081) <0,020 <0,020 
0,542/ 

6,78 

0,118/ 

1,48 
<0,020 

0,170/ 

2,13 
0,075 0,048 

Сульфат-ион мг/дм3 100,01) <10,00 <10,00 <10,00 13,00 <10,00 <10,00 <10,00 11,00 
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Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 
ПДК 

Значение показателя в пробе 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Сульфиды мг/дм3 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Фосфаты мг/дм3 0,151) 
0,200/ 

1,33 

0,154/ 

1,03 

0,576/ 

3,84 
0,124 0,112 

0,268/ 

1,79 
0,074 0,084 

Хлорид-ион мг/дм3 300,01) 10,60 10,60 10,60 14,20 10,60 <10,00 10,60 14,20 

Натрий мг/дм3 120,01) 1,56 4,45 5,73 4,52 4,62 4,43 3,62 3,14 

Калий мг/дм3 50,01) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Кальций мг/дм3 180,01) 14,04 12,02 13,63 13,63 10,82 12,02 12,02 16,03 

Магний мг/дм3 40,01) 8,02 7,29 8,75 6,32 6,08 6,56 7,29 9,72 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,000012) <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 

Нефтепродукты мг/дм3 0,051) 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 <0,005 0,005 

Общие фенолы мг/дм3 0,0011) 
0,0021/ 

2,10 

0,0020/ 

2,00 

0,0025/ 

2,50 

0,0020/ 

2,00 

0,0015/ 

1,50 

0,0018/ 

1,80 

0,0017/ 

1,70 

0,0020/ 

2,00 

Алюминий мг/дм3 0,041) <0,010 0,016 
0,050/ 

1,25 
0,021 

0,043/ 

1,08 
0,013 <0,010 <0,010 

Железо общее мг/дм3 0,11) 
2,86/ 

28,60 

1,09/ 

10,90 

3,18/ 

31,80 

2,27/ 

22,70 

3,90/ 

39,00 

0,57/ 

5,70 

0,29/ 

2,90 

0,25/ 

2,50 

Кадмий мг/дм3 0,0051) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Кобальт мг/дм3 0,011) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Марганец мг/дм3 0,011) 
0,061/ 

6,10 

0,130/ 

13,00 
<0,010 

0,065/ 

6,50 

0,017/ 

1,70 

0,027/ 

2,70 

0,019/ 

1,90 

0,017/ 

1,70 

Медь мг/дм3 0,0011) <0,0010 
0,0059/ 

5,90 

0,0041/ 

4,10 

0,0047/ 

4,70 
<0,0010 

0,0074/ 

7,40 

0,0031/ 

3,10 

0,0031/ 

3,10 

Мышьяк общий мг/дм3 0,051) 0,0022 0,0020 0,0020 0,0021 0,0023 0,0020 <0,0020 <0,0020 

Никель мг/дм3 0,011) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ртуть мг/дм3 0,000011) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,0061) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Цинк мг/дм3 0,011) 0,0095 
0,1700/ 

17,00 

0,2000/ 

20,00 

0,0120/ 

1,20 
0,0094 0,0024 0,0081 0,0039 

Сероводород мг/дм3 0,051) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Примечание: 
1) значение предельно-допустимой концентрации компонента согласно приказу Министерства сельского 

хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;  
2) значение предельно-допустимой концентрации компонента согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

жирным шрифтом выделены значения, не соответствующие нормативным показателям: в числителе 

указана фактическая величина, в знаменателе – кратность ПДК. 
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Таблица 6.3.2 – Результаты химико-аналитических исследований поверхностных вод (пробы 

№№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 
ПДК 

Значение показателя в пробе 

№ 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 

Водородный 

показатель 
ед. рН 6,5÷9,02) 7,30 7,50 7,00 7,00 7,10 7,00 7,00 7,20 

Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 - 3,60 22,00 95,00 7,60 40,00 1,70 9,40 8,60 

Минерализация мг/дм3 
1 000,0÷ 

1500,02) 
158,41 143,98 54,54 60,36 59,05 61,30 63,51 64,86 

БПК5 мгО2/дм3 ≤2,11) 
3,20/ 

1,52 

2,50/ 

1,19 

7,60/ 

3,62 

8,10/ 

3,86 

6,40/ 

3,05 

6,00/ 

2,86 

6,50/ 

3,10 

8,40/ 

4,00 

ХПК мгО/дм3 ≤15,02) 
33,00/ 

2,20 

24,00/ 

1,60 

87,00/ 

5,80 

89,00/ 

5,93 

74,00/ 

4,93 

66,00/ 

4,40 

74,00/ 

4,93 

96,00/ 

6,40 

АПАВ мг/дм3 ≤0,11) 
0,103/ 

1,03 
0,089 <0,025 0,030 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Жесткость  

общая 
ºЖ 7,0÷10,02) 1,40 1,70 1,20 1,00 1,20 1,20 1,10 1,10 

Аммоний мг/дм3 0,51) 0,29 0,27 
0,53/ 

1,06 

1,52/ 

3,04 

0,51/ 

1,02 

0,61/ 

1,22 

1,53/ 

3,06 

0,64/ 

1,28 

Гидрокарбонаты мг/дм3 - 53,10 47,00 30,50 36,60 24,40 24,40 30,50 42,70 

Нитрат-ион мг/дм3 40,01) 1,34 1,28 1,51 1,61 1,51 1,54 1,54 1,51 

Нитрит-ион мг/дм3 0,081) 0,017 0,060 
0,264/ 

3,30 

0,450/ 

5,63 

0,113/ 

1,41 

0,290/ 

3,63 
<0,020 

0,153/ 

1,91 

Сульфат-ион мг/дм3 100,01) 13,00 11,00 <10,00 <10,00 <10,00 12,00 10,00 <10,00 

Сульфиды мг/дм3 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Фосфаты мг/дм3 0,151) 0,084 0,080 0,116 0,124 0,092 
0,166/ 

1,11 
0,148 0,150 

Хлорид-ион мг/дм3 300,01) 10,60 <10,00 <10,00 <10,00 10,60 <10,00 <10,00 <10,00 

Натрий мг/дм3 120,01) 4,31 10,54 4,62 5,83 4,33 4,16 5,16 3,88 

Калий мг/дм3 50,01) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Кальций мг/дм3 180,01) 14,03 16,43 12,02 12,02 11,62 12,83 11,22 11,22 

Магний мг/дм3 40,01) 8,75 10,21 6,80 5,35 7,53 7,29 6,32 6,56 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,000012) <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 

Нефтепродукты мг/дм3 0,051) 0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Общие фенолы мг/дм3 0,0011) 
0,0018/ 

1,80 

0,0015/ 

1,50 

0,0018/ 

1,80 

0,0027/ 

2,70 

0,0017/ 

1,70 

0,0028/ 

2,80 

0,0030/ 

3,00 

0,0023/ 

2,30 

Алюминий мг/дм3 0,041) <0,010 <0,010 0,020 <0,010 0,030 
0,051/ 

1,28 
<0,010 

0,041/ 

1,03 

Железо общее мг/дм3 0,11) 
0,55/ 

5,50 

0,26/ 

2,60 

2,55/ 

25,50 

2,42/ 

24,20 

0,92/ 

9,20 

1,07/ 

10,70 

2,09/ 

20,90 

0,38/ 

3,80 

Кадмий мг/дм3 0,0051) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

202 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

205 

Формат А4 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 
ПДК 

Значение показателя в пробе 

№ 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 

Кобальт мг/дм3 0,011) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Марганец мг/дм3 0,011) 
0,035/ 

3,50 
<0,010 

0,098/ 

9,80 

0,100/ 

10,00 

0,054/ 

5,40 

0,040/ 

4,00 

0,027/ 

2,70 

0,046/ 

4,60 

Медь мг/дм3 0,0011) <0,0010 
0,0068/ 

6,80 
<0,0010 

0,0049/ 

4,90 

0,0042/ 

4,20 

0,0064/ 

6,40 

0,0048/ 

4,80 

0,0053/ 

5,30 

Мышьяк общий мг/дм3 0,051) <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 

Никель мг/дм3 0,011) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ртуть мг/дм3 0,000011) <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,0061) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Цинк мг/дм3 0,011) 0,0066 
0,0120/ 

1,20 

0,0130/ 

1,30 
0,0074 

0,0240/ 

2,40 
0,0075 0,0036 0,0070 

Сероводород мг/дм3 0,051) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Примечание: 
1) значение предельно-допустимой концентрации компонента согласно приказу Министерства сельского 

хозяйства РФ № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;  
2) значение предельно-допустимой концентрации компонента согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

жирным шрифтом выделены значения, не соответствующие нормативным показателям: в числителе 

указана фактическая величина, в знаменателе – кратность ПДК. 

По результатам аналитических определений поверхностные воды опробованных водных 

объектов участков изысканий по величине концентрации ионов водорода относятся к слабо 

кислым (пробы №№ 3, 5) и нейтральным (пробы №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).  

По преобладающим катионам и анионам поверхностные воды изыскиваемых участков 

гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-магниевые (пробы №№ 1, 2, 6, 7, 8, 12), 

гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциевые (пробы №№ 3, 9), гидрокарбонатно-

хлоридно-сульфатные кальциево-магниевые (пробы №№ 4, 5, 11, 14, 15, 16), гидрокарбонатно-

хлоридные магниево-кальциево-натриевые (проба № 10), гидрокарбонатно-хлоридно-

сульфатные магниево-кальциевые (проба № 13). 

Согласно классификации природных вод по жесткости опробованные воды исследуемых 

водных объектов относятся к очень мягким. 

По содержанию растворенных минеральных веществ в воде опробованные воды относятся 

к очень пресным (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16) и особо пресным (пробы №№ 

7, 8, 9, 10). 
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Величина биохимического потребления кислорода (БПК) в поверхностной воде 

превышает установленную предельно-допустимую величину и составляет 2,5÷12,4 мгО2/дм3 

(1,19÷5,90 ПДК). Водные объекты по величине БПК характеризуются как умеренно 

загрязненные (проба № 10), загрязненные (проба № 9), грязные (пробы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) и очень грязные (проба № 1). 

Величина химического потребления кислорода (ХПК) в поверхностной воде 

изыскиваемых участков превышает нормативное значение и составляет 24,0÷130,0 мгО2/дм3 

(1,60÷8,67 ПДК). Водные объекты по величине химического потребления кислорода 

характеризуются, как очень грязные. 

Содержание в поверхностных водах нитратов, сульфидов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, 

сероводорода, главных катионов и анионов находится в пределах установленных 

гигиенических нормативов. 

Концентрация АПАВ в поверхностных водах территории изысканий превышает 

установленное значение ПДК в пробе № 9 и составляет 0,103 мг/дм3 (1,03 ПДКрбх). 

Концентрации аммония превышают норматив предельно-допустимой концентрации в 

пробах №№ 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и составляют 0,51÷2,93 мг/дм3 (1,02÷5,86 ПДКрбх).  

В пробах №№ 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16 отмечено повышенное содержание нитритов; 

значения составляют 0,113÷0,542 мг/дм3 (1,41÷6,78 ПДКрбх). 

Пробы №№ 1, 2, 3, 6, 14 характеризуются повышенными значениями фосфатов, которые 

составляют 0,154÷0,576 мг/дм3 (1,03÷3,84 ПДКрбх). 

Содержание фенолов во всех пробах поверхностной воды изыскиваемых участков 

превышает установленное значение ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения 

(1,50÷3,00 ПДКрбх).  

Превышения концентраций в поверхностных водах загрязнителей неорганического 

происхождения (тяжелые металлы) выявлено по показателям: 

- алюминий – 1,03÷1,28 ПДКрбх (пробы №№ 3, 5, 14, 16); 

- железо – 2,50÷39,00 ПДКрбх (все пробы); 

- марганец – 1,70÷13,00 ПДКрбх (пробы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 

- медь – 3,10÷7,40 ПДКрбх (пробы №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16); 

- цинк – 1,20÷20,00 ПДКрбх (пробы №№ 2, 3, 4, 10, 11, 13). 

Комплексная оценка степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям проводится согласно РД 52.24.643-2002. Согласно приложению Б РД 52.24.643-

2002 для одного результата анализа по каждому ингредиенту расчетным оценочным 

показателем является кратность превышения ПДК. 
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Исходя из приложения Ж РД 52.24.643-2002 уровень загрязненности водного объекта по 

кратности превышения предельно-допустимых концентраций оценивается как: 

- низкий (от 1 до 2 ПДК); 

- средний (от 2 до 10 ПДК); 

- высокий (от 10 до 50 ПДК); 

- экстремально высокий (свыше 50 ПДК). 

Исходя из вышеизложенного, уровень загрязненности поверхностных вод участков 

изысканий: 

- по БПК5 (пробы №№ 9, 10), ХПК (проба № 10), АПАВ (проба № 9), аммонию (пробы 

№№ 5, 11, 13, 14, 16), нитритам (пробы №№ 4, 13, 16), фосфатам (пробы №№ 1, 2, 6, 

14), фенолам (пробы №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13), алюминию (пробы №№ 3, 5, 14, 16), 

марганцу (пробы №№ 5, 7, 8) и цинку (пробы №№ 4, 10, 11) - низкий; 

- по БПК5 (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16), ХПК (пробы №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), аммонию (пробы №№ 3, 12, 15), нитритам (пробы 

№№ 3, 6, 11, 12, 14), фосфатам (проба № 3), фенолам (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 15, 

16), железу (пробы №№ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16), марганцу (пробы №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 

15, 16), меди (пробы №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16) и цинку (проба № 13) - 

средний; 

- по железу (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15), марганцу (пробы №№ 2, 12) и цинку 

(пробы №№ 2, 3) – высокий. 

6.4 Состояние донных отложений 

Химические параметры донных отложений являются показателями долговременного 

загрязнения окружающей среды. В донных отложениях фиксируется результат длительного 

воздействия на водный бассейн, как естественного, так и антропогенного, следовательно, и на 

стоковый (водосборный) за длительное время воздействия. Как правило, концентрация в воде 

тяжелых металлов ниже, чем в донных отложениях, что во многом определяется их быстрым 

переходом из растворенного состояния во взвеси, обладающие высокой сорбционной 

способностью. Поэтому отложения в руслах водотоков накапливают весь комплекс химических 

веществ, присутствующих в воде. 

Опробование донных отложений было проведено в 8 пунктах наблюдения, 

соответствующих пунктам опробования поверхностных вод:  

 проба № 2 – проток без названия (проток протока Малый Гусинец); 

 проба № 3 – проток Малый Гусинец; 
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 проба № 4 – проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 5); 

 проба № 7 – проток Конзер-Шар (в районе куста № 4);  

 проба № 9 – проток Конзер-Шар (в районе куста № 3); 

 проба № 10 – Открытое зеркало воды заболоченного участка (восточнее площадки 

куста № 3); 

 проба № 11 – проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 2); 

 проба № 14 - проток Большой Осколков Шар (в районе куста № 1). 

Местоположение пунктов отбора донных отложений показано на карте фактического 

материала (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8), а также в актах 

отбора проб (приложение Ж). 

Результаты количественного химического анализа, отражающие содержание 

загрязняющих веществ в донных отложениях, представлены в протоколах лабораторных 

исследований (приложение И) и отражены в таблицах 6.4.1, 6.4.2. 

Таблица 6.4.1 – Результаты химического анализа донных отложений (пробы №№ 2, 3, 4 и 7) 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 

Нормативы* Значение показателя в пробе 

ПДК ОДК № 2 № 3 № 4 № 7 

рН солевой ед. рН - - 4,40 4,50 4,40 4,70 

рН водный ед. рН - - 5,26 5,32 5,28 5,42 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02В - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Нефтепродукты мг/кг - 1000,0** <5,00 <5,00 5,00 8,00 

Кадмий мг/кг - 0,5В 0,030 0,030 0,040 0,090 

Кобальт мг/кг 5,0П - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Марганец мг/кг 1500,0В - 155,00 78,96 101,00 195,00 

Медь мг/кг - 33,0В 4,09 2,97 3,42 7,14 

Мышьяк мг/кг - 2,0В 1,90 0,92 1,70 3,40/1,70 

Никель мг/кг - 20,0В 7,78 5,78 5,49 8,00 

Ртуть мг/кг 2,1В - 0,015 0,011 0,012 0,037 

Свинец мг/кг - 32,0В 3,00 1,73 1,84 3,79 

Цинк мг/кг - 55,0В 19,69 14,95 18,25 26,22 

Сероводород мг/кг 0,4 В - <0,34 <0,34 <0,34 <0,34 

Примечание: 

* значения предельно допустимой концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимой концентрации 

(ОДК) приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 

Нормативы* Значение показателя в пробе 

ПДК ОДК № 2 № 3 № 4 № 7 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: В – валовое содержание 

элемента, П – подвижная форма; 

** значения ОДК по нефтепродуктам принято согласно «Методическим рекомендациям по выявлению 

деградированных и загрязненных земель»; 

жирным шрифтом выделены значения, не соответствующие нормативным показателям: в числителе 

указана фактическая величина, в знаменателе – кратность ПДК. 

Таблица 6.4.2 – Результаты химического анализа донных отложений (пробы №№ 9, 10, 11, 14) 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 

Нормативы* Значение показателя в пробе 

ПДК ОДК № 9 № 10 № 11 № 14 

рН солевой ед. рН - - 4,90 4,40 4,30 5,70 

рН водный ед. рН - - 5,73 5,81 5,11 6,54 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02В - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Нефтепродукты мг/кг - 1000,0** <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 

Кадмий мг/кг - 0,5В 0,030 0,170 0,070 0,020 

Кобальт мг/кг 5,0П - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Марганец мг/кг 1500,0В - 80,30 725,00 389,00 174,00 

Медь мг/кг - 33,0В 2,75 8,19 7,71 2,82 

Мышьяк мг/кг - 2,0В 1,50 4,70/2,35 2,80/1,40 1,90 

Никель мг/кг - 20,0В 3,99 9,31 10,25 4,13 

Ртуть мг/кг 2,1В - 0,015 0,033 0,021 0,013 

Свинец мг/кг - 32,0В 1,55 5,52 4,05 2,06 

Цинк мг/кг - 55,0В 16,21 42,43 34,33 14,65 

Сероводород мг/кг 0,4 В - <0,34 <0,34 <0,34 <0,34 

Примечание: 

* значения предельно допустимой концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимой концентрации 

(ОДК) приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: В – валовое содержание 

элемента, П – подвижная форма; 

** значения ОДК по нефтепродуктам принято согласно «Методическим рекомендациям по выявлению 

деградированных и загрязненных земель»; 

жирным шрифтом выделены значения, не соответствующие нормативным показателям: в числителе 

указана фактическая величина, в знаменателе – кратность ПДК. 

В связи с отсутствием федеральных нормативных документов, определяющих качество 

донных отложений, для оценки степени их загрязненности использованы почвенные нормативы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
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(или) безвредности для человека факторов среды обитания». В качестве критерия по 

содержанию нефтепродуктов в почвах принята величина, соответствующая допустимому 

уровню загрязнения почв – 1000,0 мг/кг (Методические рекомендации по выявлению 

деградированных и загрязненных земель, 1995). 

В целом, по всем показателям отмечено соответствие качества донных отложений 

исследуемых водных объектов установленным гигиеническим нормативам, за исключением 

мышьяка – 1,40÷2,35 ПДКп (пробы №№ 7, 10, 11). 

Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 донные отложения по содержанию 

большинства анализируемых загрязняющих веществ относятся к категории загрязнения 

«Чистая» (содержание веществ - от фона до ПДК). Исключение составляют донные отложения 

участков изысканий, которые по степени химического загрязнения отдельными соединениями 

первого класса опасности (мышьяку) относятся к категории загрязнения «опасная» (от ПДК до 

Kmax). 

6.5 Состояние грунтовых вод 

Современное состояние грунтовых вод территории изысканий охарактеризовано по 

результатам лабораторных химико-аналитических исследований 6 проб грунтовой воды, 

отобранных на участках проектируемых площадных объектов Кумжинского газоконденсатного 

месторождения: 

 проба № 2 – Площадка куста № 6 (центр площадки); 

 проба № 11 – Площадка куста № 5 (северо-западная часть); 

 проба № 15 – Площадка куста № 4 (северо-восточная часть площадки); 

 проба № 19 – Площадка куста № 3 (южная часть); 

 проба № 25 – Площадка куста № 2 (западная часть, конец трассы автоподъезда к 

площадке); 

 проба № 32 – Площадка куста № 1 (юго-восточная часть площадки куста). 

Местоположение пунктов отбора грунтовых вод показано на карте фактического 

материала (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8), а также в актах 

отбора проб (приложение Ж). 

Оценка химического загрязнения грунтовых вод на территории проектно-

изыскательских работ Кумжинского газоконденсатного месторождения проводилась путём 

сравнения полученных результатов лабораторных исследований проб грунтовой воды с 

нормативами качества вод, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
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Перечень определяемых химических показателей в грунтовых водах определен 

Программой работ (приложение Б). Результаты химико-аналитических исследований 

грунтовых вод представлены в протоколах лабораторного центра (приложение И) и сведены в 

таблице 6.5.1. 

Таблица 6.5.1 – Результаты химико-аналитических исследований грунтовых вод  

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерени

я 

ПДКх-п 
Значение показателя в пробах  

№ 2 № 11 № 15 № 19 № 25 № 32 

Водородный 

показатель 
ед. рН 6,0÷9,0 6,60 6,30 6,20 6,80 6,20 7,00 

Перманганатный 

индекс 
мг/дм3 5,0÷7,0 

48,00/ 

9,60 

65,00/ 

13,00 

11,00/ 

2,20 

11,00/ 

2,20 

65,00/ 

13,00 

8,60/ 

1,72 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Жесткость общая ºЖ 
7,0÷10,

0 
2,20 2,20 1,40 1,40 2,90 1,60 

Аммоний мг/дм3 1,5 
8,66/ 

5,77 

2,54/ 

1,69 

3,40/ 

2,27 
0,41 

2,46/ 

1,64 
0,71 

Гидрокарбонаты мг/дм3 - 159,00 67,10 36,60 36,60 61,00 12,20 

Нитрат-ион мг/дм3 45,0 1,60 1,88 2,01 1,44 2,08 2,11 

Нитрит-ионы мг/дм3 3,0 0,006 0,007 0,024 0,020 0,009 0,052 

Сульфат-ион мг/дм3 500,0 <10 18 <10 34 <10 <10 

Сульфиды мг/дм3 0,05 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Фосфаты мг/дм3 3,5 0,600 2,195 0,094 0,084 0,860 0,208 

Хлорид-ион мг/дм3 350,0 10,60 10,60 42,50 10,60 14,20 <10,00 

Калий мг/дм3 - 1,55 1,16 1,18 1,26 <1,00 <1,00 

Натрий мг/дм3 200,0 5,49 5,06 25,53 8,30 5,76 4,42 

Кальций мг/дм3 - 24,05 24,05 14,83 14,43 23,25 13,63 

Магний мг/дм3 50,0 12,64 12,15 8,02 8,02 21,38 10,69 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,00001 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 <5*10-7 

Нефтепродукты мг/дм3 0,3 
0,618/ 

2,06 
0,024 0,088 0,007 0,014 0,006 

Общие фенолы мг/дм3 0,1 
0,1900/ 

1,90 
0,0017 0,0018 0,0031 0,0047 0,0027 

Алюминий мг/дм3 0,2 <0,010 0,079 <0,010 
0,447/ 

2,24 
0,040 0,097 

Железо общее мг/дм3 0,3 
59,27/ 

197,57 

57,52/ 

191,73 

23,56/ 

78,53 

18,31/ 

61,03 

70,17/ 

233,90 

0,97/ 

3,23 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Кобальт мг/дм3 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
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Определяемый 

показатель 

Единица 

измерени

я 

ПДКх-п 
Значение показателя в пробах  

№ 2 № 11 № 15 № 19 № 25 № 32 

Марганец мг/дм3 0,1 
>20,000/ 

200,00 

2,210/ 

22,10 

0,550/ 

5,50 
0,066 

0,300/ 

3,00 

2,190/ 

21,90 

Медь мг/дм3 1,0 0,0052 0,0081 <0,0010 0,0061 0,0079 0,0045 

Мышьяк общий мг/дм3 0,01 0,0081 0,0066 0,0100 0,0034 0,0062 <0,0020 

Никель мг/дм3 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Цинк мг/дм3 5,0 0,0096 0,0220 0,0097 0,0160 0,0058 0,0110 

Сероводород мг/дм3 0,05 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Примечание: 

жирным шрифтом выделены значения, не соответствующие нормативным показателям: в числителе 

указана фактическая величина, в знаменателе – кратность ПДК 

По результатам лабораторных исследований грунтовые воды участка изысканий по 

значению рН являются слабо кислыми (пробы №№ 11, 15, 25) и нейтральными (пробы №№ 2, 

19, 32). 

По преобладающим катионам и анионам (химический состав) грунтовые воды являются 

гидрокарбонатными железистыми (проба № 2), гидрокарбонатно-сульфатными желизисто-

кальциевыми (проба № 11), хлоридно-гидрокарбонатными желизисто-натриевыми (проба № 

15), сульфатно-гидрокарбонатными желизисто-кальциево-магниевыми (проба № 19), 

гидрокарбонатно-хлоридными железисто-магниевыми (проба № 25), хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатными магниево-кальциевыми (проба № 32). 

Согласно классификации природных вод по жесткости все опробованные грунтовые воды 

относятся к очень мягким. 

Содержание в грунтовых водах нитритов, нитратов, сульфидов, фосфатов, бенз(а)пирена, 

сероводороду, АПАВ находится в пределах установленных гигиенических нормативов. 

Концентрации главных катионов и анионов в пробах не превышают нормируемые значения. 

Согласно лабораторным данным, грунтовые воды на участке работ характеризуются 

повышенной (пробы №№ 2, 11, 25) и средней (пробы №№ 15, 19, 32) степенью перманганатной 

окисляемости. 

Концентрации аммония превышают ПДК в пробах №№ 2, 11, 15, 25 и составляют 

2,46÷8,66 мг/дм3 (1,64÷5,77 ПДКрбх). 

Проба № 2 характеризуется повышенными значениями нефтепродуктов и фенолов, 

которые составляют 0,618 мг/дм3 (2,06 ПДКрбх) и 0,19 мг/дм3 (1,90 ПДКрбх), соответственно. 
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Содержание в грунтовых водах подавляющего большинства загрязнителей 

неорганического происхождения (тяжелые металлы) значительно ниже установленных ПДК, за 

исключением: 

 алюминия 2,24 ПДКх-п (проба № 19); 

 железа – 3,23÷233,90 ПДКх-п (все пробы); 

 марганца – 3,00÷200,00 ПДКх-п (пробы №№ 2, 11, 15, 25, 32). 

Оценка степени загрязнения грунтовых вод в зоне влияния объекта изысканий, не 

используемых для водоснабжения, выполнена согласно требованиям СП 11-102-97 (п. 4.38 и 

таблица 4.4), результаты определения приведены в таблице 6.5.2. 

Таблица 6.5.2 – Оценка степени загрязнения грунтовых вод 

Основные показатели 
Критерии оценки, доли ПДК  

(табл. 4.4 СП 11-102-97) 

Показатель 
ПДК,  

мг/дм3 

Фактическое 

содержание в 

пробах, доли 

ПДК 

Относительно 

удовлетворительная  

ситуация 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Зона  

экологического 

бедствия 

Фенолы 0,1 1,90 3,0÷5,0 10,0÷100,0 >100,0 

Алюминий 0,2 2,24 3,0÷5,0 10,0÷100,0 >100,0 

Железо 0,3 3,23÷233,90 3,0÷5,0 10,0÷100,0 >100,0 

Марганец  0,1 3,00÷200,00 3,0÷5,0 10,0÷100,0 >100,0 

Представленные в таблице 6.5.2 данные показывают, что по степени загрязнения 

грунтовых вод, участки проектно-изыскательских работ можно отнести к территориям: 

- с относительно удовлетворительной ситуацией - по содержанию фенолов (проба № 2), 

алюминия (проба № 19), железа (проба № 32) и марганца (пробы №№ 15, 25); 

- с чрезвычайной экологической ситуацией - по содержанию железа (пробы №№ 15, 19) 

и марганца (пробы №№ 11, 32); 

- с зоной экологического бедствия - по содержанию железа (пробы №№ 2, 11, 25) и 

марганца (проба № 2). 

6.6 Состояние почвенного покрова 

Современное состояние почвенного покрова территории изысканий охарактеризовано по 

результатам лабораторных химико-аналитических исследований проб почво-грунтов, 

отобранных на участках проектируемых площадных объектов Кумжинского газоконденсатного 

месторождения с целью определения их качества по содержанию химических загрязнителей, 

агрохимических и санитарно-эпидемиологических показателей. 



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

211 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

214 

Формат А4 

Оценка качества почв изыскиваемого участка проводилась в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов: 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель 

(1995 г.); 

- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

Оценка химического загрязнения почв проводилась по результатам химико-

аналитических исследований 34 проб, отобранных из поверхностного слоя методом «конверта» 

на глубину 0,00,3 м с проектируемых участков изыскиваемой территории: 

 проба № 1 – площадка куста № 6 (северо-западная часть); 

 проба № 2 – площадка куста № 6 (центр площадки); 

 проба № 3 – трасса автоподъезда № 1 к площадке куста № 6 (0,1 км от конца трассы) 

(фоновая проба); 

 проба № 4 – вертолетная площадка куста № 6 (фоновая проба); 

 проба № 5 – трасса автоподъезда №2, к вертолетной площадке куста № 6 (середина 

трассы); 

 проба № 6 – площадка ВЖК куста № 6 (фоновая проба); 

 проба № 7 – трасса автоподъезда № 1 к площадке куста № 6, (0,3 км от начала 

трассы); 

 проба № 8 – площадка разгрузки бурового оборудования куста № 6; 

 проба № 9 - площадка куста № 5 (восточная часть, конец трассы автоподъезда к 

площадке); 

 проба № 10 - вертолетная площадка куста № 5 (фоновая проба); 

 проба № 11 - площадка куста № 5 (северо-западная часть) (фоновая проба); 

 проба № 12 - площадка ВЖК куста № 5 (середина трассы автоподъезда к площадке 

куста № 5); 

 проба № 13 - площадка разгрузки бурового оборудования куста № 5; 
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 проба № 14 - площадка куста № 4 (западная часть, конец трассы автоподъезда № 1 к 

площадке); 

 проба № 15 - площадка куста № 4 (северо-восточная часть площадки) (фоновая 

проба); 

 проба № 16 - площадка ВЖК куста № 4 (0,1 км трассы автоподъезда № 1 к площадке 

куста № 4); 

 проба № 17 - площадка для разгрузки бурового оборудования куста № 4; 

 проба № 18 - вертолетная площадка куста № 4 (фоновая проба); 

 проба № 19 - площадка куста № 3 (южная часть); 

 проба № 20 - площадка куста № 3 (северная часть) (фоновая проба); 

 проба № 21 - площадка разгрузки бурового оборудования куста № 3; 

 проба № 22 - площадка ВЖК куста № 3 (0,2 км трассы автоподъезда к вертолетной 

площадке куста № 3); 

 проба № 23 - вертолетная площадка куста № 3 (фоновая проба); 

 проба № 24 - площадка разгрузки бурового оборудования куста № 2; 

 проба № 25 - площадка куста № 2 (западная часть, конец трассы автоподъезда к 

площадке); 

 проба № 26 - площадка куста № 2 (центр площадки); 

 проба № 27 - площадка куста № 2 (северо-восточная часть) (фоновая проба); 

 проба № 28 - площадка ВЖК куста № 2 (середина трассы автоподъезда к вертолетной 

площадке куста № 2); 

 проба № 29 – вертолетная площадка куста № 2 (фоновая проба); 

 проба № 30 - площадка разгрузки бурового оборудования куста № 1; 

 проба № 31 - площадка куста № 1 (северо-западная часть площадки куста); 

 проба № 32 - площадка куста № 1 (юго-восточная часть площадки куста) (фоновая 

проба); 

 проба № 33 - площадка ВЖК куста № 1 (середина трассы автоподъезда к вертолетной 

площадке куста № 1); 

 проба № 34 - вертолетная площадка куста № 1 (фоновая проба). 

Местоположение пунктов отбора почв показано на карте фактического материала 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8), а также в актах отбора проб 

(приложение Ж). 

Перечень определяемых показателей для количественного химического анализа в почвах 
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определен Программой работ (приложение Б). Результаты химико-аналитических исследований 

почв представлены в протоколах испытательных лабораторий (приложение И) и сведены в 

таблицу 6.6.1. 

Таблица 6.6.1 – Результаты химического анализа почв  
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ПДК1) - 
 

- 130 - - 
 

- 160,0в - - 5,0п 1500в - - - 2,1в - - 0,4 

ОДК1) - 
 

- - - - 
 

10002) - - 1,0в - - 66,0в 5,0в 40,0в - 65,0в 110,0в  

Площадка куста № 6 

№ 1 4,40 5,28 2,20 <2,50 <177,50 1,89 <0,005 7 
1960/ 

12,25 
0,180 0,155 2,29 392,00 8,95 3,00 18,03 0,040 4,55 43,68 <0,34 

№ 2 4,60 5,41 1,50 <2,50 <177,50 3,61 <0,005 6 
2015/ 

12,59 
0,150 0,107 1,21 393,00 7,23 4,00 15,57 0,037 5,21 43,01 <0,34 

№ 3 5,00 5,86 1,90 <2,50 <177,50 5,17 <0,005 <5 
2315/ 

14,47 
0,200 0,145 1,30 463,00 8,95 4,10 17,23 0,038 4,99 43,14 <0,34 

№ 4 4,40 5,32 1,20 <2,50 <177,50 5,34 <0,005 7 
2350/ 

14,69 
0,110 0,156 1,39 299,00 8,31 3,80 16,19 0,033 4,35 44,67 <0,34 

№ 5 4,40 5,26 1,80 <2,50 <177,50 5,95 <0,005 6 
2385/ 

14,91 
0,270 0,112 1,41 272,00 7,00 3,50 13,74 0,033 3,67 38,33 <0,34 

№ 6 4,90 5,77 2,00 <2,50 194,54 2,45 <0,005 6 
2320/ 

14,50 
0,230 0,092 0,75 335,00 5,86 4,30 11,77 0,029 4,42 36,00 <0,34 

№ 7 4,50 5,36 2,50 <2,50 181,05 4,00 <0,005 <5 
2410/ 

15,06 
0,230 0,169 1,60 410,00 8,58 4,00 17,13 0,033 4,86 46,81 <0,34 

№ 8 4,70 5,55 1,80 <2,50 <177,50 5,06 <0,005 17 
2145/ 

13,41 
0,400 0,121 1,18 489,00 7,20 3,70 15,50 0,034 3,75 37,51 <0,34 

Площадка куста № 5 

№ 9 3,80 4,68 2,20 <2,50 181,05 2,89 <0,005 <5 
2590/ 

16,19 
0,160 0,093 1,14 194,00 5,02 1,80 10,72 0,023 3,21 33,87 <0,34 

№ 10 4,40 5,23 3,20 <2,50 <177,50 3,34 <0,005 <5 
2900/ 

18,13 
0,240 0,066 1,24 182,00 4,13 2,10 10,47 0,020 2,43 23,57 <0,34 

№ 11 3,90 4,75 4,50 <2,50 <177,50 5,34 <0,005 <5 
2715/ 

16,97 
0,140 0,069 0,94 177,00 4,18 2,30 9,24 0,021 2,46 27,98 <0,34 

№ 12 4,30 5,18 2,80 <2,50 <177,50 4,89 <0,005 <5 
2975/ 

18,59 
0,890 0,075 1,53 183,00 4,31 1,50 10,67 0,020 2,35 27,61 <0,34 

№ 13 4,30 5,22 2,10 <2,50 177,86 6,17 <0,005 <5 
2635/ 

16,47 
0,200 0,050 0,79 173,00 3,71 1,80 9,22 0,021 2,13 23,58 <0,34 

Площадка куста № 4 

№ 14 5,30 6,06 2,10 <2,50 <177,50 2,61 <0,005 <5 
3065/ 

19,16 
0,340 <0,010 <0,50 43,52 1,11 0,12 4,03 <0,005 <1,00 5,80 <0,34 

№ 15 4,20 5,09 3,00 <2,50 181,05 3,89 <0,005 10 
2720/ 

17,00 
0,220 0,286 1,55 290,00 7,91 3,10 10,99 0,033 4,62 42,61 <0,34 

№ 16 4,50 5,38 5,00 <2,50 <177,50 4,95 <0,005 <5 
2805/ 

17,53 
0,070 <0,010 1,26 447,00 6,16 3,10 13,87 0,028 3,43 26,91 <0,34 

№ 17 4,10 4,93 3,60 <2,50 190,99 3,73 <0,005 <5 
2765/ 

17,28 
0,310 0,125 0,56 120,00 4,75 1,50 9,52 0,026 3,51 27,76 <0,34 
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ПДК1) - 
 

- 130 - - 
 

- 160,0в - - 5,0п 1500в - - - 2,1в - - 0,4 

ОДК1) - 
 

- - - - 
 

10002) - - 1,0в - - 66,0в 5,0в 40,0в - 65,0в 110,0в  

№ 18 5,50 6,36 2,70 <2,50 <177,50 4,17 <0,005 28 
2180/ 

13,63 
0,120 0,054 0,91 305,00 6,22 3,50 13,91 0,030 3,83 35,76 <0,34 

Площадка куста № 3 

№ 19 4,10 5,01 2,70 <2,50 181,05 5,06 <0,005 <5 
1885/ 

11,78 
0,630 0,243 1,59 299,00 7,72 1,80 13,30 0,035 4,72 47,78 <0,34 

№ 20 3,90 4,77 2,40 <2,50 <177,50 6,17 <0,005 <5 
2110/ 

13,19 
0,270 0,191 1,09 240,00 6,54 5,00 12,33 0,031 4,50 44,27 <0,34 

№ 21 4,60 5,48 2,10 4,17 <177,50 5,17 <0,005 <5 
1820/ 

11,38 
0,130 0,111 <0,50 400,00 7,15 2,70 15,36 0,027 4,04 38,84 <0,34 

№ 22 4,10 5,02 2,00 <2,50 177,86 1,83 <0,005 <5 
1890/ 

11,81 
0,080 0,198 0,88 405,00 7,75 3,20 13,60 0,029 4,38 46,43 <0,34 

№ 23 5,40 6,26 1,50 <2,50 <177,50 1,95 <0,005 94 
1920/ 

12,00 
0,050 0,108 0,80 341,00 6,27 2,70 12,64 0,029 7,14 40,96 <0,34 

Площадка куста № 2 

№ 24 6,20 6,98 1,30 <2,50 <177,50 5,12 <0,005 1000 
2050/ 

12,81 
0,250 0,200 0,50 701,00 31,82 4,50 33,62 0,048 23,04 71,69 <0,34 

№ 25 5,40 6,25 3,40 <2,50 197,74 5,67 <0,005 17 
2220/ 

13,88 
1,080 0,141 1,64 268,00 5,35 2,60 13,07 0,030 4,54 34,65 <0,34 

№ 26 4,50 5,37 1,50 <2,50 <177,50 6,51 <0,005 <5 
2185/ 

13,66 
0,360 0,094 1,40 261,00 5,78 1,80 12,22 0,024 3,18 29,54 <0,34 

№ 27 3,70 4,69 1,80 <2,50 <177,50 6,12 <0,005 8 
2720/ 

17,00 
0,300 0,112 1,16 166,00 5,15 0,92 10,14 0,023 3,47 28,92 <0,34 

№ 28 3,80 4,73 3,10 <2,50 <177,50 6,89 <0,005 6 
2685/ 

16,78 
0,170 0,107 1,44 226,00 5,88 3,10 11,72 0,025 3,20 34,94 <0,34 

№ 29 5,50 6,42 2,20 <2,50 177,86 5,17 <0,005 27 
1920/ 

12,00 
0,210 0,071 1,59 323,00 6,01 3,00 13,56 0,031 3,70 37,04 <0,34 

Площадка куста № 1 

№ 30 3,90 4,76 2,40 <2,50 184,60 5,67 <0,005 <5 
2060/ 

12,88 
0,170 0,173 1,32 312,00 6,96 4,30 13,57 0,025 4,38 45,03 <0,34 

№ 31 5,30 6,18 2,70 <2,50 <177,50 2,17 <0,005 82 
2155/ 

13,47 
0,230 0,123 0,69 541,00 6,04 3,20 14,20 0,034 7,44 41,99 <0,34 

№ 32 4,50 5,42 2,00 <2,50 <177,50 1,56 <0,005 45 
2590/ 

16,19 
0,660 0,099 2,1 399,00 6,87 2,70 12,86 0,027 8,35 51,74 <0,34 

№ 33 3,80 4,65 1,90 <2,50 <177,50 4,00 <0,005 <5 
2760/ 

17,25 
0,410 0,099 1,38 150,00 4,83 1,70 10,50 0,024 2,61 32,67 <0,34 

№ 34 5,30 6,14 2,10 <2,50 <177,50 4,45 <0,005 <5 
3105/ 

19,41 
0,160 0,078 0,71 520,00 6,18 2,90 14,63 0,031 4,99 38,84 <0,34 

Примечание: 
1) значения ПДК и ОДК приведены согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: В – валовое содержание элемента, П – подвижная 

форма. Значение ОДК для кислых (суглинистых и глинистых) почв, рН KCl<5,5; 
2) значение ОДК по нефтепродуктам приведено согласно Методические рекомендации по выявлению деградированных и 

загрязненных земель; 

жирным шрифтом выделены значения, превышающие нормативы ПДК: в числителе – фактическая концентрация, в знаменателе – 

кратность ПДК. 
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Оценка загрязненности почв проводилась путем сравнения полученных значений с 

действующими нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 

допустимых концентраций (ОДК) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. В качестве критерия по 

содержанию нефтепродуктов в почвах принята величина, соответствующая допустимому 

уровню загрязнения почв – 1000,0 мг/кг (Методические рекомендации по выявлению 

деградированных и загрязненных земель, 1995). 

Анализ результатов показал, что по степени кислотности почвы территории относятся к: 

 кислым (пробы №№ 9, 11, 17, 20, 27, 28, 30, 33; рНводн = 4,65÷4,93); 

 слабокислым (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 32; рНводн = 

5,01÷5,86); 

 нейтральным (пробы №№ 14, 18, 23, 24, 25, 29, 31, 34; рНводн = 6,06÷6,98). 

Валовое содержание серы в почвах в концентрациях выше ПДК обнаружено во всех 

отобранных пробах, её концентрации составили 1820÷3105 мг/кг (11,38÷19,41 ПДК).  

Нефтепродукты обнаружены во всех пробах почво-грунтов изыскиваемой территории, их 

содержание составило от менее 5 до 1000 мг/кг, что не превышает норматив допустимого 

уровня загрязнения (1000,0 мг/кг), установленного «Методическими рекомендациями по 

выявлению деградированных и загрязненных земель». 

Для характеристики загрязнения почв опасными загрязняющими веществами 

неорганического происхождения отобранные образцы почво-грунтов были исследованы на 

содержание тяжелых металлов и веществ, преимущественно, 1-3 классов опасности (ГОСТ 

17.4.1.02-83): 

 мышьяка, цинка, свинца, кадмия, ртути, бенз(а)пирена (1 класс опасности); 

 кобальта, меди, никеля (2 класс опасности); 

 марганца (3 класс опасности). 

Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 почвы территории изысканий по содержанию 

всех анализируемых загрязняющих веществ относятся к категории загрязнения почв «Чистая» 

(содержание веществ в почве - от фона до ПДК). Согласно п. 119 и приложению 9 СанПиН 

2.1.3684-21 почвы с такой степенью загрязнения могут использоваться без ограничений, под 

любые культуры растений. 

Оценка уровня химического загрязнения почв тяжелыми металлами выполнена, согласно 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (п. 22), с использованием коэффициента концентрации 

химического вещества Кс и суммарного показателя загрязнения Zс. 

Коэффициент концентрации Кс вычисляется по формуле: 

    Кс = Ci / Сф,            (2) 
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где  Ci – фактическое содержание загрязняющего вещества в почве, мг/кг; 

СФ – фоновое содержание загрязняющего вещества в почве, мг/кг. 

Официальные данные по региональному фоновому содержанию контролируемых 

химических элементов в почвах НАО отсутствуют, поэтому согласно п. 4.2.1 СП 11-102-97 в 

качестве фоновых значений приняты концентрации фоновых проб №№ 3, 4, 6, 10, 11, 15, 18, 20, 

23, 27, 29, 32, 34, представленные в таблице 6.6.2. 

Таблица 6.6.2 – Фоновое содержание контролируемых химических элементов 

Шифр 

пробы 

Значение показателя в пробе 

Кадмий,  

мг/кг 

Кобальт, 

мг/кг 

Марганец, 

мг/кг 

Медь,  

мг/кг 

Мышьяк,  

мг/кг 

Никель,  

мг/кг 

Ртуть,  

мг/кг 

Свинец, 

мг/кг 

Цинк,  

мг/кг 

Площадка куста № 6 

№ 3 0,145 1,30 463,00 8,95 4,10 17,23 0,038 4,99 43,14 

№ 4 0,156 1,39 299,00 8,31 3,80 16,19 0,033 4,35 44,67 

№ 6 0,092 0,75 335,00 5,86 4,30 11,77 0,029 4,42 36,00 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,131 1,15 365,67 7,71 4,07 15,06 0,033 4,59 41,27 

Площадка куста № 5 

№ 10 0,066 1,24 182,00 4,13 2,10 10,47 0,020 2,43 23,57 

№ 11 0,069 0,94 177,00 4,18 2,30 9,24 0,021 2,46 27,98 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,068 1,09 179,50 4,16 2,20 9,86 0,021 2,45 25,78 

Площадка куста № 4 

№ 15 0,286 1,55 290,00 7,91 3,10 10,99 0,033 4,62 42,61 

№ 18 0,054 0,91 305,00 6,22 3,50 13,91 0,030 3,83 35,76 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,170 1,23 297,50 7,07 3,30 12,45 0,032 4,23 39,19 

Площадка куста № 3 

№ 20 0,191 1,09 240,00 6,54 5,00 12,33 0,031 4,50 44,27 

№ 23 0,108 0,80 341,00 6,27 2,70 12,64 0,029 7,14 40,96 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,150 0,95 290,50 6,41 3,85 12,49 0,030 5,82 42,62 

Площадка куста № 2 

№ 27 0,112 1,16 166,00 5,15 0,92 10,14 0,023 3,47 28,92 

№ 29 0,071 1,59 323,00 6,01 3,00 13,56 0,031 3,70 37,04 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,092 1,38 244,50 5,58 1,96 11,85 0,027 3,59 32,98 
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Шифр 

пробы 

Значение показателя в пробе 

Кадмий,  

мг/кг 

Кобальт, 

мг/кг 

Марганец, 

мг/кг 

Медь,  

мг/кг 

Мышьяк,  

мг/кг 

Никель,  

мг/кг 

Ртуть,  

мг/кг 

Свинец, 

мг/кг 

Цинк,  

мг/кг 

Площадка куста № 1 

№ 32 0,099 2,1 399,00 6,87 2,70 12,86 0,027 8,35 51,74 

№ 34 0,078 0,71 520,00 6,18 2,90 14,63 0,031 4,99 38,84 

Принятое фоновое 

значение показателя 
0,089 1,41 459,50 6,53 2,80 13,75 0,029 6,67 45,29 

Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентрации 

химических элементов-загрязнителей и выражен формулой: 

Zc = ∑ (Ксi + ... + Ксn) – (n – 1),           (3) 

где  n – число определяемых суммируемых веществ; 

Ксi – коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения. 

По величине суммарного показателя загрязнения почвы Zс почвы выделяют 4 категории 

загрязнения почв (таблица 4.5 СанПиН 1.2.3685-21; таблица 4 МУ 2.1.7.730-99): 

 Zс <16 – «допустимая»; 

 Zс = 16÷32 – «умеренно опасная»; 

 Zс = 32÷128 – «опасная»; 

 Zс > 128 – «чрезвычайно опасная». 

Результаты расчета коэффициентов концентрации загрязнителей и суммарного показателя 

загрязнения неорганического происхождения представлены в таблице 6.6.3. 

Таблица 6.6.3 – Результаты расчета коэффициентов концентрации загрязнителей и суммарного 

показателя загрязнения неорганического происхождения 

Шифр пробы Коэффициент концентрации загрязнителей в пробе, КСi 
Суммарный 

коэффициент 

концентрации 

в пробе, ΣКСi 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

почвы, ΣZСi 

Определяемые 

показатели 
Кадмий Кобальт Марганец Медь Мышьяк Никель Ртуть Свинец Цинк 

Площадка куста № 6 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,131 1,15 365,67 7,71 4,07 15,06 0,033 4,59 41,27   

№ 1 1,183 1,997 1,072 1,161 0,738 1,197 1,2 0,992 1,058 8,869 2,869 

№ 2 0,817 1,055 1,075 0,938 0,984 1,034 1,11 1,136 1,042 6,452 1,452 

№ 3 1,107 1,134 1,266 1,161 1,008 1,144 1,14 1,088 1,045 10,093 2,093 

№ 4 1,191 1,212 0,818 1,078 0,934 1,075 0,99 0,948 1,082 5,639 1,639 

№ 5 0,855 1,23 0,744 0,908 0,861 0,912 0,99 0,8 0,929 1,23 1,23 
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Шифр пробы Коэффициент концентрации загрязнителей в пробе, КСi 
Суммарный 

коэффициент 

концентрации 

в пробе, ΣКСi 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

почвы, ΣZСi 

Определяемые 

показатели 
Кадмий Кобальт Марганец Медь Мышьяк Никель Ртуть Свинец Цинк 

№ 6 0,702 0,654 0,916 0,76 1,057 0,781 0,87 0,964 0,872 1,057 1,057 

№ 7 1,29 1,395 1,121 1,113 0,984 1,137 0,99 1,06 1,134 8,251 2,251 

№ 8 0,924 1,029 1,337 0,934 0,91 1,029 1,02 0,818 0,909 4,415 1,415 

Площадка куста № 5 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,068 1,09 179,50 4,16 2,20 9,86 0,021 2,45 25,78   

№ 9 1,378 1,046 1,081 1,208 0,818 1,088 1,122 1,313 1,314 9,549 2,549 

№ 10 0,978 1,138 1,014 0,994 0,955 1,062 0,976 0,994 0,914 3,214 1,214 

№ 11 1,022 0,862 0,986 1,006 1,045 0,938 1,024 1,006 1,086 6,19 1,19 

№ 12 1,111 1,404 1,019 1,037 0,682 1,083 0,976 0,961 1,071 6,725 1,725 

№ 13 0,741 0,725 0,964 0,893 0,818 0,936 1,024 0,871 0,915 1,024 1,024 

Площадка куста № 4 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,170 1,23 297,50 7,07 3,30 12,45 0,032 4,23 39,19   

№ 14 0,059 0,407 0,146 0,157 0,036 0,324 0,159 0,237 0,148 0 0 

№ 15 1,682 1,26 0,975 1,12 0,939 0,883 1,048 1,093 1,087 7,291 2,291 

№ 16 0,059 1,024 1,503 0,872 0,939 1,114 0,889 0,812 0,687 3,641 1,641 

№ 17 0,735 0,455 0,403 0,672 0,455 0,765 0,825 0,831 0,708 0 0 

№ 18 0,318 0,74 1,025 0,88 1,061 1,117 0,952 0,907 0,913 3,203 1,203 

Площадка куста № 3 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,150 0,95 290,50 6,41 3,85 12,49 0,030 5,82 42,62   

№ 19 1,625 1,683 1,029 1,205 0,468 1,065 1,167 0,811 1,121 8,896 2,896 

№ 20 1,278 1,153 0,826 1,021 1,299 0,988 1,033 0,773 1,039 6,823 1,823 

№ 21 0,742 0,529 1,377 1,116 0,701 1,23 0,9 0,694 0,911 3,724 1,724 

№ 22 1,324 0,931 1,394 1,21 0,831 1,089 0,967 0,753 1,09 6,107 2,107 

№ 23 0,722 0,847 1,174 0,979 0,701 1,012 0,967 1,227 0,961 3,413 1,413 

Площадка куста № 2 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,092 1,38 244,50 5,58 1,96 11,85 0,027 3,59 32,98   
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Шифр пробы Коэффициент концентрации загрязнителей в пробе, КСi 
Суммарный 

коэффициент 

концентрации 

в пробе, ΣКСi 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

почвы, ΣZСi 

Определяемые 

показатели 
Кадмий Кобальт Марганец Медь Мышьяк Никель Ртуть Свинец Цинк 

№ 24 2,186 0,364 2,867 5,703 2,296 2,837 1,778 6,427 2,174 26,267 19,267 

№ 25 1,541 1,193 1,096 0,959 1,327 1,103 1,111 1,266 1,051 9,687 2,687 

№ 26 1,027 1,018 1,067 1,036 0,918 1,031 0,889 0,887 0,896 5,18 1,18 

№ 27 1,224 0,844 0,679 0,923 0,469 0,856 0,852 0,968 0,877 1,224 1,224 

№ 28 1,169 1,047 0,924 1,054 1,582 0,989 0,926 0,893 1,059 5,911 1,911 

№ 29 0,776 1,156 1,321 1,077 1,531 1,144 1,148 1,032 1,123 9,533 2,533 

Площадка куста № 1 

Принятое 

фоновое значение 

показателя, мг/кг 

0,089 1,41 459,50 6,53 2,80 13,75 0,029 6,67 45,29   

№ 30 1,955 0,940 0,679 1,067 1,536 0,987 0,862 0,657 0,994 4,557 2,557 

№ 31 1,39 0,491 1,177 0,926 1,143 1,033 1,172 1,115 0,927 7,031 2,031 

№ 32 1,119 1,495 0,868 1,053 0,964 0,936 0,931 1,252 1,142 6,060 2,060 

№ 33 1,119 0,982 0,326 0,74 0,607 0,764 0,828 0,391 0,721 1,119 1,119 

№ 34 0,881 0,505 1,132 0,947 1,036 1,064 1,069 0,748 0,858 4,301 1,301 

Таким образом, по суммарному показателю загрязнения почвы большинства участков 

инженерно-экологических изысканий согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 и приложению 

6 МУ 2.1.7.730-99 относятся к категории загрязнения «Допустимая» (ZС<16). Почвы данной 

категории загрязнения согласно приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 и приложению 6 МУ 

2.1.7.730-99 могут использоваться без ограничений, под любые культуры растений. 

Исключение составляют почвы участка инженерно-экологических изысканий - 

площадки куста № 2, которые, согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 и приложению 6 МУ 

2.1.7.730-99, относятся к категории загрязнения «Умеренно-опасная» (ZС=16÷32). Почвы 

данной категории загрязнения могут использоваться без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска, под любые культуры растений. 

Оценка пригодности почвенного слоя для целей рекультивации. Вскрышные и 

вмещающие породы классифицируются по степени пригодности их использования для 

биологической рекультивации в зависимости от показателей химического и 

гранулометрического состава и инженерно-геологической характеристики. 

Под участками проектно-изыскательских работ преобладающий тип почв – 

аллювиальная луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на современном аллювии, в 

меньшей степени представлены комплекс болотной аллювиальной иловато-торфяной и 
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перегнойно-глеевой, аллювиальная лугово-болотная оторфованная и антропогенная почвы. 

Грунты естественных почв сложены песками, супесями, суглинками, а также супесями 

оторфованными. Оценка пригодности почвенного слоя территории проектно-изыскательских 

работ проводилась по результатам лабораторных исследований 12 проб почв, отобранных на 

участках расположения проектируемых площадок кустов скважин: 

 проба № 1 – площадка куста № 6 (северо-западная часть) - комплекс болотной 

аллювиальной иловато-торфяной и перегнойно-глеевой почв; 

 проба № 6 – площадка ВЖК куста № 6 - аллювиальная луговая профильно-глеевая 

легкосуглинистая на современном аллювии почва; 

 проба № 9 - площадка куста № 5 (восточная часть, конец трассы автоподъезда к 

площадке) - комплекс болотной аллювиальной иловато-торфяной и перегнойно-

глеевой почв; 

 проба № 11 - площадка куста № 5 (северо-западная часть) - комплекс болотной 

аллювиальной иловато-торфяной и перегнойно-глеевой почв; 

 проба № 15 - площадка куста № 4 (северо-восточная часть площадки) - аллювиальная 

луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на современном аллювии почва; 

 проба № 16 - площадка ВЖК куста № 4 (0,1 км трассы автоподъезда № 1 к площадке 

куста № 4) - аллювиальная луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на 

современном аллювии почва; 

 проба № 21 - площадка разгрузки бурового оборудования куста № 3 - аллювиальная 

луговая профильно-глеевая легкосуглинистая на современном аллювии почва; 

 проба № 23 - вертолетная площадка куста № 3 - аллювиальная лугово-болотная 

оторфованная почва; 

 проба № 27 - площадка куста № 2 (северо-восточная часть) - аллювиальная лугово-

болотная оторфованная почва; 

 проба № 28 - площадка ВЖК куста № 2 (середина трассы автоподъезда к вертолетной 

площадке куста № 2) - комплекс болотной аллювиальной иловато-торфяной и 

перегнойно-глеевой почв; 

 проба № 32 - площадка куста № 1 (юго-восточная часть площадки куста) - 

аллювиальная лугово-болотная мерзлотная торфянисто-глеевая на современном 

аллювии почва; 

 проба № 33 - площадка ВЖК куста № 1 (середина трассы автоподъезда к вертолетной 

площадке куста № 1) - аллювиальная лугово-болотная оторфованная почва. 

Результаты химического и гранулометрического состава почв территории изыскиваемых 
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участков представлены в протоколах испытательной лаборатории (приложение И) и сведены в 

таблицы 6.6.4, 6.6.5. 

Таблица 6.6.4 – Характеристика химического и гранулометрического состава почв (пробы №№ 

1, 6, 9, 11, 15, 16) 

Определяемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в пробе 

№ 1 № 6 № 9 № 11 № 15 № 16 

pH водной вытяжки 
ед. 

рН 
5,28 5,77 4,68 4,75 5,09 5,38 

Органическое вещество 

(Гумус) 
% 1,90 2,60 2,20 2,70 3,40 1,60 

Карбонат-ионы % <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 

Гипс  % 0,27 0,28 0,27 0,28 0,27 0,26 

Обменный натрий % 0,0023 0,0023 0,0023 0,0046 0,0023 0,0023 

Сумма токсичных солей 

в  

водной вытяжке 

% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Сухой остаток % 0,0555 0,0395 0,0277 0,0395 0,0428 0,0315 

Обменный (подвижный)  

алюминий 
мг/100 г 0,81 1,35 0,27 5,94 9,18 1,08 

Гранулометрический (зерновой, микроагрегатный) состав, %: 

>10 % - - - - - - 

10-5 % - - - - - - 

5,0-2,0 % - - - - - - 

2,0-1,0 % 1,32 1,97 2,23 1,46 1,33 2,03 

1,0-0,5 % 0,78 0,88 4,53 2,17 0,26 4,09 

0,50-0,25 % 0,58 0,58 0,41 0,27 0,10 0,78 

0,25-0,10 % 2,27 2,96 12,57 10,91 1,23 6,29 

0,10-0,05 % 41,95 42,02 47,36 48,02 36,69 41,37 

0,05-0,01 % 35,40 32,73 16,73 22,78 41,41 22,99 

0,01-0,002 % 8,30 7,21 10,04 5,00 9,49 10,95 

<0,002 % 9,40 11,65 6,13 9,39 9,49 11,50 

Механический состав  
супесь 

оторфованная 
супесь 

супесь 

оторфованная 
супесь супесь 

суглинок 

легкий 

Таблица 6.6.5 – Характеристика химического и гранулометрического состава почв (пробы №№ 

21, 23, 27, 28, 32, 33) 
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Определяемый  

показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в пробе 

№ 21 № 23 № 27 № 28 № 32 № 33 

pH водной вытяжки ед. рН 5,48 6,26 4,69 4,73 5,42 4,65 

Органическое вещество 

(Гумус) 
% 1,90 2,80 2,00 2,10 0,30 1,20 

Карбонат-ионы % <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 

Гипс  % 0,25 0,25 0,28 0,25 0,28 0,23 

Обменный натрий % 0,0023 0,0023 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 

Сумма токсичных солей в  

водной вытяжке 
% <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Сухой остаток % 0,0456 0,0428 0,0488 0,0650 0,0782 0,0403 

Обменный (подвижный)  

алюминий 
мг/100 г 0,27 18,09 19,44 16,47 0,27 19,71 

Гранулометрический (зерновой, микроагрегатный) состав, %: 

>10 % - - - - - - 

10-5 % - - - - - - 

5,0-2,0 % 0,07 0,03 - - 0,81 - 

2,0-1,0 % 3,83 0,78 1,15 2,06 9,18 2,60 

1,0-0,5 % 3,66 0,24 1,18 0,37 7,76 1,05 

0,50-0,25 % 0,88 0,07 0,47 0,30 3,14 0,61 

0,25-0,10 % 5,09 0,37 9,63 8,01 5,98 7,02 

0,10-0,05 % 63,24 74,19 38,23 55,65 35,11 55,15 

0,05-0,01 % 4,98 6,79 27,17 17,63 17,36 17,06 

0,01-0,002 % 5,53 11,31 16,07 5,51 11,57 4,95 

<0,002 % 12,72 6,22 6,10 10,47 9,09 11,56 

Механический состав  супесь 
супесь 

оторфованная 

супесь 

оторфованная 
супесь 

супесь 

оторфованная 
супесь 

По результатам лабораторных исследований, почво-грунты вскрышных и вмещающих 

пород участка исследований по показателям химического и гранулометрического состава 

грунтов, согласно ГОСТ 17.5.1.03-86, можно отнести к группе малопригодных почв, которые 

можно использовать под лесонасаждения различного назначения, после проведения 

специальных мероприятий. 

Содержание гумуса в отобранных пробах составляет 0,30÷3,40. Для почв изыскиваемого 

участка характерна малая мощность гумусового горизонта (менее 10 см), что согласно ГОСТ 



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

223 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

226 

Формат А4 

17.5.3.06-85 исключает необходимость снятия плодородного слоя и потенциально-

плодородного слоя для целей рекультивации. 

Оценка санитарно-эпидемиологического загрязнения почв выполнена по 

результатам исследований 6 проб почв, отобранных на участках проектируемого строительства 

площадок ВЖК: 

 Проба № 1 - Площадка ВЖК куста № 5; 

 Проба № 2 - Площадка ВЖК куста № 2 

 Проба № 3 - Площадка ВЖК куста № 1; 

 Проба № 4 - Площадка ВЖК куста № 3; 

 Проба № 5 - Площадка ВЖК куста № 4; 

 Проба № 6 - Площадка ВЖК куста № 6. 

Местоположение пунктов отбора почв показано на карте фактического материала 

(графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.8), а также в акте отбора проб 

(приложение Ж). Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 6.6.6 и в 

протоколах испытательного центра (приложение И). 

Таблица 6.6.6 – Результаты микробиологических и паразитологических исследований почв 

Определяемые 

показатели 

Единица 

измерени

я 

Норматив 

Значение показателя в пробах 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Микробиологические показатели 

Индекс БГКП КОЕ/1 г 1-10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Индекс 

энтерококка 
КОЕ/1 г 1-10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы 

КОЕ/1 г отсутствие 
не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

Паразитологические показатели 

Жизнеспособные 

яйца гельминтов и 

жизнеспособные 

цисты патогенных 

простейших 

экз./кг отсутствие 
не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

Личинки куколки 

мух 
экз./кг отсутствие 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

Таким образом, по результатам лабораторных исследований почвы территории 

изысканий по санитарно-эпидемическим показателям согласно таблице 4.2 СанПиН 1.2.3685-21 

относятся к степени загрязнения «Чистая». 
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6.7 Радиационная характеристика территории 

Оценка радиационной обстановки территории инженерно-экологических изысканий 

проводилась в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; 

- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

Оценка гамма-фона территории. По данным ФГБУ «Северное УГМС» значения 

мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) на открытой местности за 

период 2016-2020 гг. находились в пределах 0,06÷0,12 мкЗв/ч, составляя в среднем 0,09 мкЗв/ч 

(приложение Д). 

В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» и с СП 11-102-97, нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы 

(МЭД) внешнего гамма-излучения на открытых территориях составляет 0,1÷0,2 мкЗв/ч. Таким 

образом, МЭД гамма-излучения в районе работ не превышает допустимых уровней 

радиационной безопасности. 

Маршрутное обследование территории объекта, выполненное с помощью поискового 

дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М с БДКГ-03 (заводской № 13913, свидетельство о поверке 

№ 19009105777, действительно до 01.11.2021 г.) (приложение К), показало отсутствие на 

изыскиваемом участке локальных радиационных аномалий. 

Гамма-съемка территории (измерения МЭД гамма-излучения) выполнена исходя из 

исходя из площади земельных участков под проектируемое строительство и требуемого числа 

контрольных точек на 1 га (не менее 10 точек на 1 га согласно п. 5.3 МУ 2.6.1.2398-08). 

Оценка гамма-фона выполнена в границах проектируемых площадных объектов 

Кумжинского месторождения: 

- площадки куста № 1 ориентировочной площадью 22,9 га – в 229 точках контроля; 

- площадки куста № 2 ориентировочной площадью 25,9 га – в 259 точках контроля; 

- площадки куста № 3 ориентировочной площадью 24,6 га – в 246 точках контроля; 

- площадки куста № 4 ориентировочной площадью 24,6 га – в 246 точках контроля; 

- площадки куста № 5 ориентировочной площадью 24,2 га – в 242 точках контроля; 

- площадки куста № 6 ориентировочной площадью 39,0 га – в 390 точках контроля. 
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Общее количество точек измерений – 1612, площадь исследования составила 161,2 га. 

Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках представлены в 

протоколе измерений МЭД (приложение Л) и составляют в границах изыскиваемых участков: 

- Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,080 мкЗв/ч; 

- Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,105 мкЗв/ч; 

- Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,13 мкЗв/ч. 

Таким образом, для измеренных значений МЭД в контрольных точках выполняется 

условие не превышения максимально допустимых доз, установленных МУ 2.6.1.2398-08 и СП 

2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010): 

 0,3 мкЗв/ч – при выборе участков территорий под строительство зданий жилищного и 

общественного назначения; 

 0,6 мкЗв/ч – при выборе участков территорий под строительство зданий и сооружений 

производственного назначения. 

Результаты измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) в 

контрольных точках приведены в протоколе радиационного обследования (приложении Л). 

Потенциальная радоноопасность территории. В соответствии с п. 6.2 МУ 2.6.1.2398-

08 измерения ППР выполнялись в пределах проектируемых площадок ВЖК ориентировочной 

площадью 0,18 га каждая, расположенных на площадках кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  

Измерение ППР проводилось измерительным комплексом «Альфарад плюс-Р» 

(заводской № 32415, свидетельство о поверке № 4/421-2520-20, выдано ФГУП «ВНИИФТРИ», 

действительно до 22.10.2021 г. – приложение К). 

Сеть контрольных точек выбирается с шагом 10×10 м, при этом общее число точек 

определения ППР на участке должно быть не менее 10, независимо от его площади. Таким, 

образом, общее количество контрольных точек измерения ППР на участке намечаемого 

строительства составило 168 - по 28 измерений на каждом участке площадки ВЖК 

проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Результаты измерения ППР с поверхности грунта участков ВЖК проектируемых 

площадок кустов скважин представлены в протоколе измерений (приложение Л).  

Измеренные значении ППР варьируют от <20 до 35 мБк/ м2×с, что существенно ниже 

нормативного значения – 250 мБк/м2с, установленного п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и п. 6.9 МУ 

2.6.1.2398-08 для строительства производственных зданий и сооружений производственного 

назначения. Следовательно, система защиты зданий от повышенных уровней гамма-излучения 

и радона не требуется. 
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Удельная активность естественных и техногенных радионуклидов в почвах 

территории охарактеризована по результатам спектрометрического исследования 34 проб 

почв, отобранных на территории проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

в точках, соответствующих пунктам отбора проб почв на химические показатели. 

Определение удельной активности радионуклидов выполнено испытательной 

лабораторией ФГБУ государственной станции агрохимической службы «Костромская» 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ18), по методике измерения активности 

радионуклидов с использованием спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфа-изучения 

МКГБ-01 «РАДЭК» (заводской номер 238, свидетельство о поверке № С-В/03-08-

2021/83883439 от 03.08.2021 г.) (приложение К). 

Результаты лабораторных определений представлены в таблице 6.7.1 и текстовом 

приложении Л. 

Таблица 6.7.1 – Результаты исследований удельной активности естественных и искусственных 

радионуклидов в почвах 

Шифр  

пробы 

Искусственные  

радионуклиды 
Естественные радионуклиды 

Эффективная 

удельная 

активность 

(Аэфф), Бк/кг 

Удельная 

активность 

цезия, Av137Cs, 

Бк/кг 

Удельная  

активность радия, 

Av226Ra, Бк/кг 

Удельная  

активность тория, 

Av232Th, Бк/кг 

Удельная  

активность калия, 

Av40К, Бк/кг 

Кларк элемента в земной коре, Бк/кг 

- 74 53,3 750 - 

№ 1 <21 37 <37 410 90 

№ 2 <32 33 <34 390 80 

№ 3 <35 <55 <45 490 100 

№ 4 <27 <49 <47 <660 80 

№ 5 <21 <44 23 460 90 

№ 6 <29 34 <29 450 80 

№ 7 <28 37 <37 370 80 

№ 8 <27 36 <43 <680 90 

№ 9 <24 30 <45 400 90 

№ 10 <33 25 <32 400 70 

№ 11 <50 30 <28 530 90 

№ 12 <24 27 <48 <610 80 
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Шифр  

пробы 

Искусственные  

радионуклиды 
Естественные радионуклиды 

Эффективная 

удельная 

активность 

(Аэфф), Бк/кг 

Удельная 

активность 

цезия, Av137Cs, 

Бк/кг 

Удельная  

активность радия, 

Av226Ra, Бк/кг 

Удельная  

активность тория, 

Av232Th, Бк/кг 

Удельная  

активность калия, 

Av40К, Бк/кг 

Кларк элемента в земной коре, Бк/кг 

- 74 53,3 750 - 

№ 13 <29 <49 <29 550 80 

№ 14 <21 <28 <32 290 50 

№ 15 <25 27 <34 300 69 

№ 16 <28 <45 <39 570 90 

№ 17 <21 39 <35 550 100 

№ 18 <21 <42 <38 600 100 

№ 19 <21 33 26 420 110 

№ 20 <35 40 <51 400 100 

№ 21 <24 31 <46 400 90 

№ 22 25 30 <43 600 100 

№ 23 <20 44 <32 <500 80 

№ 24 <18 <33 26 <500 64 

№ 25 <28 <41 27 500 90 

№ 26 <26 <43 <47 480 90 

№ 27 <33 37 <37 <640 80 

№ 28 <40 32 <47 <670 90 

№ 29 <21 <43 27 400 90 

№ 30 <28 39 <23 360 80 

№ 31 <28 <39 <33 400 70 

№ 32 <28 32 <32 <540 60 

№ 33 36 <40 40 500 100 

№ 34 <24 <44 27 300 80 

Гигиенических нормативов, ограничивающих активность естественных и искусственных 

радионуклидов в почвах, нет. Удельная активность естественных радионуклидов (40К, 232Th, 
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226Ra) в исследованных образцах ниже их средних значений, характерных для почвы – кларков 

элементов в земной коре: кларк 40К – 750 Бк/кг; кларк 226Ra – 74 Бк/кг; кларк 232Th – 53,3 Бк/кг. 

Показатель удельной активности цезия-137 не выходит за пределы 

среднестатистического содержания в почвах, обусловленного глобальными выпадениями. 

Критерии использования строительных материалов с учетом эффективной удельной 

активности природных радионуклидов, согласно п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», приведены в таблице 6.7.2. 

Таблица 6.7.2 - Критерии использования материалов в строительстве 

Вид материалов Класс 

Эффективная удельная 

активность материалов (Аэфф), 

Бк/кг 

Для материалов, используемых в строящихся и 

реконструируемых жилых и общественных зданиях 
I Аэфф≤370 

Для материалов, используемых в дорожном строительстве в 

пределах территории населенных пунктов и зон перспективной 

застройки, а также при возведении производственных 

сооружений 

II Аэфф≤740 

Для материалов, используемых в дорожном строительстве вне 

населенных пунктов 
III Аэфф≤1500 

Вопрос об использовании материалов решается в каждом случае 

отдельно на основании санитарно-эпидемиологического 

заключения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

IV 1500<Аэфф≤4000 

Материалы не должны использоваться в строительстве V Аэфф>4000 

Таким образом, эффективная удельная активность природных радионуклидов 

изменяется в пределах от 50 до 110 Бк/кг, что позволяет отнести данные почвы к I классу, 

использование которых возможно без ограничений. 

Результаты инженерно-экологических изысканий отображены на карте современного 

экологического состояния территории изысканий, которая в графической форме отражает 

данные визуального обследования территории, инструментальных замеров и химико-

аналитических работ (графический документ СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.9). 
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7 Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды 

На территории Кумжинского газоконденсатного месторождения планируется 

строительство площадок кустов скважин: 

- № 1 ориентировочной площадью 22,9 га; 

- № 2 ориентировочной площадью 25,9 га; 

- № 3 ориентировочной площадью 24,6 га; 

- № 4 ориентировочной площадью 24,6 га; 

- № 5 ориентировочной площадью 24,2 га; 

- № 6 ориентировочной площадью 39,0 га. 

На площадках кустов скважин разместится комплекс сооружений различного 

технологического назначения, а также проектируются площадки разгрузки бурового 

оборудования, площадки ВЖК, вертолетные площадки, трассы автодорог к вертолетным 

площадкам. 

Строительство, обустройство и эксплуатация объектов проектно-изыскательских работ 

являются экологически опасными видами работ и неизбежно приведут к увеличению 

техногенной нагрузки на природную среду и окажут определенное влияние на состояние всех 

ее компонентов. Перечисленные виды работ сопровождаются: 

 химическим загрязнением почво-грунтов, горизонтов подземных вод, поверхност-

ных водных объектов, атмосферного воздуха веществами и химреагентами, 

используемыми при проходке скважин, буровыми и технологическими отходами, а 

также природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин; 

 физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов, зоны аэрации, 

природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений 

(межпромысловых дорог, линий электропередач, трубопроводов и др.); 

 изъятием водных ресурсов; 

 нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов (карст, 

эрозия, заболачивание, просадки) с их возможным проявлением в техногенных 

условиях на буровой площадке, на трассах коммуникаций. 

Ниже кратко охарактеризованы возможные изменения отдельных компонентов 

природной среды в результате реализации намечаемой деятельности. 

Прогноз воздействия на атмосферный воздух. Источниками поступления 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве объектов обустройства 

являются строительные машины и механизмы, сварочные посты и посты газовой резки, 

котельные, склады ГСМ, лакокрасочные участки и передвижные дизельные электростанции.  

anvolkova
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В результате в атмосферу выбрасываются диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, 

оксид углерода, сажа, оксид железа, соединения марганца, формальдегид, бенз(а)пирен, пыль и 

др. Выбросы ограничены по времени и локализованы в пространстве.  

Величина уровня загрязнения воздуха зависит от объемов выбросов и развития 

неблагоприятных метеорологических ситуаций, препятствующих рассеиванию и 

способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (штиль, 

туман, температурные инверсии). 

В штилевую и маловетреную погоду все выбрасываемые загрязняющие вещества 

оседают в некотором отдалении от источников выбросов, загрязняя окружающие почвы и 

растительный покров. Ветровыми потоками загрязняющие вещества переносятся на большие 

расстояния и рассеиваются в атмосфере. Осаждению загрязняющих веществ из атмосферы на 

земную поверхность препятствуют дожди и снег.  

Следует ожидать, что этап строительных работ будет характеризоваться некоторым 

повышением уровня загрязнения атмосферы. Выбросы от работающей техники будут носить 

локальный и непостоянный характер. Превышение допустимого уровня загрязнения воздуха 

возможно при сосредоточении большого количества строительной техники и предельных 

режимах ее работы на одном строительном участке, развитии неблагоприятной 

метеорологической ситуации. При эксплуатации исправных механизмов и соблюдении 

комплекса природоохранных мероприятий уровень загрязнения атмосферы будет 

незначительным. По окончании строительства выбросы в атмосферу от стационарных объектов 

сократятся в связи со снижением потребности в энергоресурсах.  

Помимо выбросов загрязняющих веществ, при проведении строительных работ 

возможно физическое воздействие на окружающую природную среду, в частности, шум, 

возникающий за счет работы транспорта, строительных машин и механизмов, энергетических 

установок. 

Уровень звукового воздействия определяется шумовыми характеристиками и режимом 

работы источников шума при строительстве и эксплуатации скважин.  

Общий уровень шума вне площадок не превысит допустимые нормы. Отрицательное 

воздействие (преимущественно, на животный мир) будет ограничено зоной превышения 

фоновых значений уровня шума. 

Шумовое воздействие от движения транспортных средств в период строительства 

площадок кустов скважин будет носить беспокоящий характер как и от нестационарных 

постоянных источников шума. 
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В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ подразделяются на 

организованные и неорганизованные. 

Организованными источниками выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 

месторождения являются: дымовые трубы печей, трубы факелов, выхлопные трубы дизельных 

установок, вентиляционные трубы насосных и установки утилизации отходов, дыхательные 

клапаны резервуаров.  

Источниками неорганизованных выбросов являются запорно-регулирующая арматура и 

фланцевые соединения технологического оборудования, а также системы транспорта, сбора 

газоконденсата и др.  

Основными загрязняющими веществами, которые выделяются в атмосферный воздух в 

процессе работы оборудования, являются продукты сгорания нефтепромыслового газа и нефти: 

оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, метан, сажа, мазутная зола, бенз(а)пирен, а также 

выбросы углеводородов и сероводорода от технологического оборудования. 

Загрязнение приземного слоя атмосферы оказывает существенное отрицательное 

влияние на человека и растительность вследствие общетоксического действия перечисленных 

ингредиентов. Особую опасность представляет загрязнение воздуха вблизи населенных 

пунктов. В этих случаях возможность наложения или аккумуляции различных загрязнений 

значительно усугубляет характер последствий. Изыскиваемая территория расположена на 

значительном удалении от населенных пунктов, поэтому намечаемое строительство не окажет 

отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха ближайших населенных пунктов и 

здоровье их населения (ближайшие населённые пункты – деревня Осколково и поселок Красное 

- расположены в 13 км и 28 км к юго-западу от района проведения работ, соответственно). 

В отличие от средней полосы загрязнение воздуха в районах Севера при прочих равных 

условиях оказывает более сильное воздействие на природу. Растительный покров в этих 

районах находится в крайне неблагоприятных климатических условиях. Поэтому всякое 

воздействие, в том числе и загрязнение воздуха, может привести к угнетению растительного 

покрова. 

Таким образом, в результате реализации намечаемой деятельности ожидается некоторое 

ухудшение химических и физических показателей состояния приземных слоев атмосферы. 

Однако эти изменения локализованы в пространстве и ограничены во времени. Удаленность 

участка изысканий от населенных пунктов исключают негативное влияние выбросов и шума 

при производстве работ на здоровье населения. 

При соблюдении технологического регламента выполнения строительных работ, а также 

нормативных требований при эксплуатации проектируемых сооружений образующиеся 



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

232 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

235 

Формат А4 

выбросы загрязняющих веществ не повлекут за собой ухудшения качества атмосферного 

воздуха. 

Прогноз воздействия на поверхностные воды. Строительство проектируемых 

площадок кустов скважин на территории Кумжинского газоконденсатного месторождения 

потенциально может оказать влияние на поверхностные воды участка изысканий. 

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Баренцева моря (Коровинская губа), 

относится к дельте р. Печора и представлена многочисленными протоками и озерами без 

названия, гидравлически тесно связанными друг с другом. 

Воздействия, оказываемые на поверхностные воды при строительстве, сводятся, в 

основном, к следующему: 

- загрязнению водных объектов в результате неорганизованного выноса (сброса) 

загрязняющих веществ с территории площадки строительства за ее пределы с 

дождевыми сточными водами по естественному уклону местности в кюветы дорог, 

понижения в рельефе и т.д.; 

- использованию воды на строительные и иные нужды. 

При этом основными загрязнителями поверхностного стока в период проведения 

строительных работ являются: 

 взвешенные вещества (пыль, песок, продукты размыва насыпных грунтов и т.п.), 

попадающие в воду в результате выноса с участков проведения строительных работ; 

 нефтепродукты, поступающие при аварийных проливах ГСМ и неисправностях 

строительной техники и автотранспорта. 

Загрязнение территории дождевыми сточными водами является наиболее слабо 

контролируемым источником воздействия, так как в результате выпадения атмосферных 

осадков будет происходить неорганизованный вынос (сброс) загрязняющих веществ с 

территории за ее пределы по естественному уклону местности в понижения рельефа и 

непосредственно в общую гидрологическую сеть района проведения работ. 

Снизить последствия этого воздействия можно посредством организации 

канализационной системы для дождевых вод, предупреждающей поступление загрязненных 

стоков в примыкающие к территории строительства водотоки.  

В период производства работ по строительству объектов обустройства вода используется 

на производственно-технические нужды (приготовление бетонной смеси, заливка радиаторов 

автотранспорта и др.). Возможно загрязнение вод нефтепродуктами и минеральными маслами. 

При этом наиболее интенсивное загрязнение поверхностных вод следует ожидать в период 

весеннего половодья - при таянии загрязненного снежного покрова, а также в период дождевых 
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паводков. 

Важной проблемой является рациональное использование водных ресурсов для забора, 

исключающее значительное нарушение естественного стока.  

Таким образом, основное воздействие на поверхностные воды в период строительства 

оказывается посредством загрязнения поверхностным ливневым стоком. Однако, воздействие 

это локально и кратковременно.  

В период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на поверхностные воды 

снижается. Вода не используется для строительных нужд. Наиболее существенные последствия 

могут возникнуть только при возможных аварийных ситуациях, таких как, нарушение 

герметичности трубопроводов и сосудов вследствие механических повреждений, брака 

строительно-монтажных работ, коррозии, заводских дефектов труб и оборудования, порывов 

прокладок и т.д.  

Вероятность и масштабы возможного загрязнения в значительной степени зависят от 

физико-химического состава добываемого продукта, рельефа местности, принятых 

технологических решений и соблюдения комплекса водоохранных мероприятий. 

Строгое соблюдение норм природоохранного законодательства при разработке 

проектной документации, при выполнении строительно-монтажных работ и при регламентной 

эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на гидросферу будет сведено к 

минимально возможному. 

Прогноз воздействия на подземные воды. При оценке техногенного воздействия на 

подземную гидросфеpу на этапе строительно-монтажных работ можно выделить следующие 

основные возможные последствия: 

 нарушение условий питания, циркуляции и pазгpузки грунтовых подземных вод в 

результате механического воздействия при инженерном строительстве сооружений и 

коммуникаций, что приведет к изменениям баланса подземных и поверхностных вод 

в процессе их взаимодействия и к перестройке гидродинамической сетки движения 

грунтовых вод в данном районе; 

 локальное загрязнение грунтов зоны аэрации и грунтовых вод от строительной 

техники, и автомобильного транспорта при случайных разливах, утечках и сбросах 

горюче-смазочных материалов; 

 загрязнение грунтового водоносного горизонта различными сточными водами на 

строительных площадках и др. 

Оценка возможного воздействия проектируемых сооружений на картину 

фильтрационного потока грунтовых вод свидетельствует о том, что в этом случае не 
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существенно изменятся: направление движения подземных вод; уровенный режим с 

формированием обширных зон искусственного заболачивания; общий расход подземного 

потока. Характер изменения скорости движения подземных вод в отдельных случаях может 

составить один и менее порядков. 

Локальное заболачивание территории приведет к ухудшению гидрохимических 

параметров грунтовых вод, а именно к снижению содержания растворенного кислорода, 

увеличению содержания растворенного органического вещества и органических комплексов с 

металлами. 

Организация дренажных систем с целью локализации площадного стока и осушения 

переувлажненных участков приводит к обратному процессу – понижению уровня грунтовых вод. 

При штатной работе объекта загрязнения окружающей среды и подземных вод не 

происходит. Опасность загрязнения сохраняется при возникновении аварийных ситуаций. 

Нормализовать уровень грунтовых вод удастся частично за счет восстановления 

растительности и, следовательно, регулировки водного баланса, частично за счет организации 

системы стока вод посредством создания канав и дрен.  

Таким образом, воздействие на грунтовые воды будет проявляться в изменении их 

уровня и загрязнении, что значимо на этапе строительно-монтажных работ. На этапе 

эксплуатации при штатной работе объекта вероятность загрязнения вод незначительна. 

Прогноз воздействия на почвы. Основными источниками негативного воздействия на 

почвенный покров в период строительно-монтажных работ являются: 

 работа тяжелой строительной техники и землеройной техники; 

 уничтожение растительного покрова; 

 нарушение существующего гидрологического режима; 

 атмосферные выбросы от автотранспорта и строительной техники. 

В результате воздействия перечисленных источников происходит: 

 уничтожение почвенного покрова; 

 антропогенное турбирование почв; 

 переуплотнение почв; 

 вторичное заболачивание почв; 

 загрязнение почвенного покрова; 

 смена растительных ассоциаций в связи с изменением физико-химических свойств 

почв. 
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Значительное воздействие на почвенный покров территории будет оказано в результате 

проведения строительно-монтажных работ. Воздействие будет носить локальный характер и 

затронет, скорее всего, только почвенные выделы площадок в пределах землеотвода. 

Турбирование и переуплотнение почв неизбежно будет происходить везде, где будет 

передвигаться тяжелая строительная техника – теоретически этот вид воздействия должен быть 

ограничен полосой постоянного землеотвода и участками временных землеотводов. Следствием 

переуплотнения почвенных горизонтов может являться вторичное заболачивание территории. 

При проведении строительно-монтажных работ возникнет технологическая деградация 

почв, которая обусловлена нарушением почвенного покрова при строительных работах. На 

стадии строительно-монтажных работ должно быть предусмотрено осуществление 

рекультивации нарушенных в процессе строительства земель. 

Степень загрязнения почв ГСМ будет определяться, главным образом, организационно-

техническими факторами. Наибольший вред может нанести ремонт строительной и 

автомобильной техники «на месте», а также проливы при заправках горючего. 

Антропогенное преобразование почвенного покрова может быть уменьшено грамотной 

организацией земляных работ. 

Основными источниками негативного воздействия на почвенный покров в период 

эксплуатации объектов являются: 

 регулярные и аварийные ремонтные работы; 

 аварийные ситуации, в том числе с пожарами и взрывами. 

Регулярные и аварийные ремонтные работы по своему воздействию на почвенный 

покров аналогичны строительным работам, отличаясь только меньшим масштабом. 

Крупномасштабные аварийные ситуации с пожарами и взрывами, несомненно, могут 

привести к термической деградации почвенного покрова вокруг точечного источника. 

В целом, масштаб возможных воздействий, связанных с эксплуатацией проектируемых 

сооружений меньше, чем для стадии строительно-монтажных работ. 

Прогноз воздействия на растительность. В период строительно-монтажных работ 

основными источниками воздействия на растительный покров являются транспортные 

средства, строительная техника и механизмы, приводящие к механическим повреждениям, 

загрязнению и засорению. Это, в свою очередь, может привести к изменению: 

 флористического разнообразия растительности; 

 количества основных (преобладающих) видов растительности; 

 зональных черт флоры и растительности; 

 экспансии адвентивных растений из более южных регионов. 
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Механические повреждения способствуют развитию процессов эрозии почв и 

заболачивания, что способствует изменению видового состава растительности. Растительность 

эрозионно-опасных участков является наиболее уязвимой для строительных работ. В случае ее 

нарушения необходимо своевременное проведение рекультивационных мероприятий.  

Значительный вред почвенно-растительному покрову наносится при передвижении 

строительной техники и транспорта, приводящему к уплотнению почвы и повреждению 

растительности.  

От объектов строительства происходит загрязнение приземного слоя воздуха, что 

приводит к осаждению многих компонентов выбросов на поверхности растений. Особенно 

опасен диоксид серы, разрушающий хлорофилл растений и замедляющий процесс фотосинтеза.  

Значительную опасность для почвенно-растительного покрова представляет химическое 

загрязнение, возникающее при возможных утечках различных химических реагентов, стоков 

хозяйственно-бытовых и ливневых вод с территории строительных площадок, проливах 

нефтепродуктов, в том числе аварийных разливах горюче-смазочных материалов.  

Нарушение местообитания способно привести к внедрению в тундровую флору 

адвентивных видов. Занос и расселение адвентивных видов - один из важнейших процессов в 

антропогенной трансформации тундровой флоры. При этом может происходить замещение 

основных жизненных форм естественной тундровой растительности – мхов и кустарничков - 

кустарниково-травянистыми растениями, среди которых появляется много одно-двулетников, 

несвойственных тундровым сообществам, т.е. интенсивно идет процесс олуговения тундры: 

естественные фитоценозы заменяются злаковыми и травянисто-злаковыми ассоциациями. 

Также возрастает площадь, занимаемая осочниками и пушициевыми монодоминантными 

сообществами, благодаря их устойчивости к углеводородному загрязнению. 

Продолжительность периода восстановления растительности, судя по данным наблюдений на 

буровых, составляет от 10 до 25 лет, хотя до первоначального состояния они не 

восстанавливаются. 

Строительно-монтажные работы носят временный и локальный характер, но при этом 

характеризуются максимальным воздействием на растительный покров, что может 

минимизироваться выполнением работ строго в границах земельного отвода при точном 

выполнении проектных решений по охране окружающей среды. 

В период эксплуатации значительную опасность для почвенно-растительного покрова 

представляет химическое загрязнение в результате возможных аварийных ситуаций. Виды 

химических загрязнений могут быть различные: углеводородные, производственные сточные 
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воды, утечки горюче-смазочных материалов, хозяйственно-бытовые воды, аэрогенные 

загрязнения.  

Даже незначительные утечки нефтепродуктов при несвоевременной ликвидации 

загрязнений воздействуют на среду в течение длительного времени и могут привести к 

необратимым изменениям растительного покрова. 

Существенным видом воздействия на растительный покров на этапе эксплуатации 

проектируемых объектов будет повышение пожарной опасности. 

Таким образом, техногенные факторы могут оказывать влияние на растительный покров 

рассматриваемой территории, способствуя изменению видового состава, набора 

доминирующих растений, соотношения их жизненных форм, но возможность восстановления 

растительного покрова и существования измененных фитоценозов сохраняется. 

Прогноз воздействия на животный мир. При хозяйственном освоении территории 

возникает целый ряд факторов прямого и косвенного воздействия, оказывающих негативное 

влияние на состояние животного мира. 

Прямое воздействие обусловлено возможной гибелью животных при проведении 

строительно-монтажных работ и браконьерской добычей хозяйственно значимых животных. 

Косвенное воздействие проявляется в изменении условий существования за счет изъятия и 

разрушения местообитаний, загрязнения окружающей среды, усиления действия фактора 

беспокойства.  

Значительный ущерб могут нанести аварийные ситуации. Кроме того, проектируемые 

объекты являются источником повышенной пожарной опасности. 

Воздействие на животный мир в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации 

проектируемых объектов обусловлено, в первую очередь, нарушением растительного и 

почвенного покрова, проведением земляных работ, созданием и функционированием ряда 

объектов инфраструктуры в пределах строительной площадки, ремонтом или созданием новых 

автомобильных дорог, увеличением интенсивности движения на них.  

Основными факторами воздействия на популяции позвоночных животных в процессе 

строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых объектов являются: 

 непосредственное воздействие на животных, в том числе нерегламентированная 

добыча животных (браконьерство), разорение гнезд и убежищ; 

 полная либо частичная трансформация местообитаний; 

 беспокойство – эффект присутствия человека и шум работающей техники; 

 гибель животных при производстве строительных работ; 

 возможное загрязнение бытовыми и промышленными отходами; 
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 изменение фаунистического состава и структуры населения животных; 

 нарушение трофических, топических и иных связей в биоценозах. 

Площадные размеры воздействия варьируют в зависимости от формы воздействия, 

видов животных и характера рельефа. При проведении строительно-монтажных работ 

животные будут вытеснены с характерных для них биотопов из-за фактора беспокойства. После 

окончания строительно-монтажных работ и восстановления растительного покрова наземные 

млекопитающие и птицы вновь могут заселить нарушенные территории и восстановить свою 

численность в непосредственной близости от нарушенных территорий. При этом стоит иметь в 

виду, что на нарушенных территориях сначала будет образовываться специфический 

фаунистический комплекс. Восстановление исчезнувшего фаунистического комплекса будет 

зависеть от направления сукцессионных процессов (в первую очередь, от последовательности 

смены растительных ассоциаций).  

Фауну редких и особо охраняемых видов, как правило, составляют животные-

стенобионты, отличающиеся низкой экологической валентностью. В связи с этим даже 

локализованное воздействие на природную среду в процессе строительно-монтажных работ и 

эксплуатации, выражающееся в нарушении и загрязнении почвенно-растительного покрова, 

может привести к сокращению местных популяций редких и особо охраняемых видов. 

К фактору беспокойства особенно чувствительны крупные соколообразные, совы и 

куриные птицы, плотность популяций которых может значительно понизиться и на 

территориях, прилегающих к зоне отвода. 

Химическое загрязнение почвы и водоемов всегда отрицательно сказывается на 

состоянии животного мира. Источниками химического загрязнения территории являются 

аварийные разливы нефтепродуктов, пластовых вод и химических реагентов, а также 

строительный мусор. При этом воздействие химических веществ может быть, как прямым, так 

и косвенным. 

Загрязнение территории нефтью создаст угрозу жизни животных, приведет к 

сокращению и ухудшению кормовой базы. Нарушение почвенно-растительного покрова, а 

также загрязнение элементов ландшафта, связанных с различными циклами жизнедеятельности 

млекопитающих, может оказать влияние на их видовой состав и численность в пределах 

нарушенных участков. Загрязнение нефтепродуктами почвы приводит к гибели почвенной 

фауны и некоторых видов растений, что сказывается и на других видах животных, которые 

были связаны с почвенными беспозвоночными или исчезнувшими видами растений. 

Среди физических факторов воздействия для позвоночных животных особое место 

занимает шум. На период работ по строительству площадок кустов скважин в 
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непосредственной близости от объектов строительства шумовой фон возрастет. Действие шума 

дифференцировано для различных групп животных, причем данные наблюдений указывают на 

способность адаптации даже у особо чувствительных видов, например, хищных птиц. Крупные 

млекопитающие, не переносящие шума, непосредственно вблизи объекта постоянно не 

обитают. Постоянно действующий шум неблагоприятно влияет на животных и птиц, 

обитающих на прилегающих территориях, вынуждая покидать места обитания. Это приводит к 

нарушению существующего равновесия экосистем и перенаселенности мест обитания из-за 

пришедших особей. 

В реальности, при нормальных условиях эксплуатации технологические операции по 

бурению скважины едва ли будут оказывать ощутимое влияние на животных за пределами 

территории площадки.   

В целях минимизации отрицательного воздействия рекомендуется основные 

строительно-монтажные работы выполнять в зимнее время, при этом следуя природоохранным 

рекомендациям. В качестве дополнительной меры в целях уменьшения негативного 

воздействия необходимо строгое соблюдение правил и сроков охоты и исключение случаев 

браконьерства. 

Прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических 

явлений. Результаты воздействия на рельеф и грунты верхней части разреза, выражающиеся в 

развитии опасных экзогенных процессов, проявляются, преимущественно, во время 

эксплуатации объектов, так как период строительно-монтажных работ занимает существенно 

меньшее время по сравнению с периодом эксплуатации. Однако именно при проведении 

строительно-монтажных работ необходимо реализовать весь комплекс мероприятий, 

направленных на минимизацию возможных последствий активизации экзогенных процессов. 

Основными видами работ, оказывающими воздействие на рельеф и динамику ОЭГП и 

ГЯ в зоне проведения строительно-монтажных работ, будут являться: 

 планировочные работы (создание временных площадок для складирования 

стройматериалов, стоянок тяжелой строительной и землеройной техники и др.);  

 строительные работы (комплекс землеройных работ, сопутствующие работы по 

устройству временных отвалов грунта и др.); 

 работы по инженерной и биологической рекультивации территории после завершения 

строительства (восстановление нарушенного микрорельефа, высадка растительности 

для закрепления открытых участков грунта). 

Виды воздействия, оказываемого на рельеф и верхнюю часть грунтовой толщи при 

проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта, можно разделить на три 
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типа: геомеханическое, гидродинамическое и геохимическое (включая гидрохимическое). На 

динамику ОЭГП и ГЯ непосредственно оказывают влияние первые два типа (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 - Характеристика геомеханического и гидродинамического типов техногенного 

воздействия на природную среду 

Тип воздействия Проявление воздействия Масштаб воздействия 

Геомеханическое 

Этап строительства: 

- нарушение сплошности (и как результат – 

физико-химических свойств) грунтовой 

толщи (в сочетании с нарушением почвенно-

растительного покрова) при производстве 

земляных работ (разработке котлованов, 

отсыпке площадок и т. д.); 

- на участках проведения 

земляных работ 

- динамическая нагрузка от движения 

транспорта и вспомогательной техники 

- повсеместно в зоне 

строительства и вдоль 

подъездных дорог 

Этап эксплуатации (штатный режим): 

- динамическая нагрузка от движения 

транспорта по автодорогам; 
- вдоль подъездных автодорог 

-вибромеханическое воздействие на грунт - промплощадки кустов скважин 

Гидродинамическое 

- локальное нарушение условий 

формирования / разгрузки поверхностного 

стока 

- на участках проведения 

земляных работ и прилегающих 

участках, вдоль подъездных 

автодорог 

Ниже приводится предварительная оценка возможности проявления/активизации 

ОЭГПиГЯ в зоне строительства и предлагается перечень мероприятий по инженерной защите 

объектов эксплуатации (таблица 7.2). 

Таблица 7.2 - Оценка возможности проявления ОЭГП и ГЯ 

Тип процесса 
Потенциальные участки 

проявления ОЭГПиГЯ 

Рекомендуемые мероприятия по 

инженерной защите территории 

Склоновые процесс Участки техногенного 

нарушения естественного 

почвенно-растительного покрова 

при средних уклонах 

поверхности более 2° 

- создание дренажных систем 

(дренажных канав, водопропусков и 

др.) с целью регуляции и отвода 

поверхностного стока; 

- инженерная и биологическая 

рекультивация техногенно-

измененных грунтов (восстановление 

нарушенного микрорельефа, высадка 

травянистой растительности для 

закрепления открытых участков 

грунта) 

Линейная эрозия 

Речная эрозия 

Подтопление/заболачивание 

Участки техногенного 

нарушения естественного 

почвенно-растительного покрова 

на субгоризонтальных и 

пологонаклонных (до 2°) 

участках поверхности, вдоль 

дорожные канавы и т.п. 

Процесс морозного пучения 

Участки, сложенные с дневной 

поверхности до глубины 

сезонного промерзания 

пылеватыми и глинистыми 

грунтами и торфами 

- разработка противопучинных 

мероприятий и приспособление 

конструкций сооружений к работе в 

пучинистых грунтах 
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Для уменьшения вероятности активизации ОЭГП и ГЯ, развитие которых 

представляется возможным при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, 

необходимо точное выполнение проектных решений по охране окружающей среды, а также 

своевременное и полное проведение рекультивации. 
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8 Рекомендации и предложения для принятия решений по предотвращению и 

снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению состояния 

окружающей среды 

Строительно-монтажные работы необходимо осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными документами, регламентирующими хозяйственную 

деятельность на рассматриваемой территории и направленными на сохранение природной 

среды. 

Работы должны предварительно согласовываться со всеми контролирующими 

природоохранными органами и выполняться с учётом рекомендаций специализированных 

научно-исследовательских учреждений. 

В процессе намечаемых работ в рамках проекта «Строительство эксплуатационных 

скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» 

необходимо проводить контроль: 

 выполнения заложенных в проекте мероприятий по охране окружающей среды; 

 соблюдения технологии производственного процесса; 

 проектных уровней воздействия на окружающую среду (выбросы, сбросы, 

образование отходов, изъятие земельных ресурсов, потребление воды на технические 

и хозяйственно-бытовые нужды); 

 соблюдения норм природоохранного законодательства; 

 текущего изменения состояния окружающей среды (мониторинг компонентов 

окружающей среды); 

 состояния окружающей среды при эксплуатации проектируемых объектов. 

 мероприятий по восстановлению территории после окончания строительно-

монтажных работ и срока эксплуатации объектов. 

Рекомендации по охране атмосферного воздуха. Рекомендации по охране 

атмосферного воздуха в период строительно-монтажных работ. Выбросы загрязняющих 

веществ в период проведения строительно-монтажных работ будут носить временный характер. 

Для снижения воздействия со стороны объектов в период проведения строительно-монтажных 

работ на состояние атмосферного воздуха необходимо предусмотреть мероприятия по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

являются работающие двигатели автотранспорта и строительной техники, основные 

мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу должны включать: 

anvolkova
Лист



  

  

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

243 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

246 

Формат А4 

 комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу 

(оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств (строительных 

машин) по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа 

загрязняющих веществ; 

 контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва 

в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем 

двигателе); 

 рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

 организацию в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением 

по контролю неисправности топливных систем двигателей внутреннего сгорания и 

диагностирования их на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу; 

 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

 применение специальных присадок к топливу, увеличивающих полноту его сгорания 

и уменьшающих выброс окиси углерода; 

 четкую организацию работы автозаправщика – заправка строительных машин 

топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться 

только закрытым способом; 

 контроль соблюдения технологии производства работ. 

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при намечаемой деятельности 

предусматривается: 

 контроль сварных соединений физическими методами; 

 использование труб и деталей трубопроводов в термообработанном состоянии и 

антикоррозионном исполнении;  

 испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа 

пневматическим способом. 

Общие рекомендации по охране воздушной среды: 

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

видов работ; 
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 проверка и приведение в исправное состояние всех емкостей и резервуаров, где будут 

храниться масла, дизельное топливо, бензин; 

 запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ строительного и 

бытового мусора; 

 максимальное использование изделий заводского изготовления полной готовности 

(комплектной поставки) и сборных конструкций. 

Рекомендации по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации. При 

эксплуатации проектируемых сооружений загрязнение атмосферного воздуха будет 

происходить в процессе добычи, подготовки и транспортирования добываемого сырья. 

С целью уменьшения и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации объектов необходимо предусмотреть мероприятия, позволяющие свести до 

минимума технологические выбросы загрязняющих веществ и вероятность возникновения 

аварийных ситуаций. 

Мероприятия условно можно поделить на технологические, способствующие 

сокращению объемов выбросов и снижению их приземных концентраций, и профилактические, 

обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 

Технологические мероприятия: 

 применение максимально герметизированной системы перекачки и 

транспортирования нефти или пластовой воды; 

 выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования, 

соответствующего рабочим параметрам процесса транспортирования нефти или 

пластовой воды и коррозийной активности среды; 

 соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех 

частей трубопровода; 

 100%-й контроль швов сварных соединений; 

 строительство многофазной насосной станции, позволяющей исключить сепарацию 

нефти, и, следовательно, уменьшить количество емкостного оборудования; 

 применение современного оборудования и приборов контроля для технологических 

процессов; 

 использование системы задвижек на случай возникновения аварийной ситуации; 

 транспортировка горючих веществ в резервуарах с закрытыми крышками. 

Запрещается открывать их ударными инструментами, которые могут вызвать 

образование искр; 
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 оборудование двигателей внутреннего сгорания буровых установок специальными 

фильтрами, исключающими выбросы остатков несгоревших нефтепродуктов;  

 использование оборудования и реагентов, снижающих время освоения скважин; 

 применение ингибитора коррозии для снижения коррозии технологического 

оборудования и трубопроводов. 

Профилактические мероприятия: 

 соблюдение всех норм технологического режима в процессе работы оборудования; 

 качественное обучение и проверка знаний обслуживающего персонала по 

профессиям; 

 соблюдение правил и инструкций по технике безопасности при проведении 

газоопасных огневых работ, а также при взаимодействии со сторонними 

организациями; 

 блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных условий 

технологических процессов; 

 непрерывный контроль состояния оборудования, коммуникаций, арматуры, 

фланцевых соединений и сварных швов по показаниям приборов и визуального 

контроля; 

 поддержание в полной технической исправности всего оборудования; 

 планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, выполняемые 

по утвержденным планам-графикам специализированными бригадами предприятия; 

 установление границ санитарного разрыва; 

 выбор площадки для строительства объектов с учетом господствующих направлений 

ветра; 

 выбор арматуры с учетом максимальных давлений, а также максимальных и 

минимальных температур, при которых работает арматура в процессе эксплуатации; 

 периодическое диагностирование узлов запорной арматуры ультразвуковыми, 

электромагнитными и другими приборами; 

 прокладка трубопроводов в кожухах при пересечении ими автомобильных дорог; 

 защита от молний и защита от статического электричества сооружений, 

технологического оборудования и трубопроводов; 

 строительство открытых автостоянок с обогревом, позволяющих сократить время 

прогрева двигателей автотехники; 

 автоматизация технологических процессов, предупреждающих аварийные ситуации; 
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 ежегодное проведение освидетельствования в местах складирования труб и деталей 

трубопроводов на пригодность дальнейшего использования; 

 проверка на соответствие стандартам вновь поступающих труб и деталей 

трубопроводов. 

Также обязательным является строгое соблюдение правил противопожарной 

безопасности при выполнении всех работ. 

Рекомендации по охране водных ресурсов. Рекомендации по охране водных ресурсов в 

период строительно-монтажных работ. В соответствии с оказываемым воздействием на 

поверхностные и подземные водные объекты в рамках проекта необходимо разработать 

мероприятия по предотвращению или снижению этого воздействия.  

На всех стадиях строительно-монтажных работ необходимо следовать рекомендациям 

организационного характера: 

 техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществлять на 

базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику; 

 применять технически исправные строительные машины и механизмы; 

 запретить проезд техники вне существующих и специально созданных 

технологических проездов; 

 оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исключения 

пролива топлива и масел; 

 обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально оборудованном 

месте; 

 оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, адсорбентом 

на случай утечек ГСМ; 

 в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее ликвидации; 

 образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в специализированные 

емкости с последующим вывозом на очистные сооружения; 

 складировать материалы только на специально подготовленной площадке; 

 производить своевременную уборку и вывоз строительных отходов на полигон ТБО; 

 производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройплощадки и 

благоустройство нарушенных земель после окончания строительно-монтажных работ. 

Реконструкцию и демонтаж линейных объектов необходимо осуществлять с 

соблюдением следующих мероприятий: 

 соблюдать правила сбора и временного накопления отходов строительного 

производства;
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 при производстве работ в руслах водных объектов в местах их пересечения применять 

наиболее щадящие технологии, не приводящие к образованию мутности и заиления; 

 работы по пересечению водотоков трубопроводами проводить в меженный период, в 

соответствии с режимом ограниченной хозяйственной деятельности; 

 по возможности избегать гидромеханизированных работ в руслах водотоков в местах 

их пересечения линейными объектами; 

 при пересечении коммуникациями водотоков и водоемов работы вести в соответствии 

с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, установленных водоохранных, 

рыбохозяйственных заповедных зон и прибрежных защитных полос водотоков. 

При выполнении всех перечисленных рекомендаций можно уменьшить воздействие 

строительно-монтажных работ на состояние поверхностных и подземных вод в зоне 

проектируемых объектов. 

Рекомендации по охране водных ресурсов в период эксплуатации объектов. Для 

предупреждения негативного воздействия на водосборную площадь водных объектов как в 

период строительства, так и в период эксплуатации необходимо осуществлять комплекс мер, 

обеспечивающий недопущение загрязнения водных объектов горюче-смазочными 

материалами, производственными отходами и неочищенными хозяйственно-бытовыми 

стоками, а именно: 

- оборудование строительной площадки локальными очистными сооружениями и 

дренажной сетью для предотвращения сброса загрязнённых ливневых вод; 

- уборка территории для предотвращения ухудшения качества ливневых вод; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию систем раздельного сбора ливневых, 

коммунально-бытовых и промышленных сточных вод от объектов капитального 

строительства, исключающих сброс загрязнённых вод в водные объекты. 

Для охраны подземных вод и недр рекомендуется: 

- сбор и очистка ливневого стока, образующегося на этапе строительства и 

эксплуатации; 

- недопущение засорения и захламления территории, хранение отходов на этапе 

строительства и эксплуатации на специально оборудованных площадках в закрытых 

контейнерах; 

- организация системы раздельного сбора бытового мусора с дальнейшим вывозом на 

лицензированные полигоны. 
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Рекомендации по охране земельных ресурсов и почвенного покрова. В состав проекта 

рекомендуется включить следующие превентивные принципы, технологии и мероприятия по 

обеспечению инженерно-экологической безопасности, сохранению почв и ландшафтов: 

 максимальное использование существующих дорог; 

 минимальное нарушение травяной, кустарничковой и прочей растительности, в т.ч. 

включение работ по восстановлению растительного покрова (проведение технической 

и биологической видов рекультиваций нарушенных земель); 

 осуществление заправки дорожно-строительной техники, установки временных 

складов ГСМ и размещение других вредных веществ только на отведенных под 

объект землях, при жестком соблюдении соответствующих норм и правил; 

 включение в состав подготовительных работ, опережающих основное строительство, 

следующих работ: возведение водопропускных сооружений, строительство объектов 

по сбору, очистке и сбросу промливневых и бытовых стоков, твердых отходов; 

 включение в проект технологий и систем, обеспечивающих постоянный контроль и 

качество, безопасность производства земляных, монтажных, наладочных и других 

работ. 

Защита земель от развития деградационных эрозионных процессов. Для укрепления 

слабых, неустойчивых грунтов, подверженных эрозии и оползанию при обустройстве и 

эксплуатации месторождений предлагаются разнообразные материалы и методы: 

 искусственные теплоизоляционные покрытия – металлизированные и полимерные 

пленки, быстротвердеющие полимерные пены, пенопластовые плиты; 

 естественные теплоизоляционные покрытия – древесные отходы, дерн, отсыпки, 

водно-воздушные замороженные; 

 механические методы – уплотнение талых грунтов укаткой, трамбованием, 

вибрацией, рыхлением, экскавацией, обезвоживание гравитационным дренажем, 

фильтрационно-игловое оттаивание с гидростатикой; 

 физические методы – искусственное замораживание хладоносителем, осушение и 

упрочнение грунта путем обработки постоянным электрическим током; 

 физико-химические методы – диспергирование и агрегация грунтов, гидрофобизация 

грунтов, солонцевание, полимерная стабилизация грунтов путем инъекций, 

упрочнение грунтов искусственными полимерными смолами, силикатизация с 

применением жидкого стекла, цементизация грунтов портландцементами, 

известкование; 

 регламентированное использование транспортных строительно-монтажных средств; 
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 строительство дорог с отсыпкой насыпи «вперед» без нарушения естественного 

покрова с применением теплоизоляционных материалов; 

 в пределах сложных неустойчивых ландшафтов удаление площадных сооружений на 

80÷100 м от уступов и склонов; 

 строительство основных объектов в холодный период; 

 недопущение сброса промышленных, бытовых и аварийных вод на поверхность; 

 создание защитного почвенно-растительного слоя после технической рекультивации; 

 организация инженерно-биологического мониторинга. 

Рекомендации по рекультивации земель, нарушенных в процессе проведения 

строительно-монтажных работ. В настоящее время применяются методы технической и 

биологической рекультивации и система инженерных решений. Рекультивация нарушенных 

земель основывается на результатах исследований, в задачу которых входит: 

 выявление изменений растительного и почвенного покрова в процессе 

антропогенного нарушения;  

 изучение закономерностей естественного восстановления растительности; 

 определение необходимости и возможности биологической рекультивации земель; 

 подбор ассортимента видов злаков для рекультивации, испытание их непосредственно 

на территории месторождения;  

 разработка агротехнических приемов с учетом зональных особенностей, степени 

повреждения почв и их загрязнения. 

При проведении технической рекультивации нарушенных территорий 

предусматриваются следующие виды работ: 

 утилизация строительного мусора, бытовых отходов; 

 выполаживание эрозионноопасных склонов (в некоторых случаях их террасирование), 

планировка поверхности; 

 ликвидация просадочных явлений; 

 создание гидрозащитных сооружений; 

 устройство и демонтаж временных подъездных дорог. 

По обобщенным материалам составляется перечень приемов биологической 

рекультивации: 

 искусственное создание растительного покрова за счет посева многолетних трав, 

преимущественно, местных видов с предварительным внесением органических (торф, 

сапропель, навоз) и минеральных удобрений; 
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 интенсификация естественного восстановления растительности путем внесения 

удобрений на заросшие участки для улучшения плодоношения растений и 

возрастания числа зрелых семян; 

 внесение на оголенные участки минеральных удобрений, стимулирующих 

разрастание корневищных злаков; 

 закрепление песков техногенных песчаных арен многолетними злаками и бобовыми; 

 пересадка дернины, культур растений в контейнерах, гидропосев трав для 

закрепления отвалов и насыпей. 

В настоящее время биологическая рекультивация осуществляется двумя способами: 

путем активизации естественного зарастания и специального посева многолетних трав. 

При проектировании мероприятий инженерной защиты следует соблюдать требования 

природоохранного законодательства РФ, а также нормативных документов, действующих на 

момент начала проектирования. 

Главным принципом защиты следует считать деятельность, направленную на сохранение 

почвенных комплексов и растительного покрова на водосборах или на создание техногенных 

аналогов естественных комплексов. 

Рекомендации по рекультивации земель, загрязненных в результате возникновения 

аварийных ситуаций. Под рекультивацией земель, загрязненных вследствие аварийных 

разливов нефти и пластовых вод, необходимо понимать весь комплекс работ, проводимый на 

загрязненной территории и включающий в себя: сбор и нейтрализацию нефтяной органики, 

восстановление плодородия почвы и создание стабильного растительного покрова.  

Конечной целью рекультивации почв является восстановление естественных сообществ. 

Последнее происходит значительно успешнее и быстрее, если используются фрагменты 

фитоценозов, сохранившиеся на разливах нефти в местах минимального загрязнения. Поэтому 

во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения, с восстановлением 

загрязненных и нарушенных земель, необходимо исходить из главного принципа: не нанести 

экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении. Рекультивация 

земель должна производиться с максимально возможным сохранением естественной 

растительности, и первым принципом в классификации нефтезагрязненных земель необходимо 

принять сохранность коренной растительности. 

В основу рекультивации загрязненных нефтью земель должны ложиться методы очистки 

их на месте разлива, основывающиеся на способности почв к самоочищению за счет испарения, 

вымывания, атмосферного окисления нефти под действием солнечной радиации и 

биодеградации. Суть рекультивационных работ состоит в ускорении естественных процессов 
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самоочищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на 

восстановление своих первоначальных функций при помощи специальных мероприятий. 

Углеводородоокисляющая микрофлора (бактерии, дрожжи, грибы, актиномицеты) являются 

постоянными компонентами почвенных биоценозов. Аборигенные комплексы 

нефтеокисляющих микроорганизмов особенно активны на участках, периодически 

подвергавшихся нефтяному загрязнению невысокой интенсивности. 

Главным лимитирующим фактором естественного самоочищения почв является сама 

нефть. При концентрациях более 20 % в минеральных и более 40 % (по весу) в торфяных 

почвах нефть является сильным консервантом, резко ухудшает кислородный режим и 

агрегатную структуру почв. Поэтому рекультивацию загрязненных нефтью земель методом 

микробиологического разложения следует начинать только после сбора свободной нефти и 

уменьшения механическими способами ее содержания в почве ниже уровня 20 кг/м2. Крупные 

разливы нефти обычно представляют собой сложные системы, неоднородные по почвенно-

гидрологическим условиям, уровню загрязнения, сохранности растительности. В связи с этим, 

подбор методов рекультивации должен выполняться на основании тщательного натурного 

обследования, с учетом различий почвенно-гидрологических условий и уровня загрязнения 

отдельных участков разлива. 

Очередность и сроки проведения подготовительных мероприятий по ускорению 

микробиологического разложения нефти и фитомелиорации, набор необходимых машин и 

механизмов определяются почвенно-гидрологическими условиями, степенью загрязнения 

почвы конкретного загрязненного участка. Обследование загрязненного участка должно 

обеспечивать сбор следующей информации: 

 площадь и давность разлива; 

 наличие свободной нефти на поверхности воды и почвы; 

 содержание нефти в горизонтах почвы, однородных по степени загрязнения; 

 механический состав почв; 

 уровень грунтовых вод в меженный период; 

 наличие сохранившейся растительности; 

 наличие сухостоя и захламления. 

Рекультивационные работы необходимо проводить на основании проекта, 

разработанного с учетом информации, собранной при обследованиях загрязненного участка. 

Запрещается планировать следующие экологически опасные способы ликвидации разливов 

нефти: выжигание нефти, оставшейся в ловчих ямах и на поверхности почвы; засыпка 

территории разлива песком. 
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Рекомендации по охране окружающей среды при обращении с отходами направлены 

на предотвращение загрязнения воздушного бассейна, земли, поверхностных и подземных вод 

нефтепродуктами, буровыми растворами, химреагентами, минерализованными водами, 

буровым шламом, производственными отходами и отходами жизнедеятельности человека. Эти 

мероприятия включают: 

 планировку и обваловку буровых площадок, емкостей с нефтесодержащими 

продуктами и химреагентами, использование для хранения буровых растворов и 

шлама разборных емкостей с обязательной гидроизоляцией стенок и днища; 

 многократное использование бурового раствора, нейтрализацию, вывоз его и шлама в 

специально отведенные места; 

 организация мест сбора, временного накопления и размещения отходов в 

соответствии с требованиями нормативных документов, санитарных требований и 

требований пожарной безопасности, а также соблюдение требований к содержанию 

мест сбора и размещения отходов; 

 селективное накопление отходов с целью их дальнейшей транспортировки, 

обезвреживания, утилизации и захоронения; 

 соблюдение периодичности вывоза отходов; 

 организация учета образующихся отходов; 

 организация контроля в области обращения с опасными отходами; 

 обеспечение удаления жидких и твердых отходов в специализированные места 

(шламонакопители, полигоны отходов), утилизация буровых шламов; 

 обеспечение надежной системы утилизации пластовой воды и различных видов 

промышленных стоков; 

 использование герметизированной системы сбора, транспорта продукции скважин; 

 применение антикоррозионных покрытий, ингибиторов для борьбы с 

солеотложениями и коррозией нефтепромыслового оборудования; 

 быструю ликвидацию аварийных разливов нефтепродуктов, строительство 

нефтеловушек на реках, в местах ливневых стоков; 

 разработка мероприятий по безопасности утилизации отходов (химических, 

производственных, бытовых), по использованию производственных и буровых 

реагентов (хранение, транспортировка, утилизация), по безопасной эксплуатации всех 

видов продуктопроводов; 

 рациональное использование и обязательную рекультивацию земель; 
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 разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению аварийных 

ситуаций при обращении с отходами, включая разработку соответствующей 

инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации 

последствий аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты; 

 своевременная разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

 обеспечение своевременного внесения платы за негативное воздействие размещаемых 

на полигонах отходов; 

 организация взаимодействия с органами охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с отходами. 

Согласно действующему законодательству, на территории строительной площадки 

следует осуществлять раздельный сбор и хранение образующихся отходов по видам и классам 

опасности, физическому, агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности и другим 

свойствам. 

С целью защиты окружающей среды от загрязнения отходами, накопление отходов 

должно осуществляться в специализированных контейнерах и герметичных емкостях, 

оборудованных крышками и ручками, обеспечивающими удобство при погрузочно-

разгрузочных работах. При производстве работ должен вестись контроль, за тем, чтобы на 

месте работ не оставались обрезки труб, тара, электроды, прочие материалы и отходы 

деятельности рабочих. 

Для обеспечения требований экологической безопасности, места временного накопления 

отходов должны быть оборудованы соответствующим образом – располагаться на площадках с 

твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон, железобетон), иметь отведение 

ливневых стоков, изоляцию от поверхности почвы, поверхностных и грунтовых вод. Уборка 

мест временного накопления отходов должна производиться регулярно. 

Необходимо не допускать переполнения мест временного накопления отходов и 

своевременно осуществлять вывоз отходов. Транспортировка отходов в места утилизации 

(размещения) должна осуществляться в специально оборудованном транспорте, исключающем 

возможность потерь отходов по пути следования, создание аварийных ситуаций, причинение 

вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. При 

транспортировке не допускается присутствие посторонних лиц, кроме сопровождающих груз 

персонала предприятия. В неустановленных местах запрещена мойка автотранспорта, слив 

горюче-смазочных материалов, слив отработанного масла. 
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Рекомендации по охране геологической среды. Мероприятия по охране геологической 

среды в процессе строительства и эксплуатации объектов проектно-изыскательских работ 

должны быть направлены на предотвращение загрязнения почвы, поверхностных и подземных 

вод нефтепродуктами, минерализованными водами. Эти мероприятия включают: 

 сведение к необходимому минимуму нарушения почвенного покрова (только в 

пределах собственно производственных площадок и временных землеотводов, 

предназначенных для производства строительных работ); 

 ограничение движения автотранспорта определенной дорожной сетью; 

 по возможности снимать и складировать верхний плодородный слой грунта, и в 

дальнейшем использовать для обратной засыпки траншей в целях последующего 

восстановления растительного покрова; 

 планировку поверхности проводить с организацией поверхностного стока и 

созданием системы водоотведения; 

 организацию дренажных канав для сбора и отвода поверхностных вод и недопущения 

формирования участков подтопления; 

 на участках подъездных дорог, перекрывающих полосы стока, предусмотреть 

водопропускные трубы; 

 на склоновых участках, предрасположенных к развитию опасных инженерно-

геологических процессов, предусмотреть меры инженерной защиты. 

Рекомендации по охране растительного мира. Для минимизации воздействия на 

объекты растительного мира в период строительно-монтажных работ должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода; 

 применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

 заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены емкостями 

для сбора отработанных ГСМ; 

 оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение 

почв ГСМ; 

 использование только исправной техники; 

 вертикальная планировка площадочных объектов должна производиться методом 

отсыпки территории площадочных объектов с максимальным сохранением почвенно-

растительного слоя; 



  

  

Формат А4 

 

Изм. 

 

 

 
Кол.уч

. 

 

 
Лист 

 

 

№ док. 

 

 
Подп. 

 

 
 

Дата 
СНИ21-1/04//95-01-НИПИ//2021-ИЭИ1.1-Т 

 

Лист 

255 

 
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
 №

 

 

258 

 выполнение работ в зимний период по промерзшей поверхности с целью сохранения 

мохово-растительного слоя в ненарушенном состоянии; 

 исключение передвижения автотранспортной и строительной техники, а также 

рабочего персонала вне зимних дорог; 

 применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору; 

 организация мест временного хранения бытовых и строительных отходов, их 

своевременный вывоз; 

 благоустройство территории по окончании строительно-монтажных работ. 

Особое внимание при строительных работах следует уделять предупредительным 

противопожарным мероприятиям, а именно: 

 организация патрулирования для своевременного выявления пожаров и быстрой их 

ликвидации; 

 в наиболее пожароопасных участках (площадки для отдыха и курения) около дорог, 

следует вывешивать противопожарные аншлаги, объявления; 

 проведение разъяснительной и воспитательной работы среди строителей и местного 

населения по сбережению растительности. 

Поскольку при нормальной эксплуатации объекта воздействие на растительный мир 

практически отсутствует, в качестве основного мероприятия можно рекомендовать проведение 

регулярного контроля состояния флоры в зоне влияния проектируемого объекта. 

Для исключения аварийных ситуаций и исключения попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду технологический процесс должен постоянно контролироваться. 

Рекомендации по охране животного мира. Для уменьшения возможного 

отрицательного антропогенного воздействия на животных и сохранения оптимальных условий 

их существования могут быть рекомендованы технологические, организационные и охранные 

мероприятия.  

Технологические мероприятия включают: 

 проведение строительно-монтажных работ в зимний период;  

 размещение всех работающих механизмов в теплошумоизоляционных блок-боксах 

заводского изготовления; 

 ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки 

ограждений; 

 гидроизоляция внутренней поверхности технологических котлованов, сооружение 

обваловки по периметру этих котлованов; 

 обвалование площадок буровых площадок и складов ГСМ, химических реагентов; 
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 установление поддонов под емкостями с химическими реагентами и ГСМ; 

 проведение монтажа и демонтажа технических конструкций, профилактических работ 

вне периодов наибольшей уязвимости популяций птиц: массовых сезонных миграций, 

размножения, гнездования, выведения потомства и линьки; 

 укрытие нефтяных (иных загрязняющих веществ) разливов легкими гидрофобными 

материалами (опилки, моховый очес) в бесснежный период до времени их полной 

ликвидации; 

 рекультивация нарушенных земель. 

Организационные мероприятия включают: 

 ознакомление персонала предприятий с экологическими требованиями при 

эксплуатации объектов; 

 соблюдение персоналом предприятий установленных норм и правил 

природопользования; 

 запрещение охоты и рыболовства для персонала предприятий; 

 принятие административных мер для пресечения незаконного пользования животным 

миром, содержания домашних животных (включение специальных пунктов в 

контракты обслуживающего персонала, разработка специальных памяток, назначение 

ответственных лиц, осуществляющих необходимый контроль и т.п.). 

Охранные мероприятия включают: 

 сохранение в естественном виде ключевых территорий обитания (размножения) 

животного мира в границах участка работ; 

 сохранение (недопущение разрушения в результате деятельности по обустройству 

нефтепромысла) постоянных жилищ зверей (выводковые норы, участков гнездовий 

редких видов птиц. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и 

гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

 устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры 

которых превышают две трети ширины водотока; 
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 расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

Природопользователи обязаны своевременно информировать специально 

уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных, при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

Промышленные и водохозяйственные мероприятия должны осуществляться на 

производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие 

появление на территории этих площадок диких животных. Для предотвращения гибели 

объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на 

производственной площадке, необходимо: 

 хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

 помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки 

на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные 

полигоны для последующей утилизации; 

 максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 

водопотребления; 

 обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки 

добываемого жидкого и газообразного сырья; 

 снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания 

в них животных. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и 

рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

В целях минимизации отрицательного воздействия рекомендуется основные 

строительно-монтажные работы выполнять в зимнее время, при этом следуя природоохранным 

рекомендациям. Как дополнительная мера, в целях уменьшения негативного воздействия, 

необходимо строгое соблюдение правил и сроков охоты и исключение случаев браконьерства. 

Рекомендации по охране животного мира водоемов. Мероприятия по охране 

ихтиофауны должны предусмотреть природоохранные мероприятия, направленные на 

предотвращение негативного воздействия на водотоки, имеющие рыбохозяйственное значение. 

Они включают: 
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 проведение работ с учетом периодов массового нереста как весенне-нерестующих, так 

и осенне-нерестующих рыб; 

 обеспечение возможности свободной миграции рыб к местам естественного 

воспроизводства; 

 размещение участков складирования грунта и строительных материалов в 

незатопляемой весенним паводком зоне с последующей рекультивацией 

поврежденных участков; 

 удаление из русла водотоков строительных остатков и хлама. 

В пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рыбохозяйственных 

водотоков должен быть установлен особый режим хозяйствования. Он предусматривает 

комплекс природоохранных меры по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и общего экологического состояния водотоков и их 

благоустройства. 
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9 Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга  

(и (или) производственного экологического контроля) 

Для предупреждения и своевременного устранения негативного влияния проектируемых 

работ по объекту «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного 

месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» на состояние окружающей среды необходимо 

проведение систематических наблюдений (мониторинга) за экологической обстановкой на 

участках проведения работ и прилегающей территории. Проведение мониторинга позволяет 

своевременно выявлять и оценивать качественные и количественные изменения природной 

среды в результате намечаемой деятельности и получать необходимые данные для принятия 

управленческих решений по предупреждению негативных последствий. 

Выполнение экологического мониторинга позволит: 

- получать систематические оценки экологической обстановки на контролируемых 

участках в ходе реализации проекта; 

- обеспечить выполнение норм и требований действующего природоохранного 

законодательства; 

- вырабатывать своевременные рекомендации по оптимальной корректировке 

производственной деятельности, обеспечивающие допустимый уровень воздействия 

на окружающую природную среду; 

- оценить техногенную нагрузку на основные компоненты окружающей природной 

среды в течение строительства и эксплуатации производственных объектов; 

- создать базы данных экологического состояния территории, охваченной 

наблюдениями. 

Основой мониторинга является наблюдательная сеть, позволяющая определять 

источники загрязнения и контролировать состояние основных компонентов природной среды. 

По содержанию (контролируемым компонентам природной среды) экологический 

мониторинг включает: 

- мониторинг атмосферного воздуха; 

- мониторинг поверхностных вод; 

- мониторинг донных отложений; 

- мониторинг подземных вод; 

- мониторинг почвенного покрова; 

- мониторинг растительного покрова; 

- мониторинг животного мира; 

- мониторинг опасных экзогенных процессов и гидрологических явлений; 

anvolkova
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- радиационно-экологический мониторинг. 

Выбор контролируемых компонентов природной среды, местоположения пунктов 

наблюдений и качественного состава контролируемых показателей на территории намечаемых 

работ определен на основании экологической изученности территории, результатов 

проведенных инженерно-экологических изысканий, существующего и ожидаемого 

техногенного воздействия. 

Количественные показатели состояния компонентов природной среды участка 

изысканий, полученные при геоэкологическом опробовании и инструментальных измерениях в 

ходе полевого этапа инженерно-экологических изысканий, целесообразно использовать как 

«относительный фон» при последующих наблюдениях, оценке и прогнозировании. 

Объем контролируемых компонентов природной среды, количество и местоположение 

пунктов наблюдений, количественный и качественный состав контролируемых показателей на 

территории намечаемой деятельности на Кумжинском месторождении носят рекомендательный 

характер. 

Карта рекомендуемых пунктов мониторинга территории изысканий приведена в 

графическом документе СНИ21-1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.10. 

Мониторинг атмосферного воздуха. Строительство и эксплуатация проектируемых 

сооружений предполагают минимальное их воздействие на воздушный бассейн прилегающей 

территории. Период наиболее неблагоприятного влияния на загрязненность приземного слоя 

атмосферы приходится на стадию строительства. В это время источниками загрязняющих 

веществ, поступающих в воздушный бассейн, являются автотранспорт, передвижные 

энергоустановки, сварочные агрегаты, спецтехника. Их работа и выбросы в атмосферу 

выхлопных газов приведут к временному увеличению содержания в воздухе оксидов азота, 

оксида углерода, углеводородов, сажи, диоксида серы. 

Для определения степени воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих 

веществ необходим систематический отбор проб воздуха для определения концентрации 

загрязняющих веществ. Выбор местоположения постов наблюдения обусловлен 

необходимостью контроля как специфических веществ, так и фоновых показателей. На 

исследуемом участке Кумжинского месторождения отсутствуют населенные пункты с 

постоянно проживающим населением, поэтому наблюдения целесообразно проводить на 

маршрутных постах.  

Исходя из данных о фоновом загрязнении атмосферного воздуха района работ, 

среднегодовой розе ветров (преобладающее направление ветра в годовом разрезе юго-западное, 

створ протягивается с юго-запада на северо-восток), а также характере существующей и 
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проектируемой техногенной нагрузки наблюдательные точки в створе рекомендуется 

располагать следующим образом: 

- с подветренной стороны - на северо-восточной границе проектируемых площадок 

кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (контроль загрязнения); 

- с наветренной стороны - юго-западнее проектируемых площадок кустов скважин 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (фоновые участки). 

Предлагаются следующие контролируемые загрязняющие вещества: азот диоксид, азот 

оксид, углерод оксид, сера диоксид, дигидросульфид, взвешенные вещества, углеводороды 

предельные С1-С5, С6-С10, С12-С19. 

Кроме химических показателей качества атмосферного воздуха в программе 

экологического мониторинга следует предусмотреть наблюдение за физическими показателями 

состояния атмосферы. Наиболее характерным физическим воздействием на атмосферный 

воздух при проведении строительно-монтажных работ являются шум и вибрация. Шум и 

вибрация часто сочетаются друг с другом и с другими неблагоприятными факторами 

(метеорологическими, волновыми, химическими и др.). 

Периодичность контроля химических и физических параметров атмосферного воздуха - 

1 раз в квартал. 

Отбор атмосферных осадков (снега), как индикатора газопылевых выбросов, загрязнения 

почв и растительного покрова, производится путем отбора проб снега в конце каждого зимнего 

сезона. Проба в каждой точке отбирается средняя на всю мощность снежного покрова. 

Рекомендуемый перечень контролируемых показателей: рН, общая минерализация, взвешенные 

вещества, сажа, сульфаты, фториды, азот аммонийный, нефтепродукты, фенолы, железо общее, 

свинец, марганец. 

Мониторинг поверхностных вод. Целью гидрохимического мониторинга является 

оценка фактического состояния водных объектов, контроль изменения состояния водной среды 

и уменьшение отрицательного влияния источников загрязнения на водный режим.  

С учетом сведений о гидрологической ситуации на участках проектируемых работ, 

направлении поверхностного стока на изыскиваемой территории и намечаемой хозяйственной 

деятельности, а также наличия водных объектов, попадающих в границы съемки 

проектируемых площадок кустов скважин, можно рекомендовать следующие пункты 

наблюдения за поверхностными водами:  

 проектируемая площадка куста скважин № 6:  

- озеро Большой Гусинец;  

- проток Малый Гусинец; 
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- проток без названия (1); 

 проектируемая площадка куста скважин № 5:  

- проток Большой Осколков Шар; 

- проток Бецабицер Шар; 

- озеро без названия (1) (в 0,29 км к юго-востоку от проектируемой площадки); 

- озеро без названия (2) (в 0,22 южнее площадки); 

 проектируемая площадка куста скважин № 4:  

- проток Конзер- Шар (протекает в границах съемки площадки); 

- проток Морской Воим (протекает в 0,35 км к северо-западу от проектируемой 

площадки); 

 проектируемая площадка куста скважин № 3:  

- проток Конзер- Шар (протекает в границах съемки площадки); 

- заболоченность с открытыми зеркалами воды (расположено в границах 

проектируемой площадки); 

 проектируемая площадка куста скважин № 2:  

- проток Большой Осколков Шар (протекает в границах съемки площадки); 

- проток без названия (2) (0,47 км южнее проектируемой площадки); 

- озеро без названия (3) (в 0,11 км к северо-западу от проектируемой площадки); 

 проектируемая площадка куста скважин № 1:  

- проток Большой Осколков Шар (протекает в границах съемки площадки); 

- озеро без названия (4) (в 0,36 км к востоку от проектируемой площадки); 

- озеро без названия (5) (в 0,4 км к югу от проектируемой площадки). 

Основным принципом, определяющим периодичность отбора проб, является учет 

основных фаз гидрологического режима – половодье (конец апреля – начало мая), зимняя и 

летняя межень, предледоставье. Кроме того, учитывая аварийность и возможные разливы на 

территории, ежегодно в период половодья и паводков следует организовать визуальные 

наблюдения на наличие нефтяной пленки и других пятен загрязнения. 

Исходя из характера загрязнения поверхностных вод, обусловленного строительными 

работами, можно предложить следующий перечень контролируемых химических показателей 

качества поверхностных вод: водородный показатель, БПК5, ХПК, перманганатная 

окисляемость, мутность, цветность, жесткость, азот аммонийный, азот нитратный, азот 

нитритный, гидрокарбонаты, хлорид-ион, фосфаты, сульфат-ион, сера общая, кальций, магний, 

калий, натрий, железо общее, марганец, цинк, медь, свинец, кадмий, никель, кобальт, 

алюминий, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, АПАВ, фенол, бенз(а)пирен. 
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Мониторинг донных отложений. С качеством поверхностных вод тесно связано 

качество донных отложений, в силу этого опробование донных осадков целесообразно провести 

в тех же точках, что и поверхностные воды.  

На начальном этапе периодичность отбора проб рекомендуется один раз в три года. 

Перечень рекомендуемых показателей: медь, свинец, кадмий, цинк, никель, мышьяк, 

ртуть, нефтепродукты, бенз(а)пирен. 

Мониторинг грунтовых вод. Учитывая специфику намечаемых работ, рекомендуется 

организовать пункты наблюдения за подземными водами на прилегающей к проектируемым 

площадкам кустов скважин территории (из выработок (шурфов, скважин), заболоченных 

участков) как в зоне влияния источников загрязнения (по направлению естественного движения 

подземных вод), так и на фоновых участках (выше по стоку): 

- по направлению естественного движения подземных вод – ниже по уровню от 

проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6; 

- фоновые участки – выше по уровню от проектируемых площадок кустов скважин 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Для мониторинга на этапе эксплуатации сеть можно сделать более разреженной. 

В перечень контролируемых показателей качества грунтовых вод рекомендуется 

включить следующие химические показатели: водородный показатель, жесткость, ион 

аммония, азот нитритный (нитриты), азот нитратный (нитраты), гидрокарбонаты, хлориды, 

фосфаты, сульфаты, сера общая, натрий, калий, кальций, магний, железо общее, марганец, 

цинк, медь, свинец, кадмий, никель, кобальт, алюминий, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, 

АПАВ, фенол, бенз(а)пирен. 

Рекомендуется проведение опробования грунтовых вод до начала, в период и после 

проведения строительно-монтажных работ. На стадии эксплуатации (в первые 2 года после 

завершения строительных работ) – один раз в полугодие (весной в период снеготаяния и в 

предзимний период). 

Мониторинг почвенного покрова. Одной из основных задач экологического 

мониторинга земель является оценка загрязнения почв под воздействием антропогенных 

источников. При этом в программе мониторинга необходимо предусмотреть не только 

контроль химических показателей состояния почвы, но и степени ее механической 

нарушенности, которая максимально возможна в результате строительных и транспортных 

работ. 

В процессе строительства объектов будет формироваться ландшафт с техногенно-

трансформированными почвами, образующимися в результате деформации и перемещения 
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техногенных субстратов, почв. Основой почвенного мониторинга является наблюдательная 

сеть, позволяющая выявить источники загрязнения, обеспечить изучение состава почв, грунтов 

зоны аэрации в естественных и нарушенных условиях.  

Исходя из того, что загрязняющие вещества могут попадать в почво-грунты не только за 

счет рассеивания в воздушной среде, но и за счет миграции от источника загрязнения вниз по 

стоку, то рекомендуется отбор проб вблизи проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 точечным способом выше (фоновые участки) и ниже по направлению грунтового 

потока. В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению 

почвенные участки отведенных земель, а также в качестве фоновых данных о состоянии почво-

грунтов исследуемой территории следует использовать материалы настоящих инженерно-

экологических изысканий. 

В качестве определяемых химических показателей рекомендуется определять: pH 

(водный и солевой), сульфаты, хлориды, нефтепродукты, сероводород, АПАВ, фенолы, 

бенз(а)пирен, медь, цинк, свинец, никель, кобальт, кадмий, ртуть, мышьяк, марганец. 

Ежегодный мониторинг рекомендуется проводить на наиболее загрязненных пробных 

участках 1 раз в 3 года, на других – не реже 1 раза в 5 лет.  

Мониторинг растительного покрова. Растительный покров территории выступает в 

качестве одного из важных компонентов экосистем территории. Важнейшей целью 

мониторинга растительности является выявление последствий строительно-монтажных работ и 

эксплуатации инфраструктуры проектируемого объекта на растительный покров, его состояние, 

структуру и видовой состав.  

В полосе землеотвода площадок скважин естественная растительность в той или иной 

мере подвергается антропогенному воздействию, частичному нарушению, загрязнению 

твердыми веществами и газовыми компонентами от работающего транспорта при 

строительстве сооружения. 

На техногенно-нарушенных территориях формируются вторичные растительные 

сообщества, резко отличающиеся от зональных, как по видовому составу, так и по жизненным 

формам растений.  

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей 

среды. Поэтому важной составной частью экологического мониторинга является организация 

наблюдений за состоянием растительного покрова, в том числе наблюдения за: 

 видовым составом и состоянием жизненных форм растений; 

 продуктивностью надземной фитомассы; 

 размером растений и их органов; 
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 интенсивностью роста; 

 химическим составом различных групп растений (кустарники, мхи, лишайники). 

По периметру площадок кустов скважин участки для исследования состояния 

растительного покрова рекомендуется располагать рядом с пробными площадками для взятия 

проб почвы. Участки для тундровой и кустарниково-травянистой растительности представляют 

собой квадрат со сторонами 5 м. 

Система наблюдений за спонтанно формирующимися антропогенными группировками, 

ценозами и сукцессионными изменениями в них позволяют определить направленность 

процессов естественного формирования вторичных сообществ, определить компенсаторные 

возможности флоры в восстановительных сменах. 

Пробы растительности рекомендуется отбирать один раз в год во второй половине 

летнего периода. Аналитические работы позволяют обнаружить и определить концентрации 

тяжелых металлов, мышьяка, хлорорганических соединений, полициклических ароматических 

углеводородов. 

Мониторинг животного мира. Для оценки воздействия строительства проектируемого 

объекта на животный мир необходимо проведение регулярного зоологического мониторинга.  

Мониторинг состояния популяций млекопитающих и птиц. В комплексе 

мониторинговых исследований состояния млекопитающих и птиц необходимо включить 

следующие характеристики: 

 биоразнообразие; 

 фоновые виды; 

 размерные показатели и пищевая специализация основных видов; 

 биопродуктивность (плотность населения по биотопам, численность, суммарная 

биомасса особей); 

 экологическая структура популяций (пространственная, демографическая); 

 уровень содержания приоритетных групп поллютантов в тканях особей. 

Указанные показатели экологического мониторинга представляют практический интерес 

для характеристики состояния популяций млекопитающих и птиц, оценки возможного 

транспорта поллютантов по трофическим цепям и направленности антропогенных воздействий, 

а также для составления прогноза изменения численности животных. 

Для ведения мониторинга состояния сообществ наземных позвоночных до начала 

строительных работ следует выполнять в различные биологические сезоны серию маршрутных 

учетов, репрезентативно охватывающих все биотопическое разнообразие территории, с тем, 
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чтобы зафиксировать структуру коренных зооценозов. Особое внимание следует уделить 

картированию распределения редких видов и мест массовых скоплений птиц. 

При плановой эксплуатации объекта мониторинг состояния популяций млекопитающих 

и птиц по составленной программе необходимо осуществлять с периодичностью один раз в 3 

года. При этом контроль содержания поллютантов в тканях следует осуществлять на 

представительных видах позвоночных (гагары, норковые утки, ластоногие). Учеты численности 

млекопитающих на площадках и контрольных маршрутах следует проводить в одни и те же 

сроки (июль – сентябрь), а птиц – в гнездовой период (июнь – июль), а также в период 

образований массовых концентраций (вторая половина июля – сентябрь) – линники, 

миграционные скопления. 

При аварийной ситуации на объекте мониторинг следует проводить по следующему 

сценарию. Немедленное обследование территории после аварии для выяснения 

непосредственного ущерба от прямого загрязнения углеводородным сырьем (подсчет погибших 

и пораженных животных, выяснение реакции животных на наличие нефтяных разливов, 

изучение переноса нефтяного загрязнения по экосистеме с участием животных и т.д.). Учеты 

животных на контрольных маршрутах и площадках в течение последующих нескольких лет, а 

также ежегодный контроль содержания тяжелых металлов и мышьяка, хлорорганических 

соединений и полициклических ароматических углеводородов в тканях животных и птиц.  

Исследования, проведенные в Большеземельской тундре, показали, что самым 

чувствительным компонентом фауны к воздействиям транспорта нефтепродуктов являются 

птицы. Особо чувствительны к воздействиям строительства и эксплуатации объектов 

нефтедобывающего комплекса гуси. 

Основные методы проведения мониторинга: пешие маршрутные учеты птиц в зонах 

влияния техногенных объектов и их ненарушенных ландшафтных аналогах. 

Лучшее время для проведения мониторинга - июль. В этот период птицы приурочены к 

местам гнездования и линьки. В августе, после подъема птенцов на крыло, начинаются кочевки 

пернатых, что приводит к изменениям в структуре территориального распространения птиц, в 

сравнении с периодом их оседлости 

Объектами наблюдений должны стать в первую очередь редкие и охраняемые виды 

наземных позвоночных, включенные в Красные Книги Российской Федерации, Ненецкого 

автономного округа и списки МСОП. 

Ихтиологический мониторинг должен базироваться на наблюдениях за ихтиоценозом в 

целом, поскольку он реагирует на внешние воздействия как единая система. Очевидно, что в 
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ихтиоценозе более важную роль будут играть виды, постоянно обитающие в водоемах, нежели 

те, которые лишь мигрируют через данную территорию к местам нагула и нереста. 

Использование ценных промысловых видов рыб для проведения наблюдений за 

состоянием окружающей среды сопряжено с рядом трудностей, главная из которых 

заключается в вычленении возможного негативного воздействия, поскольку оно в значительной 

мере может маскироваться снижением численности этих видов в результате интенсивного 

промыслового пресса. 

Следовательно, особое внимание должно уделяться массовым, широко 

распространенным видам рыб, не затрагиваемых даже любительским ловом. К таковым 

относятся гольян, ерш и корюшка. Данные виды обладают коротким жизненным циклом, 

поэтому их популяции наиболее чутко будут реагировать на изменения абиотической и 

биотической среды. Кроме того, являясь с одной стороны пищевыми объектами для хищников, 

с другой стороны, выступая в качестве потребителей бентоса, популяции данных видов рыб 

будут отражать на себе влияние как выше, так и нижележащих трофических уровней 

биогидроценоза (изменение кормовой базы, снижение численности хищников и т. д.). 

Постоянное обитание в водоемах этих видов рыб способствует накоплению в их 

организме разного рода химических веществ (тяжелые металлы, углеводороды и т. д.) и 

появлению морфологических уродств, что также может служить индикатором состояния 

окружающей среды и ихтиоценоза в целом.  

Для проведения ихтиологического мониторинга на водоемах территории может 

проводится ряд контрольных отловов для уточнения видового состава, изучения морфологии и 

биологии рыб, а также для оценки их численности. Параллельно планируется вести отбор проб 

для химического анализа содержания полициклических ароматических углеводородов, 

хлорорганических соединений и тяжелых металлов, а также мышьяка. 

Для получения сравнимых результатов, пригодных для мониторинговых целей, следует 

использовать стандартные методики изучения рыб. К ним относятся изучение морфологии рыб, 

их темпов роста, возрастного, полового состава, численности и стациального распределения 

населения рыб. 

Рыбная часть сообщества наблюдается по типичным видам, составляющим основу 

ихтиоцена. У рыб проводится патолого-морфологический анализ, включающий патолого-

анатомическое и гистологическое обследование. В органах и тканях определяется содержание 

основных микроэлементов и ЗВ. На популяционном уровне исследуются размерно-возрастные 

показатели и половая структура нерестующих стад. Обследуются места и состояния 
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нерестилищ. Периодичность мониторинга в период строительства составляет один 1 раз в год, в 

период эксплуатации – один раз в 3 года. 

Наблюдения предполагается проводить на крупных протоках территории изысканий: 

Большой Гусинец, Малый Гусинец, Бецабицер-Шар, Конзер-Шар. 

В целом, мониторинг животного мира позволяет определить направления динамики 

некоторых компонентов зооценозов. Мониторинг состояния животного населения в первую 

очередь складывается из наблюдений за популяциями охраняемых федеральным 

(региональным) законодательством видов животных и популяциями широко распространенных 

(фоновых) видов. Мониторинг последствий строительно-монтажных работ и эксплуатации 

объекта предусматривает сбор информации о характере данного антропогенного воздействия на 

фауну территорий, непосредственно затронутых им, а также территорий, прилегающих к 

объекту.  

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических 

явлений. Основной задачей мониторинга геологической среды является своевременное 

выявление и прогнозирование развития ОЭГП и ГЯ, влияющих на безопасное состояние 

природной среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС 

(ГОСТ Р 22.1.06-99). Контролируемые параметры и динамика ОЭГП и ГЯ представлены в 

таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Методы наблюдения и контроля динамики ОЭГП и ГЯ 

Процесс Контролируемые параметры 

Подтопление (заболачивание) 

 Площадная пораженность территории, %; 

 Скорость развития процесса, м2/год; 

 Динамика колебаний уровня грунтовых вод, м/год 

Линейная эрозия 

 Площадная пораженность территории, %; 

 Линейные параметры отдельных овражных форм (длина, ширина, 

глубина), м; 

 Скорость развития эрозии: плоскостной, м3/га·год; овражной, 

м/год 

Криогенные процессы 

(термокарст, криогенное 

пучение) 

 Площадная пораженность территории, %; 

 Скорость развития процесса, м2/год; 

 Линейные параметры отдельных просадочных и пучинистых 

форм (длина, ширина, глубина, высота) 

В период эксплуатации объекта мониторинг ОЭГП и ГЯ рекомендуется проводить 

дважды в год: в период активного снеготаяния (апрель) и во влажный сезон (июль – август). 

Дополнительные наблюдения выполняются после выпадения существенно превышающей 

климатическую норму величины атмосферных осадков, а также при возникновении 

внештатных ситуаций. Также наблюдения следует производить непосредственно в период 

строительства и эксплуатации объектов, демонтажа конструкций. 
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Радиационно-гигиенический мониторинг. Периодичность возможного контроля за 

состоянием радиационной обстановки устанавливается в соответствии с характером, 

интенсивностью и длительностью воздействий, условиями функционирования и сроком 

эксплуатации проектируемых объектов, а также особенностями природной обстановки, 

определяющими скорость распространения неблагоприятных воздействий и их возможные 

последствия. 

С учетом проведенных в рамках инженерно-экологических изысканий исследований 

радиационной обстановки можно предположить, что измеряемые параметры в ходе 

строительных работ и по их окончанию останутся на уровне фоновых значений. 

Радиационная обстановка на территории может контролироваться при помощи 

проведения выборочных измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на 

участках строительства. В случае обнаружения превышений допустимых уровней, 

предусмотренных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», 

рекомендуется проводить радиометрическое опробование почвы и подземных вод с 

последующим гамма-спектрометрическим или радиохимическим анализом проб в лаборатории 

(определение радионуклидного состава загрязнений и их активности). 

Результаты проведения мониторинга. Программа экологического мониторинга 

определяется особенностями природной обстановки, характером существующих и 

планируемых антропогенных воздействий и может корректироваться в зависимости от 

динамики изменения состояния природной среды и геотехнических систем. 

Геодезическая привязка результатов работ выполняется в полевых условиях с 

использованием полевого дешифрирования аэрокосмоснимков и топокарт с использованием 

системы GPS (Глобальная Система Позиционирования). 

Камеральные работы завершаются обработкой, анализом, обобщением и 

систематизацией информации. Составление отчета проводится с описанием видов и методов 

работ, представлением результатов исследований в текстовом, табличном, графическом и 

картографическом виде, в том числе электронном. 

Обязательным блоком является выделение, обоснование, анализ и оценка зон 

потенциального экологического риска, а также подготовка рекомендаций и предложений по 

ослаблению техногенной нагрузки на окружающую среду и негативного влияния изменений 

природной среды. 

Результаты мониторинга вносятся в базу данных, которая составляется с целью 

определения влияния объектов на окружающую среду и соблюдения природоохранных норм и 

правил в процессе хозяйственной деятельности, оценки влияния изменений природной среды 
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на состояние объектов, принятия оперативных обоснованных управленческих решений. 

Рекомендуемая схема размещения наблюдательной сети для объектов изысканий представлена 

на карте рекомендуемых пунктов экологического мониторинга (графический документ СНИ21-

1/04//95-01-НИПИ/2021-ИЭИ2-Г.10). 
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10 Сведения по контролю качества и приемке работ 

В соответствии с требованиями ч.ч. 1 и 3 ст. 55.5-1 ГрК РФ, результаты инженерных 

изысканий утверждены специалистом по организации инженерных изысканий, сведения о 

котором включены в национальный реестр специалистов, что подтверждается уведомлением о 

включении специалиста в реестр «НОПРИЗ». Реестровый номер ответственного исполнителя 

И-105898 (приложение М). 
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11 Заключение 

В административном отношении участок работ расположен на территории  

МР «Заполярный район» Ненецкого автономного округа Архангельской области. Район 

изысканий необжитый. Окружной центр – г. Нарьян-Мар, находится в 60 км к юго-западу. 

Ближайшие населённые пункты – деревня Осколково и поселок Красное - расположены в 13 км 

и 28 км к юго-западу от района проведения работ, соответственно.  

Доставка исполнителей изысканий и грузов к району работ возможна вертолетным или 

водным транспортом.  

Объект изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-

климатическому подрайону IГ согласно «Схематической карте климатического районирования 

для строительства» СП 131.13330.2020.  

Согласно справке ФГБУ «Северное УГМС» основные климатические данные по 

метеостанции Нарьян-Мар следующие: средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца – плюс 18,3ºС (июль); средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 

– минус 17,5ºС (январь); скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, – 

8,2 м/с. В годовом распределении направлений воздушных масс преобладают юго-западные 

ветры. 

По гидрологическому районированию севера Европейской части России район 

изысканий относится к Нижне-Печорскому гидрологическому району Приморского округа 

Полярно-Печорской (тундровой) подобласти Печорской области Русской равнины. 

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Баренцева моря (Коровинская губа), относится 

к дельте р. Печора и представлена многочисленными протоками и озерами. 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 3 и 4 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Конзер-Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 5 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Бецабицер Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемых площадок кустов скважин №№ 1, 2 и 5 

попадают в пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Болшой 

Осколков Шар. 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 2 попадают в 

водоохранную зону и прибрежную защитную полосу озера без названия (3). 

Границы геодезической съемки проектируемой площадки куста скважин № 6 попадают в 

пределы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы протока Малый Гусинец и 
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протока без названия (1). Трасса автоподъезда № 1 к проектируемой площадке куста скважины 

№ 6 пересекает проток без названия № 1 на ПК3+23,88 и расположена в пределах его 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

В тектоническом отношении район работ расположен в северной части Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции в пределах Шапкино-Юрьяхинского вала Денисовской 

впадины. 

Геологический разрез участка изысканий, до глубины 7,0 м, сложен техногенными (tH), 

палюстринными (plH), аллювиальными, аллювиально-морскими (a,amH) образованиями 

голоценового возраста. 

Территория изысканий находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород 

(ММП), в подзоне сквозного гидрогенного талика. На участке работ ММП не вскрыты. Грунты 

территории талые, сезоннопромерзающие. 

По гидрогеологическому районированию район работ относится к Большеземельскому 

бассейну второго порядка (БI1) Печорского артезианского бассейна первого порядка (БI) 

Печорской системы артезианских бассейнов (Б). 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием двух 

водоносных горизонтов грунтовых вод в палюстринных (или биогенных) и аллювиальных, 

аллювиально-морских голоценовых отложениях: 

 палюстринный (или биогенный) голоценовый водоносный горизонт (plH) - 

незащищенный от поверхностного загрязнения; 

 аллювиальный, аллювиально-морской голоценовый водоносный горизонт (a,amH) - 

незащищенный от поверхностного загрязнения. 

В геоморфологическом отношении участки изысканий приурочены к аккумулятивным 

речным террасам и пойме (QH). 

Территория Кумжинского месторождения расположена в дельте р. Печора (ландшафт 

дельты р. Печора голоценового возраста с абс. отм. 0,1 – 5,5 м). Дельта имеет низменный 

характер и представляет область аккумуляции аллювиальных осадков с системой сложно 

ветвящихся протоков, рукавов, остаточных озер. Наиболее существенные черты ее 

ландшафтной структуры, характер межкомпонентных связей, динамика природных процессов 

определяются особенностями гидрологического режима территории Печорской дельты. 

Осаждение осадков, формирующих дельту, происходит в результате затухания и резкого 

замедления течения при впадении р. Печора в бассейн Баренцева моря. В результате 

повышения уровня моря, заливающего устье при взаимодействии приливов и отливов, в устье 

Печоры сформировался эстуарий (Коровинская губа) глубоко вдающийся в сушу залив. 
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По почвенно-географическому районированию территория изысканий относится к 

Канинско-Печорской провинции тундровоглеевых, болотно-тундровых и болотно-мерзлотных 

почв. Существенные площади в пределах Кумжинского месторождения, расположенного в 

дельте р. Печора, занимают аллювиальные дерновые глеевые и аллювиальные болотные почвы. 

Район изысканий в дельте р. Печора приурочен к пойменной части нижнего течения 

реки и относится по зональной приуроченности к субарктическим поймам. Согласно 

геоботаническому районированию Арктики район относится к восточноевропейской провинции 

субарктических тундр. 

Отличительной чертой растительности является развитие здесь кустарниковых и 

луговых сообществ. Растительность поймы можно рассматривать как обобщенный эколого-

динамический ряд серийных сообществ, сменяющих друг друга в пространстве и во времени по 

мере развития самой поймы. 

На близлежащей территории к месту строительства возможно произрастание трех видов 

сосудистых растений, имеющих тот или иной статус охраны, являющихся редкими и 

занесенными в Красную книгу НАО: овсяница дюнная, сердечник крупнолистный, ортилия 

притуплённая. Также отмечено два вида сосудистых растений, включенные в приложение к 

Красной книге НАО, как нуждающиеся в бионадзоре: наумбургия кистевидная, тонконог Поле. 

В ходе полевого натурно-маршрутного обследования территории инженерно-экологических 

изысканий охраняемые, редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, а также места их произрастания, не 

обнаружены (приложение Е – Каталог точек маршрутного наблюдения). 

На территории намечаемой деятельности обитают 3 вида редких позвоночных животных 

(птицы), занесенных в Красную книгу Ненецкого автономного округа: обыкновенный турпан, 

малая чайка, дупель. 

По результатам проведения полевых работ по инженерно-экологическим изысканиям, 

при натурно-маршрутном обследовании изыскиваемой территории, охраняемые, редкие виды 

животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ненецкого 

автономного округа, а также следы их обитания, возможного пребывания, отсутствуют. 

По информации Института биологии Коми НЦ УрО РАН, в районе проектно-

изыскательских работ проходят основные пути миграции птиц по многочисленным протокам 

дельты р. Печоры. Характерной особенностью территории является выраженность на 

прилегающих к проектируемому объекту участков пойменных и долинных местообитаний, а 

также болот. В связи с чем, отмечается богатый состав пролетных водоплавающих и 

околоводных видов птиц. 
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Помимо миграционных концентраций птиц на исследуемой территории формируются 

также летние скопления линных и водоплавающих видов птиц с выводками на многочисленных 

озерках в районе изыскивамеого объекта. 

В районе изысканий указанных объектов в осенне-зимний период могут быть отмечены 

миграции песца (в годы бескормицы), во время которых область распространения вида 

расширяется: к югу – в зону лесотундры и к северу – на льды и острова Баренцева моря. 

Согласно представленным данным Института биологии Коми НЦ УрО РАН, на 

изыскиваемой территории Кумжинского месторождения, пути миграции диких копытных 

животных не отмечены. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа сообщает об отсутствии в районе проведения 

проектно-изыскательских работ действующих оленеводческих хозяйств, осуществляющих 

выпас оленей, район не является местом перегона оленей. 

По данным Администрации МР «Заполярный район» земельный участок в районе 

проектируемого куста № 3 находится в пользовании оленеводческого хозяйства СПК «Харп». 

По информации, полученной от СПК «Харп» в районе проведения изыскательских работ 

отсутствуют прогонные пути миграции оленьих стад. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа, Администрации МР «Заполярный район», Управления имущественных и 

земельных отношений Ненецкого автономного округа на территории инженерно-экологических 

изысканий особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения, водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории, территории 

традиционного природопользования, а также особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодья отсутствуют. 

Ближайшими к изыскиваемой территории ООПТ являются Государственный природный 

заповедник федерального значения «Ненецкий» (в 0,12 км к северу от проектируемой площадки 

куста скважин № 6) и Государственный природный заказник регионального значения 

«Нижнепечорский» (в 0,35 км к востоку от проектируемой площадки куста скважин № 4). 

По информации Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Территория намеченной 

деятельности входит в список природных территорий и акваторий, рекомендованных для 

внесения в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией 

(«Теневой» список водно-болотных угодий, имеющих международное значение). 

Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа сообщает, 

что объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

отсутствуют в районе выполнения проектно-изыскательских работ. Испрашиваемый объект 

находится вне зон охраны объектов культурного наследия, включённых в реестр, 

установленных защитных зон объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на территории выполнения работ выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(в т. ч. археологического) Департамент не располагает (приложение Д). Учитывая изложенное, 

заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан:  

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 

установленном ст. 45.1 Федерального закона; 

- представить в Департамент документацию, подготовленную на основе 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а 

также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 

документации (либо земельного участка). 

Департамент внутреннего контроля и надзора НАО сообщает, что по состоянию на 

25.05.2021 г. захоронений трупов животных и иных биологических отходов, неблагополучных 

по опасным и карантинным болезням животных, а также наличия на проектируемом участке 

скотомогильников, биотермических ям, установленных санитарно-защитных зон, а также 

территорий, признанных неблагополучными по факторам эпизоотической опасности в пределах 

участка и прилегающей к нему зоне в радиусе 1000 м в Департаменте внутреннего контроля и 

надзора НАО не зарегистрировано. 

По данным Администрации МР «Заполярный район» организованные Администрацией 

скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также 

установленные от них санитарно-защитные зоны на участке размещения объекта и на 

прилегающей территории (в радиусе 1000 м) отсутствуют. Решения о признании территории 

неблагополучной по факторам эпизоотической опасности Администрацией Заполярного района 

не принимались.  
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По информации Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа, Администрации МР «Заполярный район», 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по НАО, Архангельского филиала ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу» на участке 

проведения проектно-изыскательских работ и в радиусе 1 км от объектов источники 

поверхностного и подземного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с 

утвержденными зонами санитарной охраны отсутствуют. 

По данным Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному 

округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане по НАО (Севзапнедра) под участком 

проектно-изыскательских работ находится Кумжинское газоконденсатное месторождение. 

По информации Архангельского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Северо-Западному Федеральному округу» месторождения, проявления и 

прогнозные ресурсы полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, 

общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды), учтенные Государственным и 

территориальным балансами запасов полезных ископаемых, отсутствуют. Подземные 

источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны их санитарной охраны на 

участке предстоящей застройки отсутствуют. 

По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа и Администрации МР «Заполярный район» в районе проведения 

проектно-изыскательских работ природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты, а также зоны их санитарной (горно-санитарной) охраны отсутствуют. 

По информации Администрации МР «Заполярный район» в пределах участка проектно-

изыскательских работ и прилегающей зоне (1000 м) межпоселенческие места захоронения 

(кладбища) Заполярного района и установленные для них санитарно-защитные зоны 

отсутствуют. 

По информации Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа в границах инженерно-экологических изысканий 

земли лесного фонда (в том числе защитные леса и особо защитные участки леса), 

лесопарковые зеленые пояса, а также леса, расположенные на землях иных категорий 

(городские, муниципальные леса, военные лесничества), лесопарковые зоны, зеленые зоны, 

отсутствуют. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по НАО, Администрации МР «Заполярный район», 
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санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных предприятий на территории 

проектно-изыскательских работ, отсутствуют. 

Согласно письму Администрации МР «Заполярный район» обращения о выдаче 

заключений на проекты приаэродромных территорий, предусмотренных утвержденным 

порядком их установления (Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460), на 

территорию проектируемого объекта в Администрацию Заполярного района не поступали. 

По информации сервисного участка г. Нарьян-Мар Архангельского филиала  

ПАО «Ростелеком» в пределах проведения проектно-изыскательских работ сооружения связи и 

объекты телерадиовещания отсутствуют. 

По данным Администрации МР «Заполярный район» в районе проведения 

изыскательских работ полигоны промышленных и коммунальных отходов, эксплуатируемые 

подведомственными организациями, а также санкционированные Администрацией свалки 

отсутствуют.  

Межтерриториальное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому 

автономному округу сообщает, что в районе проведения проектно-изыскательских работ и 

прилегающей зоне (1000 м) санкционированные свалки и полигоны ТБО отсутствуют. В ходе 

маршрутного визуального обследования изыскиваемой территории несанкционированные 

свалки также не выявлены. 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа, Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному 

округу сообщают, что информацией об авариях и утечках токсичных продуктов на территории 

выполнения проектно-изыскательских работ не располагает.  

Отдельно Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа отмечает, что в районе проектируемого куста скважин № 6 в 

ноябре 1980 года в северной части месторождения, расположенной вблизи от акватории 

Коровинской губы, произошел мощный неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси 

(ГКС) скважины К-9, продолжавшийся шесть с половиной лет (2332 суток). 

Современное состояние компонентов природной среды характеризуется следующим 

образом: 

Атмосферный воздух. Фоновые значения показателей загрязнения атмосферного воздуха 

района изысканий не превышают ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений, приведенные в СанПиН 1.2.3685-21. 

Поверхностные воды. По результатам аналитических определений поверхностные воды 

опробованных водных объектов участков изысканий по величине концентрации ионов 
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водорода относятся к слабо кислым (пробы №№ 3, 5) и нейтральным (пробы №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Согласно классификации природных вод по жесткости 

опробованные воды исследуемых водных объектов относятся к очень мягким. По содержанию 

растворенных минеральных веществ в воде опробованные воды относятся к очень пресным 

(пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16) и особо пресным (пробы №№ 7, 8, 9, 10). 

Величина биохимического потребления кислорода (БПК) в поверхностной воде 

превышает установленную предельно-допустимую величину и составляет 2,5÷12,4 мгО2/дм3 

(1,19÷5,90 ПДК). Водные объекты по величине БПК характеризуются как умеренно 

загрязненные (проба № 10), загрязненные (проба № 9), грязные (пробы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16) и очень грязные (проба № 1). 

Величина химического потребления кислорода (ХПК) в поверхностной воде 

изыскиваемых участков превышает нормативное значение и составляет 24,0÷130,0 мгО2/дм3 

(1,60÷8,67 ПДК). Водные объекты по величине химического потребления кислорода 

характеризуются, как очень грязные. 

Превышения концентраций в поверхностных водах загрязнителей неорганического 

происхождения (тяжелые металлы) выявлено по показателям: 

- алюминий – 1,03÷1,28 ПДКрбх (пробы №№ 3, 5, 14, 16); 

- железо – 2,50÷39,00 ПДКрбх (все пробы); 

- марганец – 1,70÷13,00 ПДКрбх (пробы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 

- медь – 3,10÷7,40 ПДКрбх (пробы №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16); 

- цинк – 1,20÷20,00 ПДКрбх (пробы №№ 2, 3, 4, 10, 11, 13). 

Уровень загрязненности поверхностных вод участков изысканий: 

- по БПК5 (пробы №№ 9, 10), ХПК (проба № 10), АПАВ (проба № 9), аммонию (пробы 

№№ 5, 11, 13, 14, 16), нитритам (пробы №№ 4, 13, 16), фосфатам (пробы №№ 1, 2, 6, 

14), фенолам (пробы №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13), алюминию (пробы №№ 3, 5, 14, 16), 

марганцу (пробы №№ 5, 7, 8) и цинку (пробы №№ 4, 10, 11) - низкий; 

- по БПК5 (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16), ХПК (пробы №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), аммонию (пробы №№ 3, 12, 15), нитритам (пробы 

№№ 3, 6, 11, 12, 14), фосфатам (проба № 3), фенолам (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 15, 

16), железу (пробы №№ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16), марганцу (пробы №№ 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 

15, 16), меди (пробы №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16) и цинку (проба № 13) - 

средний; 

- по железу (пробы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15), марганцу (пробы №№ 2, 12) и цинку 

(пробы №№ 2, 3) – высокий. 
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В целом, по всем показателям отмечено соответствие качества донных отложений 

исследуемых водных объектов установленным гигиеническим нормативам, за исключением 

мышьяка – 1,40÷2,35 ПДКп (пробы №№ 7, 10, 11). 

Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 донные отложения по содержанию большинства 

анализируемых загрязняющих веществ относятся к категории загрязнения «Чистая» 

(содержание веществ - от фона до ПДК). Исключение составляют донные отложения участков 

изысканий, которые по степени химического загрязнения отдельными соединениями первого 

класса опасности (мышьяку) относятся к категории загрязнения «опасная» (от ПДК до Kmax). 

Грунтовые воды. По результатам лабораторных исследований грунтовые воды участка 

изысканий по значению рН являются слабо кислыми (пробы №№ 11, 15, 25) и нейтральными 

(пробы №№ 2, 19, 32). Согласно классификации природных вод по жесткости все опробованные 

грунтовые воды относятся к очень мягким. Согласно лабораторным данным, грунтовые воды на 

участке работ характеризуются повышенной (пробы №№ 2, 11, 25) и средней (пробы №№ 15, 

19, 32) степенью перманганатной окисляемости. 

Содержание в грунтовых водах подавляющего большинства загрязнителей 

неорганического происхождения (тяжелые металлы) значительно ниже установленных ПДК, за 

исключением: 

 алюминия 2,24 ПДКх-п (проба № 19); 

 железа – 3,23÷233,90 ПДКх-п (все пробы); 

 марганца – 3,00÷200,00 ПДКх-п (пробы №№ 2, 11, 15, 25, 32). 

Оценка степени загрязнения грунтовых вод в зоне влияния объекта изысканий, не 

используемых для водоснабжения, выполнена согласно требованиям СП 11-102-97 (п. 4.38 и 

таблица 4.4). По степени загрязнения грунтовых вод, участки проектно-изыскательских работ 

можно отнести к территориям: 

- с относительно удовлетворительной ситуацией - по содержанию фенолов (проба № 2), 

алюминия (проба № 19), железа (проба № 32) и марганца (пробы №№ 15, 25); 

- с чрезвычайной экологической ситуацией - по содержанию железа (пробы №№ 15, 19) 

и марганца (пробы №№ 11, 32); 

с зоной экологического бедствия - по содержанию железа (пробы №№ 2, 11, 25) и 

марганца (проба № 2). 

Почвы. Валовое содержание серы в почвах в концентрациях выше ПДК обнаружено во 

всех отобранных пробах, её концентрации составили 1820÷3105 мг/кг (11,38÷19,41 ПДК).  

Нефтепродукты обнаружены во всех пробах почво-грунтов изыскиваемой территории, их 

содержание составило от менее 5 до 1000 мг/кг, что не превышает норматив допустимого 
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уровня загрязнения (1000,0 мг/кг), установленного «Методическими рекомендациями по 

выявлению деградированных и загрязненных земель». 

Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 почвы территории изысканий по содержанию 

всех анализируемых загрязняющих веществ относятся к категории загрязнения почв «Чистая» 

(содержание веществ в почве - от фона до ПДК). Согласно п. 119 и приложению 9 СанПиН 

2.1.3684-21 почвы с такой степенью загрязнения могут использоваться без ограничений, под 

любые культуры растений. 

По суммарному показателю загрязнения почвы большинства участков инженерно-

экологических изысканий согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 и приложению 6 МУ 

2.1.7.730-99 относятся к категории загрязнения «Допустимая» (ZС<16). Почвы данной 

категории загрязнения согласно приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 и приложению 6 МУ 

2.1.7.730-99 могут использоваться без ограничений, под любые культуры растений. 

Исключение составляют почвы участка инженерно-экологических изысканий - 

площадки куста № 2, которые, согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 и приложению 6 МУ 

2.1.7.730-99, относятся к категории загрязнения «Умеренно-опасная» (ZС=16÷32). Почвы 

данной категории загрязнения могут использоваться без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска, под любые культуры растений. 

Радиационная обстановка. Результаты измерения мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения свидетельствуют о радиационной безопасности территории обследования. 

Радиационных аномалий, попадающих под критерии МУ 2.6.1.2398-08, не выявлено. Для 

измеренных значений МЭД в контрольных точках выполняется условие не превышения 

максимально допустимых доз, установленных МУ 2.6.1.2398-08 и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-

99/2010). 

Измеренные значении ППР ниже нормативного значения – 250 мБк/м2с, установленного 

п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и п. 6.9 МУ 2.6.1.2398-08 для строительства 

производственных зданий и сооружений производственного назначения. Следовательно, 

система защиты зданий от повышенных уровней гамма-излучения и радона не требуется. 

Удельная активность естественных радионуклидов (40К, 232Th, 226Ra) в исследованных 

образцах почво-грунтов ниже их средних значений, характерных для почвы – кларков 

элементов в земной коре: кларк 40К – 750 Бк/кг; кларк 226Ra – 74 Бк/кг; кларк 232Th – 53,3 

Бк/кг. 

Показатель удельной активности цезия-137 не выходит за пределы 

среднестатистического содержания в почвах, обусловленного глобальными выпадениями. 
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Согласно результатам определения эффективной удельной активности естественных 

радионуклидов, опробованные почвы (грунты) соответствуют первому классу строительных 

материалов и могут использоваться в строительстве без ограничений. 

Таким образом, общая экологическая обстановка на территории изысканий 

характеризовалась как удовлетворительная. Полученные в ходе настоящих инженерно-

экологических изысканий данные позволяют оценить фоновое состояние окружающей среды в 

районе исследуемой территории. Эти данные могут быть использованы для оптимизации 

проектных решений и разработки проектной документации в части экологического 

сопровождения проекта – в том числе, для разработки мероприятий по охране окружающей 

среды, а также для проведения производственного экологического мониторинга и контроля на 

стадиях строительства и эксплуатации проектируемых объектов.  
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12 Перечень нормативных документов 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ. 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ. 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире». 

Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи». 

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах». 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 «Об утверждении Требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи».
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Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 «Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон». 

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 206 «Об утверждении Положения об 

отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного 

значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных 

тепловых сетей». 

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». 

Приказ Минсельхоза России от 27.09.2017 N 487 «Об утверждении Порядка признания 

зон с особыми условиями использования территорий рыбоохранными зонами и 

рыбохозяйственными заповедными зонами». 

Приказ Минприроды России от 28.04.2008 N 107 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам 

охоты и рыболовства и среде их обитания». 

Приказ Минприроды России от 24.03.2020 N 162 «Об утверждении Перечня объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.04.2020 N 57940). 

Приказ Росрыболовства от 20.11.2010 N 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, 

берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных 

объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской 

областей». 

Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа от 27.06.2019 N 25-пр «Об утверждении Перечня объектов
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растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Ненецкого автономного округа, 

Перечня объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Ненецкого 

автономного округа, Перечня объектов животного и растительного мира, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде». 

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9). 

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

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

Санитарные правила. 

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 24.12.2020 N 859/пр). 

ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

ГОСТ 17.1.5.04-81. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. 

Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 17.4.1.02-83. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. 

Классификация химических веществ для контроля загрязнения. 

ГОСТ 17.1.5.05-85. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

ГОСТ 17.5.3.06-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. 

Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ. 

ГОСТ 17.5.1.03-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Земли. 

Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

ГОСТ 31861-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору 

проб.  

ГОСТ 17.4.3.01-2017. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб. 
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ГОСТ 17.4.4.02-2017. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы 

отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа. 

ГОСТ Р 58595-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Почвы. Отбор проб 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2019 N 954-ст). 

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы. 

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.  

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные 

правила и нормативы. 

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель  

(утв. Роскомземом 28.12.1994, Минсельхозпродом России 26.01.1995, Минприроды России 

15.02.1995). 

МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методические 

указания. 

МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические 

указания. 

РД 52.04.186-89. Руководящий документ. Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы. 

РД 52.24.643-2002. Руководящий документ. Методические указания. Метод комплексной 

оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 
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